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Мир в Азии — 
общая забота стран континента

Советский Союз является одновременно и европейским и азиатским 
государством. «Россия,—указывал В. И. Ленин, — географически, 
экономически и исторически относится не только к Европе, но и к 
Азии» *. Поэтому все, что связано с судьбами Азии, не может не ин
тересовать и не волновать советских людей.

Говоря о внешнеполитических целях Страны Советов, В. И. Ленин 
подчеркивал, что в Азии они «те же, что в Европе: мирное сожитель
ство с народами...»2. Со времени ленинского Декрета о мире, принятого 
сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции, 
вплоть до осуществляемой сейчас Программы мира для 80-х годов, 
выдвинутой на XXVI съезде КПСС, внешнеполитические усилия Со
ветского государства на Азиатском континенте неизменно связаны с 
решением задачи обеспечения мира и безопасности.

Неутомимым борцом за мир и безопасность на Азиатском конти
ненте выступает Леонид Ильич Брежнев. «Становится все яснее, — 
говорил Л. И. Брежнев,—что действительный путь к безопасности в 
Азии—это не путь военных блоков и группировок,' не путь противо
поставления одних государств другим, а путь добрососедского сотруд
ничества всех заинтересованных в этом государств» 3.

В Советском Союзе полагают, что безопасность в Азии должна 
основываться на таких началах, как отказ от применения силы в отно
шениях между государствами, уважение суверенитета и неприкосно
венность границ, невмешательство во внутренние дела других госу
дарств, широкое развитие экономического и иного сотрудничества на 
основе полного равноправия и взаимной выгоды.

СССР не участвует ни в каких военных блоках в Азии и предлагает 
распустить все блоки, вывести иностранные войска с чужих террито
рий, ликвидировать иностранные военные базы, исключить какое-либо 
вмешательство извне в дела азиатских государств. По мнению совет
ского руководства, безопасность в Азии должна опираться на призна
ние и соблюдение таких принципов, как право каждого народа распо
ряжаться своей судьбой, недопустимость агрессии, урегулирование 
всех международных споров мирными средствами. Каждый народ дол
жен пользоваться правом на суверенное владение своими природными 
ресурсами и осуществление социально-экономических преобразований.

Как подчеркивалось в ряде выступлений Л. И. Брежнева, Советский 
Союз считает, что в таком важном деле, как упрочение мира и без
опасности в Азии, должны принять участие всё заинтересованные го
сударства, расположенные на Азиатском континенте, без каких-либо 
исключений. СССР, в частности, приветствовал бы участие Китайской
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Народной Республики в мерах, направленных на укрепление безопас
ности в этом регионе 4.

Попытки определенных кругов изобразить призывы к обеспечению 
безопасности в Азин как происки Советского Союза совершенно аб
сурдны. Советский Союз искренне стремится к миру в Азии. Но он 
никому не навязывает своих рецептов избавления континента от бес
покоящих его недугов. Предложения СССР являются лишь обшей 
концепцией. В ее разработке желательно участие всех азиатских стран. 
«...Мы. — говорил Л. И. Брежнев, — призываем к активной, широкой, 
конструктивной дискуссии, которая помогла бы углубить понимание 
назревших задач. Для этого время уже пришло, для этого нынешняя 
обстановка в Азии создает достаточные предпосылки. Азия может и 
должна стать континентом мира, дружбы и сотрудничества»5.

Принципиальный и последовательный курс КПСС на сохранение и 
упрочение мира в Азии нашел отражение в документах и материалах 
XXIV, XXV и XXVI съездов партии. Программа мира, принятая XXIV 
съездом КПСС, содержала ряд важных мер, направленных на обес
печение безопасности в этом регионе. В одобренной XXV съездом 
программе дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудниче
ство поставлена задача: «Вести дело к обеспечению безопасности в 
Азии на основе совместных усилий государств этого континента»6. 
Ряд новых инициатив, касающихся оздоровления обстановки в Азии, 
был выдвинут на XXVI съезде партии.

События последнего времени убедительно показывают, насколько 
важна и актуальна в настоящих условиях задача борьбы за мир в 
Азии.

Конец 70-х годов был ознаменован новыми внушительными победа
ми прогрессивных сил над империализмом и внутренней реакцией в 
целом ряде стран Азиатского континента.

Главным итогом крупных успехов в революционной борьбе народов 
Индокитая явилось дальнейшее укрепление позиций мирового социа
лизма. Провозглашенная 2 июля 1976 г. Социалистическая Республика 
Зьетнам—одна из крупных по численности населения (свыше 50 млн.

рловек) стран социалистического содружества. В семью социалисти- 
:ских стран вошла созданная в декабре 1975 г. Лаосская Народно- 
.емократическая Республика. В результате народной революции, 

.вергнувшей реакционный, пропекинский режим, 7 января 1979 г. бы
ла провозглашена Народная Республика Кампучия, вступившая на 
путь, ведущий к подлинному социализму.

27 апреля 1978 г. произошла народно-демократическая революция 
в Афганистане. Трудящиеся массы Афганистана в декабре 1979 г. на
несли сокрушительный удар по антинародной клике, пытавшейся по
дорвать завоевания Апрельской революции. Они дают решительный 
отпор вылазкам поддерживаемых из-за рубежа контрреволюционеров 
против Демократической Республики Афганистан.

Особый характер имеет революция в Иране, приведшая к сверже
нию шаха и провозглашению страны 1 апреля 1979 г. Исламской Рес
публикой. При всей ее сложности и противоречивости эта революция 
в основе своей антиимпериалистическая, хотя внутренняя и внешняя 
реакция стремится изменить ее характер.

Все более важную роль играет независимая, миролюбивая внешняя 
политика Индии, мешающая осуществлению империалистических пла
нов в районе Южной Азии. Против империалистического диктата все 
сильнее возвышают свой голос народы Арабского Востока, государств
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У
■ '.к

.;*•



5Мир в Азии — общая забота стран континента

скрывают

дел СССР 
в своем выступлении на XXXVI сессии Генеральной Ас- 
«Привлекает внимание факт все большего смыкания 

Пекина, — подчеркивал А. А. Громыко. — ...На весь мир 
, помо- 

это

китайско-амери-
государствам, и

силы Японии, Южной

литического союза. «По словам Хейга, — писала
«Вашингтон пост», — Китаи остается скорее «дружественной неприсое- 
диннвшейся страной», которая сотрудничает с Соединенными Штата
ми, чем американским «союзником». Тем не менее необычайный размах 
и масштабы намеченного сотрудничества и взаимной зависимости

бассейна Индийского океана, демократические 
Кореи, Филиппин и многих других стран.

Иными словами, в Азии уходит почва из-под ног империализма. 
Обеспокоенные этим, империалисты предпринимают судорожные уси
лия, чтобы как-то затормозить и приостановить губительный для них 
процесс, пытаются хотя бы частично вернуть утраченные ими позиции.

Будучи не в состоянии своими силами помешать позитивным пере
менам, происходящим не только в Азии, но и на всем земном шаре, 
империалисты очень нуждались в союзниках для борьбы против сил 
прогресса и мира. И такие союзники нашлись в лице правонационали
стической, проимпериалистической группировки в китайском руковод
стве.

Администрация Р. Рейгана пошла намного дальше своих предшест
венников в политике сближения с Китаем. Вояж в июне 1981 г. в 
Пекин государственного секретаря США А. Хейга дает основание го
ворить о вступлении американо-китайских отношений в новую фазу, 
характерной особенностью которой является расширение военных ас
пектов китайско-американского партнерства. Если еше год назад речь 
шла о продаже Соединенными Штатами Китаю техники «двойного при
менения», то есть применимой как для гражданских, так и для воен
ных целей, то теперь А. Хейг, находясь в КНР, заявил о готовности 
США продавать Китаю современное наступательное оружие.

Переговоры А. Хейга и китайских руководителей включали также 
проблемы «военного планирования», под которыми имелись в виду 
прежде всего планы «сдерживания» Советского Союза, координация 
действий Вашингтона и Пекина в необъявленной войне против Демо
кратической Республики Афганистан, их совместная помощь полпотов- 
ским бандам и кхмерским реакционерам в борьбе против Народной 
Республики Кампучии.

Все это убедительно свидетельствует о том, что наиболее агрессив
ные круги США и правопрагматическое крыло в китайском руковод
стве выступают заодно, когда дело касается противодействия разрядке, 
нагнетания милитаристского психоза, разжигания очагов военных кон
фликтов. На это обратил внимание министр иностранных 
А. А. Громыко -------- -
самблеи ООН. 
Вашингтона и 
объявлено, что США намереваются продавать Китаю оружие, 
гать росту его военного потенциала, — говорил он далее. — И 
делается в то время, когда Пекин проводит политику, идущую вразрез 
с интересами мира, политику гегемонизма и агрессии». А. А. Громыко 
также подчеркнул в своем выступлении, что основа 
канского альянса—открыто враждебная многим 
прежде всего Советскому Союзу, делу разрядки.

Да и в определенных кругах Вашингтона не скрывают этого. 
А. Хейг заявил, например, что существует «стратегическая необходи
мость» в установлении более тесных связей между США и Китаем. 
Вторя ему, заместитель премьера Госсовета, министр иностранных дел 
КНР Хуан Хуа сказал, что в Пекине «придают важное значение отно
шениям между Китаем и Соединенными Штатами в стратегической 
области».

Американская и мировая печать расценивают нынешний этап аме
рикано-китайского сближения как фактическое оформление военно-по- 

19 нюня 1981 г.
неприсое-
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наводят на мысль о том, что создается именно союз, хотя его так и не 
называют». В том же плане высказался журнал «ЮС ныос энд 
Уорлд рипорт»: «Соединенные Штаты идут по пути установления с 
Китаем отношении, которые имеют все характерные признаки союза». 
Японская газета «Асахи» отмечала, что переговоры государственного 

собой 
против

Японская газета «Асахи» <------------ — —:::
секретаря США с китайскими руководителями «представляют 
еще один шаг к созданию военного союза, направленного 
СССР».

В правящих кругах Вашингтона и Пекина находятся деятели, ко
торые прямо говорят о своем стремлении объединиться на антисовет
ской основе. Не кто иной, как А. Хейг, заявил, что в отношениях с ки
тайцами необходимо добиваться «широкого стратегического едино
мыслия, направленного против русских». К созданию «единого фронта» 
Китая, США, западноевропейских стран НАТО и Японии для борьбы 
против Советского Союза вот уже в течение нескольких лет призывает 
заместитель председателя ЦК. КПК. Дэн Сяопин, ставший в этом году 
также и председателем Военного совета ЦК КПК. Аналогичные заяв
ления делает премьер Государственного совета КНР Чжао Цзыян.

В Советском Союзе итоги переговоров А. Хейга с пекинскими ли
дерами были расценены как эскалация безрассудной политики, а пла
ны обеспечения Китая современным американским оружием, военной 
техникой и технологией охарактеризованы как действия, враждебные 
нашей стране.

«В правящих кругах США и Китая, — писала 
«Правда», — должны отдавать отчет в том, 
смыкание на антисоветской основе будет соответствующим < 
учитываться в СССР в общем контексте советско-американских 
ветско-китайских отношений. Советский Союз примет такие меры, 
торые будут диктоваться складывающейся обстановкой. Ни у кого 
должно быть сомнений в том, что советский народ, обладающий креп
кими нервами и могучими средствами обуздания агрессии, не поддаст
ся на провокации и сумеет постоять за себя, защитить интересы 
своих друзей и союзников».

Вооружение Китая Соединенными Штатами и другими странами 
Запада представляет опасность не столько для Советского Союза, ко
торый в состоянии дать сокрушительный отпор любым посягатель
ствам на него, сколько для других соседних с Китаем государств. 
Совершенно ясно,, что наращивание военного потенциала нынешнего 
пекинского режима, который усиливает военные провокации против го
сударств Индокитая, предъявляет территориальные претензии практи
чески всем сопредельным странам, означает потворствование китайско
му экспансионизму, создает угрозу миру и стабильности в Азии.

Не случайно поэтому тревога в связи с американским содействием 
милитаризации Китая выражается в Индии, Японии, странах Юго- 
Восточной Азии. Японская газета «Майнити» выступила с редакцион
ной статьей «Опасный характер американо-китайского военного со
трудничества», в которой говорилось, что сильный в военном отноше
нии Китай представляет угрозу для всех окружающих его стран Юго- 
Восточной и Юго-Западной Азии. Озабоченность по поводу поставок 
в Китай американского оружия выразило министерство иностранных 
дел Японии.

Перевооружение Китая с помощью США настораживает страны, 
входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Недовольство линией Вашингтона было высказано на проходившей 
после визита А. Хейга в Пекин манильской встрече министров ино
странных дел стран АСЕАН с государственным секретарем США. 
Представителей АСЕАН возмутило то, что Соединенные Штаты не
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только не советуются с ними, принимая решения, затрагивающие по
ложение в регионе, но и поступают вопреки их интересам.

Французская «Фигаро» констатировала, что индонезийские дипло
маты оценивают решение, объявленное в Пекине, как достойное серь
езного сожаления и даже «глупое» и подчеркивают, что оно идет враз
рез с политикой АСЕАН. Их малайзийские коллеги высказывают со
жаление по поводу того, что Соединенные Штаты недооценивают опас
ность китайской экспансии в Юго-Восточной Азии, где, напоминают 
они, притязания Пекина существовали испокон веков.

Подобное же мнение, хотя и в более сдержанных выражениях, вы
сказывают в Маниле, где вовсе не хотят, чтобы Китай получил воз
можность усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре 
напоминают, что Китай представляет собой потенциальную опасность 
и что было бы неосторожно безрассудно вооружать его.

Короче говоря, эти четыре страны опасаются, хотя и в различной 
степени, что американские поставки наступательных вооружений Ки
таю могут повлечь за собой эскалацию в Азин вооружений и усилить
ту угрозу, которую представляет Пекин для района ЮВА.

США и Китай пытаются оказывать свое влияние на политику Япо
нии, толкая ее па путь проведения антисоветского курса. В 1960 г. был 
заключен так называемый «договор безопасности», который служит 
основой военного союза США и Японии, нацеленного своим острием 
прежде всего против Советского Союза, сил демократии и прогресса 
на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Американо-японский 
договор превращает Японию в вольного или невольного соучастника 
агрессивной политики США.

С Китаем Японию связывает подписанный в 1978 г. «договор о 
мире и дружбе». При заключении этого договора Пекину удалось до
биться включения в него «антигегемонистской» статьи, которой китай
ское руководство придает антисоветское звучание. Действуя в духе этой 
статьи, Пекин неоднократно призывал правящие круги Японии к сов
местным действиям против СССР.

Договорные обязательства Японии, связывающие ее с США и КНР, 
служат своего рода первоначальной основой тройственного антисовет
ского союза, к созданию которого, если не формально, то фактически, 
стремятся в Вашингтоне и Пекине, и не только стремятся, но и уже 
осуществляют свой замысел. Как писал 22 июня 1981 г. в «Правде» 
член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Д. Ф. Устинов, 
«американская администрация не прекращает свои попытки сколотить 
в дополнение к существующим новые агрессивные военно-политические 
блоки и союзы. На Дальнем Востоке в последнее время все более чет
кие очертания агрессивного альянса приобретает треугольник Вашинг
тон — Пекин — Токио».

С одной стороны, правящим кругам Токио хотелось бы, чтобы Япо
ния была сильным государством, проводящим независимую внешнюю 
политику, которая учитывала бы прежде всего национальные интере
сы, а с другой стороны, им не удается устоять перед давлением, ока
зываемым Вашингтоном и Пекином. Этим объясняются зигзаги во 
внешней политике Японии, которая то пытается проявлять какие-то 
признаки самостоятельности, а то идет на поводу у внешних сил.

Несмотря на то что Япония, казалось бы, должна быть заинтересо
вана в поддержании нормальных, добрососедских отношений с Совет
ским Союзом, она все больше вовлекается в антисоветскую стратегию 
США и Китая. В 1980 г. японское правительство под давлением извне 
присоединилось к антисоветским «санкциям» Вашингтона, приняло ряд 
мер для произвольного и одностороннего ограничения связей между 
Японией и Советским Союзом в различных областях.
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Для разжигания антисоветских настроении в стране используется 
нспнрируемая правящими кругами кампания за «возвращение север
ных территорий» (так японские реваншисты называют ряд южных 
островов Курильской гряды, принадлежащих Советском)' Союзу).

7 февраля 1981 г. в Японии но решению правительства был прове
ден даже специальный «день северных территорий». Антисоветизм, та
ким образом, был возведен в ранг государственной политики. В заяв
лении МИД СССР послу Японии 16 февраля 1981 г. подчеркивалось, 
что «такие шаги могут квалифицироваться лишь как сознательно на
правленные на ухудшение советско-японских отношений» 7.

9—10 сентября 1981 г. премьер-министр Японии Д. Судзуки демон
стративно пролетел на военном вертолете вдоль границы с Советским 
Союзом в районе принадлежащих СССР южных островов Курильской 
гряды. После такого рода «инспектирования северных территорий» он 
публично заявил о притязаниях Токио на советские земли.

Реваншистские требования пересмотра итогов второй мировой вой
ны, выдвигаемые японской стороной, мешают заключению мирного 
договора между СССР и Японией. Территориальные претензии к СССР 
Токио выдвигает в качестве предлога для отказа от заключения и да
же от рассмотрения предложенного Советским Союзом договора о 
добрососедстве и сотрудничестве.

Американские и китайские «друзья» Японии хотят воспрепятствовать 
ее самостоятельному мирному развитию и усиленно толкают на путь 
возрождения милитаризма, заявляя, что Япония должна привести свою 
политическую роль в мире и военную мощь в соответствие со своим 
экономическим потенциалом.

Уступая требованиям Вашингтона, японское правительство пошло 
на принятие самого крупного за послевоенный период военного бюд
жета. На 1981 г. он утвержден в размере 2,4 триллиона иен. Воору
женные силы Японии, именуемые «силами самообороны», сейчас насчи- 
■ывают около 270 тыс. человек, половина из которых — офицеры и 
нтер-офицеры. Это позволяет в любое время развернуть и более круп- 
ую по численности армию. «Силы самообороны» оснащены самым 
овременным оружием и боевой техникой. Они имеют на вооружении 

тактические ракеты, дальнобойную артиллерию, самолеты и вертолеты, 
надводные корабли и подводные лодки. Специалисты считают, что по 
огневой мощи вооруженные силы Японии сейчас намного превосходят 
многомиллионную императорскую армию времен второй мировой 
войны.

Япония несет все возрастающее финансовое бремя, связанное с 
содержанием более 140 американских военных баз и объектов, распо
ложенных на японской территории, а также находящихся здесь почти 
50 тыс. американских военнослужащих. В 1981 г. японские налогопла
тельщики заплатят за пребывание американской военщины свыше 
41 млрд, иен, что на 12 % больше соответствующих затрат в 1980 г.

Специальная статья расходов в японском государственном бюдже
те предусматривается на проведение осуществляемых на регулярной 
основе совместных с США учений и маневров с целью отработки взаи
модействия различных видов вооруженных сил и родов войск. В связи 
с наращиванием американских вооруженных сил в районе Индийского 
океана и зоне Персидского залива и перемещением' туда части военно- 
морских сил США Пентагон пытается переложить на японские «силы 
самообороны» некоторые функции 7-го флота США в тихоокеанском 
бассейне.

Во время состоявшихся летом 1981 г. в Вашингтоне переговоров 
министра обороны США К. Уайнбергера с начальником Управления
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за

• Цнт. по: «Известия», 17.1.1981.

национальной обороны Японии Д. Омурой американская сторона на
стаивала, чтобы Япония взяла на себя ответственность за военное пат
рулирование обширной акватории в западной части Тихого океана. 
На Японию возлагается также задача минирования ряда проливов.

Военные приготовления Японии осуществляются под предлогом 
«советской угрозы». Но никакой «советской угрозы» нет, и на это об
ращают внимание сами японцы. Крупнейшая японская газета «Асахи» 
в ноябре—декабре 1980 г. опубликовала серию статей под общим 
заголовком «Существует ли советская угроза?». Многочисленными фак
тами газета подводила своих читателей к отрицательному ответу на 
поставленный вопрос.

Лживость тезиса о «советской угрозе» показана в вышедшей в Япо
нии в начале 1981 г. книге Укио Мураи «Домыслы об «угрозе с Севе
ра» рождаются в Токио. Свидетельство жителя Хоккайдо». Автор ука
зывает, что «большинство жителей Хоккайдо не верит в миф о «совет
ской угрозе»8. Чем массированнее становится антисоветская пропа
ганда, тем большее возмущение населения она вызывает.

В Японии нарастает массовое движение против милитаризации 
страны. За проведение Японией миролюбивой внешней политики ак
тивно выступают коммунистическая и социалистическая партии, проф
союзы, видные общественные деятели различных политических убежде
ний.

Как отмечалось в докладе Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС, 
Советский Союз не считает, что нынешнее подыгрывание опасным пла
нам Вашингтона и Пекина — это последнее слово Токио, и надеется, 
что там возобладают дальновидность, понимание собственных интере
сов. На съезде было вновь подтверждено, что СССР по-прежнему 
прочные, по-настоящему добрососедские отношения с Японией.

Объединяя и координируя свои действия, США, Китай и Япония 
хотят поставить на службу своей политике входящие в АСЕАН стра
ны: Таиланд, Филиппины, Малайзию, Сингапур и Индонезию. Стре
мясь к установлению контроля над Юго-Восточной Азией, империа
листы и китайские гегемонисты рассчитывают превратить ее в плац
дарм борьбы против сил социализма и национального освобождения, 
в трамплин для осуществления своих экспансионистских замыслов по 
отношению к другим регионам — Индийскому океану, Персидскому 
заливу, Ближнему Востоку и т. д.

Хотя Вашингтон, Пекин и Токио преследуют в Юго-Восточной Азии 
различные пели, вытекающие прежде всего из их собственных интере
сов, и противоречия между ними неизбежно будут обостряться, на 
данном этапе они пытаются сообща оказывать необходимое им воз
действие на страны Южных морей. Используя рычаги политического 
и экономического давления, США, Китай и Япония добиваются отхода 
государств — членов ассоциации от позиций нейтралитета и неприсое
динения и превращения АСЕАН в военный блок, противостоящий стра
нам Индокитая, которые сделали выбор в пользу социализма.

I осударственный секретарь США А. Хейг, оправдывая американское 
вмешательство в дела региона, заявил, что Юго-Восточная Азия имеет 
для Соединенных Штатов столь нее важное значение, как, скажем, рай- . 
он Персидского залива, поэтому она не может быть оставлена на 
произвол судьбы.

Вашингтон с одобрения Пекина наращивает свое военное присут
ствие в Юго-Восточной Азии. На Филиппинах находятся пять амери
канских военных баз. Среди них крупнейшая за пределами Соединен
ных Штатов военно-воздушная база Кларк-филд и военно-морская 
база Субик-бей, где базируется 7-й флот —самое крупное объединение
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ВМС США. Размещенные на территории баз части и соединения аме
риканских вооруженных сил насчитывают более 16 тыс. военнослужа
щих. Пентагон планирует расширить своп базы на Филиппинах. По 
замыслам американских стратегов, база Субик-бсй должна стать пор
том приписки кораблей создаваемого Соединенными Штатами нового 
флота, который будет действовать в Индийском океане, а на авиабазе 
Кларк-филд, возможно, будет размещен костяк так называемых «сил 
быстрого развертывания», откуда они могут быть переброшены на 
Средний и Ближний Восток или в другие районы земного шара. 
Р. Рейган намеревается в обмен на 100 млн. долларов увеличения 
помощи Филиппинам продлить срок использования военных баз Су- 
бпк-бей и Кларк-филд до 1991 г.

Как заявил заместитель государственного секретаря США Дж. Бак
ли. американская администрация намерена в ближайшем будущем на 
25 % увеличить поставки и расширить другие виды военной помощи 
государствам — членам АСЕАН. В этом году Пентагон предоставит 
помощь Таиланду на сумму 80 млн., Индонезии — на 45 млн., Малай
зии — на 12,5 млн. долл. 9.

По данным американского журнала «Дифенс энд форин афферс», 
с 1975 г. страны АСЕАН в целом более чем удвоили свои военные рас
ходы, а в 1980 г. эти расходы возросли на 47 % по сравнению с 1979 г.

Как и Вашингтон. Пекин пытается подстегнуть гонку вооружений 
в странах АСЕАН. «Жэньминь жибао» 6 августа 1981 г. призывала эти 
страны «укреплять взаимное сотрудничество... усиливать военную 
мощь». Откровенно подстрекательский характер имел совершенный в 
августе визит Чжао Цзыяна на Филиппины, в Малайзию и Сингапур 
с кратковременной остановкой на обратном пути в Таиланде. Пекин
ский вояжер выступал с ничем не прикрытыми милитаристскими при
зывами, натравливая членов АСЕАН на их соседей — страны Индо
китая.

Поездка Чжао Цзыяна была предпринята вскоре после провала 
инспирированной Пекином и Вашингтоном так называемой «междуна
родной конференции по Кампучии» (Нью-Йорк, 13—17 июля с. г.). 
Как ни старались китайско-американские постановщики этого спектак
ля использовать его для вмешательства во внутренние дела Народной 
Республики Кампучии, оказания давления на Социалистическую Рес
публику Вьетнам, срыва наметившегося диалога между странами Ин
докитая и государствами АСЕАН, обострения обстановки в Юго-Вос
точной Азии, их замысел не встретил сколько-нибудь значительной 
поддержки. Около половины государств — членов ООН, в том числе 
социалистические и многие неприсоединившнеся страны, вообще отка
зались от участия в постыдном фарсе, а отдельные участники выска
зали скептическое отношение к «конференции», поставив под сомнение 
как ее правомочность, так и ее способность решать те или иные 
вопросы.

Вашингтон и Пекин не скрывали своего желания восстановить в 
Кампучии кровавый полпотовский режим. Не случайно устроители 
«конференции» предоставили ее трибуну одному из главарей свергнуто
го режима Иенг Сари, приговоренному его соотечественниками за мно
гочисленные преступления к смертной казни. Однако перспектива ре
ставрации полпотовщины не вызвала восторга у тех, кто присутствовал 
на «конференции». Представители Швеции, Канады, Италии и ряда 
других государств, включая некоторые страны АСЕАН, решительно 
осудили преступления полпотовской клики, категорически заявив, что 
о возврате ее к власти не может быть и речи.

9 См.: «За рубежом», 1981, № 34, с. 8.
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планируемом альянсе (если таковой

10 Цнт. по: «Правда», 16.7111.1981.

Пекину не поправилось, что страны АСЕАН выступили на «конфе
ренции» со своими предложениями, которые отличались от китайских 
определенной сдержанностью. 17 июля «Жэньминь жибао» опублико
вала составленный в поучающем тоне комментарий, в котором асеаиов- 
скпй проект резолюции был подвергнут разносу.

В политике стран АСЕАН вообще и в их подходе к «кампучийскому 
вопросу» в частности проявляются две тенденции. Первая — это поды
грывание американскому империализму и пекинскому гегемонизму в 
обострении напряженности в регионе, линия на противоборство с 
Вьетнамом и навязывание антисоциалистического режима Кампучии 
(эта тенденция особенно характерна для определенных кругов в Таи
ланде и Сингапуре). Вторая — это стремление избежать военной кон
фронтации с Вьетнамом, Лаосом и Кампучией, поиск компромиссных 
вариантов урегулирования отношений с государствами Индокитая на 
основе диалога с ними, курс на ограничение зависимости стран АСЕАН 
от США, Китая, Японии и других государств, находящихся за преде
лами региона (в таком духе действуют Индонезия и Малайзия, боль
шей самотоятсльности в определении своей политики добиваются и 
Филиппины).

Вторая тенденция явно не устраивает Пекин и его империалисти
ческих партнеров, которые вновь и вновь пытаются вытаскивать не
существующий «кампучийский вопрос» в качестве основы для сплоче
ния асеановцев с империалистами и гегемонистамн. Чжао Цзыян на 
пресс-конференции в Маниле назвал «кампучийскую проблему» «важ
ным звеном совместной борьбы Китая, Японии, США, Австралии, Но
вой Зеландии и стран АСЕАН против глобальной советской экспан
сии» *°.

Приведенное заявление китайского премьера, по сути дела, повто
ряет призыв Вашингтона и Токио к созданию некоего «Тихоокеанского 
сообщества», которое явилось бы тихоокеанским подобием НАТО. 
В новую агрессивную группировку предполагается включить в первую 
очередь государства, входящие в империалистический военный блок 
АНЗЮС (США, Австралия, Новая Зеландия), и страны, связанные 
различными соглашениями военного характера с США (Канада, Япо
ния, Южная Корея). Перечисленные страны уже отрабатывают эле
менты взаимодействия своих кораблей, самолетов, авиадесантных 
войск и морской пехоты в рамках ежегодных военно-морских маневров 
«Римпак» («Тихоокеанское кольцо»), проводимых под руководством 
американских генералов и адмиралов. Они усиленно зазывают в свои 
военные игрища и страны АСЕАН, хотят, чтобы Таиланд, Филиппины, 
Малайзия, Сингапур и Индонезия также стали участниками милита
ристского союза под эгидой США в зоне Тихого океана. Китай, как яв
ствует из заявления Чжао Цзыяна, не только солидаризируется с иде
ей такого союза, но и предлагает свою кандидатуру в состав его 
участников.

Нет нужды разъяснять, что в планируемом альянсе (если таковой 
действительно будет создан) главным распорядителем станет Вашинг
тон, а страны АСЕАН будут довольствоваться лишь ролью исполните
лен волн внешних сил, превратятся в орудие осуществления чуждых 
их интересам империалистических и гегемонистских планов. А’такое 
амплуа вовсе нс устраивает членов ассоциации, которые дорожат сво
ей независимостью и хотят самостоятельно решать собственные проб
лемы и проблемы региона.

Важным фактором мира в Юго-Восточной Азии стали страны, 
вставшие на путь строительства социализма, —- Вьетнам, Лаос и Кам
пучия, которые отстояли свою свободу и независимость, свое право
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' ■ Ч- строить новую жизнь в борьбе против империализма и китайского геге
монизма. В странах Индокитая становится все более прочным соци
ально-политический строй, укрепляется морально-политическое един
ство народа, важное значение придается развитию экономики и куль
туры. росту благосостояния трудящихся. Однако решать созидательные 
задачи им приходится в сложной международной обстановке, в усло
виях все возрастающего давления извне, со стороны империалистов, 
их пекинских пособников и следующих за Вашингтоном и Пекином 
представителей воинственных кругов некоторых стран АСЕАН.

Соединенные Штаты упорно не хотят признавать Социалистическую 
Республику Вьетнам. Они призывают к осуществлению политической 
изоляции и экономической блокады Вьетнама и даже угрожают при
менением военных мер. «Мы попытаемся, если сможем, — заявил в 
американском клубе в Пекине помощник государственного секретаря 
США Дж. Холбрук, — изыскать способы для усиления политического, 
экономического и военного — да, и военного (!)—нажима на Вьетнам, 
сотрудничая с другими, так, чтобы это, как мы надеемся, привело к 
каким-то изменениям в позиции Ханоя» н.

В своей антивьетнамской политике американские империалисты на
шли последователей в лице пекинских правителей. В арсенале средств 
борьбы против Вьетнама, применяемых китайскими сообщниками Ва
шингтона, пропагандистские нападки, дипломатические интриги, эконо
мические санкции, вооруженные провокации на китайско-вьетнамской 
границе. Не отказавшись от повторения широкомасштабной агрессии, 
Пекин угрожает «преподать новый урок» Вьетнаму. Китайская сторо
на неизменно уклоняется от возобновления переговоров с СРВ, требует 
от Вьетнама в качестве «предварительного условия» отказа от само
стоятельного и независимого политического курса, от дружбы и сотруд
ничества с Советским Союзом.

Американские империалисты и китайские экспансионисты пытают
ся помешать строить социализм трудящимся Лаосской Народно-Демо
кратической Республики. Как свидетельствовала газета «Сиенг паса- 
сон», Пекин и Вашингтон предпринимают грязную затею — сколотить 
«единый фронт» из бежавших из страны врагов лаосского народа, ко
торые обучены и вооружены на территории Китая, а также тех, кто 
нашел себе прибежище на территории Таиланда 12. Назначение «фрон
та»— вести подрывную деятельность против ЛНДР.

Правящие круги США и КНР продолжают строить козни против 
Народной Республики Кампучии. Они взяли на свое иждивение вы
брошенные за пределы страны полпотовские банды, контрреволюцион
ные банды Сон Санна, сторонников политического банкрота принца 
Нородома Сианука и стремятся создать из них некое «коалиционное 
правительство» для борьбы с законным правительством НРК. С этой 
целью в Сингапуре в сентябре 1981 г. была организована встреча 
представителей кхмерской контрреволюции, которая из-за противоре
чий и разногласий в стане противников народного строя закончилась 
безрезультатно 13.

Полпотовцы и реакционеры различных мастей, окопавшиеся в Таи
ланде, получают оружие, обмундирование и продовольствие из Китая 
и с Запада. Со своих таиландских баз они совершают набеги на тер
риторию Кампучии. Их вылазки поддерживаются таиландской воен
щиной: таиландская артиллерия ведет обстрел кампучийской террито
рии, самолеты таиландских ВВС вторгаются в воздушное пространство 
НРК, а таиландские военные суда — в территориальные воды Кампу-

••.
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11 "ХУазЫпдкж РозГ, Липе 26, 1981.
12 См.: «Правда», 6.VIII.1981.
13 См. там же, 7.IX.1981.$
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чип. Поощряющие эти действия Пекин и Вашингтон хотели бы раз
дуть на таиландско-кампучийской границе новый военный очаг.

Народно-революционная армия Кампучии и части Вьетнамской 
народной армии, которые находятся на кампучийской территории, да
ют решительный отпор провокаторам. Империалистическая и пекин
ская пропаганда силится изобразить дело так, будто главной причиной 
напряженности в регионе является нависшая над ним «вьетнамская и 
советская угроза». При этом делаются ссылки на присутствие в Кам
пучии вьетнамских войск. Ио размещение вьетнамских войск в ИРК 
вызвано в первую очередь необходимостью защиты революционных 
завоеваний кампучийского народа от посягательств враждебных ему 
сил, направляемых империализмом и международной реакцией. Оно 
основывается на Договоре о мире, дружбе и сотрудничестве между 
СРВ и НРК и ни в коей мере не противоречит Уставу ООН.

Как неоднократно отмечали руководители Кампучии и Вьетнама, 
воинские части Вьетнамской народной армии будут выведены из Кам
пучии, как только прекратится иностранное вмешательство в ее внут
ренние дела.

Нелепы утверждения о том, что трудности, существующие в Юго- 
Восточной Азии, будто бы вызваны политикой Советского Союза и 
характером его отношений с Вьетнамом и другими странами Индоки
тая. «Причина нестабильности в ЮВА не может исходить от СССР 
или вьетнамо-советских отношений, — писал журнал ЦК КПВ «Конг 
шан». — Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН Совет
ский Союз—единственная страна, которая не участвовала в агрес
сивных войнах против народов Юго-Восточной Азии. Именно благода
ря огромной помощи СССР народы Индокитая разгромили агрессоров, 
обрели независимость, ликвидировали опасный очаг войны. Поэтому 
отношения СССР с Вьетнамом, Лаосом и Кампучией никому не могут 
угрожать, а напротив, содействуют миру и стабильности в регионе».

Подлинный источник нестабильной и взрывоопасной ситуации в 
Юго-Восточной Азии кроется в углублении американо-китайского воен
но-политического союза, создающего серьезную угрозу миру и безопас
ности в регионе. И Вашингтон, и Пекин совершили чудовищные пре
ступления в Индокитае, а сейчас хотят взять реванш за позорное по
ражение. В то же время, помня о провале своих агрессивных акций 
против народов Индокитая, они надеются, что на этот раз каштаны из 
огня будут таскать для них Таиланд и другие страны АСЕАН. Ва
шингтонские и пекинские геополитики вынашивают зловещий замысел — 
вызвать столкновение стран АСЕАН с социалистическими странами 
Индокитая.

Линии враждебных социализму сил на обострение ситуации и 
енную конфронтацию Вьетнам, Лаос и Кампучия противопоставляют 
свои конструктивные инициативы, смысл которых состоит в том, чтобы 
проблемы Юго-Восточной Азии решались самими странами региона 
путем переговоров без какого-либо вмешательства извне, в интересах 
мира, стабильности, добрососедства и сотрудничества.

На проходившей в Пномпене 13—14 июня 1981 г. IV конференции 
министров иностранных дел СРВ, Л НДР и НРК были подтверждены 
и развиты предложения предыдущих встреч о созыве регионального 
совещания^ трех государств Индокитая и стран АСЕАН. В случае если 
страны АСЕАН не готовы к проведению такого совещания, индокитай
ские государства предлагают продолжить многосторонние и двусто
ронние консультации по всем интересующим стороны проблемам.

Вьетнам, Лаос и Кампучия выступают за скорейшее урегулирова
ние отношений с Китаем. Они вновь заявили о готовности подписать 
с ним двусторонние договоры о ненападении и мирном сосуществова
нии.
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14 См.: «Правда», 10.1Х.1981.
15 См. там же, 31.III.1981.
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Широкие круги мировой общественности приветствовали разумные 
предложения трех стран Индокитая. Эти предложения нашли благо
приятный отклик у ряда видных деятелей и в некоторых органах пе
чати стран АСЕАН. Филиппинская газета «Таймс джориэл» отмечала, 
в частности, что они могут стать хорошей основой обеспечения мира, 
стабильности, дружбы и сотрудничества в регионе.

Однако правительства стран АСЕАН не откликнулись на преиспол
ненные доброй волн предложения своих соседей. Мирные демарши 
Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня были категорически отвергнуты Пеки
ном. Реакционные силы хотели бы затормозить позитивные процессы 
в регионе, помешать развитию социалистических государств Индоки
тая, сорвать диалог индокитайской «тройки» и ассановской «пятерки», 
воспрепятствовать налаживанию отношений между странами Юго-Вос
точной Азии, воздвигнуть между ними непреодолимые барьеры.

Ио что бы ни вытворяли враги мира и безопасности в ЮВА, наро
ды Вьетнама, Лаоса и Кампучии продолжают уверенное движение по 
избранному пути. На их стороне братский Советский Союз, другие 
страны социалистического содружества, все прогрессивные и миролю
бивые силы.

Во время дружеской встречи в Кремле 9 сентября 1981 г. с Гене
ральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Кампучии, 
Председателем Совета Министров НРК Пен Севаном Л. И. Брежнев 
заявил, что Советский Союз решительно поддерживает миролюбивые 
инициативы Вьетнама, Кампучии и Лаоса, и в частности их предложе
ние о проведении региональной конференции стран Индокитая и 
АСЕАН. Реализация этого предложения, несомненно, способствовала 
бы делу мира и оздоровлению обстановки в Юго-Восточной Азии н.

Главная причина напряженности на Среднем Востоке—вооружен- 
юе и иное вмешательство империализма, пекинского гегемонизма и 
сиамской реакции во внутренние дела Афганистана. Мировую реак- 
ию всполошили и встревожили успехи афганской революции. Ее не 

устраивает миролюбивая внешняя политика Демократической Респуб
лики Афганистан, в основу которой положены принципы неприсоеди
нения.

Недовольные этим, Вашингтон, Пекин, Исламабад и их партнеры 
в некоторых других столицах осуществляют массированную подрывную 
деятельность против демократического Афганистана, ведут, по сущест
ву, необъявленную войну против этой страны. Они готовят, и вооружа
ют банды наемников, которые нелегальным путем, и прежде всего с 
территории Пакистана, забрасываются в ДРА для совершения дивер
сий и террористических актов. На пакистанской территории действует 
более 70 опорных пунктов и специальных баз, где под руководством 
американских и китайских «советников» формируются и обучаются 
отряды наемных убийц из числа афганских душманов ’5. По данным 
МВД ДРА, около 40 тыс. мятежников проходят диверсантскую подго
товку в Китае 16.

Высокопоставленные американские и китайские визитеры неодно
кратно посещали в Пакистане центры по подготовке контрреволюцион
ных банд, засылаемых на территорию Афганистана. В начале июня 
1981 г. в логове наемников, терроризирующих мирное население при
граничных районов Афганистана, в сопровождении главы пакистан
ского военного режима генерала Зия-уль-Хака побывал премьер Гос
совета КНР Чжао Цзыяи. Он демонстративно передал главарям банд 
500 тыс. юаней — очередной взнос в счет финансирования их преступ-
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лений против ДРА. Еще более щедрую помощь бандитам оказывает 
нынешняя администрация США. Р. Рейган па втором месяце своего 
пребывания в Белом доме распорядился расширить масштабы военной 
помощи афганским контрреволюционерам, которая уже сейчас обхо
дится более чем в 100 млн. долл.

Так называемая «афганская проблема», сфабрикованная, по сущест
ву, определенными кругами Запада и Пекином, используется ими для 
нагнетания антиафгаиской и антисоветской истерии, для срыва раз
рядки и осложнения международной обстановки. Противники между
народного сотрудничества пытаются свалить вину за возникновение 
«афганской проблемы» на Советский Союз, ссылаясь при этом на пре
бывание ограниченного советского воинского контингента в Афганиста
не. Известно, однако, что советские воинские части были направлены 
в ДРА по просьбе правительства этой страны, в соответствии с поло
жениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
СССР и ДРА от 5 декабря 1978 г. и статьей 51 Устава ООН для за
щиты от внешней агрессии. Если будут прекращены враждебные дей
ствия извне в отношении Афганистана, то отпадет необходимость при
сутствия там советских войск.

«Что касается советского воинского контингента, — говорил в до
кладе на XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев, — то мы будем готовы 
его вывести по согласованию с афганским правительством. Для этого 
должна быть полностью прекращена засылка в Афганистан контрре
волюционных банд. Это должно быть закреплено договоренностями 
между Афганистаном и его соседями. Нужны надежные гарантии, что 
новой интервенции не будет. Такова принципиальная позиция Совет
ского Союза, и мы будем придерживаться ее твердо!» 17

14 мая 1980 г. правительство ДРА выдвинуло программу урегули
рования положения вокруг Афганистана. Оно выразило желание про
вести двусторонние переговоры с Пакистаном и Правом для выработ
ки конкретных соглашений о недопущении вооруженной и другой враж
дебной деятельности между этими странами. Однако пакистанские и 
иранские власти никак не реагировали на это предложение.

24 августа 1981 г. правительство Афганистана сделало новое заяв
ление, в котором развило и конкретизировало сделанные им ранее 
предложения |6. Оказав предпочтение двусторонним афгано-пакистан
ским и афгано-иранским переговорам, оно выразило готовность и к 
проведению трехсторонних переговоров между Афганистаном, Паки
станом и Ираном. Нежелание одной из названных стран приступить к 
переговорам не должно служить препятствием для начала диалога 
между Афганистаном и другой страной и для достижения между ними 
соответствующих договоренностей. Правительство ДРА не возражает 
против того, чтобы в его переговорах с правительствами Пакистана и 
Ирана, будь они двусторонними или трехсторонними, принял участие 
Генеральный секретарь ООН или его представитель.

Что касается международных гарантий договоренностей с Паки
станом и Ираном, то Кабул не предопределяет заранее полного со
става государств-гарантов, но считает, что в их число должны войти 
СССР и США, а также другие государства, приемлемые для Афгани
стана и его соседей.

Если бы удалось достичь договоренностей о прекращении и нево
зобновлении в будущем вооруженного пли иного вмешательства в дела 
Афганистана, то отпали бы и причины, побудившие его обратиться к 
Советскому Союзу с просьбой ввести ограниченный воинский контин
гент. Так возникли бы условия для вывода из Афганистана советских

17 Материалы XXVI съезда КПСС. М„ 1981, с. 13.
18 См.: «Правда», 26.УII1.1981.
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войск, была бы ликвидирована кризисная ситуация в одном из райо
нов Юго-Западной Азин, возникшая по вине империализма, а это, 
безусловно, оказало бы благотворное влияние на общую международ
ную обстановку.

Серьезную преграду осуществлению экспансионистских планов 
США и Китая в Азин представляет собой независимая, самостоятель
ная миролюбивая внешняя политика Индии. Именно этим обусловлено 
давление, которое пытаются оказывать на Индию Вашингтон и Пекин. 
Вооружение Соединенными Штатами и Китаем Пакистана, поощряе
мая ими провокационная возня вблизи пакистано-индийской границы 
вызывают понятную озабоченность правительства Индии и индийской 
оощественности. В Индии не могут не обращать внимания на то, что 
Китай не только не намерен уходить с оккупированных индийских 
территорий, но и осуществляет военные приготовления по соседству с 
Индией — в Тибете, проводя там перемещение войск и создавая новые 
ракетные базы. Китай совместно с США совершает подрывные акции 
против Индии, вооружает и обучает сепаратистов в северо-восточных 
штатах, подстрекая их к выступлениям против индийского правитель
ства.

Перед лицом происков международной реакции Индия продолжает 
проводить политику мира. Она играет важную роль в движении не
присоединения и обеспечении безопасности народов. Дальнейшему ук
реплению международных позиций Индии способствует советско-индий
ский Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, 10-летие которого от
мечалось в августе этого года.

Важной вехой на пути упрочения дружественных отношений между 
СССР и Индией стал визит Л. И. Брежнева в Индию в конце прош
лого года. В совместной советско-индийской декларации, подписанной 
10 декабря 1980 г. в Дели Л. И. Брежневым и И. Ганди, СССР и Ин- 
(ия призвали к устранению напряженности в Юго-Западной Азии и 
1ирному урегулированию проблем бассейна Индийского океана.

Советский Союз и Индия призвали к ликвидации всех имеющихся 
в Индийском океане иностранных военных и военно-морских баз. та
ких, как Диего-Гарсия, к недопущению создания новых баз и осудили 
любые попытки наращивания иностранного военного присутствия в 
Индийском океане, под каким бы предлогом они ни предпринимались. 
Индийская общественность с большим удовлетворением встретила за
явление Л. И. Брежнева о том, что Индийский океан был и остается 
сферой жизненных интересов государств, расположенных на его бере
гах, а не каких-либо других.

«Взаимодействие с миролюбивой независимой Индией, — указыва
лось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, — останется 
и в будущем одним из важных направлений советской внешней по
литики» 19.

Выражая озабоченность взрывоопасной ситуацией в различных ре
гионах Азиатского континента, XXVI съезд КПСС выдвинул конструк
тивные предложения по урегулированию положения на Ближнем Во
стоке и в районе Персидского залива, предложил провести переговоры 
по осуществлению мер доверия на Дальнем Востоке со всеми заин
тересованными странами. Съезд выразил солидарность с борьбой Ко
рейской Народно-Демократической Республики за мирное демократи
ческое объединение родины без вмешательства извне. На съезде отме
чалось, что действия Советского Союза созвучны стремлениям стран 
и народов, добивающихся создания зон мира в Юго-Восточной Азии, 
Индийском океане и других районах земного шара.

19 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 14.
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20 См.: «Правда», 12.7111.1981.
21 Там же.

Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС, Советский Союз 
проводит курс на дальнейшее развитие и укрепление братских отно
шений с социалистическими странами Азии, на дружбу и сотрудниче
ство с Индией, на разносторонние связи с освободившимися государ
ствами. На съезде были вновь подтверждены советские предложения о 
нормализации отношений с Китаем, говорилось о стремлении к нала
живанию сотрудничества с Индонезией и другими странами — членами 
АСЕАН, выражалась надежда на изменение к лучшему отношений с 
Японией.

Линия СССР на установление добрососедства и сотрудничества 
Азии находит полную поддержку стран социализма. Это показали 
проходившие в июле — августе 1981 г. в Крыму встречи Л. И. Бреж
нева с руководителями братских стран. Государства социалистическо
го содружества выразили озабоченность обстановкой в Азии, где Ва
шингтон значительно активизировал свою агрессивную политику, 
толкает Японию на перевооружение, пытается наладить военно-поли
тическое сотрудничество США и Китая. Участники встреч в Крыму зая
вили о твердой поддержке Вьетнама, Лаоса и Кампучии, испытываю
щих грубое давление Вашингтона и Пекина, решительно осудили все 
проявления политики империализма и гегемонизма.

На встрече Л. И. Брежнева с Генеральным секретарем ЦК МНРП, 
Председателем Президиума Великого Народного Хурала МНР Ю. Це- 
денбалом отмечалось, что для укрепления основ всеобщего мира было 
бы полезно осуществление советского предложения, целиком разделяе
мого Монголией, — о применении мер доверия на Дальнем Востоке. 
Применение этих мер возможно на коллективных началах с участием 
всех заинтересованных сторон. Возможно оно и на двусторонней основе.

Л. И. Брежнев поддержал выдвинутое на XVIII съезде МНРП 
предложение о заключении конвенции о взаимном ненападении и не
применении силы в отношениях между государствами Азии и Тихого 
океана 20. Предложение предусматривает созыв с этой целью конфе
ренции стран указанных регионов, на которую могут быть приглаше
ны также все государства — постоянные члены Совета Безопасности 
ООН.

Во время визита в Москву в сентябре 1981 г. Генерального секре
таря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Зуана Л. И. Брежнев 
указывал: «Где-где, а в Азии нужда в мире острейшая... Вопреки Пе
кину многие азиатские государства выступают за прочные добрососед
ские отношения. Не идут они и на поводу у Вашингтона. Они хотят 
жить независимой жизнью. Такая позиция может вызывать только ува
жение. Хозяевами Азии могут быть только сами азиатские народы, 
желающие мира и свободы». «СССР и СРВ убеждены, — констатиро
валось на встрече руководителей КПСС и КПВ,—что упрочение без
опасности в Азии должно стать общей целью азиатских государств»21.

Линии империализма и гегемонизма на обострение международной 
обстановки Советский Союз и другие социалистические страны противо
поставляют политику разрядки, разоружения, ликвидации очагов на
пряженности, решения спорных проблем путем переговоров. Такой 
курс встречает понимание и поддержку передовых общественных сил 
в различных странах, служит надежной гарантией мира и безопасно
сти в Азии и на всей нашей планете.
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Г1еред марксистским китаеведением в начале 60-х годов возникла 

новая актуальная задача — разоблачение и научная критика идеоло
гии маоизма. «Особый курс» китайского руководства, провозглашен
ный именно в это время, а затем и развязанная в самом Китае так 
называемая «культурная революция» поставили перед учеными-китае
ведами ряд сложных, ответственных в научном и политическом плане 
проблем, среди которых на первое место выступила проблема раскры
тия классовой сущности маоистской платформы, ее идейно-политиче
ского содержания. Чтобы правильно оценить политику маоистского ру
ководства Китая, необходимо было вскрыть ее идеологический «фунда
мент», идейно-теоретические и социальные истоки, проанализировать 
процессы формирования и эволюции маоизма, определить его действи- 
гельное место в революционной борьбе китайского народа за нацио
нальное и социальное освобождение и, наконец, выявить его реальное 

, тношение к процессу социалистических преобразований, начавшихся 
в Китае в середине 50-х годов. Комплекс принципиальных вопросов 
идеологического порядка возник и в связи с внешней политикой мао
истов, их позицией в отношении войны, мира и революции, их подрыв
ной, раскольнической деятельностью в международном коммунистиче
ском движении и в мировом революционном процессе в целом.

Перед, китаеведами-марксистами встал, таким образом, целый ряд 
идеологических, социальных и политических проблем новейшей исто
рии Китая, решение которых предполагало комплексный, системный 
подход к новой теме — маоизм.

В исследовании маоизма ученые Института Дальнего Востока 
(ИДВ) опираются на принципиальные оценки классовой сущности 
идейно-политической платформы маоистского руководства КПК, дан
ные в решениях июльского (1963 г.), февральского (1964 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, в Открытом письме ЦК КПСС партийным организациям, 
всем коммунистам Советского Союза от 14 июля 1963 г., в докладе 
Л. И. Брежнева на декабрьском (1966 г.) Пленуме ЦК КПСС, в до
кументах XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС, в выступлении 
Л. И. Брежнева на Международном совещании коммунистических и 
рабочих партий 1969 г., в речах и докладах других руководителей 
КПСС. В этих документах и материалах наша партия указала на 
мелкобуржуазный, враждебный марксизму-ленинизму, антисоциали
стический характер идеологии и политики маоизма, вскрыла велико
державно-шовинистическую, милитаристскую суть маоистского курса 
внутри Китая и на международной арене.

Поскольку комплексное изучение маоизма требовало соединения 
усилий ученых различных обществоведческих дисциплин философов, 
социологов, экономистов, историков, — оно велось Институтом Дальнего 
Востока в тесном содружестве с учеными Института марксизма-лени-
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разработка

ЦК КПСС, Института философии АН СССР, Института го- 
11 права ЛИ СССР, сотрудниками некоторых других учреж-

пнзма при сударства 
депий.

Ряд работ по критике маоизма был подготовлен совместно с учены
ми-китаеведами и обществоведами братских социалистических 
стран *. При написании фундаментальных работ по критике маоизма 
ученые ИД В опирались на последние достижения марксистского об
ществоведения, в частности па те труды видных советских ученых, где 
даются оценки идеологическому курсу маоистского руководства КПК: 
работы П. И. Федосеева, А. ЛА. Румянцева, О. Б. Борисова, М. VI. Ал
тайского, А. И. Соболева, Ф. М. Бурлацкого, М. Ильина, М. С. Капи
цы, Б. Т. Колоскова и др.

Если охарактеризовать динамику исследований, проведенных уче
ными института в области критики маоизма за 15 лет, то необходимо 
отмстить, что процесс этот шел по линии постепенного обобщения 
накапливаемого материала, перехода от частных оценок к общим, ох
ватывающим проблему в целом, углубления анализа и формулирования 
выводов. Начав со сборников статей по отдельным аспектам критики 
маоизма2, институт закладывал фундамент будущих комплексных 
работ монографического характера. Первым таким трудом стала 
коллективная монография «Критика теоретических концепций Мао 
Цзэдуна» (1970), написанная совместно с учеными Института филосо
фии АН СССР. В ней уже были выделены основные проблемы крити
ки маоизма, начиная от его идейных истоков и кончая отдельными уз
ловыми вопросами идеологического, политического и социального по
рядка. Последующее развитие исследований маоизма в ИДВ шло уже 
именно по комплексно-системной линии. А это в свою очередь потре
бовало известной специализации научных разработок по целому ряду 
новых для советского китаеведения проблем. Прежде всего перед ки
таеведами-философами возник ряд принципиальных проблем оценки 
методологии маоизма, ее отношения к марксистско-ленинской филосо
фии. Вполне понятно, что без решения этой узловой проблемы невоз
можно было правильно оценить и другие стороны маоизма, вскрыть 
его внутреннюю логику, теоретический фундамент. Этот аспект кри
тики маоизма был успешно разработан в монографии известных со
ветских китаеведов-философов М. Л. Алтайского и В. Г. Георгиева 
«Антимарксистская сущность философских взглядов Мао Цзэдуна» 
(М., 1969). Монография была, по существу, первым в советском китае
ведении специальным исследованием философии маоизма, вскрывшим 
несовместимость маоистских взглядов с марксистско-ленинской методо
логией, указавшим на субъективно-идеалистический характер филосо
фии маоизма, ее антимарксистскую, антиленинскую сущность. Этот 
принципиальный вывод дал методологическую базу для дальнейшего 
исследования учеными института различных аспектов маоизма — эко
номических, социальных, политических и идеологических.

Главной задачей последующих исследований была разработка 
марксистской концепции маоизма как мелкобуржуазного, национали
стического идейно-политического течения. Разработке этой концепции 
были посвящены работы ведущих ученых института, прежде всего 
М. И. Сладковского, В. А. Кривцова, В. Ф. Феоктистова, Л. М. Гудош- 
никова, Е. А. Коновалова, А. Г. Яковлева. Определенный вклад в 
исследование отдельных проблем научной критики маоизма внесли 
работы Е. Ф. Ковалева, Л. С. Переломова, Т, Р. Рахимова. В. Ф. Со
рокина, С. Д. Марковой, В, Я. Сидихменова, А. П. Булкина, Раскры-

1 См., например: Маоизм — идейный и политический противник марксизма-лениниз
ма. М., 1974; Маоизм без Мао. М„ 1979.

2 Антимарксистская сущность взглядов 11 политики Мао Цзэдуна М., 1969- Ленин н 
проблемы современного Китая. М., 1971.
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3 См.: Идейно-политическая сущность маоизма. М., 1977, с. 6.

тию идеологических основ подрывной деятельности маоистов в различ
ных отрядах мирового революционного движения посвящены работы 
Б. В. Поспелова, Р. М. Асланова.

В результате комплексных разработок, которые осуществлялись в 
содружестве с учеными других научных учреждений, была выработана 
научная концепция маоизма, изложенная в обобщающем труде инсти
тута «Идейно-политическая сущность маоизма» (1977).

В этой работе было показано, что маоизм представляет собой оп
ределенное мелкобуржуазное великодержавно-шовинистическое идей
ное и политическое течение, обладающее как общими для всякого мел
кобуржуазного течения чертами, так и специфическими особенностями, 
обусловленными той конкретно-исторической и национальной почвой, 
на которой оно возникло. Были выявлены следующие основные черты 
маоизма:

— воинствующий гегемонизм, пронизывающий все сферы внутрен
ней и внешней политики маоистов, главной стратегической целью кото
рых является превращение Китая в мощное в военном отношении го
сударство, милитаристскую сверхдержаву, способную обеспечить мао
истскому руководству мировую гегемонию;

— идеология и практика деспотической власти, выступающей в фор
ме военно-бюрократической антинародной диктатуры узкой 
лиц, основу которой составляет насилие над трудящимися;

— милитаризм, проявляющийся в ставке на войну как универсаль
ное средство решения всех социальных вопросов и в милитаризации 
всех сторон общественной жизни Китая, подчинении социально-эконо
мической политики целям всемерного наращивания военного потенциа
ла в ущерб жизненным интересам трудящихся;

— беззастенчивое паразитирование на марксизме-ленинизме, стрем- 
ение прикрыть марксистско-ленинской терминологией фактическую 
альсификацию научного коммунизма и таким путем выдать маоизм

,а «марксизм-ленинизм современной эпохи»;
— острая враждебность научному социализму, принявшая 

антисоветизма, в основе которой лежит отрицание международного 
опыта социалистического строительства, стремление противопоставить 
Китай, его «путь» всему социалистическому содружеству;

— смыкание с наиболее реакционными силами капиталистического 
мира на почве антисоветизма и борьбы с международным 
стическим и революционно-демократическим движением3.

Главной чертой маоизма является великодержавный 
который воплощается в гегемонистской милитаристской 
Именно шовинизм и гегемонизм определяют в маоизме подход 
новным проблемам современности и в конечном итоге — его враждеб
ность научному коммунизму, реальному социализму, принявшую фор
му ярого антисоветизма и приведшую к военно-политическому альянсу 
с силами империализма и крайней реакцией. Сомкнувшись с наиболее 
реакционными силами современности, маоизм превратился в своеоб
разную разновидность антикоммунизма, в серьезную угрозу делу ми
ра, социализма, демократии и прогресса всего человечества.

Поскольку маоизм является определенным идейно-политическим 
течением, исторической реальностью, он не может не иметь объектив
ные и субъективные истоки. Выявление этих истоков — серьезная науч
ная проблема, решение которой дает ключ к пониманию социально- 
политической природы маоизма, процесса его возникновения, эволюции 
и перспектив существования. Разработке этой важной проблемы были 
посвящены труды В. А. Кривцова, в которых прослеживаются соци-
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альные, идейные и психологические истоки маоизма4. Принципиаль
ное значение имел его вывод о том, что маоизм «возник и утверждался 
в Китае на мелкобуржуазной почве, однако его социальные связи, ра
зумеется, не ограничивались мелкой буржуазией, но охватывали также 
и китайскую среднюю буржуазию... Со всем этим в значительной мере 
связана двойственная природа маоизма — его «левая», революциона- 
ристская форма и правое, оппортунистическое содержание»э. В ра
ботах В. А. Кривцова была вскрыта связь маоизма с различными 
идеологическими течениями — как традиционными, китайскими, так и 
современными, западными. Было подчеркнуто, что связь маоизма с 
этими идеологическими течениями имеет опосредованный характер и 
нс означает, что маоизм можно свести к какой-либо из этих идеологий, 
уподобить им6. Испытывая на себе влияние различных идеологиче
ских течений, маоизм переработал их в собственную социал-шовинисти
ческую доктрину, главным идейным истоком которой явился китайский 
реакционный национализм, великоханьский шовинизм.

Этот вывод позволил научно подойти к следующей важной проб
леме— вопросу о формировании и эволюции маоизма как определен
ного идейно-политического течения в КПК- Данной проблеме был по
священ ряд работ сотрудников Института Дальнего Востока ', в кото
рых прослеживается сложный и противоречивый процесс эволюции 
маоизма, ее зависимость от объективных и субъективных факторов, 
соотношение между политической деятельностью маоистов и их идей
но-теоретическими концепциями и т. д. В результате было показано, 
что маоизм как идеологическое течение вырос на определенной объек
тивной исторической почве и является в конечном итоге порождением 
экономической, социальной и духовной отсталости Китая. Однако глав
ным, решающим фактором его формирования и дальнейшей эволюции 
следует признать все же причины субъективного порядка—политиче
ское поведение и теоретическую «деятельность» Мао Цзэдуна и его 
группировки в КПК. Дело в том, что традиционно-националистические 
и прочие немарксистские концепции, на базе которых формировались 
взгляды Мао Цзэдуна, несомненно, могли быть преодолены в процессе 
последующего глубокого овладения марксизмом-ленинизмом и изуче
ния революционного (в том числе и научно-теоретического) опыта 
других коммунистических партий, международного коммунистического 
движения в целом, которое, как указывал В. И. Ленин, «международ
но, по самому своему существу. Это означает не только то, что мы 
должны бороться с национальным шовинизмом. Это означает также, 
что начинающееся в молодой стране движение может быть успешно 
лишь при условии претворения им опыта других стран»8. Между тем 
Мао Цзэдун начинал и продолжал свою политическую и теоретическую 
деятельность как мелкобуржуазный националист, сознательно трети
ровавший международный опыт рабочего и коммунистического движе
ния, научное наследие марксистско-ленинской теории.

Научные исследования сотрудников ИДВ показали, что маоизм 
прошел в своем развитии ряд этапов, причем определяющим и направ
ляющим моментом его эволюции был национализм, переросший! в ко
нечном итоге в великоханьский социал-шовинизм. Как особое идеоло-

4 См.: В. А. Кривцов. Маоизм: истоки и сущность. М., 1976; его же. Маоизм 
и китайская^ идейная и социально-психологическая традиция. — «Вопросы фи
лософии», 1976, № 8, с. 95—107; его же. Об одном реакционном идейно-политическом 

.. ... у у .. «Проблемы Дальнего Востока», 1972, № I, с. 104—115
Пит. по: Идейно-политическая сущность маоизма, с. 38.
См. там же, с. 42.
С\т, например: В. Ф. Феоктистов. Об этапах идеологической эволюции маонз- 

Проблсмы Дальнего Востока», 1974. № 4; его же. Маоизм и судьбы социализма 
. — «Проблемы Дальнего Востока», 1979, № 3.

В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 6, с. 24.
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гнческое течение в КПК маоизм возник в начале 40-х годов и явился 
наследником и «продолжателем» мелкобуржуазного националистиче
ского уклона, существовавшего в КН К с 20-х годов. Мао Цзэдун по
пытался сконструировать свою, «особую», «китаизированно-марксист
скую» платформу, опираясь на которую он вел теоретическую и поли
тическую борьбу против научного социализма.

Начав свою политическую деятельность как мелкобуржуазный ре
волюционер националистического толка, Мао Цзэдун не только не 
«преодолел» затем эти настроения и предрассудки, но и сознательно 
развил их в логичную по-своему систему взглядов великодержавного 
шовинизма, которую можно охарактеризовать как своеобразный, «ки
таизированный» социал-шовинизм. Главной идеей этой «системы» все
гда было представление о Китае как о «центре мира», которому ис
торией предопределена роль мирового гегемона, призванного повеле
вать судьбами человечества. Отсюда вытекал и тот социальный идеал, 
который маоизм пытался навязать китайскому народу: милитаризован
ное общество «казарменного коммунизма». Этот идеал с теми или 
иными вариациями и оттенками присущ маоизму на всем протяжении 
его эволюции. Превращение Китая в «единый военный лагерь», мили
таристскую сверхдержаву — таков лейтмотив всей теоретической и по
литической деятельности Мао Цзэдуна и его сторонников.

При исследовании процесса эволюции маоизма учеными института 
было обращено внимание на одну его существенную особенность — 
политический и теоретический прагматизм, предвзятое использование 
философской фразеологии для «теоретического» оправдания политиче
ской практики. А поскольку маоизм развивался внутри коммунистиче
ского движения, он прибегал к марксистским понятиям и категориям, 
стремясь таким образом придать своей доктрине и практике «марк
систскую» форму. Тем самым политический прагматизм дополнялся 
беззастенчивой спекуляцией на марксизме, именем которого маоизм 
пытался прикрыть, закамуфлировать свою собственную политическую 
идеологию. Эта особенность маоизма наложила свой отпечаток на его 
эволюцию и в значительной степени определяла его тактику на раз
личных этапах развития.

В исследованиях института были выделены следующие четыре ос
новных этапа эволюции маоизма при жизни Мао Цзэдуна:

1917—1939 гг.— предыстория маоизма, период зарождения и фор
мирования взглядов Мао Цзэдуна на мелкобуржуазной шовинистиче
ской основе;

1940—1949 гг. — период оформления «идей» Мао Цзэдуна в особое 
идеологическое течение, политической платформой которого явилась 
пресловутая концепция «новой демократии»;

1949—1957 гг. — время становления особых маоистских взглядов на 
проблемы развития КНР в условиях проведения глубоких социально- 
экономических преобразований и перехода маоизма от теории «новой 
демократии» к попытке приспособить идеи социализма к осуществле
нию великодержавно-шовинистического курса;

1958—1976 гг. — этап завершения оформления «идей» Мао Цзэдуна 
в великодержавно-шовинистическую, милитаристскую доктрину. В этот 
период, особенно начиная с 60-х годов, маоизм полностью раскрывает 
свою реакционную националистическую сущность, открыто противопо
ставляет себя теории и практике научного коммунизма, международ
ному коммунистическому и рабочему движению и открыто вступает в 
союз с империализмом 9.

Научный, объективный анализ идеологической и политической плат
формы китайского руководства после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г.,
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между -

социалистического строи-

борьба за власть

: и поли
эволюции

проведенный сотрудниками ИДВ, позволил сделать важный вывод о 
том, что основные, «сущностные» черты маоизма — социал-шовинизм, 
милитаризм и антисоветизм как форма проявления глобального анти
социализма— остались идеологическим фундаментом всей внутренней 
и внешней политики и нынешнего руководства КПК и КНР. В то же 
время нынешнее руководство Китая, вынужденное считаться с тем ши
роким недовольством народа, которое вызвал маоизм при жизни Мао, 
а также учитывая тяжелое экономическое положение страны, явившее
ся следствием маоистской экономической политики, предприняло по
пытки вывести маоизм из кризиса, подновить, скорректировать отдель
ные его «идеи», с тем чтобы он более эффективно, чем прежде, «ра
ботал» на шовинистические гегемонистские цели. Иными словами, речь 
шла о создании новой «версии» маоизма, о его модернизации. В статье, 
подготовленной сотрудниками ИДВ совместно с учеными Института 
марксизма-ленинизма при ЦК. КПСС, «Маоизм — идеология 
тика, враждебные марксизму-ленинизму», этот новый этап : 
маоизма «без Мао» характеризуется следующими чертами:

— усиление идей великодержавного шовинизма и гегемонизма в тео
рии и активизация в практике;

— ужесточение антисоциализма и антисоветизма как выражение 
принципиальной враждебности маоизма научному коммунизму;

— дальнейший сдвиг политического курса вправо, к прямому смы
канию с мировым империализмом на базе антисоветизма; «развитие» 
«концепции трех миров» с целью теоретического оправдания проимпе- 
риалистического курса;

— активизация политических усилий, нацеленных на срыв 
народной разрядки и провоцирование новой мировой войны;

— новая политика в отношении международного рабочего класса, 
преследующая цель вовлечь его в союз с мировой буржуазией для 
борьбы против СССР и других стран социалистического содружества;

— попытки представить маоизм как принципиально «новую» теорию 
и практику социалистической революции и 
тельства:

— усиление спекуляций на авторитете марксизма-ленинизма;
— углубление противоречий в экономической политике китайских 

руководителей; сохранение маоизма в теории и утилитарный подход к 
практике;

— сохранение курса на милитаризацию страны;
— сохранение политической нестабильности и 

внутри китайского руководства.
Эту характеристику маоизма после Мао, данную Институтом Даль

него Востока в 1979 г., подтвердили события последующих двух лет. 
Они показали глубокий, всесторонний кризис маоизма, выход из кото
рого нынешние лидеры Китая пытаются найти на путях «подчистки» 
«облагораживания» все тех же принципиально маоистских «идей», 
отбора из них тех постулатов и «положений», которые бы эффективно 
обслуживали милитаристскую «модернизацию» Китая. Сам же мао
изм, как эклектичная и противоречивая доктрина, вполне позволяет 
осуществить подобную пересортицу составляющих его компонентов.

Процесс этот проходил и проходит в обстановке острой борьбы двух 
основных тенденций, двух группировок в китайском руководстве — 
деятелен, близких к «ортодоксальной», левацкой «версии»'маоизма, во 
главе с Хуа Гофэном, и «чистых» прагматиков, сторонников правона- 
ционалпстического варианта «идеи» Мао Цзэдуна во главе с Дэн Сяо
пином. Соглашаясь в главном, существенном — в необходимости сохра
нить и развивать дальше великодержавное милитаристское содержа
ние маоизма, — они расходятся лишь в определении конкретных путей 
достижения общих стратегических целей.
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Общее, что характеризует платформу нынешнего руководства Ки

тая,— это усиление, развитие изначально заложенной в маоизме ан
тисоветской реакционно-националистической и милитаристской на
правленности политики и идеологии. Именно такой характер имели все 
официальные идеологические мероприятия пекинских лидеров за эти 
годы. Антисоветизмом и милитаристско-националистической направлен
ностью отмечены решения XI съезда КПК. (август 1977 г.), последую
щих пленумов ЦК КПК, трех сессий ВСНП. Особенно враждебный 
Советскому Союзу, КПСС, всему социалистическому содружеств}- ха
рактер имела редакционная статья газеты «Жэньмипь жибао» от 1 но
ября 1977 г. о маоистской «теории трех миров». Газета откровенно 
высказывалась о стремлении пекинских лидеров к прямому блокирова
нию с мировой империалистической реакцией в ее борьбе против ре
ального социализма, коммунистического, рабочего и национально-осво
бодительного движения. Впоследствии в той или иной форме этот 
воинствующий антисоветизм неизменно присутствовал в официальных 
документах Пекина.

В полной мере унаследован нынешним китайским руководством и 
маоистский милитаризм. Программа «четырех модернизаций», одоб
ренная на XI съезде КПК. н принятая на 1-й сессии ВСНП пятого 
созыва (февраль — март 1978 г.), нацелена, по существу, на развитие 
главным образом военно-промышленного комплекса Китая, на превра
щение его к концу XX столетня в мощную милитаристскую державу, 
способную осуществить «стратегическую идею» Мао Цзэдуна — завое
вать мировую гегемонию.

Сохраняя и развивая вправо шовинистическое, милитаристское, ан
тисоветское «ядро» маоизма, нынешние руководители Китая стремятся 
в то же время существенно «подкорректировать» конкретные «идеи» 
Мао, отказавшись от тех из них, которые, имея откровенно волюнта- 
эистский, кричаще левацкий характер, стали особенно непопулярными 

I тормозят реализацию стратегических планов Пекина.
Борьба в китайском руководстве по вопросу о том, какую «вер

сию» маоизма следует «выработать» в качестве идеологических и тео
ретических основ деятельности партии и государства на будущее, про
шла два этапа. Первый начался с сентября 1976 г.—с борьбы против 
«четверки» — и завершился XI съездом КПК в августе 1977 г. Была 
выработана первая подновленная версия маоизма — версия группиров
ки Хуа Гофэна, сторонников «ортодоксального» маоизма. На этом 
этапе пекинское руководство стремилось исключить из маоизма явно 
левацкие крайности, приспособить его к задачам быстрого наращива
ния военно-экономического потенциала страны, сделать его с экономи
ческой точки зрения более эффективным, не затрагивая при этом ос
новные компоненты маоизма как концепции «казарменного коммуниз
ма». Эта «версия» маоизма была зафиксирована в документах XI съез
да КПК, проведенного под лозунгом продолжения «революционной 
линии» Мао Цзэдуна. Основные идейно-теоретические компоненты этой 
«версии» были сведены к трем «теориям» Мао — «теории новодемокра
тической революции», «великой теории продолжения революции при 
диктатуре пролетариата» и «теории деления мира на три мира»—в 
качестве идейно-теоретической основы антисоциалистического, проим
периалисгического курса на международной арене. Причем «классовая 
борьба» в этой «версии» маоизма стала трактоваться как составная 
часть экономической политики.

Второй, продолжающийся и поныне этап борьбы в китайском ру
ководстве вокруг идейного наследия Мао Цзэдуна начался с мая 
1978 г. и связан с возвращением к активной политической деятельности 
репрессированного в апреле 1976 г. Дэн Сяопина. Он характеризуется 
тенденцией к дальнейшему пересмотру отдельных компонентов маоиз-



25Маоизм — идейный противник марксизма-ленинизма

ма в лравопрагматнческом духе путем уже не 
«лево»-революциоиаристских крайностей этой доктрины, 
его «левой» версии правой, оппортунистической.

После XI съезда КПК китайское руководство взяло курс на осу
ществление «четырех модернизаций». И здесь выяснилось, что та вер
сия маоизма, которая была зафиксирована в решениях съезда, не дает 
возможности быстро и эффективно реализовать намеченные планы. 
Решено было внести в нее существенные коррективы и соединить «идеи 
Мао» с практикой «четырех модернизаций». Главным инициатором 
создания этой, еще одной конъюнктурной «версии» маоизма явился 
Дэн Сяопин. Смысл его «реформаторской» деятельности свелся к тому, 
чтобы развязать себе руки в осуществлении явно пробуржуазного, 
правого курса внутри страны и на международной арене. Уводя Китай 
все дальше по пути смыкания с мировым империализмом, с капитали
стическим Западом, Дэн Сяопин пытается сконструировать из тех же 
«идей Мао» свой вариант социал-шовинизма.

Из них были выбраны прежде всего те положения, которые позво
ляли бы прагматически подходить к теории вообще, и в первую оче
редь положение Мао о необходимости «реалистического подхода», опи
раясь на которое он в свое время произвел ревизию марксизма в КПК. 
Именно такой смысл носила развернутая по инициативе Дэн Сяопина 
в мае 1978 г. кампания под лозунгом «практика — единственный кри
терий истины». Релятивистски толкуя это марксистское положение, ки
тайская пропаганда стремилась создать впечатление, что все теории, в 
том числе и «идеи Мао Цзэдуна», нуждаются в постоянной «корректи
ровке», «проверке практикой». В данном случае — практикой «четырех 
модернизаций». За этим скрывалась цель пересмотреть не подходящие 
к курсу «четырех модернизаций» «идеи Мао», оставляя в неприкосно
венности дух, стратегическую направленность маоизма. Убедившись в 
недостаточной эффективности «левой» версии маоизма для осуществле
ния милитаристского курса, рассчитанного на прямой военно-политиче
ский союз с мировым империализмом, правые прагматики в китайском 
руководстве решили «модернизировать» маоизм, вернув его к правой, 
изначальной сущности. Особенно отчетливо эти цели обнаружились в 
решениях III пленума ЦК КПК в декабре 1978 г., на котором было 
объявлено о «переносе центра тяжести всей работы партии на четыре 
модернизации», а тезис о необходимости развертывания в стране «клас
совой борьбы» был фактически снят.

Курс на развитие экономических и политических связей с Западом 
на антисоветской, антисоциалистической основе заставлял китайское 
руководство приспосабливать к нему также свою идеологическую и 
политическую доктрину. Именно этим можно объяснить тот факт, что 
«левые» лозунги маоизма очень скоро были заменены в Китае правы
ми, откровенно пробуржуазными. На вооружение была взята маоцзэ- 
дуновская концепция «новой демократии» с ее буржуазно-национали
стическим содержанием. Вместо же «теории обострения классовой 
борьбы» при социализме пропаганда всячески стала превозносить «ве
ликое учение Мао Цзэдуна о едином фронте», который был объявлен 
политической основой государства в Китае. Если в годы господства 
«левого», ортодоксального маоизма противоречия между буржуазией 
и рабочим классом в Китае объявлялись главными, то теперь печать 
стала усиленно проводить тезис о том, что в стране нет вообще ника
ких социальных, классовых противоречий, что буржуазия будто бы 
давно перевоспиталась, превратилась в «новых трудящихся»."

Для обоснования этого тезиса официальная пекинская пропаганда 
вновь обращается к работам Мао Цзэдуна, в частности к его выступ
лению «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри на
рода» (февраль 1957 г.). Из этого выступления настойчиво цитируются

только преодоления 
но и замены
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высказывания Мао Цзэдуна о якобы «неантагонистическом характере» 
противоречий между рабочим классом и буржуазией в Китае. Этот 
ревизионистский постулат Мао пущен сейчас в активный идеологиче
ский оборот с целью оправдать экономический и политический курс 
на привлечение «местной» и эмигрантской «национальной» буржуазии 
к участию в милитаризации Китая. Не случайно «лсво»-маоистский ло
зунг об обострении классовой борьбы при социализме, о постоянном 
«раздвоении» социалистического общества на рабочий класс и «новую 
буржуазию» заменен в Китае тезисом о «социальной однородности» 
китайского общества, об исчезновении в нем антагонистических клас
сов. И в соответствии с этим «исходным положением» главным проти
воречием китайского общества объявлено противоречие уже не между 
рабочим классом и буржуазией, а между сторонниками и противника
ми курса «четырех модернизаций».

Но все это не означает, что маоцзэдуновский курс на продолжение 
«классовой борьбы» при социализме полностью отброшен. Он лишь 
видоизменен, а именно изменился объект «классовой борьбы». Теперь 
им стала не буржуазия, а противники «четырех модернизаций», против 
которых китайское руководство обещает и впредь продолжать «клас
совую борьбу». Но характерно, что этот «отход» от «левой» интерпре
тации «идеи» Мао о главном противоречии при социализме китайские 
лидеры совершили с помощью других «идей» того же Мао Цзэдуна. 
Здесь на помощь им пришел его тезис о «взаимопереходе» двух типов 
неодинаковых по своему характеру противоречий при социализме — 
неантагонистических «противоречий внутри народа» и антагонистиче
ских «противоречий между нами и нашими врагами». Согласно «уче
нию» Мао, они при «известных условиях» могут «меняться местами», 
то есть из антагонистических превращаться в неантагонистические, и 
наоборот. Ухватившись за это «открытие» Мао 50-х годов, нынешние 
руководители Китая дают понять, что противоречия, возникающие в 
соде осуществления их социально-экономического курса, тоже могут 
)ыть объявлены «классовой борьбой» и антагонистическими противо
речиями. Иными словами, как и при Мао, закладывается «теоретиче
ская» база под проводимые и будущие репрессии в отношении против
ников курса на милитаризацию Китая и превращение его в активного 
союзника мирового империализма. Следовательно, из арсенала «идей» 
покойного «кормчего» китайским лидерам необходимо выбрать право
ревизионистские, пробуржуазные тезисы.

Как показали исследования ученых Института Дальнего Востока, 
с переиначиванием маоцзэдуновской концепции «классовой борьбы» 
тесно связано и возрождение в идеологическом арсенале китайских 
лидеров «идеи» Мао о «едином фронте», а в политике — его курса на 
«взаимный контроль» деятельности КПК и буржуазных партий. Рас
крывая цели возрожденного ныне в Китае «единого патриотического 
фронта», Дэн Сяопин заявил в октябре 1979 г., что на «новом истори
ческом этапе» китайское руководство «заинтересовано» в «богатом 
практическом опыте и знаниях» членов «демократических партий», в 
их «умении руководить хозяйством», что необходимо для осуществле
ния программ «четырех модернизаций». Поэтому «длительное сосу
ществование и взаимный контроль» как форма взаимоотношений КПК 
и других партий явится отныне, по словам Дэн Сяопина, «неизмен
ным курсом на длительный период». Характерно, что, возрождая мао- 
цзэдуновскую «теорию единого фронта», пекинские лидеры умалчива
ют о классовом содержании этой организации, не упоминают и о ру
ководстве ею со стороны рабочего класса. В то же время перед «фрон
том» ставится совершенно четкая политическая задача внести «еще 
больший вклад в дело расширения международного единого фронта 
борьбы против гегемонизма». I .
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одной активной силой антисоветской, антисоциалистической политики 
китайского руководства.

Подобный поворот вправо в идеологии не мог не отразиться и на 
пропаганде «социализма» в Китае, которая продолжает вестись под 
демагогическими лозунгами «творческого развития марксизма» и по
исков «своего», китайского варианта социализма. С начала 1980 г. в 
пекинской пропаганде настойчиво проводится мысль о том, что якобы 
научного социализма как идейно-теоретической основы построения со
циализма на практике не существует. Теория социализма, созданная 
классиками марксизма-ленинизма, объявлена в Пекине лишь «наукой 
об общих законах общественного развития», которая будто бы непри
годна для «практики» строительства социализма, поскольку «социализм 
надо строить не вообще, а в конкретной стране» с ее спецификой, ко
торую «научный социализм как «общая теория» учесть не смог». Од
нако, рассуждают в Пекине, «более или менее соответствующее ре
альности познание социализма» зафиксировано «в важнейших доку
ментах КПК и работах товарища Мао Цзэдуна»: «Об историческом 
опыте диктатуры пролетариата», «О десяти важнейших взаимоотноше
ниях» и «К. вопросу о правильном разрешении противоречий внутри 
народа». Следовательно, китайские лидеры, по существу, отказывают
ся признавать марксизм научной основой «практики» Китая, продол
жая выдавать куцые и к тому же изрядно откорректированные «идеи 
Мао Цзэдуна» за теоретическую основу своего курса. Не случайно 
прагматизация идеологической жизни Китая стала характерной чертой 
официальной пекинской пропаганды. В этой прагматизации, собствен
но, и состоит основной смысл проводившейся в стране кампании по 
«раскрепощению сознания».

В духе изложенного выше пересмотра отдельных «идей Мао» про
исходит и переоценка значения «культурной революции», ее «концеп
ций». Если в материалах XI съезда КПК она объявлялась историче
ски неизбежным моментом, закономерностью развития Китая, то те
перь этот тезис снят. Более того, фактически «культурная революция» 
признана «ошибкой», имевшей серьезные отрицательные последствия 
для всей социально-экономической и культурной жизни общества.

Объективно курс на пересмотр, «корректировку» маоизма подры
вает авторитет «идей Мао Цзэдуна». Однако сами авторы новейших 
«версий» маоизма не преследуют цели его дискредитации. Скорее 
наоборот, нынешние пекинские руководители, независимо от принад
лежности к той или иной фракции, все сходятся в стремлении сохра
нить маоизм, закрепить его в «новой версии» в качестве идеологической 
и политической основы деятельности партии и государства. И хотя 
выработка очередных «версий» маоизма происходит в столкновении 
различных тенденций и позиций в китайском руководстве, общей ее 
чертой является стремление укрепить основные черты «идей Мао» как 
милитаристской социал-шовинистической идеологии. Маоизм по-преж
нему рассматривается пекинским руководством как некая «научная 
система», «теоретическая основа» практической деятельности партии. 
Новым моментом в оценке маоизма явилась в последнее время лишь 
его характеристика как «результата коллективной мудрости партии», 
«обобщенной Мао Цзэдуном и его соратниками». Иными словами, мао
изм представляется уже не просто плодом творчества одного ' Мао 
Цзэдуна, но «обобщением теоретического и практического опыта ки
тайской революции», заслугу которого наряду с Мао делят и другие 
руководители КПК. При этом китайское ’ руководство вновь вер
нулось к характеристике «идей Мао» как результата «соединения 
марксизма-ленинизма с конкретной практикой китайской революции». 
Именно так они охарактеризованы в решениях VI пленума ЦК КПК
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Ученые ИДВ АН СССР в своих исследованиях показали, что зву
чащая сейчас в Пекине критика отдельных моментов деятельности 
Мао Цзэдуна, открытое признание допущенных им ошибок не затраги
вают коренных, принципиальных основ маоизма как социал-шовини
стической милитаристской идеологии. Анализ направленности «коррек
тировки» маоизма, проводимой пекинским руководством, показывает, 
что маоизм «освобождают» от частностей, тех пли иных постулатов, по
казавших свое полное теоретическое и практическое банкротство. В то 
же время из него отбирается и «усваивается» все то, что может и 
сейчас служить наращиванию военной мощи, тотальной милитаризации 
страны, политике военно-политического блокирования с империализ
мом. с силами реакции и войны.

Современный маоизм в целом идет вправо, развивая изначально 
заложенную в нем правонационалнстическую тенденцию. И в этом 
проявляется логика развития реакционного мелкобуржуазного нацио
нализма, который в силу своей социальной, классовой природы может 
проявляться не только в левацкой, но и в правой форме.

Научный, марксистский анализ эволюции маоизма в современных 
условиях со всеми его «нео»- и «пост»-маоистскими модификациями 
по-прежнему является важной задачей, стоящей перед учеными-китае
ведами, в том числе и перед сотрудниками Института Дальнего Восто
ка АН СССР. К этому обязывают решения исторического XXVI съез
да КПСС.
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КНР —США: некоторые итоги 
проблемы сближения

В. П. Ломыкин, 
кандидат экономических наук

' 1п : И. К 1 8 8 I п рсг. \У1п1е Ноизс Уеаг$. Возкэп, 1979, р. 171.
3 "N0X7 Уогк Тппез", 1.17.1981.
3 1п: “\Уаз1ипЩоп РозГ’, 14.71.1981.

В последнее время государственные деятели Соединенных Штатов 
все чаще выступают с заявлениями о стратегической значимости ки
тайско-американских отношений. Об этом свидетельствуют выступле
ния президента Р. Рейгана и госсекретаря А. Хейга, в которых под
черкивается, что политика Вашингтона в отношении Китая базируется 
на «глобальной концепции» и отвечает «стратегическим интересам» 
США. Нет недостатка и в аналогичных высказываниях китайских ли
деров, в частности заместителя председателя ЦК КПК Дэн Сяопина, 
неоднократно отмечавшего «долгосрочный, стратегический» характер 
сближения КНР с. США.

Ни для кого не секрет, что стратегическое значение китайско-аме
риканских отношений оценивается в Пекине и Вашингтоне под углом 
зрения направленности против СССР. Исходя из этого, как признал 
бывший госсекретарь Г. Киссинджер в своих мемуарах, был начат 
процесс сближения США с Китаем. Вооруженные провокации маоис
тов на советско-китайской границе в 1969 г. решающим образом по
влияли на изменение подхода Белого дома к Китаю *. Антисоветизм 
Пекина стал отправным пунктом сформулированной администрацией 
Никсона—Киссинджера «дипломатии треугольника», а затем и «док
трины Картера» с ее откровенно односторонней ориентацией на сбли
жение с Китаем. Новая администрация в Вашингтоне намерена про
должать «китайскую» политику Никсона — Форда — Картера, изве
стную под названием «нормализация отношений»2. Бывший прези
дент Дж. Форд, посетивший в марте этого года Пекин с секретным 
посланием Р. Рейгана, заявил, что Белый дом будет укреплять аме
рикано-китайские связи с целью принятия совместных мер в отноше
нии СССР. Первый визит нового госсекретаря США А. Хейга в Ки
тай, состоявшийся в июне 1981 г., подтвердил, как отмечалось в аме
риканской печати, «твердое намерение» администрации Рейгана раз
вивать «стратегические» взаимоотношения с Пекином 3.

Что касается китайского руководства, то с конца 60-х годов 
дый его шаг в заигрывании с Вашингтоном неизменно сопровождался 
эскалацией антисоветизма. Пекин не скрывает, что дальнейшее раз
витие отношений с США он связывает с формированием «единого 
фронта» против СССР. Официально курс на создание антисоветского 
фронта с включением в него США был провозглашен Хуа Гофэном на 
1-й сессии ВСНП пятого созыва в феврале 1978 г. И с тех пор ни 
одна встреча лидеров КНР, в особенности Дэн Сяопина, с американ
скими представителями не обходится без призывов к объединению
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США н Китая, к «формированию стратегической структуры совмест
ного противодействия» Советскому Союзу ’.

Процесс китайско-американского сближения, таким образом, на
правлен не на поиск путей равной для всех азиатских государств без
опасности, а на создание Пекином и Вашингтоном на антисоветской 
основе выгодного для них «баланса сил» на международной арене. 
Это привело к тому, что в последние годы обстановка в Азии заметно 
осложнилась, выявились опасные тенденции углубления кризиса в 
азиатско-тихоокеанском регионе.

Сближение Китая с США вступило за прошедшие два года в но
вый этап, характеризующийся активным развитием их военно-поли
тических связей с целью усиления борьбы с Советским Союзом, социа
листическим содружеством и национально-освободительным движени
ем. Это проявляется в налаживании «параллельных» и совместных 
действии на международной арене, особенно в Азии, в развитии раз
личных форм военного сотрудничества — от обмена информацией г 
взаимного ознакомления с «оборонным планированием» до разработ
ки проектов оказания военной помощи Китаю.

Качественный сдвиг в отношениях КНР с Соединенными Штатами 
стал возможен вследствие отхода Вашингтона от политики разрядки 
и от развития диалога с Советским Союзом. В числе факторов, побу
дивших Белый дом к ухудшению американо-советских отношений, 
главным является стремление добиться военного превосходства нал 
СССР, навязать свой диктат странам социализма, взять под свой 
контроль ресурсы развивающихся государств, укрепить свое лидерство 
в западном мире. Важная роль в этом отводится китайскому фактору.

С помощью Китая Вашингтон намеревается резко усилить давле
ние на СССР, его союзников, на развивающиеся страны, обострить 
.международную напряженность, вынудить западноевропейские страны 
и Японию отказаться от разрядки, которая способствовала укрепле
нию их независимости и самостоятельности и повышению их роли 
в мировой политике. Китаю придается большое значение не только 
в текущей, но и в долгосрочной политике США. В Вашингтоне рас
сматривают развитие военно-политического сотрудничества с Китаем 
как еще одну форму вовлечения его в орбиту влияния капиталистиче
ской системы с целью, в частности, углубить деформацию социально- 
политического строя КНР в направлении к капитализму.

Что касается пекинских лидеров, то они еще в 70-х .годах под 
предлогом «угрозы с Севера» подталкивали США, западноевропейские 
страны и Японию к развитию военных связей с Китаем для совмест
ного «противодействия» СССР. Вступая в новый этап сближения с 
американским империализмом, Пекин усматривает в этом расширение 
возможностей для обострения конфронтации между США и СССР 
вплоть до провоцирования военного конфликта, активизации экспан
сионистской деятельности на главном направлении — в Юго-Восточ
ной Азии, а также использования экономического потенциала Запада 
в целях модернизации военно-промышленной базы КИР.

Тактика провоцирования Пекином военного конфликта между дву
мя социально-политическими системами нс нова. В конце 50-х — на
чале 60-х годов китайское руководство, встав па путь борьбы за ге
гемонию в международном коммунистическом движении, стремилось
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навязать Советскому Союзу и другим социалистическим странам так
тику борьбы «острием против острия» и провоцирования военных кон
фликтов с США. В этой связи достаточно напомнить о тайваньском 
кризисе (1958) и подстрекательской позиции Пекина во время кариб- 
ского кризиса (1962). Твердая позиция Советского Союза, отстаиваю
щего мир и безопасность, не позволила тогда китайским лидерам раз
жечь пожар мировой войны.

В новых условиях блокирования с американским империализмом 
Пекин пытается использовать ту же тактику борьбы «острием против 
острия», по уже против Советского Союза5, выступая в качестве ор
ганизатора «единого» антисоветского фронта и провоцируя США на 
войну против СССР. В течение многих лет китайские руководители 
выступают с позиций «теоретиков», провозглашающих неизбежность 
третьей мировой войны. Только в 1980 г., пользуясь встречами с ино
странными журналистами, Дэн Сяопин дважды (в апреле и августе) 
высказывался в том плане, что война «рано или поздно» произойдет. 
«Новая ядерная стратегия» США, предусматривающая в соответствии 
с директивой № 59 бывшего президента Д. Картера ведение «ограни
ченной» ядерной войны, в полной мере отвечает планам Пекина, по
скольку они, как и решение администрации Рейгана о производстве 
нейтронного оружия, ведут к увеличению вероятности конфликтных 
ситуаций с использованием оружия массового уничтожения.

В этой связи серьезная угроза нависает над безопасностью Евро
пы. С точки зрения Пекина Европейский континент является наиболее 
подходящим районом провоцирования военного столкновения двух 
противоположных систем. Три фактора имеют для него решающее зна
чение. Во-первых, именно Европа является центром противостояния 
двух военно-политических систем и именно здесь достигнуты наиболь
шие успехи в политике разрядки, в реализации выдвинутой и прово
димой Советским Союзом Программы мира. Во-вторых, территориаль
ная удаленность Китая от Европы снижает вероятность вовлечения его 
в конфликтные ситуации. В-третьих, поскольку главной сферой экспан
сионистской деятельности Китая является Азия, то Европа и европей
ская политика китайского руководства приобретает значение отвле
кающего фактора.

Еще в 1974 г. Дэн Сяопин заявил о «неизбежности» войны в Евро
пе, бесполезности переговоров о разоружении и других соглашений 
между Востоком и Западом. А когда Вашингтон начал отход от раз
рядки, навязав своим западноевропейским союзникам новую програм
му ракетно-ядерных и обычных вооружений, то Пекин открыто встал 
на сторону Пентагона и тех кругов НАТО, которые возглавили кам
панию по нагнетанию напряженности в Европе. Китайские лидеры без 
промедления поддержали инициативу США о ежегодном трехпроцент
ном увеличении военных расходов и о размещении в соответствии с 
решением НАТО в декабре 1979 г. новых видов американского ракет
но-ядерного оружия средней дальности. В этих целях был использован 
и визит бывшего председателя ЦК КПК Хуа Гофэна в Западную Евро
пу осенью 1979 г. и его встреча там с Г. Киссинджером, ставшая не
двусмысленной демонстрацией поддержки Вашингтона. Примечательно, 
что китайские лидеры выступили на стороне США, единственного го
сударства па мадридской встрече представителен — участников Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе,’ высказавшегося 
против предложения о созыве конференции по военной разрядке и раз
оружению в Европе, внесенного ПНР от лица стран Варшавского До
говора. Не удивительно, что Пекин оказался в числе первых противни
ков новых советских предложений о дальнейших шагах по укреплению
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6 См.: «Жэиь.минь жибао», 15.III.1981.
7 См. там же, 4,17.1981.
* См.: «Хунци», 1980, № 24; «Жэньминь жибао», 29.111.1981.
9 См.: «За рубежом», 1981, № 22.

10 См. там же.

доверия в военной области, установлению моратория на размещение в 
Европе новых ракетно-ядерных средств средней дальности стран НАТО 
и СССР, а также других предложений6, выдвинутых с трибуны 
XXVI съезда КПСС.

Вместе с тем Пекин в последнее время мобилизует пропаган
дистские и дипломатические усилия на поддержку американских пла
нов «модернизации ядерных вооружений» стран НАТО и расширение 
сферы действия этого империалистического блока7. Наряду с широкой 
пропагандистской кампанией в печати, полной подстрекательских 
заявлений и угроз в адрес Советского Союза8, китайские лидеры пы
тались использовать в тех же целях недавние визиты в Пекин ми
нистра иностранных дел Англии Каррингтона, премьер-министра 
Швеции Фельдина, лидера французской социалистической партии Мит
терана и других западноевропейских политических деятелей. Прово
цируя военное столкновение в Европе, Пекин, по сути дела, выступает 
в роли сообщника Пентагона, рассматривающего Европейский конти
нент в свете «новой ядерной стратегии» как возможный театр военных 
действий с применением ядерного оружия.

Взаимодействие Китая и США на международной арене уже при
вело к усилению экспансионистских, авантюристических тенденций в 
их политике, следствием чего явилось возникновение новых «горячих 
точек» на планете.

Характерным примером в этом отношении служит конфликт в Ин
докитае, начало которому было положено вооруженной агрессией Ки
тая против Вьетнама в феврале — марте 1979 г. И сама агрессия, 
последующая политика дипломатической изоляции, экономического 
бойкота и военных провокаций Пекина против СРВ, Кампучии и 
Лаоса пользуются полной поддержкой Соединенных Штатов. Более 
того, сегодня Вашингтон и Пекин выступают уже единым фронтом в 
организации подрывной деятельности против стран Индокитайского по- 
уострова. Налицо синхронность их действий в ООН, которая использу- 
гся для навязывания мировому сообществу дискуссий по так называе

мому кампучийскому вопросу9. Американская дипломатия активно по
могает Пекину в сколачивании «единой политической силы» из разно
шерстных реакционных сил — от Пол Пота до Сианука — с целью вме
шательства во внутренние дела Народной Республики Кампучии 10.

Прикрываясь разговорами о «вьетнамской угрозе», Пекин и Ва
шингтон ведут дело к дальнейшему обострению напряженности в Юго- 
Восточной Азии. Они оказывают давление на страны АСЕАН, чтобы 
ухудшить их отношения с Вьетнамом, Кампучией и Лаосом, пытаются 
превратить АСЕАН в военный блок, противостоящий трем государст
вам Индокитая. Именно эти цели преследовал визит премьера Госсо
вета КНР Чжао Цзыяна в страны АСЕАН в августе с. г., во время 
которого китайский лидер всячески запугивал эти государства несу
ществующей «советской и вьетнамской угрозой». США за последние 
три года утроили поставки оружия указанным странам. Особая роль 
в этой связи отводится Таиланду. Его усиленно вооружают и натрав
ливают против Вьетнама, Кампучии и Лаоса. В феврале 1981 г. во 
время поездки в Бангкок премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян поддер
жал намерение американского империализма сорвать мирные инициа
тивы СРВ, ЛНДР и НРК, касающиеся, в частности, проведения ре
гиональной конференции с целью стабилизации положения в Юго-
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11 “№\у Тогк Т1тез”, 17.1.1980.
2 Пр мы Дплыс Востока № 4

Восточной Азин. Вместе с тем он призвал таиландское правительство 
усилить поддержку полпотовских сил.

Рост авантюризма во внешней политике Пекина, неоднократные 
высказывания его лидеров о возможности еще раз «преподнести урок» 
Вьетнаму, подкрепляемые постоянными военными провокациями на 
вьетнамо-китайской границе, а также поддержка этих действий Пеки
на Вашингтоном показывают, что «параллельные» действия Китая 
и США определенно ведут к усилению дестабилизации положения в 
Юго-Восточной Азии.

В равной степени опасными такие действия являются и на Сред
нем Востоке, где США и Китай активно и многосторонне поддерживают 
режимы некоторых мусульманских стран, ведущие необъявленную вой
ну против демократического Афганистана. Как отмечала американ
ская печать, в «афганском кризисе» Пекин и Вашингтон идут по пути 
«рационального разделения труда, которое можно было бы применять 
повсюду» *'*. Суть такого «разделения труда» состоит в том, что пе
кинские лидеры во время визита в КНР министра обороны США 
Г. Брауна в январе 1980 г. выразили готовность увеличить поставки 
стрелкового оружия афганской контрреволюции, а США взяли на 
себя организацию «консорциума» по обеспечению Пакистана более 
мощным оружием. Сотрудничество Пекина и Вашингтона проявляется 
в подготовке бандитских формирований на территории Пакистана, в 
поставках оружия и обучении афганских контрреволюционеров ки
тайскими и американскими инструкторами. США стремятся превра
тить Пакистан в форпост империализма на Среднем Востоке, в опор
ную базу для провокационной деятельности против Афганистана и 
оказания давления на Индию. И в этом они получают активную по
мощь от Пекина. В июне 1980 г. китайские лидеры подписали с Па
кистаном секретное соглашение о поставках оружия режиму Зия-уль- 
Хака. В развитие этого соглашения в ноябре того же года в Ислама
баде были проведены переговоры первым заместителем командующего 
ВМС КНР Лю Даошэиом. В свою очередь США во время визита ми
нистра иностранных дел Пакистана Ага Шахи в апреле 1981 г. 
предложили пятилетнюю программу американо-пакистанского сотруд
ничества в военной области с предоставлением Исламабаду 3 млрд. долл, 
в течение пяти лет. Перевооружение Пакистана, американо-китай
ские планы превращения его в ударную силу против националь
но-освободительного движения и независимых государств Средне
го Востока вызывают законную тревогу у соседей Пакистана. 
На это неоднократно обращали внимание руководители Индии, в ча
стности премьер-министр И. Ганди, министр обороны Ш. Патила. 
С твердой позицией противодействия Индии перевооружению Пакиста
на столкнулся в Делп министр иностранных дел КНР Хуан Хуа в 
июне с. г. Почти одновременно Индия выразила протест Соединенным 
Штатам по поводу их решения о продаже самого современного оружия 
Пакистану. В свете форсируемых военной администрацией Исламаба
да планов создания собственного ядерного оружия, в которых нема
лая роль принадлежит Пекину и некоторым ’ западным державам, 
снабжающим Пакистан необходимой технологией, оборудованием и 
сырьем, становится понятной обеспокоенность Индии и других стран 
региона процессом ускоренной милитаризации Пакистана.

Важным аспектом взаимодействия Пекина и Вашингтона на меж
дународной арене является всемерная поддержка китайскими лиде
рами политики «с позиции силы», на которую делает ставку амери
канский империализм. Не случайно уже в первой официальной реак
ции Пекина на избрание президентом Р. Рейгана с удовлетворением
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было отмечено стремление новой администрации Белого дома доби
ваться внешнеполитических целей при «опоре на силу» и «достижении 
военного перевеса над СССР»12. Китайское руководство приветство
вало намерения Вашингтона значительно увеличить военные расходы, 
активно использовать «силы быстрого развертывания» и расширить 
военное присутствие США в Азии и других районах мира 13. Дэн Сяо
пин в конце прошлого года открыто признал Белый дом к усилению 
американского присутствия в районе Тихого океана и. Благожелатель
ный прием в китайской столице нашел и экс-президент США Дж. 
Форд, выступивший во время турне по Юго-Восточной Азии (март 
1981 г.) в качестве посланца президента Р. Рейгана с пятилетней 
программой наращивания Соединенными Штатами военной мощи. 
Пользуясь поддержкой Пекина, Пентагон намерен оснастить новыми 
ракетно-ядерными системами всю свою сеть опорных пунктов на 
Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и даже в бассейне Индий
ского океана. Об этом, в частности, заявил командующий вооружен
ными силами США в районе Тихого океана и Дальнего Востока адми
рал Р. Лонг («Асахи ивнинг ньюс», апрель 1981 г.).

Характерной особенностью нового этапа в сближении Китая с Сое
диненными Штатами стало развитие между ними различных форм во
енного сотрудничества. Визитами бывшего министра обороны США 
Г. Брауна в январе и ответным визитом нынешнего министра обороны 
КНР Гэн Бяо в мае 1980 г. было положено начало постоянным кон
тактам между военными ведомствами двух стран. Позднее, в июле 
того же года, между министром иностранных дел КНР и заместите
лем госсекретаря США была достигнута договоренность о регулярных 
консультациях на уровне заместителей министров обороны. В рамках 
достигнутой договоренности во второй половине года в ответ на ана
логичный визит китайской делегации главного управления тыла НОАК 
Пекин посетили военно-политическая делегация США во главе с за
местителем министра обороны У. Перри и делегация службы тыла 
линистерства обороны США во главе с помощником министра обо- 
оны. Заместитель министра иностранных дел Чжан Вэньцзинь по пу- 
и в США посетил на Гавайях штаб-квартиру командующего воору- 
кенных сил США в районе Тихого океана 15.

О целях и характере военных связей между Пекином и Вашингто
ном может дать достаточно ясное представление заявление Г. Брауна 
во время его поездки в Китай в январе 1980 г. В нем было сформу
лировано предложение о создании системы прямой связи с целью ко
ординации «независимой, но параллельной» реакции двух стран на 
международной арене, в частности в связи с событиями в Афганиста
не 16. Как отмечала американская печать, США и КНР с этого времени 
стали консультироваться и сотрудничать в военных и разведыватель
ных вопросах и по условиям неофициального секретного соглашения 
посылают в Китай оборудование связи и технических специалистов в 
обмен на разведданные о действиях СССР с помощью созданных 
вблизи советской границы радиоэлектронных баз. В Пекине создан 
институт международных стратегических исследований, предусматри
вающий «проведение совместных консультаций и исследований со спе
циалистами Японии и США», что, по сути дела, как подчеркивалось в 
японской прессе, стало «еще одним шагом по пути к более тесному 
сотрудничеству с обеими странами» 17.

12 «Жэньминь жибао», 6.Х1.1980.
13 См. там же, 7 и 14.111.1981.
н 1п : “СЬпзНап 8с1епсе МопИог”, З.ХП.1980.

1п : "\'е»з \Уеек”, 5.У1П.1980.
1п : “Ьоз Ап^е1ез Т1тез”, 15.11.1980.

17 «Акахата», 2.ХП.1979.
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Стратегия «усиления» Китая: сущность и последствия
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См.: «Жэньминь жибао», 21.У.1978.
«Хунцн», 1978» № 19.
1п : “□арепз Ыу11е1ег”, 17.1Х.1979.

Однако, пожалуй, наиболее важным и опасным элементом разви
тия военного сотрудничества Пекина с Вашингтоном следует считать 
планы оказания военно-экономической помощи Запада Китаю.

пеху 11гн(ес1 8(а1ез роПсу 1ои*аг<1 СЫпа.'• I -
ВгихеПез, 1972, р. 60, 62.

20
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2*

ных заявлений становится : 
низаний» Пекина является 
экономических проблем Китая, г -------*------  ------
во времени, необходимый для наращивания ракетно-ядерного 
циала.

Концепция «стратегического усиления» Китая появилась на Западе 
еще в начале 70-х годов. Она, в частности, достаточно определенно 
просматривается в работе профессора В. Р. де Дубника «Европа и 
новая политика Соединенных Штатов в отношении Китая», опублико
ванной в 1972 г. В статье подчеркивается заинтересованность «США 
и Западной Европы в военном усилении Китая», которое вынудило бы 
СССР действовать на «два фронта»18. Позднее эта концепция была 
взята на вооружение политическими деятелями США. О целесообраз
ности создания сильного Китая как противовеса СССР чаще всего 
заявляют представители правоконсервативных кругов, связанных с во
енно-промышленным комплексом. Так, сенатор Г. Джексон во время 
пребывания в Пекине в феврале 1978 г. говорил, что в связи с на
личием «параллельных интересов» у Вашингтона и Пекина США за
интересованы в «сильном Китае». Аналогичные заявления были сдела
ны бывшим советником президента по национальной безопасности 
3. Бжезинским во время его визита в Китай в мае того же года 19, 
также вице-президентом У. Мондейлом в августе 1979 г.

Вынашиваемая на Западе концепция «усиления» Китая полностью 
вписывается в планы китайских лидеров, ставящих на первое место 
задачу ускоренного наращивания военно-экономической моши КНР 
как главного средства в достижении политической гегемонии в мире. 
В августе 1977 г. XI съездом КПК был утвержден амбициозный 
курс, предусматривающий превращение КНР к 2000 г. в «могучую 
современную державу». В докладе тогдашнего председателя ЦК КПК 
Хуа Гофэна на съезде эта задача была определена как «историческая 
миссия». Заместитель председателя ЦК КПК Дэн Сяопин в выступле
нии перед 10 тыс. кадровых работников 16 января 1980 г. назвал 
«форсирование четырех модернизаций» «важнейшим условием» реше
ния «внешних и внутренних проблем», связывая это с’необходимостью 
усиления мощи Китая и его роли на международной арене. Еще более 
определенно цель модернизации была сформулирована в передовой 
статье журнала «Хунцн», посвященной 29-й годовщине образования 
КНР, в которой прямо говорилось, что «осуществление модернизации 
в четырех областях является самой хорошей подготовкой к войне» 2°.

Китайское руководство не скрывает, что в деле милитаризации 
страны оно отводит важную роль США и их союзникам. Заместитель 
начальника генштаба НОАК У Сюцюань в сентябре 1979 г. признал, 
что Китай отстает от «сверхдержав» в области вооружения на 10— 
20 лет и планирует в ближайшее десятилетие с помощью Запада сок
ратить этот разрыв, а к концу нынешнего века — догнать США и 
СССР по развитию военной техники и вооруженных сил 21. Из подоб- 

ясным, что истинной целью «четырех модер- 
[ не решение жизненно важных соцпально- 

, а ускоренная милитаризация, выигрыш
> потен-
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делает < 
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США открывает 
к технологии

Курс «четырех модернизаций» с его ярко выраженной милитари
стской направленностью был поддержан в Вашингтоне, и оказание 
Китаю помощи в такого рода модернизации было возведено в ранг 
одного из звеньев «мировой стратегии», нацеленной на всемерное «про
тиводействие Советскому Союзу». Именно в данном контексте бывший 
глава военного ведомства США Г. Браун пояснил своему коллеге из 
Японии Г. Ямасите значимость для Запада усиления военно-промыш
ленного потенциала КНР 22.

Исходя из концепции усиления Китая, Соединенные Штаты и их 
союзники — западноевропейские страны и Япония — согласились 
предоставить Пекину кредиты в сумме около 30 млрд. долл, для раз
вития базовых отраслей промышленности, сдерживающих наращива
ние военной мощи Китая. В связи с серьезным отставанием техноло
гии в отраслях, работающих на военное производство, большое вни
мание было уделено развитию научно-технических связей КНР с США 
и другими капиталистическими странами. Прежде всего это коснулось 
таких сфер, как космические и ядерные исследования, физика высоких 
энергий, электроника. Как сообщалось в одном из пентагонов
ских «секретных докладов», в Вашингтоне понимали, что в рамках 
ускоренной модернизации Пекин делает особый упор на воен
ную промышленность, в частности на ее ядерную отрасль, а разви
тие научно-технических связей с США открывает Китаю доступ 
к американским научным данным, к технологии военного произ
водства 23.

Начиная с 1978 г. Вашингтон шаг за шагом устранял барьеры на 
пути к предоставлению Китаю техники и технологии военного назна
чения. Вначале он снял ограничения на поставку Китаю западноевро
пейскими странами «оборонительного оружия» и соответствующей тех
нологии. Затем, после визита Г. Брауна в Пекин, санкционировал про
дажу Пекину американскими фирмами «вспомогательного военного 
оборудования»: радарных установок, военно-транспортных самолетов, 
вертолетов, оборудования связи и пр.24. В связи с поездкой в КНР 
заместителя министра обороны США по научно-техническим исследо
ваниям У. Перри в сентябре того же года стало известно, что админи
страция Картера к этому времени утвердила более 400 лицензий на 
экспорт в Китай вспомогательной военной техники и современного 
электронного оборудования25. В ноябре прошлого года КОКОМ (коор
динационный комитет НАТО по контролю над экспортом) принял ре
шение снять ограничения на продажу Китаю военной техники, вклю
чая наступательное оружие. После поездки в Пекин бывшего президен
та США Форда и обсуждения им с китайскими лидерами вопроса о 
поставках американского оружия, в Вашингтоне усилились голоса 
сторонников вооружения Китая. Наконец, в июне с. г. госсекретарь 
США А. Хейг во время переговоров с китайскими лидерами в Пекине 
информировал их о решении администрации Рейгана разрешить Ки
таю продажу наступательного оружия. В этой связи небезынтересно 
напомнить, что в США уже прорабатывались оценки необходимых 
военных поставок Пекину самых различных видов наступательной бое-< 
вой техники на сумму 41—63 млрд. долл.26. Вопрос о поставках КНР 
американского оружия оказался в центре внимания также на перегово
рах в Вашингтоне во время визита туда в октябре 1981 г. министра 
иностранных дел КНР Хуан. Хуа.

'В ' !
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вызывает серь- 
стран, которые, 

понятно, не могут оставить без внимания столь опасные маневры аме
риканского империализма и китайского гегемонизма.

Наконец, наибольший ущерб милитаризация наносит самому Ки
таю, она уже привела к резкому обострению социально-экономических 
проблем. Реализация амбициозного курса модернизации страны сущест
венно замедлена. Дэн Сяопин признал в апреле с. г. в беседе с делега
цией Ассоциации депутатов парламента за японо-китайскую дружбу, 
что Китай не сумеет к концу нынешнего века выйти в ряды промыш
ленно развитых стран. Пекин не скрывает, что его экономика стал
кивается с опасностью «серьезного финансово-экономического кризи- 
са»гз. До 1982 г. свернуто капитальное строительство, заморожены

27 Уогк Т1тс8»
18 «Жэньмннь жнбао», 1.1.1981.

Совершенно очевидно, что реализация концепции «стратегического 
усиления» Китая несет в себе крайне негативные последствия для без
опасности и мира в Восточной Азии.

Во-первых, рост военной моши Китая толкает Японию на путь ми
литаризации, дает ее влиятельным кругам, заинтересованным в воз
рождении «великой Японии», удобный предлог для ядерного воору
жения. Милитаристские тенденции в Японии налицо: растут ее воен
ные расходы, увеличиваются «силы самообороны», в секретном поряд
ке разрабатываются планы создания ядерного потенциала.

Нынешняя политика Пекина и Вашингтона, по сути дела, поощря
ет указанные тенденции. Заместитель начальника генштаба НОАК У 
Сюцюань в беседе с представителем ЛДП Японии Я. Накасонэ в ап
реле 1980 г. заявил, что в Пекине считают недостаточными военные 
расходы Японии и с пониманием отнеслись бы к превращению ее в 
крупную военную державу. Новый шаг в подталкивании Японии на 
путь гонки вооружений сделала администрация Р. Рейгана. В мае 
этого года за Токио был признан статус «союзника» США со всеми 
вытекающими отсюда последствиями в военной области, характерными 
для членов НАТО. Согласие японского правительства с указанным 
статусом накладывает на Японию обязательства по усилению ее воен
ной мощи и роли в военно-политической стратегии США на Дальнем 
Востоке. Совершенно очевидно, что милитаризация Японии еще более 
осложнит обстановку в азиатско-тихоокеанском регионе.

Во-вторых, содействие планам развития военно-промышленного 
потенциала Китая создает проблемы и для самих Соединенных Шта
тов. Уже сегодня Вашингтон не может быть уверенным в том, в ка
ком направлении китайские лидеры используют в будущем растущую 
военную мощь своей страны. Так, создание и испытание Пекином 
межконтинентальной баллистической ракеты без энтузиазма было вос
принято американскими военными специалистами, отметившими спо
собность КНР наносить удары по целям на территории Соединенных 
Штатов. Более того, как стало известно из американской печати, сек
ретная часть картеровской директивы № 59 о «новой ядерной стра
тегии» предусматривает нанесение ядерных ударов по 100 целям в 
Китае. Следует полагать, что по мере усиления китайского военного 
потенциала Вашингтон будет испытывать все большее опасение в от
ношении политики Пекина. Не случайно время от времени в США раз
даются голоса противников вооружения Китая. Отражая их мнение, 
газета «Нью-Йорк тайме» еще три года назад подчеркивала, что «по
мощь в экономическом развитии Китая — это одно, а укрепление Ки
тая как противника Советского Союза — это совсем другое. Оно вряд 
ли может содействовать безопасности в Азии, не говоря уже о все
мирной безопасности» 27.

В-третьих, реализация «стратегии усиления» Китая 
езную озабоченность у всех сопредельных с Китаем
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проекты экономического сотрудничества с капиталистическими страна
ми, принято решение на «определенное время» прекратить им
порт комплектного оборудования29. Усилилась безработица, состав
ляющая, по официальным оценкам, более 26 млн. человек. Возросла 
инфляция, достигшая небывалого за период после образования КНР 
уровня — 15 %. Обострилась продовольственная проблема. Все это 
вынудило китайское руководство принять срочные меры для «урегу
лирования» экономики, которое по самым оптимистическим прогнозам 
займет ближайшие 4—5 лет.

Следствием экономических потрясений является усиление внутри
политической борьбы, развитие процессов, которые и в прошлом 
часто толкали китайских лидеров на ложный путь выхода из кризиса 
с помощью отвлекающих провокационных внешнеполитических 
средств. Все это в конечном счете ведет к возрастанию дестабилизи
рующей роли Китая и непредсказуемости его политики на международ
ной арене, прежде всего в Азии.

•У .’*■***. . .С. .

Сближение Китая и США на антисоциалистической, антисоветской 
основе, попытки каждой из сторон добиться для себя преимуществ в 
борьбе за влияние в Азии на путях военно-политического блокирования 
привели к дестабилизации международной обстановки в регионе. Ны
нешний характер китайско-американского сближения, не решая старых 
проблем (в частности, вопроса о Тайване30), порождает новые, более 
сложные международные проблемы.

Пекин, форсируя создание военного альянса с США, все настойчивее 
пытается использовать механизм тесных связей с Вашингтоном для 
подталкивания последнего к более острым формам враждебности в от
ношении СССР и других стран социалистического содружества. И хотя 
одна из главных задач — обострение американо-советской конфронта
ции вплоть до военного конфликта — остается труднодостижимой для 
китайских лидеров, они не оставляют надежд на ее реализацию в более 
благоприятных, с их точки зрения, условиях формирования «союзниче
ских» отношений с США. Новая тактика Пекина становится особенно 
опасной в связи с камуфлированием им подлинных целей блокирования 
с американским империализмом. В последнее время руководители КНР 
активно прибегают к показной фразеологии о миролюбии, заботе о 
«безопасности» в азиатско-тихоокеанском регионе, о необходимости 
борьбы с «гегемонизмом», желая усыпить бдительность азиатских наро
дов, скрыть от них сущность своей провокационной политики.

Пользуясь поддержкой США, Пекин усиливает вмешательство в Ин
докитае под фальшивым предлогом борьбы с «вьетнамским гегемониз
мом». Разумеется, монополистические круги Соединенных Штатов и их 
союзников далеки от мысли признать Индокитай потенциальной сферой 
влияния Пекина и отказаться от собственных империалистических инте
ресов в данном районе, относимом, по классификации Белого дома, к 
«жизненно важным» для США. И тем не менее Вашингтон не прочь по
греть руки на спровоцированном китайскими лидерами конфликте с 
Вьетнамом и другими странами Индокитая, не прочь использовать под
рывную деятельность Пекина для ослабления позиций социализма в 
Азии. Отмеченная антисоциалистическая общность интересов Вашинг
тона и Пекина, направленная на изменение статус-кво в Индокитае, по
родила перманентное состояние напряженности в регионе, чреватое 
новыми конфликтами.

29 См.: «Жэньминь жибао», 25.11.1981.
30 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1981, № 1.
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1п: «боа Ап&е1е8 Т!теБ», 11.Х.1981.
См.: «Правда», 9.11.1981.

1п: «ТНе Уогк Итез», З.ХП.1980.
Из выступления в передаче Эй-бн-сн 18.У1.1981.
«Ма1п1с1и», 19.У1.1981.

Снятие Белым домом ограничений на продажу оружия (в том числе 
наступательного) Китаю, о чем стало известно в ходе визита госсекре
таря США Хейга в Пекин и министра иностранных дел КНР Хуан Хуа 
в Вашингтон, положило начало новому этапу в развитии военного со
трудничества между КНР и США. По сообщениям американской печа
ти, в развитие договоренности Хейга с китайскими лидерами в Пекине 
администрация Рейгана подготовила обширный список оружия, военной 
техники и техники двойного назначения для продажи Китаю31. Тем са
мым нынешняя американская администрация, во-первых, нарушила 
обязательство бывшего президента Дж. Картера не продавать оружия 
Китаю (об этом Картер сообщил в беседе с редакторами американских 
провинциальных газет в январе 1979 г.) и, во-вторых, продемонстриро
вала намерение содействовать усилению военного потенциала Китая, 
поощрению его гегемонистских амбиций.

Анализируя причины, побудившие Вашингтон к столь опасному для 
дела мира шагу, следует учитывать следующие факторы.

Прежде всего в последнее время становилась все более очевидной 
неоправданность надежд американских правящих кругов, связанных с 
разыгрыванием «китайской карты». Антисоветизм как основное топли
во, приводящее в движение механизм китайско-американского сближе
ния, был в максимальной степени использован для реализации «парал
лельных» акций Вашингтона и Пекина на международной арене. Тем 
не менее тактика давления на Советский Союз и другие социалистиче
ские страны не дала ожидаемых результатов, встретив твердый отпор 
социалистического содружества.

С другой стороны, нестабильность в самом Китае, проявляющаяся 
в обострении социально-экономических проблем и борьбы в китайском 
руководстве, стимулировала поиск Вашингтоном средств воздействия 
на внутриполитическую борьбу в Пекине, в частности оказания поддерж
ки, как отмечали западные наблюдатели, группировке Дэн Сяопина, 
которая обвиняется в «уступках империализму» в экономической обла
сти и по вопросу о Тайване32.

Решением о предоставлении Пекину возможности закупать амери
канское оружие администрация Рейгана пытается придать новый им
пульс военно-политическому сотрудничеству с Китаем, стремясь закре
пить его на позициях антисоветизма, а также поддержать проимпериа
лисгический курс группировки Дэн Сяопина в очередном раунде схват
ки за власть в пекинском руководстве.

Белый дом пошел на рискованную игру, игнорируя предостережения 
из собственного политического лагеря об опасности военного альянса с 
Пекином. В этой связи достаточно напомнить о призывах бывшего гос
секретаря США С. Вэнса к «осторожности» в развитии военных отно
шений с Китаем33 «Неразумным» считает продажу Китаю оружия и 
американский сенатор Крэнстон34. Достаточно красноречивой является 
также точка зрения военного ведомства Японии, считающего, что «экс
тренное» решение Вашингтона было принято «без достаточного анали
за последствий, к которым этот шаг может привести в будущем» 35.

Что касается Пекина, то и он испытывает недоверие" к политике 
Вашингтона. Исходя из тактики традиционной дипломатии импера
торского Китая, основывающейся на использовании одного «варвара» 
против другого, Пекин на данном этапе делает ставку на США в своей
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борьбе против СССР. Провозглашая «долгосрочный, стратегический» 
характер сближения с США, китайские лидеры в своих закрытых вы
ступлениях разъясняют сближение с Вашингтоном соображениями так
тического порядка, направленными на то, чтобы с помощью США осла
бить главного «врага» — Советский Союз. Именно так трактовал за
меститель премьера Госсовета КНР Гэн Бяо роль США в политике Ки
тая на закрытой встрече с кадровыми работниками дипломатическою 
фронта в Пекине в августе 1976 г. Когда Китай сочтет, что время насту
пило, подчеркнул Гэн Бяо, он скажет дяде Сэму: «Будь добр, упаковы
вай свои вещички» зе.

Таким образом, становится все более очевидным, что антисоветское 
направление китайско-американского сближения является шаткой ос
новой сближения, ради которого на неопределенное время отложено 
урегулирование сложных проблем двусторонних отношений. Это созда
ет напряженность в Азии, не отвечающую интересам безопасности го
сударств региона.

Китай переживает сложный период в своей истории. Ему необхо
димы мир и безопасность для решения трудных, острых социально-по
литических и экономических проблем, а не выигрыш во времени для 
наращивания военного потенциала и милитаризации экономики. Он 
нуждается во внешней помощи для действительной, а не псевдомодер- 
низании. Подталкивая Пекин на путь милитаризации, Соединенные 
Штаты и их западные союзники, по сути дела, содействуют дальней
шей дестабилизации внутреннего положения в Китае.

Национальные интересы Китая требуют, чтобы он активно под
ключился к решению глобальных проблем обеспечения мира и без
опасности, разоружения, расширения сотрудничества между странами 
с различными социально-политическими системами. Этого же требу
ют и национальные интересы США.

Единственной альтернативой политики «с позиции силы», основы
вающейся на создании новых военных блоков и решении военными 
средствами политических проблем, как показывает исторический, и в 
частности европейский, опыт, является поиск путей к коллективной 
безопасности, к равной безопасности для каждой страны. Конечно, 
это нелегкий путь, учитывая сложившуюся в Азии весьма сложную 
ситуацию. Но другого выбора нет. Дорога, даже самая дальняя, как 
говорят в Китае, начинается с первого шага. И таким первым шагом 
могут и должны стать разработка и реализация мер по укреплению 
доверия, выдвинутых в предложениях XXVI съезда КПСС.

■ .
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Великоханьская сущность концепции 
«извечного единого 
многонационального Китая»

В последнее время в КНР стали проявлять большой интерес к вза
имоотношениям народностей в истории формирования Китая. Появил
ся ряд теоретических статей и конкретных исторических исследований. 
‘В плане теоретическом, как нам кажется, можно выделить две группы 
•этих работ по выраженной в них тенденции.

Первую из них представляют работы тех ученых, которые, отталки
ваясь от реальных фактов, пытаются построить научную модель фор
мирования нынешнего «единого многонационального Китая». Для них 
.'характерно прежде всего признание того, что современный «единый 
многонациональный Китай» образовался в результате длительного и 
ссложного процесса исторического развития. Сторонники этой тенденции 
стремятся считаться с фактами истории и, исходя из фактов, делать 
тгеоретические обобщения.

Во второй группе работ авторы явно хотят' поставить историю на 
службу великоханьской шовинистической и гегемонистской политике пе
кинского руководства. Сторонники ее исходят из ложного тезиса о том,, 
будто Китай всегда существовал в истории как единое многонациональ
ное государство. Территория современного Китая как бы проецируется 
вз глубь веков. При таком подходе происходит чудовищная фальсифи
кация истории Китая: все государства, создававшиеся некогда пред
ками неханьских народов, населяющих ныне КНР или обитавших ког- 
дца-то в ее нынешних пределах, считаются «удельными властями в рам
ках единой родины». Соответственно войны, которые велись между эти
ми! государствами, объявляются «междоусобными столкновениями» в- 
щределах «извечного единого многонационального Китая».

Сторонники этой концепции не прочь на словах декларировать 
ваажность классового подхода. Однако в это понятие они вкладывают 
оттнюдь не марксистский смысл. «Классовый подход» сводится к утверж
дению, будто, несмотря на происки господствующих классов, в среде 
трудящихся масс ханьских и неханьских народов якобы всегда преобла
дало стремление к «сотрудничеству, сплочению и единству». Такого ро- 
даа псевдоклассовый подход—всего лишь идеологическое прикрытие 
зеликоханьского шовинизма и гегемонизма.

Весьма существенно, что сторонники первой концепции стремятся по- 
доойти к проблеме формирования «единого многонационального Китая» 
з известном смысле диалектически, признавая его итогом длительного 
I противоречивого процесса становления государства. Это влечет за со- 

□о»й представление об эволюции границ Китая на протяжении его исто- 
■Н1И. Сторонники же тезиса об «извечном едином многонациональном 
■Кштае» рассматривают Китай метафизически. Неисторичный подход 
■р иводит к тому, что они затушевывают то, что имело место в про- 
шлюм, и, смешивая его с тем, что существует ныне, отказываются при- 
нгавать эволюцию границ Китая на протяжении его истории и на этом
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основании пытаются подводить «историческую базу» под тсрриториал! 
ные претензии, выдвигаемые пекинским руководством. Разоблачена 
ненаучностн и безосновательности таких воззрений весьма актуалыи 
ибо, как отмечал недавно журнал «Коммунист», этот курс «являете 
фактором подрыва дела мира, разрядки и представляет собой угроз 
для безопасности соседних стран» *.

В сущности, у тезиса об «извечном едином многонациональном К< 
тае» имеется два основных политических аспекта. Во-первых, апр1 
орно включая все сопричастные к истории страны неханьские народне 
сти в «великую семью народов родины», определяя создававшиеся сс 
седями Китая государства как «удельные власти внутри Китая», лиша 
их суверенитета, эта концепция под флагом «единства и сплоченност 
на классовой основе» практически лишает различные национальност 
Китая их собственной истории. Этот внутриполитический аспект коь 
цепции должен служить, так сказать, теоретическим подкрепление 
великоханьской национальной политики. Во-вторых, во внешнеполитг 
ческой области данная концепция призвана оправдать гегемонистски 
курс Пекина и, в частности, служить «историческим обоснованием» тер 
риториальных претензий Пекина к нынешним соседям.

Следует подчеркнуть, что, пытаясь создать «исторические обоснс 
вания» территориальных притязаний, авторы берут в качестве эталон 
границы Китая периода их наибольшего расширения. Чаще всего он 
прямо или косвенно указывают, что «истинными», «естественными» гра 
ницами Китая являются границы империи Цнн до периода «опиумны 
войн» (середина XIX в.). Нечего и говорить, сколь далеко могли 61 
распространить свои претензии многие современные государства, есл: 
бы стали претендовать на территории периода своего наибольшего исто 
рического могущества. Сторонники указанных представлений навязы 
вают читателю мысль, будто все события, когда-либо происходившие : 
этих цинских границах, были «внутренним делом» китайской нации.

С их точки зрения, поскольку Китай вечно был единым и миогона 
циональным, территория обитания любого народа, так или иначе свя 
занного с историей ханьцев, должна считаться территорией КНР. Инач 
говоря, признание частью истории Китая истории какого-либо нехань 
ского народа равносильно включению его территории в территорш 
КНР. Получается, что все изменения (в том числе и территориальные: 
имели место лишь внутри этого извечного единства. Метафизичность 
антиисторизм таких представлений очевидны.

Хотелось бы поэтому сразу подчеркнуть, что концепция «извечног 
единого многонационального Китая» никогда не была научной и не 
когда не основывалась на комплексном изучении фактов. Поэтому ва>= 
но показать порочность тех аксиом, под которые кое-кто в КНР пь 
тается «подгонять» исторические факты.

Попробуем теперь подробнее рассмотреть взгляды представителе 
каждой из упомянутых выше точек зрения.

Дискуссия о концепции «извечного единого многонационального К= 
тая» имеет свою предысторию, на которую нельзя не обратить вним 
ния. Еще идеологи гоминьдана выдвигали эту концепцию под вида: 
теории «ствола и ветвей», где «стволом» являлись ханьцы, а «ветвямь 
все неханьские народы, сопричастные к истории страны. Для КНР и 
чало этой дискуссии следует отнести к концу 50-х —началу 60-х года: 
Как известно, именно в это время Мао Цзэдун и его сторонники акт»с 
но стали навязывать партии и государству великоханьскую политик 
внутри страны и гегемонизм в отношениях с другими странами. 13- 
димо началом оформления великоханьской, шовинистической политик

1 О Борисов. Некоторые аспекты политики Китая. — «Коммунист», 1981, К® 
с. 117.
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внутри страны нужно считать выступление ЧжоуЭньлая в городе Цин
дао в 1957 г.2 Одним из первых проявлений великодержавного геге
монизма, пожалуй, ярилось выступление Мао Цзэдуна как главы деле
гации КПК на Московском совещании коммунистических и рабочих 
партий в 1957 г.

Как известно, Мао попытался навязать мировому коммунистиче
скому движению авантюристический план решения противоречий меж
ду миром капитализма и социализмом военным путем 3.

То, что 1957 г., очевидно, послужил определенным этапом в рас
пространении великоханьской концепции, можно показать, сравнив ра
боты разных лет одного и того же историка—Люй Чжэньюя. В моно
графии 1951 г., посвященной истории народов Китая, Люй ни во вве
дении, ни в заключении не упоминает о концепции «извечного единого 
многонационального Китая». Он акцентирует внимание на том, что ос
новная его цель — преодолеть великоханьский, шовинистический подход 
к истории страны. Более того, Люй часто пишет в данной книге о «втор
жениях в Китай» чжурчжэней, киданей, монголов, характеризует Юэ 
Фэя — героя антицзиньской войны — как национального героя 4, что ни
как не вяжется с теорией «извечного единого многонационального 
Китая».

После 1957 г. Люй стал выделять иные аспекты в истории взаимо
отношений ханьцев и неханьских народов. Так, в статье 1959 г. он, вся
чески приветствуя скорейшее слияние народностей при социализме5, 
стремился подвести под эту идею исторический фундамент. Здесь он 
уже подчеркивает: «Наше государство с древности было многонаци
ональным государством, а с эпох Цинь и Хань было централизован
ным единым государством...»6. Далее в статье Люй пытался навязать 
читателю мысль, будто «слияние» было основной тенденцией в истории 
различных «братских народностей» в рамках этого «извечного единого 
многонационального государства» 7.

Наконец, статью 1962 г. Люй начинает с утверждения, будто «на
чиная с эпохи ранней Хань Синьцзян был непосредственной составной 
частью Родины»8. И далее, исходя из подобного представления об «из
вечном единстве» Китая, автор переходит к слабо завуалированному 
изложению «исторических обоснований» территориальных претензий ко 
многим ныне граничащим с КНР странам9. Данная статья, конечно 
же, не случайно появилась в условиях усиленного разжигания маоист
скими лидерами в КНР национализма и антисоветизма 10.

На примере изменений во взглядах Люй Чжэньюя видно, как, по
явившись на свет после отхода китайского руководства от основных 
марксистско-ленинских принципов, наметившегося в 1957 г., концеп
ция «извечного единого многонационального Китая» в период «большо
го скачка» первоначально использовалась во внутригосударственных, 
великоханьских шовинистических целях. По мере же все более отчет
ливого проявления гегемонизма и антисоветизма в курсе Пекина 
ярче стал вырисовываться и внешнеполитический аспект данной

2 См.: «Жэньминь жибао», 31.XII.1979.
3 См.: О. Б. Борисов, Б. Т. Колосков. Советско-китайские отношения. 1945— 

1977. Изд. 2-е. М„ 1977, с. 90—91.
1 Люй Чжэныой. Краткая история народов Китая. Пекин, 1951, с. 24, 26, 30, 

54—55, 61.
5 См.: Люй Чжэныой. О слиянии народностей в истории. — «Лиши яньцзю», 

1959, № 4, с. 37—38, 44.
8 Там же, с. 38.
7 Там же. с. 38—44.
•Люй Ч ж э в ь ю й. Исторические связи Синьцзяна с Родиной. — «Миньцзу 

туаньпзс», 1962, № 2, с. 27.
’ См. там же, с. 28 и далее.
10 См.: О. Б. Б о р и с о в, Б. Т. Колосков. Указ, соч., с. 265—267.
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цепции. Такая тенденция характерна не только для работ Люй Чжэнь- 
юя, но и для всей маоистской историографии КНР.

Оправдание великохаиьского шовинизма внутри страны и гегемониз
ма за ее рубежами — такова задача, которая была поставлена перед 
наукой в начале 60-х годов под видом концепции «извечного единого 
многонационального Китая». Разбирая взгляды тех или иных истори
ков, выступавших и выступающих против этой концепции, мы должны, 
конечно, иметь в виду, что они отлично сознавали прямую связь этого 
тезиса с особым курсом маоистского руководства в КПК. Тогда стано
вится понятной известная непоследовательность их критики тезиса об 
«извечном едином многонациональном Китае», склонность к компромис
сам, подчеркнутое стремление ограничиться критикой методологиче
ских проблем истории формирования территориальных пределов Китая.

В начале 60-х годов проводники тезиса об «извечном едином много
национальном Китае» еще не могли акцентировать внешнеполитиче
ский аспект, главное внимание уделялось созданию «исторической 
базы» для пропаганды курса на «сплочение национальностей КНР», 
разумеется на великоханьской маоистской основе. Соответственно та
кой политической установке было выдвинуто мнение, будто Китай с 
древности был единым многонациональным государством, а ханьская 
народность и многие неханьские народности были «членами одной боль
шой семьи народов» («Вэньхуэй бао», 1.VII.1962)”. Подчеркивалось, 
что «взаимосвязи на равноправной основе были основной тенденцией 
во взаимоотношениях между народностями», а «договоры о мире, ос
нованные на родстве, были наилучшим методом поддержания отноше
ний между народностями»12. Основывавшиеся соседями Китая госу
дарства предлагалось рассматривать как составные части ханьских 
владений, а войны и дипломатические контакты между этими государ
ствами — как «внутригосударственное дело» 13.

Против этих взглядов тогда выступили известные историки Цзян 
Боцзань 14, Сунь Цзоминь и др. Они указывали, что стремление исхо
дить из принципа равенства народностей в истории, то есть механисти
чески переносить социалистический принцип равноправия национально
стей на древность и средневековье, неправомерно, что это приводит к 
искажению исторических фактов, игнорированию национальных войн 
и национального гнета в истории. Сунь Цзоминь также подчеркивал, 
что государства, создававшиеся соседями Китая, нельзя, вместе с то
гдашними ханьскими династиями, рассматривать как «удельные власти 
внутри одной страны». Сунь утверждал, что эти государства — «соседей 
Китая» — следует рассматривать как «иноземцев», а в случае, если они 
предпринимали против ханьских династий завоевательные войны. — 
как агрессоров.

В 1962 г. известный историк Фань Вэньлань прочел цикл лекций по 
вопросу о взаимоотношениях между народностями в истории Китая. 
Летом 1962 г. Фань Вэньлань написал на основании этих лекций статью 
и передал ее в редакцию журнала «Лиши яньцзю», где она пролежала 
неопубликованной вплоть до начала 1980 г.15 Анализ содержания статьи 
поможет нам понять причины ее печальной судьбы.

В этой статье Фань Вэньлань рассматривает формирование «еди
ного многонационального Китая» как исторический процесс, выделяя в

11 Цит по: Сунь Цзоминь. Несколько важных принципов улаживания отноше
ний между народностями в истории. Читая статью Фань Вэньланя «Борьба и слияние 
народностей в истории Китая». — «Лиши яньцзю», 1980, № 5, с. 37.

12 Цит. там же.
13 См. там же, с. 38.
14 См. там же, с. 37—38.
15 См.: Фань Вэньлань. Борьба и слияние народностей в истории Китая. — 

«Лиши яньцзю», 1980, № 1, с. 3.
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нем по династическому принципу следующие основные этапы «слияния 
народностей»: 1) период Чуньцю-Чжаньго; 2) период Южных и Север
ных династий, 16 государств; 3) период империи Тан и, наконец, пе
риоды существования Ляо, Цзинь, Юань и Ции |6. Слияние народно
стей в истории Китая рассматривается Фанем как явление историче
ски прогрессивное. Он отмечает, что слияние это могло сопровождаться 
ожесточенной борьбой, и даже указывает, что «народы и государства, 
находившиеся под господством эксплуататорских классов, противо
стояли друг другу, всецело опираясь на военную силу. Между боль
шими и малыми, сильными и слабыми государственными образова
ниями, по сути дела, не существовало таких понятий, как «мир», «со
существование», «равенство», «союз» и т. п. Фань уподобляет тогдаш
ние межгосударственные отношения «закону джунглей», согласно кото
рому сильный пожирает слабого 17.

Эти тезисы Фань Вэньланя, без сомнения, были направлены против 
тенденции идиллического изображения отношений между ханьцами и 
неханьскими народами в истории Китая — как отношений «равенства 
и мира». Однако в своей критике этого тезиса Фань был непоследова
телен. Он указывал, например, что любое эксплуататорское государ
ство, кроме того, что оно является орудием угнетения трудящихся масс, 
выполняет еще и функции регулирования общественной жизни, отпора 
внешней агрессии. «Варвары» всегда численно уступали китайцам, и 
если им все же удавалось захватывать Китай, то, значит, тогдашние 
ханьские государства полностью теряли способность выполнять функ
цию отпора внешнему врагу, превращаясь исключительно в орудие 
эксплуатации трудящихся или, по выражению Фаня, в «живой труп», 
недостойный нашего сочувствия. На этом основании Фань предлагает 
произвести переоценку таких исторических событий, как, скажем, за
хват Северной Сун чжурчжэнями, захват монголами всего Китая, под
чинение маньчжурами империи Мин. Он пишет в этой связи: «... с ны
нешней точки зрения, это были не более чем свары между младшим 
и старшим братьями, домашние ссоры. Когда некий младший брат с 
помощью военной силы опрокидывал дряхлого и жестокого старшего 
брата и вместо него управлял домашними делами, то, хорошо или плохо 
он это делал, нужно рассматривать особо. Но само по себе то, что силь
ный опрокидывал дряхлого и вместо него управлял домом, — всегда 
хорошее дело» 18.

Исходя из этого, Фань Вэньлань предлагает, описывая захваты Ки
тая его соседями («младшими братьями»), порицать правителей Китая 
за неспособность оказать сопротивление, а не обвинять агрессоров. Он 
подчеркивает, что такой подход должен способствовать искоренению ве
ликоханьского шовинизма в историографии и тем самым помочь «спло
чению национальностей» в КНР 19.

Идеи Фань Вэньланя, стремившегося оправдать любую экспансию, 
как якобы соответствующую потребностям исторического прогресса, 
созвучны взглядам, высказывавшимся на конференции (октябрь 1961 г.), 
посвященной 50-летию Синьхайской революции. В этих выступлениях 
открыто предпринималась попытка оправдать китайскую экспансию в 
прошлом20. .

Таким образом, Фань Вэньлань в своей статье пытается занять как 
бы компромиссное, промежуточное положение между двумя упомяну
тыми выше точками зрения. С одной стороны, как историк, прекрасно 
знающий реальные факты, он признает, что «слияние народностей» в

16 См. Фань Вэньлань. Указ, соч., с. 4—5.
17 См. там же, с. 7.
” Там же.
’’ Там же, с. 9.
20 См.: О. Б. Б о р н с о в, Б. Т. К о л о с к о в. Указ, соч., с. 266.



46 Л. С. Переломов, С. Н. Гончаров, Э. В, Ннкогосов

истории страны было длительным и противоречивым процессом, пишет 
о «борьбе» между народностями и их «враждебности» друг к другу. 
Однако тут же эту борьбу сводит к «ссоре между братьями в рамках 
одной семьи».

По замечанию Сунь Цзоминя, в начале 60-х годов и особенно в пе
риод «культурной революции» «железным выводом» в китайской про
паганде стало мнение об «извечном едином многонациональном Китае» 
и соответственно мнение о «единстве и сплоченности» народностей на 
протяжении всей истории страны21. Возможно, выступления против 
этого тезиса инкриминировались Сунь Цзомнню и Цзян Боцзаню, 
ошельмованным в период «культурной революции». В предисловии к 
своей статье Фань Вэньлань отметил, что, готовя ее к печати, он внес 
в нее коррективы под влиянием упреков слушателей лекций 22. Возмож
но, «исправления» эти как раз и состояли в том, что он попытался как- 
то примирить концепцию «извечного единого многонационального Ки
тая» с реальными фактами истории. Но даже эта компромиссная точка 
зрения, видимо, оказалась тогда неприемлемой.

Опубликование его статьи в начале 1980 г. также, очевидно, не было 
случайным, ибо в этот период среди ученых КНР все больше стала 
ощущаться неудовлетворенность ненаучной концепцией «извечного еди
ного многонационального Китая».

В 1980 г. была опубликована и статья Сунь Цзоминя, где он раз
вивал и оспаривал некоторые положения, высказанные в статье Фань 
Вэньланя. Для самого Суня это, очевидно, было как бы продолжени
ем дискуссии, которую он вел против концепции «извечного единого 
многонационального Китая» еще в начале 60-х годов.

Сунь Цзоминь совершенно справедливо усматривает основной недо
статок методологии авторов концепции «извечно единого Китая» в том, 
что они игнорируют исторический процесс, приведший к формированию 
нынешних границ Китая. Рассматривая границы КНР как издревле 
<еиз.менное, они смешивают историческое «вчера» с нынешним поло
жением вещей. Он пишет: «Всем хорошо известно, что у любого госу
дарства и народа имеется история его формирования и развития, они 
не являются и не могут являться с самого начала вовеки неизменны
ми, «утвержденными образцами». Тем более ныне, по прошествии сотен 
и тысяч лет, нельзя использовать пределы нынешней территории, чтобы 
охватить территории династий, существовавших сотни и тысячи лет на
зад, на протяжении различных эпох (выделено нами. — Авт.)23. Здесь 
Сунь Цзоминь делает совершенно естественный и верный для историка 
вывод — признает, что нынешние границы КНР явились плодом раз
вития и эволюции.

Далее Сунь справедливо подчеркивает, что в плане историческом 
государства, создававшиеся соседями ханьцев, воевавшие и поддержи
вавшие контакты с ханьскими династиями, безусловно, должны рас
сматриваться как объекты истории Китая. Однако нельзя на этом ос
новании считать их частями «извечного единого многонационального го
сударства». Он пишет: «В период, когда в нашем государстве еще не 
завершился исторический процесс формирования единого многонацио
нального государства, ясное дело, нельзя относить тогда еще само
стоятельные народности и государства, вроде сюнну, тюрок, киданей, 
чжурчжэней, монголов и прочих, к составным частям империй Хань, 
Тан, Сун, Мин и других, говорить, что все они принадлежали к одному 
государству, или говорить, что все они были членами большой семьи 
народов» 24.

21 См.: Сунь Цзом и нь. Указ, соч., с. 37.
22 См.: Фань Вэньлань. Указ, соч., с. 3.
23 См.: СуньЦзоминь. Указ, соч., с. 41.
21 Там же.
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25 См.: Сунь Ц з о м и и ь. Указ, соч., с. 41.
1,1 См. там же, с. 41—4'2, 43—4(>.
27 О. Б. Борисов, Б, Т. Колосков. Указ, соч., с, 432—433.

Четко и последовательно придерживаясь принципа историзма, раз
граничивая историческое прошлое страны от того, чем она стала те
перь, Сунь Цзоминь показывает, какой вред при написании истории мо
жет принести концепция «извечного единого многонационального Ки
тая». Его мысль состоит в том, что если, грубо говоря, спроецировать 
в историю нынешние границы КНР и все происходившее в этих пре
делах рассматривать как «внутригосударственное дело», то: а) при
дется лишить суверенитета независимые государства, создававшиеся 
соседями ханьцев в пределах нынешней территории КНР, «насильно 
отнести их под господство ханьских династий» и б) придется выбросить 
из истории Китая те ее части, которые находятся за пределами совре
менных границ КНР25.

Эту мысль Сунь Цзоминя нужно рассматривать в неразрывной свя
зи с его тезисом о том, что границы КНР явились итогом историче
ской эволюции, в различные эпохи они то расширялись, то сокраща
лись. Сам Сунь Цзоминь не делает из этих своих взглядов никаких по
литических выводов, ограничиваясь рассмотрением исторической мето
дологии. Однако совершенно ясно, что если последовательно придержи
ваться принципа историзма и признавать нынешние границы КНР ито
гом эволюции, а это единственный возможный диалектический подход, 
то любые «исторические обоснования» территориальных претензий те
ряют всякий смысл. Или, коротко говоря, то, что является частью исто
рии данной страны, отнюдь не обязательно должно являться частью 
территории этой страны сегодня.

Признав суверенность создававшихся соседями ханьцев государств, 
Сунь Цзоминь далее подчеркивает, что их нападения на ханьцев пра
вомерно именовать «агрессией», а полководцев, дававших им отпор, — 
«национальными героями» Китая. Сунь не согласен с мнением Фань 
Вэньланя, что не надо осуждать агрессоров, он считает, что осужде
ния достойна любая война, направленная на захват территории26.

Перейдем теперь к характеристике взглядов сторонников концепции 
«извечного единого многонационального Китая».

Как уже отмечалось, в период «культурной революции» в пропа
ганде утвердилось мнение об «извечном единстве» Китая. На IX съезде 
КПК в 1969 г. подтверждались территориальные притязания к Совет
скому Союзу, «вновь заявлялось о «неравноправных договорах», «за
хватах китайской территории» нашей страной...» 27. Мы уже указывали, 
что тезис об «извечном едином многонациональном Китае»", с самого 
начала ничего общего не имевший с наукой, внутри страны служил для 
подведения базы под великоханьскую шовинистическую национальную 
политику, а вовне — под великодержавный гегемонизм пекинских лиде
ров. Это две стороны данного тезиса, неразрывно связанные между со
бой. В период «культурной революции» обе эти стороны проявились 
особенно рельефно.

После смерти Мао Цзэдуна пекинское руководство пытается создать 
впечатление, будто оно действительно озабочено положением нехань
ских народов и стремится избавиться от велнкоханьского шовинизма. 
Этот тактический маневр Пекина находит отражение и в позиции сто
ронников концепции «извечно единого Китая». По существу отказывая 
многим неханьским народам Китая в их собственной истории, они стре
мятся подчеркнуть, что все народы Китая сделали «вклад в историю 
родины» (то есть опять-таки в историю Китая, а не в свою собствен
ную). Это делается с целью, затушевать великоханьскую позицию Пе-. 
кина (и заодно авторов официальной концепции) в отношении нехань-
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28 Чэнь Лянькай. История единого многонационального Китая не терпит рас
членения. Разоблачение абсурдных теорий «банды четырех», расчленяющих историю 
Китая, подрывающих сплочение национальностей. — «Сысян чжаньсянь», 1978, № 5.

29ЧэньЛянькай. Указ, соч., с. 55.
80 Цай Мэйбяо, Чжоу Циншу, Чжу Жуйси, Дни Вэйчжи, Ван Чжун. Общая исто

рия Китая, т. 6. Пекин, 1979, с. 91.

ских народов. В качестве примера можно назвать статью Чэнь Лянь- 
кая 28.

Внешнеполитический, гегемонистский аспект концепции «извечного 
единого многонационального Китая» подается в статье Чэнь Лянькая 
со всей прямотой и откровенностью. Автор утверждает, например, что, 
«расчленив историю Китая», «банда четырех» «бросилась в объятия им
периалистов», ибо последние, подготавливая агрессию против Китая, 
также всегда «расчленяли его историю». Чэнь далее пишет: «На про
тяжении последних ста лет империалисты злонамеренно выбрасывают 
малые народности из истории Китая, сочиняют различные абсурдные 
речи и утверждения. Если выразить эти речи одним словом, то полу
чится, что лишь ханьцы считаются китайцами, лишь основанные хань
цами династии надо называть китайскими династиями, а малые народ
ности Китая не считаются китайскими, поэтому и национальные райо
ны Китая не считаются территориями Китая» 29. Логика Чэня типична 
для сторонников концепции «извечного единого многонационального 
Китая». С одной стороны, он проецирует в прошлое территорию Китай
ской Народной Республики и все «малые народности», проживавшие 
на ее территории, навеки делает членами «единой семьи народов». Сме
шав настоящее с прошлым, он, следуя той же методе, объявляет далее 
территории проживания всех народностей, когда-либо встречавшихся 
в истории КНР, территориями нынешней Китайской Народной Рес
публики. Метафизичность и ненаучность, как мы уже не раз говорили, 
являются основными «методологическими принципами» вообще всей 
теории «извечного многонационального Китая».

Выше мы изложили теоретические установки представителей двух 
указанных тенденций. Однако крайне важно подчеркнуть, что эти две 
позиции неравноценны по своему влиянию на историческую науку, на 
общественное сознание. Если противники теории «извечного единого 
'ногонационального Китая» ограничены возможностью лишь теорети- 
гских выступлений, носящих к тому же зачастую компромиссный ха- 
зктер, то сторонники этой официальной концепции «делают погоду», 

нормируя фальсифицированные представления на разных уровнях об
щественного сознания. Такого рода взгляды протаскиваются и в «Уче
ных записках» различных учебных заведений, оказывающих влияние на 
студенчество и интеллигенцию, и в центральных газетах, рассчитанных 
на самого широкого читателя, и в словарях, призванных формировать 
у читающей публики нормативные стереотипы мышления.

В 1979 г. в Пекине был издан шестой том «Общей истории Китая», 
явившийся продолжением незавершенной работы Фань Вэньланя 
«Краткая общая история Китая». Этот обширный коллективный труд, 
посвященный истории Ляо, Си Ся и Цзинь, является самой крупной из 
общих работ, выходивших в КНР по этой теме.

Не останавливаясь подробно на содержании этой работы, отметим, 
что для ее авторов государства Ляо, Си Ся и Цзинь суверенны от хань
ской династии Сун. Именно под этим углом освещается в книге их 
история, что нельзя не признать достоинством работы. Это, конечно 
же, никак не увязывается с концепцией «извечного единого многона
ционального Китая».

Однако обращает на себя внимание такой факт: повествуя о госу
дарстве Западное Ляо, авторы заявляют, будто «Западное Ляо суще
ствовало на северо-западе нашей страны примерно 90 с лишним лет» 30.
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На карте Западного Ляо3’, помещенной в этой книге, его территория 
простирается до озера Балхаш и Аральского моря, то есть, эти земли 
авторы считают «северо-западом» нынешнего Китая! Здесь уже имеет 
место смешение истории и современности, характерное для сторонников 
теории «извечного единого многонационального Китая».

В этом свете совершенно определенную направленность приобрета
ет то, что на карте империи Ляо32 названы как входящие в империю 
племена, обитавшие в районе современного Хабаровского края, озера 
Балхаш и верховьев Енисея, а на карте империи Цзинь33 провинция 
Верхней столицы этой династии простирается далеко на территорию 
Хабаровского края.

Авторы пишут: «Кидали, даисяны и чжурчжэни вместе с ханьцами 
освоили обширные районы на Севере нашей страны...»34. Следователь
но, по мнению авторов, территории, указанные на картах, и являются 
этим «Севером Китая». Здесь вновь путем метафизического отождест
вления истории с современностью неправомерно смешиваются две 
проблемы: проблема взаимоотношений неханьского государства с Ки
таем и проблема принадлежности земель этого государства к нынеш
ней территории КНР.

Таким образом, здесь перед нами не просто исторические карты— 
тогда с ними можно было бы спорить, исходя из фактов; здесь на ос
нове знакомых нам порочных посылок проталкиваются «обоснования» 
территориальных притязаний Пекина. Безосновательность этих притя
заний тем более ясна, что приводимые в самом тексте книги сведения 
о распространении влияния Ляо и Цзинь на Север 35 никак не вяжут
ся с обширными размерами этих империй, изображенными на картах.

На примере этой работы, претендующей на научность и содержащей 
много положений, противоречащих концепции «извечного единого мно
гонационального Китая», мы видим, что в настоящее время даже в та
кие научные работы стремятся включить исторические «обоснования» 
территориальных претензий Пекина.

В последнее время китайские авторы в конкретных исследованиях 
часто подчеркивают один из основополагающих тезисов доктрины «из
вечного единого многонационального Китая», а именно: все государства^ 
существовавшие в пределах современных границ КНР, находились яко
бы «в пределах единой родины». Лю Дань, например, подчеркивает, 
что отношения маньчжурского правителя Нурхаци с династией Мин 
были проблемой в рамках «единого многонационального Китая» и их 
никак нельзя характеризовать как отношения Китая с иноземным го
сударством зб.

Основанием для включения в «единую семью народов» для китай
ских авторов служит любое, пусть даже весьма сомнительное, упоми
нание о контактах той или иной народности с Китаем. Примером мо
жет послужить статья Фэн Цзюныви о происхождении орочонов. Он 
пишет, например, что на его вопрос, когда они (орочоны) начали впер
вые подносить дань китайским императорам, старики орочоны якобы от
ветили, что, как они слышали от предков, — при государстве Тан. На 
этом основании Фэн утверждает, что «...самое позднее к династии Тан 
предки орочонов, принадлежавшие к одному из племен северных ши- 
вэев, уже стали одним из членов семьи малых народов единого много-

См.: Ц а й М э й б я о и др. Общая история Китая, т. 6, с. 92.
См. там же, с. 22.
См. там же, с. 254.
Там же, с. 2.
См. там же, с. 34—35, 66—69, 256—257, 356—359.
См: Лю Дань. Об отношениях Нурхаци с династией Мин. — «Ляонин дасюе 

сюебао>, 1978, № 5, с. 65.
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бао», 1979, № 2, с. 85.

38 Лю Сяньчжао, ВэйШимин. Юэ Фэй и национальный вопрос. — «Гуанмнн 
жнбао», 16.Х II. 1980.

39 С я и Н а нь, Ли Ж о в э й. О брачной системе киданей. — «Лиши яньцзю», 1980, 
№5, с. 160.

40 Сяо Чжисин. Вклад предков уйгурской народности в единство династии 
Тан. — «Сысян чжаньсянь», 1979, № 1, с. 45, 47—49.

41 См • Основание государства Наиьчжао и его вассальные отношения с династией 
Таи. — «Сысян чжаньсянь», 1977, № 3, с. 87; Цэиь Цз я у. Экономические и культур
ные связи киданей с ханьцами и другими народностями в период Ляо. — «Лиши яньц
зю», 1981, № 1, с. 126.

42 Борьба за восстановление системы округов и уездов в Юньнани при Сун и в на
чале Тан — «Сысян чжаньсянь», 1977, № 2, с. 94; Реакционная политика Ли Лунцзи 
«с помощью варваров нападать на варваров» и войны периода Тянь-бяо. — Там же, 
с. 18. 95—96.

национального феодального государства»37. При таком подходе мож
но, вообще говоря, распространить «пределы Китая» па все пароды, 
вступавшие с ханьцами в контакты!

В духе концепции «извечного единого многонационального государ
ства» трактуют ныне и вопрос о национальных героях Китая Лю Сянь
чжао и Вэй Шимин. Они указывают, к примеру, будто предки чжурчжэ- 
ней уже со времен династии Тан были «включены в единую родину»38. 
Основанное чжурчжэнями государство Цзинь, по их мнению, было 
внутри Китая, и его нельзя рассматривать как иноземное. Отношения 
между государствами Цзинь и Сун были подобны по своей сути отно
шениям между чисто ханьскими государствами периода раздробленно
сти, например в эпохи Троецарствия или Пяти династий. Поскольку, и 
китайцы, и чжурчжэни принадлежали к китайской нации (чжунхуа 
миньцзу), утверждают авторы, то воевавшего против чжурчжэней Юэ 
Фэя, строго говоря, нельзя считать национальным героем. Авторы пред
лагают отредактировать популярные радиопередачи о Юэ Фэе, изъяв 
из них оскорбительные для неханьских народов выражения («варва
ры»), с тем чтобы не подрывать «сплочение национальностей» КНР. 
В этом последнем тезисе отразилось стремление китайских авторов при
глушить великоханьский, внутриполитический аспект теории «извечного 
единого многонационального Китая».

В связи с этим, как уже отмечалось, китайские авторы стремятся 
компенсировать лишение «малых народностей» КНР своей истории под
черкиванием «вклада», который эти народности внесли в историю «из
вечного единого многонационального Китая». Появилось много статей, 
акцентирующих внимание на этом моменте. При этом, как правило, 
подчеркивается и прогрессивная роль влияния передовой «феодальной 
культуры» ханьцев на малые народы: «вклад» малых народов в исто
рию страны мог заключаться, например, в том, что они «впрыснули 
овую, свежую кровь в тело китайской нации» зэ, помогли, несмотря на 

сопротивление собственной аристократии, сохранить единство страны40. 
Вообще китайские авторы стремятся подчеркнуть, что различные «ма
лые народности», стремились к «единству и сплочению», несмотря на 
национальные перегородки и обострения национальных отношений, соз
дававшиеся господствующими классами 4|.

В духе установок теории об «извечном едином многонациональном 
Китае» в ряде статей подчеркивается прогрессивность, ведущая роль 
мирных отношений во взаимосвязях различных народностей в истории 
Китая. Так, например, приветствуется политика тех правителей Суй и 
Тан, которые вели дело к сближению народностей провинции Юньнань 
с Китаем; политика же танского Сюань-цзуна (Ли Лунцзи) «с по
мощью варваров нападать на варваров» объявляется реакционной, по
скольку она «вызывала национальное разобщение, оказывала плохое 
влияние на единство государства»42. Именно как «драгоценный опыт
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43 См.: Хоу Гуанфэн. Драгоценное сокровище в области улаживания отношений 
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44 См.: «Ианькай дасюе сюебао», 1979, № 1, с. 39—42, 44—46.
45 См.: Л ю Цзин фу. Мирные контакты между Югом и Севером в период Нзнь- 
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покоении парода» Хубнлаем. — «Гуанмин жибао», 15Л’П.198О; Хуан Шицзянь 
Разбор связей Юань Хаовэня с государством монголов. — «Лиши яньцзю», 1981 № Г 
с. 139—140. ’ • - •

47 Лунь Ю и ь, Ян Ц з я н ь х у а. О зеркале из уезда Ичунь Верхней столицы эпо
хи Цзинь, выкопанном из земли на реке Шуфэньхэ. — «Цзилинь дасюе сюебао» 1979 
Аг 1, с. 96—100; Ван Чэнлн. Развитие мохэ и создание царства Бохан. — «Цзилинь 
шида сюебао», 1979, № 3, с. 65, 73—75; Сюе X у и. Сушэнн и культура гор Снтуань- 
шань. — «Цзилинь шида сюебао», 1979, № 1, с. 23; Ч э и ь Ф у л и н, Я и Я и. Управление 
династии Мин Гэлиньвэсм. — «Цзилинь дасюе сюебао», 1979, № 3, с. 79—80

4’ См.: В а и X у а и ь. Историческое значение усмирения танскнм Тай-цзуном Гаоча- 
на. — «Лиши яньцзю», 1979, № 4, с. 74.

по улаживанию отношений между народностями» внутри страны оце
нивается мирный договор, заключенный императором Вэнь-ди с сюнну 
во II в. до н. э.43 Пьесу Цао Юя «Вэнь Чжаоцзюиь», повествующую о 
заключении мира («основанного на родстве») между империей Хань и 
сюнну путем выдачи китайской принцессы за предводителя сюнну, хва
лят за то, что это образец улаживания отношений между народностя
ми внутри страны44. В этом смысле не случайным выглядит и появле
ние статьи Лю Цзинфу, посвященной теме, до того практически не 
затрагивавшейся китайскими учеными, — мирным контактам государ
ства сяньби Северная Вэй с ханьскими династиями Юга Китая в пе
риод Наньбэйчао45.

Всячески поощряются те из правителей «варварских государств», 
кто охотно заимствовал «передовую феодальную ханьскую государст
венность и культуру». В этом смысле высоко оценивают, например, 
Хубилай-хана46.

Подчеркивая «вклад» «малых народностей» в историю «извечного 
единого многонационального Китая», «мирные связи» между народ
ностями на протяжении истории, «гармонию между ханьцами и завое
вателями», китайские авторы стремятся приглушить внутриполитиче
ский, великоханьский аспект концепции «извечного единого многонаци
онального Китая». В противоположность этому все более акцентируется 
внешнеполитический, гегемонистский аспект этой теории. В этом основ
ное отличие современной ситуации от того, как трактовалась эта тео
рия в начале 60-х годов.

Опираясь на положения теории «извечного единого многонациональ
ного Китая», китайские авторы в различной форме пытаются показать 
«историческую обоснованность» территориальных претензий нынешних 
пекинских лидеров. Утверждают, например, что такие государства, как 
Бохай, Ляо, Цзинь и другие, в истории Китая были «политическими 
властями местного значения», что чжурчжэньская культура не была 
самостоятельной, что чжурчжэньская народность искони была одной 
из малых народностей в истории Китая, а территория, где она обита
ла, была частью Китая. Делается попытка показать, будто сушэни — 
предки чжурчжэней — с глубокой древности были теснейшим образом 
связаны со Срединной равниной, причем отрицается как «реакционная 
империалистическая» идея советских ученых о культурной самостоя
тельности маньчжуров. Как безоговорочный факт утверждается, будто 
район Хэйлунцзяна (Амура) был «древней территорией Китая»47, "буд
то город Уссурийск был «местонахождением управления провинции 
эпохи Цзинь нашего государства». Присоединение к империи Тан части 
Средней Азии объявляется «соответствующим горячему стремлению к 
объединению, присущему народам этих земель48. Все эти антиистори
ческие, служащие гегемонистской политике выводы являются следст-
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виями применения к истории концепции «извечного единого многонаци
онального Китая».

Та же тенденция приглушения внутриполитических, великоханьских 
и выпячивания внешнеполитических, гегемонистских сторон рассматри
ваемой концепции характерна и для издаваемых в КНР словарей. На 
протяжении многих столетий в текстах мифов, легенд и исторических 
памятников древнего и средневекового Китая иероглифы «и», «мань», 
«жун», «ди», «ху», «мо» и их сочетания постоянно использовались на
ряду с возникшими позднее этнонимами («сушэнь», «уцзи», «мохэ», 
«сюнну», «цидань», «сяньбэй», «нюйчжэнь», «тслэ», «динлии», «хуэйхэ» 
и т. д.) для обозначения иноплеменников или чужеземцев — народов 
и государств, реально или мнимо, прямо или косвенно соприкасавших
ся с китайским этносом, со Срединным государством («Чжуиго»). 
Обратим внимание на характерные изменения в трактовке этих важ
ных «этнических» терминов в китайских словарях за последние 45 лет. 
Это поможет лучше понять «механику» формирования шовинистиче
ских и гегемонистских идей на уровне массового сознания китайцев 
в наши дни.

Простейшую сводную и сравнительно последовательную трактовку 
указанных иероглифов и этнонимов дал Чжан Пэнъюнь (Цанг) в «Пол
ном китайско-английском словаре», выдержавшем три издания (1920, 
1930, 1937). Иероглиф «и» у него обозначал «варвары», «варварские 
племена»; иероглиф «мань» — «южные варвары»; «жун» — «дикие 
племена запада»; «ди» — «воинственные племена севера»; «ху» — 
«северные племена»; «мо» — «дикие племена севера»49. Этнонимы 
«сюнну», «цидань» и «хуэйхэ» расшифровывались соответственно как 
«гунны», «кидане» и «уйгуры», сочетание иероглифов «ху-жэнь» трак
товалось как «монголы», «татары»50. Приводил Чжан Пэнъюнь и не
которые другие сочетания иероглифов (биномы): «нань-мань» — «юж- 

ые варвары»; «ди-жун» и «си-жун» — «дикие племена запада»; 
и-ди» — «варвары востока и севера»; «цян-ху» и «жун-цяи» — «древ- 
1е племена на западе Китая»51.

В основе подобной этнографической схемы лежало традиционное 
редставление о Китае как центре мира, или Срединном государстве, со 

всех сторон окруженном нецивилизованными народами («варварами» 
или «дикарями»). Данная концепция была зафиксирована во многих 
письменных памятниках — в «Лицзи», «Чжоули», «Луньюй», «Мэн- 
цзы», «Эръя» — ив династийных историях. Нашла она свое отраже
ние и в энциклопедических словарях «Цыхай» («Море слов») и «Цыю
ань» («Родник слов»), изданных в последние годы гоминьдановского 
господства в континентальном Китае: недаром словосочетание «сы-и» 
трактовалось как «общее название варваров четырех сторон света, 
находящихся за пределами Китая, — на востоке — «и», на западе — 
«жун», на юге — «мань» и на севере—«ди», а словосочетание «у-фан» 
(пять сторон) разъяснялось как «Китай (Срединное государство) и 
варвары четырех сторон света»52. Этнонимы «сушэнь», «уцзи», «цидань», 
«динлин», «хуэйхэ» толковались как названия самостоятельных древ
них государств, вступавших в различные контакты с ханьскими царст
вами и империями, некогда существовавшими на территории современ
ного Китая 53; «сюнну», «мохэ», «сяньбэй», «нюйчжэнь», «телэ» расшиф
ровывались как названия самостоятельных народов54.

49 См.: Полный китайско-английский словарь. Шанхай, 1937, с. 153, 585, 253, 420, 
542, 624. "

50 См. там же, с. 85, 276, 194, 542.
51 Там же, с. 90, 253, 420, 529. ...  
“ аЪ;1:з:72Г5.:394.Т 319; Цыха». 1948.
м , л

376. 1395."
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находившиеся за 
«древнее назва

ние народов в восточной части нашей страны; в прошлом так говори- 
названне 
название 
название 

нашей 
стране»;

В толковых китайских и китайско-иноязычных словарях, вышедших 
в свет в первое десятилетие после образования КНР, иероглифы «и», 
«мань», «жун», «ди», «ху», «мо» и их сочетания, как правило, либо не 
имели «этнических» значений, либо таковые сопровождались следую
щими пояснениями: «и» — «так в древности называли народы востока, 
а затем вообще всех иностранцев; понятие это возникло на почве ве
ликоханьского шовинизма и ныне более не употребляется»55. Пере
численные выше этнонимы в подавляющем большинстве замалчива
лись, а этноним «сюнну» трактовался как «название древнего народа 
севера, проживавшего на территории современной Монголии»56. К за
малчиванию «этнических» значений указанных иероглифов и соответ
ственно большинства этнонимов вело не только сознание антинаучного 
характера современной концепции китаецентризма, но и понимание 
нерешенности таких проблем в истории страны, как установление чет
кой грани между мифологией и исторической наукой, определение вре
менных границ формирования китайской нации и китайского государ
ства, оценка эволюции территориальных границ последнего в различные 
периоды его истории.

Эти проблемы остаются нерешенными и по сей день, а некоторые 
из названных иероглифов сохранили свои негативные значения. Так, 
иероглиф «и» в ряду своих значений по-прежнему имеет такие, как 
«разрушить, истребить, уничтожить, вырезать, казнить»; иероглиф 
«мань» значит «наглый, наглеть, самым беспардонным образом»; соче
тание «жун-шоу» означает «зачинщик войны»; сочетание «ху-хуа» — 
«бред»57.

Это, однако, не помешало составителям энциклопедического слова
ря «Цыхай» 1961 г., отредактированного, по свидетельству редакции 
«Чжунго юйвэнь», в соответствии с личным указанием Мао Цзэдуна, 
объявить словосочетание «сы-и», прежде обозначавшее «варваров че
тырех сторон света», «общим названием национальных меньшинств по 
четырем сторонам света»58. Новое толкование получили и термины, 
некогда обозначавшие нецивилизованные народы, 
пределами Китая (Срединного государства): «и» -

лось о загранице или о заграничном»; «мань» — «древнее 
народов в южной части нашей страны»; «жун» — «древнее 
народов в западной части нашей страны»; «ди» — «общее 
национальных меньшинств, обитавших в древности на севере 
страны»; «ху» — «древнее название народов севера в нашей 
«мо» — «древнее название народа (народов?) северо-востока в нашей 
стране»59. Появилась и новая трактовка многих традиционных этнони
мов: «сюнну» (гунны), «цидань» (кидани), «сяньбэй» (сяньбийцы), 
«шойчжэнь» (чжурчжэни), «мохэ» (предки маньчжуров), «хуэйхэ» 
(уйгуры) стали одинаково называться «древними национальностями в 
Китае» или «древними народами нашей страны»60.

Анализ описаний «сы-и» («варваров четырех сторон света»), при
веденных в текстах династийных историй «Ханьшу», «Хоу Ханьшу», 
«Цзиньшу», «Цзю Таншу», «Суншу», свидетельствует о том, что подоб
ная великоханьская трактовка ряда важных терминов этнической и 
политической истории Китая, получившая к настоящему времени ши-

” Китайско-русский словарь. Сост. Ху Шувэй и др. Пекин, 1955; Сюе вэньхуа цзы- 
дянь, Пекин; Шанъу иншугуань, 1952, с. 37, 123-124, 454.

56 Сюе вэньхуа цзыдянь, с. 47.
57 Китайско-русский словарь (Хань-э цыдянь). Пекин, 1977, с. 1069, 597, 754, 365. 

Цыхай, т. 6. Шанхай, 1961, с. 56; «Чжунго юйвэнь», 1979, № 1, с. 2.
59 Синьхуа цзыдянь. Пекин, 1975, с. 500—501, 286, 370, 80, 168, 304.
60 Хань-ин цыдянь. Пекин, 1978, с. 775, 538, 746, 503, 297; Синьхуа цзыдянь, с. 477, 

461, 177; Сяньдай ханьюй цыдянь, Пекин, 1979, с. 1282, 893, 1233, 493; Цыхай. Шанхай, 
1979. с. 755, 1479, 4624, 1748, 1430.
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братскими народами Китая»67. Такой 
эволюции 

имела место 
карты,

рокое распространение в КНР, родилась не в результате критического 
переосмысления содержания исторических памятников с позиций 
марксистско-ленинской исторической науки, а по указке

с
маоистского 

руководства, решившего в конце 50-х годов использовать словари на
ционального языка для внедрения шовинистических и гегемонистских 
идей в массовое сознание народа.

Если принять трактовку «сы-и» составителей энциклопедического 
словаря «Цыхай» 1961 г. и признать данное словосочетание «общим 
названием национальных меньшинств», если согласиться с произволь
ным толкованием традиционных этнонимов в новейших китайских сло
варях («Хань-ин цыдянь», 1978 г.; «Сяньдай ханыой цыдянь», 1979 г.; 
«Цыхай», 1979 г.), то окажется, что в разряд национальных мень
шинств Китая, судя по текстам династийных историй, войдут не толь
ко народы таких сопредельных с Китаем государств, как СССР, МНР, 
Кампучия, СРВ, КНДР, Непал, Бутан, Япония, Филиппины, но и насе
ление Индии, Ирана, Ирака, Греции, Афганистана и даже АРЕ, Испа
нии, Италии и Германии: они ведь упоминаются в династийных исто
риях. Так, в «Цзю Таншу» среди «западных жунов» перечисляются 
Непал («Ниполо»), Индия («Тяньчжу»), Персия («Посы»), Восточно- 
Римская империя («Фолинь») и Арабские халифаты («Даши»)61. В 
«Суншу» среди «южных и юго-западных и» значатся «жители островов 
в Великом море к югу и юго-западу от Цзяочжоу (Кохина), в 
3—5 тыс. ли от берегов (Китая), а те, что подальше, — на расстоя
нии в 20—30 тыс. ли»62.

Новое толкование традиционного этнонима «сюнну» как «древней 
национальности в Китае» ведет к тому, что представителем 
многонационального феодально-патриархального Китайского 
ства» становится допустимым считать даже Аттилу, некогда «осаждав- 
тего Рим и совершавшего набеги на германские племена»63.

Рассматриваемая нами концепция активно внедряется в сознание 
здрастающего поколения КНР еще со школы. Так, например, прог
амма школы-десятилетки, принятая ныне в КНР, предлагает Импе

рию Цинь именовать «единым многонациональным централизованным 
феодальным государством»64. Введена тема «Развитие районов малых 
народностей в период династии Тан», причем «районами малых народ
ностей» рекомендуется рассматривать районы обитания тюрок, уйгу
ров, мохэ65, которые якобы уже стали «членами семьи малых народ
ностей единого многонационального Китая». Периоды Мин и Цин (до 
«опиумных войн») рассматриваются уже как этапы «укрепления единого 
многонационального государства» 66.

Концепция «извечного единого многонационального Китая» прояв
ляется и при составлении карт к учебникам истории. Составители карт 
предлагают рассматривать все государства, когда-либо создававшиеся
различными народностями в пределах границ империи Цин накануне 
опиумных войн», как «политические власти местного значения», созда
вавшиеся различными «братскими народами Китая»67. Такой подход 
практически в конечном счете ведет к отрицанию эволюции границ 
«извечного Китая» (эволюция, согласно авторам, имела место лишь 
внутри «извечных» цинских границ)68. Вот какие карты, например,

61 См.: Цзю Таншу, т. 10, Пекин, 1975, с. 5289, 5306, 5311, 5313, 5315.
62 Суншу, т. 8, Пекин, 1974, с. 2377.
63 Ср.: Цыхай. Шанхай, 1948, с. 215, и Цыхай. Шанхай, 1979, с. 755.
04 Важнейшие пункты программы преподавания истории для дневной школы-деся

тилетки. — «Лиши цзяосюе», 1980, № 8, с. 9.
65 См. там же, с. 11.
67 ВааМнЖЦзСян2ьин. Несколько пояснений к составлению исторических карт к учеб

нику «История Китая» для средней школы. - «Лиши ц.зяосюе», 1980, № 8, с. 27.
68 См. там же. ео
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сочли необходимым прибавить к ранее имевшимся их составители: 
«Новый учебник сравнительно подробно описывает обстановку на по
граничных территориях Северо-Востока и Северо-Запада на протяже
нии истории Китая. Соответственно к историческим картам прибавле
ны карты, имеющие отношение к духуфу династии Тан в Аньси, духу- 
фу в Бэйтин и Хэйшуй, дусы династии Мин в Нуэргань, к захватам 
царской Россией при династии Ции северо-восточных и северо-запад
ных территорий Китая, а также к вторжению царской России на Севе
ро-Востоке Китая»69. Подбор этих карт, добавленных в новый учебник, 
очевидно, не нуждается в комментарии.

Преподаватель средней школы из Шанхая Чжу Вэньли поделился 
своим опытом использования подобной карты династии Тан во время 
урока истории70. Сначала Чжу, основываясь на тексте учебника, отме
чает на карте пределы Тан, которые якобы простирались до озера Бал
хаш на западе и до Хинганского хребта за Амуром — на севере. Затем 
он рассказывает ученикам о территориях Тан и Цин, подчеркивая, что 
история всех народностей внутри этих территорий была «внутренним 
делом Китая». Затем Чжу вызывает ученика к доске и заставляет его 
сравнить современную территорию КНР с пределами Тан — отсюда 
ученик должен уяснить, что территория КНР уменьшилась по сравне
нию с танской. Карту династии Тан учитель использует и приступая к 
повествованию об истории периода Цин. В этом случае он сначала 
заставляет учеников вспомнить, что территория Цин стала «исконно 
китайской» уже со времен Тан, а затем отмечает на карте Тан те тер
ритории, которые были «захвачены» царской Россией.

«Недавно в Шанхае, — как отмечалось в газете «Известия», — бы
ла переиздана массовым тиражом в качестве «учебного пособия» (!) 
карта-схема территорий, якобы «отторгнутых у Китая царской Росси
ей». Она наглядно свидетельствует о масштабах территориальных при
тязаний Пекина к СССР. В качестве «китайских территорий», якобы 
«отторгнутых Россией», на ней изображены Советское Приморье, ост
ров Сахалин, Амурская область, Хабаровский край, а также значи
тельная часть земель Казахской ССР, Таджикской ССР и Киргизской 
ССР, находящихся восточнее западного побережья озера Балхаш, 
в том числе Памир и район расположения столицы Советского Казах
стана г. Алма-Аты. Даже советские города составители карты пере
именовали на китайский лад»71. Подводя итоги вышеизложенного, мож
но вполне обоснованно утверждать, что концепция «извечного единого 
многонационального Китая» по своей сущности не имеет ничего обще
го с реальной историей китайского народа и призвана служить сугубо 
прагматическим, великодержавным целям нынешнего руководства КНР.

€9 В а и Ц з я н ь и и. Указ. соч„ с. 25.
70 См.: Чжу Вэньли. Уяснение использования наглядного учебного пособия для 

темы «Связи Тан с различными государствами Азин». — «Лиши цзяосюе» 1980 
№ 2, с 61.

71 П. Смоленск и й. Не в ладах с географией и историей. — «Известия», 24.IX. 
1981.
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Глубокая деформация процесса 
общественного воспроизводства 
в Китае

П1 ’ ри анализе экономики Китая недостаточно использовать только 
количественные характеристики — темпы роста, объемы производства, 
производственный аппарат, число занятых и т. д. Очень важно видеть 
качественные аспекты: эффективность производства, пропорции между 
накоплением и потреблением, I и II подразделениями, производством 
и потреблением, то есть в конечном счете необходимо выявить состоя
ние производительности общественного труда. В данной статье делает
ся попытка рассмотреть особенности процесса общественного воспро
изводства в КНР, показать его противоречивый, диспропорциональный 
и аритмичный характер и влияние экономической политики пекинского 
руководства на ход общественного воспроизводства в целом.

В Китае смена одних форм собственности другими, формально бо
лее прогрессивными, происходила на неизменно низком уровне разви
тия производительных сил, в условиях распыленности производства, 
преобладания натуральных отношений, неразвитости рынка и инфра
структуры. Здесь победа народной власти сделала лишь «заявку» на 
реальное обобществление в будущем. Предполагалось безотлагатель- 
'ое «подтягивание» уровня производства и обмена, приведение их в 
дответствие с современными формами собственности. Такого рода 
>еменный разрыв допустим, но он должен неуклонно сокращаться, а 
ё увеличиваться. В противном случае новые формы общественных от- 

гошений не проявят своих преимуществ. Между тем в Китае процесс 
сокращения разрыва между формами собственности и уровнем развития 
производительных сил в конце первой пятилетки был прерван цепью 
безрассудных экспериментов типа «большого скачка», «народных ком
мун», «огосударствления» кустарных промыслов и местных сельских 
рынков и др. Это самым отрицательным образом отразилось на всех 
экономических процессах, включая общественное воспроизводство.

Анализ экономического развития КНР показывает противоречивый, 
прерывистый и неравномерный характер воспроизводства: отдельные 
этапы расширенного воспроизводства сменяются длительными периода
ми простого воспроизводства в основных отраслях производства, меж
ду отдельными фазами воспроизводства наблюдается глубокая дис
пропорциональность, количественное расширение производства не дает 
необходимых результатов для роста потребления трудящихся; между 
двумя подразделениями и отдельными отраслями производства, между 
городом и деревней, как и между экономическими районами страны, 
не существует постоянных органических взаимосвязей, что подрывает 
самые основы воспроизводства; отношения распределения государство 
использует прежде всего для максимального увеличения фонда накоп
ления "и сосредоточения финансовых и материальных ресурсов в мили
таристских целях; обратное стимулирующее воздействие распределения 
на производство и потребление в китайской экономике практически не 
проявляется.
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Другой особенностью процесса воспроизводства в КНР является 
несовпадение направлений и интенсивности воспроизводства производ
ственных отношений, общественного продукта и рабочей силы. На фо
не зигзагообразного роста производительных сил происходят «скачки» 
и «откаты» в формах собственности, наблюдаются стагнационные про
цессы в развитии совокупной рабочей силы и резкие колебания в мас
сах применяемого живого труда в крупном и мелком производстве, в 
строительстве и в сфере услуг.

Все это подтверждает то положение, что пекинское руководство в 
своей экономической политике отошло от коренных принципов строи
тельства плановой социалистической экономики, нарушает требования 
объективных экономических законов и пренебрегает долговременными 
классовыми интересами трудящихся.

Действительно, внутренние условия для расширенного воспроизвод
ства после победы Народной революции 1949 г. в Китае были весьма 
ограниченны и неблагоприятны. Стране требовалось не только восста
новить, но и заново создать народнохозяйственный комплекс, который 
мог бы эффективно функционировать на собственной экономической 
основе. База накопления в старом Китае была крайне слабой, приба
вочный продукт создавался в немногих отраслях и центрах производ
ства, куда в той или иной мере проникло товарное производство, ино
странный капитал. Сельское хозяйство в целом оставалось натуральным, 
полунатуральным, а воспроизводство продукта и рабочей силы осу
ществлялось на простой, а не на расширенной основе.

Воспроизводство производственных отношений. Китай действитель
но испытывал необходимость коренной ломки производственных отно
шений. Демократические преобразования в городе и деревне (конфис
кация бюрократического капитала, развитие различных форм госкапи
тализма, аграрная реформа и начальные формы кооперирования 
крестьян и кустарей) определенно играли стимулирующую роль: изме
нились формы собственности, социальная структура, положение тру
дящихся классов и слоев общества. Колоссальную роль сыграла поли
тическая, экономическая и военная помощь Китаю Советского Союза. 
Однако все эти и последующие социально-экономические перемены 
осуществлялись в условиях отсталого технико-экономического базиса. 
Исключение составляли те отрасли и те районы, где восстановление 
разрушенного войнами хозяйства происходило при помощи Советского 
Союза, на принципиально иной технической основе. Это касалось, 
во-первых, Северо-Востока, а также немногих районов Северного и 
Северо-Западного Китая, новых базовых отраслей индустрии и тран
спорта. Именно материальная помощь социалистических стран призва
на была послужить революционизирующим элементом, который дол
жен был подорвать архаичный застывший технико-экономический базис.

Роль социально-экономических преобразований в ходе выполнения 
первой пятилетки состояла в поисках форм собственности и распреде
ления, системы управления, которые соответствовали бы конкретным 
условиям страны, состоянию и уровню производительных сил. Но по
спешное кооперирование крестьян в 1956 г., а затем насаждение народ
ных коммун в 1958—1959 гг., «огосударствление» частных промышлен
ных и торговых предприятий и мастерских кустарей привели к фор
мальному «преодолению» многоукладное™ переходного периода, а по 
сути дела — к катастрофическому отрыву производственных отношений 
от состояния производительных сил. Эти моменты, а позже и закреп
ление военно-бюрократического режима в период «культурной револю
ции» и прогрессирующий процесс милитаризации нанесли колоссаль
ный урон складывающейся социально-экономической структуре Китая 
в переходный период.
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И хотя, согласно маоистской схеме, все преобразования носили ре
волюционный прогрессивный характер, означали будто бы «немедлен
ный переход к социализму и коммунизму», однако на деле перескаки
вание через целые этапы, подобное «восхождение по лестнице комму
низма» означало всего-навсего формальные волевые акты обобщест
вления, насаждение военно-казарменных методов в экономике. Ликви
дация многоукладное™ подобным образом, сведение всех коммун в 
ячейки государства, ликвидация приусадебных участков, кустарных 
промыслов, а также введение уравнительных форм распределения отра
жали волюнтаристский подход к вопросам экономического строитель
ства и дискредитировали научный социализм в Китае, явились отходом 
от коренных принципов марксизма-ленинизма.

После смерти Мао Цзэдуна китайское руководство пытается пре
одолеть «левый уклон», пересматривает наиболее одиозные установки, 
претворявшиеся в жизнь со времени «большого скачка». По выраже
нию китайских экономистов, сейчас нужно «ослабить» натянутые, как 
струна, производственные отношения, предоставить «малые свободы», 
допускать в стране сосуществование «социалистических, полусоциа- 
листических и несоциалистических» элементов хозяйства. Таким обра
зом, речь идет не о возврате к рациональным и отвечающим реальной 
обстановке Китая формам и методам социалистического хозяйства, а о 
таком глубоком стратегическом отступлении по всему социально-эконо
мическому фронту, которое отбрасывает общество к самому начальному 
этапу переходного периода в Китае, Суть состоит в том, что этот откат 
делается под влиянием провала губительных экспериментов, курса 
«четырех модернизаций» и «урегулирования». Возрождение многоуклад
ное™ включает развитие рыночной экономики, предоставление само
стоятельности предприятиям, передачу крестьянам земли под обработ
ку, поощрение частной инициативы и функционирование госкапитализ
ма с участием иностранного капитала. Первые годы осуществления 
кспериментов по «урегулированию» экономики дают достаточно осно- 
аний для того, чтобы говорить о возникновении новых проблем и 
ротиворечий. Основная причина появления инфляции, дефицита гос- 

оюджета, неконтролируемого роста цен, безработицы, контрабандной 
торговли, очевидных диспропорций в экономике состоит в том, что со
циальные реформы и перемены руководство страны пытается проводить 
в условиях нестабильной социальной и политической обстановки, не на 
основе научно обоснованной стратегии развития, а в порядке глубокой 
реакции на «ультралевые» ошибки в прошлом. Как реакция на «левиз
ну» теперешняя социально-экономическая политика быстро перешла 
грань рациональных и реалистичных мер, переросла в «правую» опас
ность, угрожающую судьбам социализма в Китае. Если пока нет доста
точных оснований констатировать прямую реставрацию капитализма в 
Китае за счет внутренних элементов, то альянс с Западом, всяческое 
приманивание иностранного капитала (в форме получения кредитов, 
создания смешанных предприятий и «свободных экономических зон» 
на территории страны) создают реальную угрозу вовлечения Китая 
в конъюнктуру мирового капиталистического хозяйства, усиления эко
номического влияния на Китай крупных монополистических союзов. 
В настоящее время на территории Китая функционирует свыше 400 
смешанных предприятий с участием капитала более чем 20 капита
листических стран; выдано более 1 млн. разрешений на открытие част
ных предприятий, «коллективный сектор» уже вбирает более 24 млн. 
рабочих и служащих; частичная передача крестьянам земли под обра
ботку на деле означает ослабление коллективной собственности, аренду 
и продажу земли частным лицам и предприятиям.

Все эти явления говорят о том, что процесс воспроизводства соци
алистических производственных отношений и форм собственности про-
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исходит ущербно, испытывает значительное давление со 
социалистических форм хозяйствования. На процессы < 
воспроизводства громадное влияние оказывает система управления на
родным хозяйством. Меры экономической политики направляют и регу
лируют расширенное воспроизводство. Они должны объединять и гар
монизировать отдельные фазы воспроизводства, формировать его ти
пы, устанавливать правильное сочетание интенсивных и экстенсивных 
форм воспроизводства. Практика последних 25 лет в Китае говорит 
о том, что руководство экономикой было в глубоком разладе с требо
ваниями законов социалистического воспроизводства. Планомерность 
развития общественного производства подменялась бюрократическим 
волевым началом, нескончаемыми кампаниями, экспериментами, хотя 
известно, что экспериментирование в народном хозяйстве (особенно 
в таком, как экономика Китая) чревато колоссальными издержками. 
И поныне ответственные за экономическую политику пекинские экспе
риментаторы ведут опаснейшие и дорогостоящие операции по расша
тыванию и без того непрочных устоев социализма ради временного 
повышения «эффективности хозяйства». При этом многое и главное 
остается без изменений. Никакие реформы в экономике невозможны 
без изменения системы плановых показателей, структуры оптовых цен 
и налогов, без внедрения строгого хозрасчета. А все это остается по 
существу неизменным. Отсюда и низкая эффективность общественного 
производства, несовпадение тенденций роста реальных затрат и сущест
вующих цен, дублирование производства и конкуренция между круп
ными и мелкими предприятиями, рост цен и инфляция, неполная заня
тость и безработица и многие другие проблемы.

Воспроизводство общественного продукта в КНР в годы восстанов
ления и первой пятилетки осуществлялось на базе подъема сельского 
хозяйства, реконструкции и строительства 1000 промышленных объек
тов, костяком которых служили более 200 крупных современных заво
дов и фабрик, строившихся с помощью Советского Союза. В этот пе
риод огромное внимание уделялось и таким важнейшим аспектам эко
номического развития, как стабилизация и укрепление финансовой и 
денежной системы, развитие транспортной сети, установление государ
ственного контроля над внутренним рынком и внешней торговлей. 
В рамках государственного сектора проводились полная централиза
ция хозяйственной деятельности, в отношении частнокапиталистическо
го предпринимательства применялись эффективные меры контроля, 
ограничения, а также косвенного планирования. Отношения между го
родом и деревней базировались главным образом на торговой смычке, 
на обмене между промышленностью и сельским хозяйством. Это соз
дало необходимые условия для аккумуляции финансовых средств в 
целях реализации грандиозных социально-экономических задач, по
ставленных в соответствии с генеральной линией партии на переход
ный период и решениями VIII съезда КПК. Итоги пятилетки были 
весьма внушительны и вселяли оптимистические надежды на будущее 
развитие страны. В течение пяти лет экономика развивалась не только 
высокими темпами, но и сбалансированно. Удалось поддерживать оп
тимальные или необходимые пропорции между развитием производст
ва и ростом жизненного уровня трудящихся, между промышленностью 
и сельским хозяйством, между фондом накопления и фондом потреб
ления в национальном доходе. Последняя пропорция выдерживалась 
в среднем на уровне 25:75, что имело принципиальное значение для 
нормального хода всех процессов общественного воспроизводства. Да
же при огромной внешней экономической помощи Китаю со стороны 
других социалистических стран повышать долю накопления 
было невозможно вследствие низкого уровня прибавочного продукта 
в сельском хозяйстве (3—6%) и необходимости создания матерналь-
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1 См.: «Жэньминь жибао», 19.1.1981.
2 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1981, № 3, с. 19.

ных стимулов для роста производительности общественного труда. 
Первая попытка «взвинтить» темпы и поднять норму накопления была 
сделана в 1956 г., но итоги года оказались столь неблагоприятными 
для бюджета и продовольственного баланса страны, что на следующий 
год были предприняты попытки стабилизировать пропорции прежних 
лет.

И тем не менее с 1958 г. Мао Цзэдун, возглавлявший националисти
ческую часть руководства в партии, навязал партии «новую генераль
ную линию строительства социализма по принципу: больше, быстрее, 
лучше, экономнее», в результате страна была ввергнута в полосу бес
планового хаоса, безрассудных авантюристических экспериментов, в 
полосу бедствий и страданий китайского народа.

В экономическом плане «большой скачок» 1958—1960 гг. означал 
распыление средств на строительство миллионов мелких и мельчайших 
предприятий традиционного производства, привлечение огромной армии 
труда (70 млн. человек в промышленности и 100 млн. в сельском хо
зяйстве) к решению амбициозной задачи удвоения выплавки стали. 
В короткий срок были нарушены основные народнохозяйственные про
порции: капитальные вложения в группу «А» составили более 90% об
щих промышленных вложений, доля накопления в национальном дохо
де подскочила до 40 % в 1958 г. и продолжала катастрофически на
растать в последующие два года. Образовался огромный дефицит гос
бюджета, который не удавалось покрыть в течение многих лет. С точ
ки зрения воспроизводства «большой скачок» имел своим прямым 
следствием диспропорции между отдельными фазами воспроизводства. 
Рост производства преследовал одну цель — удвоить выплавку стали 
в промышленности и производство зерна в сельском хозяйстве. Этой 
цели были подчинены финансовые, материальные и людские ресурсы 
в ущерб всем остальным звеньям народного хозяйства. Производство 
велось ради производства. С затратами угля, электроэнергии, сырья и 
кивого труда на производство стали не считались; важнейшие эконо- 
шческие понятия — «эффективность», «окупаемость» — в этот период 

1‘рактовались как «ревизионизм», «отрыжка буржуазных теорий», а 
оплата по труду и материальное стимулирование — как «острый нож, 
убивающий без крови».

Это был не просто период иных экономических методов, «экспери
ментов», но и начало генерального наступления маоизма на коренные 
принципы марксизма-ленинизма, на коллективный опыт социалисти
ческих стран. С этого времени началось и внедрение в стране режима 
казарменного коммунизма. Детская болезнь «левизны» у маоистского 
руководства затягивалась и усугубилась в последующие два десятиле
тия. Великодержавные амбиции китайского руководства стали опреде
леннее проявляться в милитаристской, антисоветской и антисоциали
стической внешней политике.

Экономический и моральный урон «большого скачка» делу социа
лизма в Китае оказался громадным: по оценкам китайских экономис
тов, прямые потери за три года превысили 100 млрд, юаней1. Эффек
тивность производства снизилась в 4 раза, материальные затраты на 
единицу готовой продукции возросли в 4—6 раз, затраты живого тру
да — в 2—8 раз. Если к тому же учесть неизбежный спад производ
ства в сельском хозяйстве, последующие неурожаи и голод (число 
умерших в 1960 г. составило 16,7 млн. человек2 против 7 млн. в 1957 г., 
то есть увеличилось почти на 10 млн. человек, что равно общему 
числу потерь в период освободительных войн), то можно ясно предста
вить, чего стоили китайскому обществу маоистские эксперименты.
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масса 
норма

3 Такая «передышка» после кампании «большого скачка» в свою очередь болезнен
но отразилась на социальном и экономическом развитии. В течение двух лет числен
ность рабочих и служащих была уменьшена на 20 млн. человек: численность городского 
населения с января 1961 по июнь 1963 г. была принудительно сокращена на 28 млн. 
человек. Объем государственных капиталовложений сократился с 38,4 млрд, до 
5,6 млрд, юаней. За три года было свернуто производство на 44,5 тыс, государственных 
предприятиях промышленности центрального и провинциального подчинения. — См.: 
«Жэньминь жпбао», 14.711.1981.

4 См.: «Цзнпцзи яньцзю», 1981, № 1, с. 41.
3 См.: «Жэньминь жибэо», 17.711.1981.

«I .- .. -----

После этапа «урегулирования» (1961 —1965), в течение которого 
было резко сокращено капитальное строительство, заброшена 
мелких предприятий, сооруженных в 1958—1959 гг., снижена 
накопления до 10 % 3» экономика КНР, подстегиваемая милитаристским 
и великодержавным зудом маоистов, вновь начала быстро «перегре
ваться». На этот раз дестабилизирующим элементом процесса воспро
изводства выступает милитаризация. Доля военных расходов стала 
быстро нарастать еще с середины 60-х годов и поддерживается на 
уровне 40% расходной части бюджета. Это не просто препятствовало 
повышению жизненного уровня трудящихся, но и определяло новые 
взаимосвязи в экономике. Вновь, как и в годы «скачка», стали повы
шать норму накоплений, подавляющая часть капиталовложений стала 
направляться в новое строительство (преимущественно слабооснашен- 
ных мелких и средних предприятий), роста производства пытались 
достигнуть не повышением производительности труда, а вовлечением 
в производство новых десятков миллионов занятых. За 60-е годы чис
ленность занятых в сельском хозяйстве увеличилась с 210 до 310 млн. 
человек, а производство зерна — менее чем на 100 млн. т4, то есть 
производительность труда на одного занятого не только не увеличи
лась (хотя в этот период имел место большой рост средств химизации, 
механизации и объемов водохозяйственного строительства), но и умень
шилась. Удвоение промышленного персонала в этот период также 
сопровождалось снижением производительности труда в решающих 
отраслях (угольной, горнодобывающей, на транспорте). За 1966—1976 гг. 
основные фонды увеличились на 179 млрд, юаней, то есть на столько 
же, на сколько они возросли за весь предыдущий период существова
ния КНР. В результате из 150 тыс. новых промышленных предприятий 
лишь 1570, или немногим более 1%, можно было отнести к крупным и 
средним объектам современного типа5. В этот период возобновилось 
(после десятилетнего перерыва) строительство предприятий на импорт
ном оборудовании. В целом качество вновь введенных фондов было 
значительно более низким, чем в годы первой пятилетки, в результате 
чего эффективность производства и производительность труда продол
жали падать.

К концу 70-х годов экономика КНР представляла собой неимоверно 
разбухший, малоэффективный и архаичный по своей структуре орга
низм. В стране насчитывалось 350 тыс. промышленных предприятий 
(из них лишь 6,6 тыс. относятся к современным крупным объектам), 
в которых было занято 50 млн. человек. В сельских районах насчиты
валось 50 тыс. народных коммун (свыше 5 млн. производственных 
бригад), где работало свыше 300 млн. крестьян. Кроме того, на 1,5 млн. 
промышленных предприятий, построенных в сельских районах, было 
занято почти 30 млн. человек.

Количественные показатели производства в КНР внешне были вну
шительными. Например, страна выпускала свыше 600 млн. т угля, бо
лее 100 млн. т нефти, 60 млн. т цемента, 300 млн. т зерна (включая ба
тат и соевые бобы). Тракторный парк в сельском хозяйстве (включая 
мелкие тракторы) превысил 2 млн. единиц, а станочный парк в про
мышленности превзошел уровень Японии.
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и оно не было обеспечено
I 10 лет капиталь- 

металлоконструкциями на 70%,

в См.: «Жэньминь жибао», 15.1.1981.

Однако детальный анализ китайской экономики показывает, что по 
всем качественным показателям, по темпам и пропорциям воспроизвод
ства народное хозяйство (как в целом, так и по его важнейшим состав
ным частям) является громоздким и дряхлеющим организмом, в кото
ром подавляющая часть ресурсов уходит либо на военные нужды, либо 
на простое увеличение числа рабочих мест и ввод новых мощностей с 
морально устаревшим оборудованием, либо на содержание миллионов 
производственных объектов и десятков миллионов рабочих мест, «по
жирающих» ресурсы топлива, сырья и электроэнергии.

Между производством и потреблением, между отраслями народного 
хозяйства, между экономическими районами и промышленными центра
ми образовались глубокие диспропорции. На фоне резкого отставания 
добывающих отраслей контрастно нарастали излишние и ненужные 
производственные мощности машиностроения и черной металлургии. 
При дефиците многих видов машин, оборудования и металла удиви
тельным представляется наличие 30 млн. т годами затоваренного ме
талла и продукции электромашиностроения на сумму 60 млрд, юаней. 
На фоне заметного нового железнодорожного строительства стратеги
ческих магистралей в глубинных слабонаселенных районах страны 
недоумение вызывает колоссальная перегрузка подвижного состава, 
«пробки» на узлах и станциях отправления угля, экспортно-импортных 
товаров. Наконец, при высоких темпах роста и огромной массы накоп
лений производство конечной продукции повышалось в минимальных 
размерах, а материальные издержки росли как снежный ком. В Китае 
говорят: «Чем больше мы производим, тем больше продукции оседает 
на складах, чем больше собираем зерна, тем больше терпим убытков».

А чем можно объяснить, что при таких высоких темпах роста про
изводства жизненный уровень трудящихся поднять не удается? Как 
можно объяснить появление открытой безработицы в городах и отсут
ствие работы для более чем 100 млн. женщин в сельском хозяйстве, 
хотя число рабочих и служащих увеличилось со времени образования 
<НР с 7 млн. до 100 млн. человек, а работающих в деревне — со 
00 млн. до 330 млн. человек? Ответ на эти и многие другие вопросы 
ледует искать в экономической политике Пекина, в анализе состояния 

процессов воспроизводства, в частности.
После смерти Мао, несмотря на существующую кризисную ситуа

цию в экономике, новое руководство выдвинуло еще один амбициозный 
курс — программу «четырех модернизаций». Предполагалось за первые 
10 лет переоснастить производство современным оборудованием, в том 
числе импортной техникой. Развернулось одновременное строительство 
нескольких десятков крупных дорогостоящих объектов, которые потреб
ляли огромные капиталовложения, строительные материалы и металло
конструкции, электроэнергию, уголь. Тем самым фронт капитального 
строительства был непомерно растянут как за счет капиталоемких объек
тов типа Баошаньского комбината, так и за счет продолжавшегося 
строительства все новых и новых мелких предприятий с применением 
отсталой, рутинной техники. В течение двух лет (1976—1977) число 
промышленных предприятий увеличилось на 54 тыс. единиц6. По су
ществу, и после смерти Мао Цзэдуна экономическое развитие по 
своему характеру можно рассматривать как рецидив «большого 
скачка» или, по выражению китайской прессы, как «повторение 
старых ошибок в новой форме». Практически все капитальные вложе
ния уходили на новое строительство, хотя к ::с 
самыми необходимыми материалами. На протяжении 
ное строительство было обеспечено 1
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Дли-

7 См.: «Цие гуаньли», 1981, № 2, с. 12.

лесоматериалами — на 40, цементом — на 60 %7. Для уже действую
щих предприятий не оставалось ни сырья, ни энергии, ни средств на 
обновление и модернизацию оборудования. В результате десятки ты
сяч предприятий простаивали либо были загружены лишь частично, 
оборудование использовалось на 1/3—1/2 мощностей, качество и ассор
тимент продукции постоянно ухудшались. На этой группе предприятий 
практически не осуществлялось не только расширенное, но и простое 
воспроизводство. Между производством и потреблением образовались 
глубокие несоответствия: с одной стороны, огромная масса оборудова
ния (обычные станки, сельскохозяйственная техника, электротехничес
кое оборудование и пр.) не находила реального спроса, с другой сторо
ны, внутренний рынок испытывал огромный дефицит важнейших 
средств труда, который начал покрываться за счет дорогостоящего 
импорта. Страна завозила в этот период десятки тысяч автомашин, 
большое количество электронной техники (в том числе ЭВМ), цветных 
телевизоров, промышленных холодильников, химического сырья, что 
вскоре было признано «слепым забеганием вперед».

Нарушилось также равновесие между производством и обращением. 
Промышленность все больше воспроизводила готовый продукт ради 
потребления внутри самой же практически замкнутой промышленной 
структуры. Строго говоря, вся тяжелая промышленность развивалась 
в замкнутом кругу «производства для себя». Тем самым из кругообо
рота и цикла воспроизводства выпадали десятки тысяч предприятий, 
сфера реализации продукции которых суживалась до рамок этой же 
отрасли, данного города и даже собственно отдельного предприятия. 
Был парализован обмен между городом и деревней, между группой 
«А» и группой «Б», между экономическими районами страны. ~ 
тельное замораживание жизненного уровня трудящихся препятствова
ло нормальному ходу воспроизводства. Применительно к 70-м годам 
в целом можно говорить о высоких количественных показателях роста 
производства, которые достигались огромной ценой, при резком сни
жении качественных характеристик (производительности труда, коэф
фициента использования оборудования, отдачи капитальных вложений). 
Материальные затраты производства, конечная продукция и особенно 
масса налогов и прибылей из года в год сокращались.

После III пленума ЦК КПК в 1978 г. кратковременная эйфория 
«четырех модернизаций» была подвергнута резкой критике и оценена 
как новое проявление «левого уклона». Огонь критики был сосредото
чен на «глупой затее» с Баошаньским металлургическим комбинатом — 
примером «безрассудства и слепого копирования всего иностранного». 
Баснословные капиталовложения, неправильно выбранное место строи
тельства, отсутствие экономических обоснований при проектировании 
и многие другие аспекты «Баошаньского подряда» были сурово осуж
дены. Лишь спустя полтора года в Китае возобновили переговоры' о 
продолжении строительства этого объекта, причем масштабы строитель
ства сокращены, а сроки введения в строй продлены. Был поспешно 
провозглашен этап «урегулирования», то есть исправления допущенных 
просчетов конца 70-х годов. Смысл этапа «урегулирования» заключа
ется в том, чтобы как можно скорее избавить экономику от таких 
проблем, как бюджетный дефицит, валютная задолженность, безрабо
тица, отраслевые диспропорции и др. С целью вывести страну из кри
зиса применялись такие методы, как срочное сужение фронта капиталь
ного строительства, снижение нормы накопления, отказ от широких за
купок оборудования за рубежом, сокращение безработицы в городах, 
переход от капиталоемкой производственной структуры к трудоемкой.

За два года (1979—1980) сторонники «урегулирования» пытались
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«урегулирования» 
четыре года доля 

группы «А» в промышленности снизилась с 69 до 50%, а доля группы 
«Б» повысилась соответственно с 31 до 50 %. Этот невиданный в ми
ровой истории промышленного развития переход был совершен с неве
роятными издержками. Потребовалось закрыть десятки тысяч нерен
табельных и неэффективных предприятий, резко переориентировать 
существующие предприятия на производство некоторых предметов шир* 
потреба. Естественно, что при этом не получали заказов десятки тысяч

8 См.: <Цие гуаньли», 1981, № 2. с. 10.

жесткими мерами сократить централизованные капиталовложения 
с 50 млрд, до 35 млрд, юаней, однако общий их объем все же увеличи
вался за счет нарастания расходов местных бюджетов и финансирова
ния строительства промышленных предприятий в народных коммунах. 
■Ситуация, при которой резкое увеличение масштабов капиталовложе
ний сменялось затем столь же резким снижением, повторялась со вре
мени образования КНР неоднократно. Перепады доли капиталовложе
ний в национальном доходе (от 7,3% до 31,5%)8 самым губительным 
образом отражались на ходе воспроизводства: в годы инвестиционного 
опада ресурсы расширенного воспроизводства сужались, а в годы пере
насыщения капиталовложениями и большого фронта капитального 
■строительства страдало текущее производство и личное потребление. 
На протяжении более чем 30 лет экономику Китая лихорадило по 
крайней мере трижды.

До последнего времени руководство ориентировало многие отрасли 
группы «А» на большое сокращение капитального строительства. Замо
раживается строительство крупнейших современных заводов, что соп
ровождается ростом множества мелких дублирующих предприятий, 
слабооснащенных и неспециализированных, потребляющих дефицитное 
сырье и выпускающих второсортную, а то и негодную продукцию. 
Средства, вложенные в современные объекты, в значительной степени 
•омертвляются. Лишь с 1982 г. предполагается вновь поднимать тяжелую 
индустрию за счет отраслей, обслуживающих сельское хозяйство и лег
кую промышленность.

Неблагоприятная демографическая и экономическая ситуация обна
жила громадную безработицу в городах. До сих пор она затушевыва
лась высылкой грамотной городской молодежи в сельские районы, 
гипертрофированным развитием мелкого производства. Это были чрез
вычайные, но неэффективные меры, обострявшие социальные и эконо
мические противоречия. После возвращения 15 из 20 млн. молодежи, 
посланной в отдаленные сельские районы (вместе с миллионами город
ских жителей, годами ожидавших трудоустройства), образовалась 
колоссальная армия безработных. Для ее ликвидации потребовалось 
бы в масштабах всей страны увеличить основные фонды на 120 млрд, 
юаней и оборотные фонды — на 75 млрд, юаней, то есть использовать 
все капиталовложения в течение четырех лет. Это обстоятельство по
служило одним из аргументов в пользу возрождения многоукладной 
экономики, которая (кроме государственного сектора), как считалось, 
могла поглотить избыток рабочей силы. За четыре года разными путя
ми и средствами удалось трудоустроить 26 млн. человек, однако вслед
ствие того, что ежегодно трудоспособного возраста достигает громад
ное количество молодежи, ликвидация безработицы проходит медлен
но и число безработных все еще составляет 26 млн. человек. К тому 
же китайская молодежь не хочет мириться с тем, что ей приходится 
начинать трудовую жизнь на рутинных и бесперспективных предприя
тиях, на которых они с самого начала получают, по сути дела, не зар
плату, а пособие по безработице.

Другим чрезвычайным мероприятием процесса 
является изменение структуры производства. За
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является 
социа-

промышленных предприятий и не находили работы десятки миллионов 
рабочих и служащих в отраслях группы «А», в частности 10 млн. 
строителей. Надежды на расширение трудоемких отраслей и абсорбцию 
миллионов ищущих работу на предприятиях коллективного и частного 
секторов, на расширение сферы обслуживания оказались иллюзорны
ми, так как группа «Б» (текстильная, легкая и пищевая промышлен
ность) могла вбирать массы живого труда лишь в меру насыщения су
ществующих мощностей сырьем, энергией и заказами на готовую про
дукцию. Выпуск самых ходовых товаров в этих условиях — велосипе
дов, телевизоров, радиоприемников, швейных машин, наручных часов — 
оказывался затруднительным из-за острой нехватки металла, сложного 
специального оборудования. Это породило огромные трудности в про
цессе переориентации, вновь обострило проблему занятости людей, 
работавших на существующих мощностях.

Одна из особенностей процесса воспроизводства в КНР заключает
ся в быстром количественном расширении основных фондов, подавля
ющая часть которых представлена технически отсталыми, малопроиз
водительными, морально устаревшими станками и оборудованием. За 
исключением импортного оборудования, на которое приходится всего 
2% стоимости основных фондов9, а также небольшой части станочного 
парка собственного производства, рост основных фондов происходит 
путем простой репродукции конструкций технического уровня 
40—50-х годов. При этом следует иметь в виду, что, во-первых, их 
функционирование малоэффективно вследствие недостаточной обеспе
ченности сырьем, материалами, электроэнергией и заказами, а во-вто
рых, рабочий персонал на этих предприятиях характеризуется, как 
правило, слабой квалификацией и низким образовательным уровнем. 
Если по масштабам станочный парк Китая превышает парк Японии, то 
по произведенной нм продукции КНР отстает от Японии в 4 раза. Из 
всех отраслей лишь отрасли военного производства имеют относи
тельно хорошее оснащение (на них приходится 10% всех станков, 
70% — самых современных специализированных прецизионных стан
ков, имеющихся в стране)10.

Простого количественного увеличения основных фондов совершенно 
недостаточно для поступательного развития промышленности, тем бо
лее в условиях хронической недогрузки оборудования, аритмичности 
производства, низкого качества продукции, анонимного рынка сбыта, 
неопределенности цели и подчас отсутствия экономического смысла 
развития. Процесс простого увеличения основных фондов односторонне 
характеризует весь процесс расширенного воспроизводства. Это лишь 
одно, экстенсивное направление воспроизводства. Тем не менее терпит 
провал реализация и этого направления: ломка отраслевой структуры 
выявила колоссальное перепроизводство многих видов оборудования 
(обычных станков, тракторов, электробытовых приборов и пр.), кото
рые простаивают, либо слабо используются. Подобная переориентация 
промышленности пагубно отражается на экономике страны. Этот пере
ход может быть охарактеризован как переход от «сверхиндустриализа
ции» к «псевдоиндустриализации». И тот и другой путь дорого обходят
ся китайскому обществу.

Третьим решающим фактором процесса воспроизводства 
воспроизводство рабочей силы. На всех этапах строительства

9 Следует иметь в виду, что импортное оборудование сосредоточено на немногих 
промышленных предприятиях, главным образом в отраслях военного производства. Да
же в отдаленной провинции Юньнань от 1/3 до 1/2 станочного парка предприятий воен
ного производства являются импортными («Цзннцзн вэньтн таньсо», 1981, № 3, с. 21). 
Это значит, что более 350 тыс. промышленных предприятий (за вычетом 400 предприя
тий военных производств) оснащены отечественным оборудованием низкого техническо
го качества.

10 См.: «Цзннцзн гуаньлк», 1980, № 6, с. 17.
3 Ир мы Дальн. Востока № 4
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лпзма расширенное воспроизводство рабочей силы выступает как важ
нейшее условие и предпосылка нормального функционирования воспро
изводства в целом. В Китае с его огромным населением, которое посто
янно влияет на темпы роста и структуру производства, этот фактор 
играет исключительно важную роль в экономическом развитии.

Следует особо отметить, что экономическая стратегия Мао Цзэ
дуна и его сторонников на протяжении более четверти века строилась 
именно на использовании колоссальных человеческих ресурсов. Они 
рассматривали трудовые ресурсы как чисто количественный потенциал, 
считалось, что чем больше людей вовлечено в производство, тем луч
ше для роста производства. Совершенно игнорировалась качественная 
сторона этих ресурсов. «Много людей — это хорошо!» — говорил Мао 
Цзэдун. «Большой скачок» казался Мао Цзэдуну той новой стратегией 
развития, которая якобы учитывает специфические условия стра
ны, в частности многочисленность населения, и в этом смысле может 
послужить примером другим отсталым странам. Максимальное, пого
ловное вовлечение всех, кто способен работать, включая детей и ста
риков, в массовые кампании по выплавке стали, по «глубокой вспаш
ке» и рытью водохранилищ подавалось как пример «высвобождения 
производительных сил, скованных ранее узкими рамками производст
венных отношений». Создание громадных трудовых армий, манипулиро
вание ими на решающих участках производства, по замыслам маоис
тов, должно было «компенсировать» отсутствие материальных условий 
для развития крупного обобществленного производства. Расточение 
рабочей силы, хаотическая переброска трудовых армий с одного про
изводства на другое, снижение оплаты труда до уровня минимума жиз
ненных средств — все это было коренной ошибкой стратегии «скачка». 
Резкий «взрыв» занятости в 1958 г. (увеличение на 20 млн. человек в 
промышленности и 100 млн. человек в сельских районах) сменился вы
нужденным спадом в 1961 —1962 гг. до уровня 1957 г.

С начала 80-х годов в КНР стали много говорить о «качестве на
селения», о необходимости воспитания «здоровой и просвещенной» на
ции, о «поисках талантов». Идет переоценка маоцзэдуновского отноше
ния к безграничным трудовым ресурсам как к стимулирующему фак
тору роста производства. Подвергается критике пополнение рабочего 
класса за счет молодежи, образовательный уровень которой с конца 
60-х годов катастрофически снижался, квалификационный ценз падал, 
а жизненные условия рабочих еле-еле воспроизводились. Появились 
трезвые суждения о том, что «экономия» на содержании трудящихся, 
на их образовании и профессиональной подготовке консервирует низ
кую производительность труда, пагубно отражается на качестве про
дукции и эффективности производства. Многими осознается и тот факт, 
что расширение средств занятости за счет мелкого производства с его 
рутинной техникой, не предъявляющего высоких требований к качест
ву рабочей силы, не стимулирует творчество. В некоторых выступле
ниях отмечается, что прежняя политика привела к тому, что молодой 
рабочий класс (рабочие моложе 30 лет составляют 60% от общего чис
ла рабочих, или свыше 50 млн. человек) оказался социально пассив
ным, безынициативным.

Воспроизводство рабочей силы, как известно, предусматривает не 
только обеспечение жизненными средствами самого рабочего, которые 
он может произвести в течение своей трудовой жизни, но и воспроиз
водство его семьи, обеспечение ему замены в качестве будущей рабочей 
силы. В Китае в течение многих лет все дело сводилось лишь к обес
печению самых элементарных жизненно насущных потребностей тру
дящихся: питания, одежды, жилья. Да и эти задачи реализовывались 
на чрезвычайно низком уровне. Потребление важнейших потребитель
ских товаров и услуг было практически заморожено в течение 20 лет.
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Но даже и этот поразительно низкий уровень потребления работник 
воспроизводил в течение очень длительного времени: в сельском хозяй
стве — за 17 лет, в промышленности — за 7 лет упорнейшего труда.

Для экономического развития очень важно постоянное повышение 
уровня образования и квалификации рабочих, без чего нет оснований 
надеяться на устойчивый рост производительности труда. Порок эко
номической стратегии маоизма, в частности, заключался в том, что де
лалась ставка на «экономию» не только современных средств произ
водства, но и расходов на образование, техническую подготовку, нау
ку. Если к тому же учесть сведение до минимума средств на медицин
ское обслуживание и развитие культуры, то явственно обнажатся 
глубокие противоречия между милитаристской политикой пекинского 
руководства и основной целью производства при социализме.

Несмотря на колоссальные вложения в орудия и предметы труда, 
несмотря на относительно высокую среднюю фондооснащенность сов
ременной промышленности (10 тыс. юаней на одного человека в тяже
лой и 5 тыс. юаней в легкой промышленности), технический уровень 
общественного производства в целом остается очень невысоким.

В деле оптимального использования людских и материальных ре
сурсов огромное значение имеет их пропорциональное распределение 
между отраслями производства и сферой услуг. При недостаточно под
вижной структуре рабочей силы в Китае следует констатировать чрез
мерное ее сосредоточение в производственной сфере. Удельный вес ра
ботников сферы услуг составлял в 1978 г. лишь 6,4 % совокупной 
рабочей силы, причем на долю пассажирского транспорта, сферы быто
вого обслуживания, здравоохранения и образования приходилось лишь 
4,6% ". Это результат не только пренебрежительного отношения к проб
лемам жизненного уровня населения, повышения уровня его образова
ния и культуры, но и недооценки роли сферы услуг в процессе расши
ренного воспроизводства. Начиная с 1958 г. доля капитальных вложе
ний в непроизводственную сферу составляла в среднем менее 20%, 
а к 1970 г. она снизилась до 6,5%12.

Межотраслевое распределение рабочей силы в КНР постоянно ха
рактеризуется высоким удельным весом числа занятых в сельском хо
зяйстве. В настоящее время в этой отрасли работает свыше 300 млн. 
человек, или 2/3 всех занятых. Перелив рабочей силы из сельского хо
зяйства в другие отрасли затруднен из-за ограниченности рабочих мест 
в городах и безработицы в открытой и скрытой формах. В 80-е годы 
приток лиц трудоспособного возраста составит 230—250 млн. человек, 
из них 4/5 неизбежно осядет в густонаселенных сельских районах, где 
и без того ощущается земельный голод. В стране существуют чоке три 
провинции (Чжэцзян, Гуандун и Хунань), где средний размер пахот
ных земель на душу населения составляет менее 1 му (1/15 га), а в 
районе Шаньтоу (провинция Гуандун) — лишь 1/8 му на человека.

В промышленности Китая численность занятых в группе «А» су
щественно выше, чем в группе «Б». Из 54 млн. промышленных работ
ников на тяжелую промышленность приходится 33 млн., на легкую — 
21 млн. человек13. Рациональное перераспределение рабочей силы 
между отраслями и районами страны производится практически лишь 
среди кадровых работников и незначительной части интеллигенции. 
Набор рабочих и служащих, перевод с одного места на другое, уволь
нение работников и т. п. проводятся под строгим контролем органов 
труда, которые руководствуются не столько нуждами производства и 
квалификацией работников, сколько стремлением хоть как-то трудо-

11 См.: «Жэньмппь жнбао>, 27.17.1981.
12 См. там же.
13 См.: «Чжунго шэхуэй кэеюэ», 1980, № 3, с. 10. 
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14 См.: Ван Ю н х а й. Еще раз к вопросу о накоплении как. единственном источ
нике расширенного воспроизводства. — «Цзинцзн яньцзю», ,1981, № 4: Линь^Цзыл и. 
Некоторые вопросы расширенного воспроизводства. • «Хунин», 1981, Ав 9, Лю 
Цзинбо ХэЦзосю. Место и роль науки и образования в общественном воспроиз
водстве. — «Хунин», 1981, № 7; Я и Б о. К исследованию взаимосвязей между накопле
нием и потреблением. — «Хунин», 1981, № 6.

устроить громадную массу людей. Особенно негативную роль играет 
система «наследования» рабочих мест родителей, уходящих на пенсию, 
их детьми. Это вынуждает предприятия и учреждения (включая шко
лы и НИИ) набирать персонал, который совершенно не соответствует 
ни по специальности, ни по уровню требуемой подготовки, ни по поло
вой структуре характеру и текущим нуждам производственной дея
тельности. Итак, относительная неподвижность, застойный характер 
отраслевой структуры рабочего класса, претерпевающей лишь коли
чественные изменения, предопределяет консервативную роль живого 
труда. Творческий потенциал совокупной рабочей силы не проявляется 
в должной мере.

Таковы в основном специфические, вернее сказать, уродливые чер
ты процесса воспроизводства в Китае. В конечном итоге это неизбеж
ное следствие пагубной экономической политики пекинского руковод
ства, отсутствия у него цельной научно обоснованной экономической 
стратегии. Китайское общество теряло десятилетия на амбициозные 
эксперименты, утрачивало преимущества планомерного ведения хозяй
ства. В этой связи следует отметить, что за последнее время в КНР 
появился целый ряд статей ученых-экономистов по отдельным аспек
там теории и практики расширенного воспроизводства14. В этих стать
ях поднят ряд актуальных теоретических вопросов, однако их решение 
невозможно при нынешней экономической политике руководства. В 
частности, авторы статей призывают к устранению острых диспропор
ций (между накоплением и потреблением, материальным производст
вом и сферой услуг, капиталоемкими и трудоемкими производствами), 
к изменению соотношений в распределении капиталовложений в поль
зу науки и образования, ускорению технического прогресса и роста 
производительности труда. Ясно, что все это неосуществимо без корен
ного изменения экономической стратегии Пекина, всей внутренней и 
внешней политики государства.

В настоящее время китайские руководители стремятся создать об
щество многоукладной экономики, представленной сложной экономи
ческой системой в виде уродливого симбиоза плановой и рыночной эко
номики. Но это может обернуться для страны не извлечением «всего по
лезного из социализма и капитализма», на что уповают в Пекине, а 
скорее простым накоплением негативного опыта волюнтаристских экспе
риментов на базе обобществленных средств производства, значительно 
усугубляющегося стремлением внедрить частнособственнические формы 
хозяйствования.
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Отношения СССР и европейских 
социалистических стран с КНДР (70-е годы]

Г
'Советский Союз, европейские социалистические страны стремятся 
поддерживать отношения тесного сотрудничества с Корейской Народ
но-Демократической Республикой. Это относится как к решению на
роднохозяйственных задач КНДР, так и к борьбе корейского народа 
за мирное демократическое объединение Кореи, укрепление между
народных позиций Республики. Под воздействием конструктивной 
внешней политики стран социалистического содружества в 70-е годы 
заметно выросли международные связи корейского социалистического 
государства. В начале 70-х годов Республика имела дипломатические 
отношения с 37 странами, а к 1980 г. уже более чем со 100 государст
вами. КНДР активно ведет торговлю и осуществляет культурные связи 
со многими странами всех континентов. Она представлена более чем 
в 150 международных организациях. Страны социализма проявляют 
неизменную солидарность с борьбой корейского народа за прекраще
ние империалистического вмешательства в его внутренние дела и вос
становление национального единства страны на мирной демократиче
ской основе.

Дипломатической победой стран социализма в последнее десятиле
тие явились итоги обсуждения «корейского вопроса» в ООН. В 1973 г. 
делегация КНДР впервые участвовала в его рассмотрении на XXVIII 
сессии ГА ООН, которая на основе консенсуса приняла решение рас
пустить Комиссию ООН по объединению и восстановлению Кореи, 
более двадцати лет являвшуюся орудием империалистического вмеша
тельства во внутренние дела корейского народа. На XXX сессии 
ГА ООН социалистические страны и ряд развивающихся государств 
выступили с проектом резолюции «О создании благоприятных условий 
для превращения перемирия в Корее в прочный мир и ускорения са
мостоятельного мирного объединения Кореи». Эта резолюция, преду
сматривающая упразднение «командования войск ООН» и вывод из 
Южной Кореи всех иностранных войск, находящихся там под флагом 
ООН, а также замену соглашения о перемирии мирным соглашением, 
была одобрена Генеральной Ассамблеей на пленарном заседании.

Важнейшим звеном в системе взаимоотношений КНДР с социали
стическими странами являются советско-корейские отношения. Заро
дившиеся в период освобождения Кореи Советской Армией от коло
ниального японского ига, они являют пример бескорыстного сотрудни
чества, взаимной помощи, неизменно строятся на принципах марксиз
ма-ленинизма и пролетарского интернационализма, уважения суве
ренитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. СССР 
первым признал созданную 9 сентября 1948 г. Корейскую Народно- 
Демократическую Республику и установил с ней дипломатические 
отношения.

Большим вкладом в дело упрочения советско-корейских отношений 
явилось подписание 6 июля 1961 г. Договора о дружбе, сотрудничестве
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и взаимной помощи, двадцатилетие которого отмечалось в этом году. 
Договор воплотил в себе стремление народов обеих стран укреплять 
политические, экономические и культурные связи, стал важным инст
рументом обеспечения мира и безопасности па Дальнем Востоке. 
В ст, 1 Договора подчеркивается, что обе стороны «будут участвовать 
во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение мира 
и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире, и будут вносить 
свой вклад в дело осуществления этих высоких задач», СССР и КНДР 
взяли обязательство «консультироваться друг с другом по всем важ
ным международным вопросам, затрагивающим интересы обоих госу
дарств, руководствуясь стремлением содействовать укреплению мира 
и всеобщей безопасности» ‘, Заключение Договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между Советским Союзом и КНДР имеет 
историческое значение для народов обеих стран. Договор юридически 
скрепил братский союз двух народов. Оценивая его значение, товарищ 
Ким Ир Сен отмечал: «Испытанная историей и еще крепче связанная 
узами Договора о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи корей
ско-советская дружба вечна и нерушима»2.

Советско-корейские отношения в последнее десятилетие получили 
дальнейшее развитие в политической, экономической, культурной, на
учной сферах. Активно развивались связи между КПСС и ТПК, 
СССР и КНДР. Значительным событием в советско-корейских отноше
ниях явилась встреча в мае 1980 г. в Белграде Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева с Генеральным секретарем ЦК ТПК, Президентом 
КНДР Ким Ир Сеном. В ходе ее состоялся обмен мнениями по вопро
сам советско-корейских отношений и сотрудничества, а также обсужда
лись актуальные международные проблемы3.

Во время визита в СССР в 1979 г. делегации Трудовой партии 
Кореи во главе с членом Политического Комитета, секретарем ЦК 
ТПК Ким Ен Намом состоялись переговоры по вопросам международ
ного положения, усиления борьбы против агрессивных действий импе
риалистических сил. Обе стороны отметили необходимость энергичных 
усилий в целях углубления и расширения разрядки напряженности, 
в интересах прекращения гонки вооружений и разоружения. Советская 
делегация заявила о поддержке инициатив ТПК и правительства 
КНДР, нацеленных на мирное демократическое объединение Кореи.

В работе VI съезда ТПК и в торжественных мероприятиях, посвя
щенных 35-й годовщине образования партии (октябрь 1980 г.), прини
мала участие делегация КПСС во главе с членом Политбюро ЦК 
КПСС В. В. Гришиным. Во время пребывания в КНДР делегации 
КПСС состоялись переговоры с делегацией ТПК, которую возглавлял 
член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК ТПК Ким Ен Нам. Как под
черкивалось в согласованном сообщении для печати, эти советско-ко
рейские переговоры, так же как и переговоры делегаций КПСС и 
ТПК в Москве в июне 1979 г., способствовали укреплению отношений 
дружбы и сотрудничества между КПСС и ТПК, между народами Со
ветского Союза и КНДР.

Делегация КПСС была принята Генеральным секретарем ЦК ТПК, 
Президентом Корейской Народно-Демократической Республики Ким 
Ир Сеном. Во время беседы было высказано удовлетворение тем, что 
между КПСС и ТПК укрепляется дружба, расширяется и углубляется 
всестороннее взаимное сотрудничество на основе принципов марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма4. Делегация Трудовой

1 «Правда», 7.УП. 1961.
2 Приложение к журналу «Новая Корея», 1961, Хе 15, с. 13.
3 См.: «Правда», 5.У.1980.
4 См. там же, 17.X.1980.
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5 См. «Правда», 26.11.1981.
’ Там же, 24.11.1981.

партии Корел во главе с членом Президиума Политбюро ПК ТПК, 
Премьером Административного совета КНДР Ли Ден Оком участвова
ла в работе XXVI съезда КПСС. Выступая на съезде, товарищ Ли 
Деи Ок выразил глубокую признательность КПСС и советскому наро
ду за активную поддержку борьбы корейского народа за вывод аме
риканских войск из Южной Кореи и объединение страны5. С трибуны 
XXVI съезда КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев вновь заявил, 
что «Советский Союз солидарен с борьбой Корейской Народно-Демо
кратической Республики за мирное демократическое объединение ро
дины без вмешательства извне и стремится углублять и обогащать 
связи с ней» 6.

В комплексе советско-корейских отношений важное место занимает 
торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество. Оно бази
руется на долговременной основе. Образованная в 1967 г. Межправи
тельственная консультативная советско-корейская комиссия по эконо
мическим и научно-техническим вопросам изучает возможности исполь
зования новых, наиболее эффективных форм сотрудничества, создания 
в КНДР новых отраслей экономики. Состоявшееся в октябре 1980 г. 
XVI заседание комиссии рассмотрело выполнение взаимных обяза
тельств по расширению и строительству в КНДР промышленных пред
приятий и других объектов, выполнение протокола о товарообороте и 
платежах между двумя странами в 1980 г.

Налажены прямые контакты между Госпланом СССР и Госпла
ном КНДР. В 1975 и 1980 гг. по линии Госпланов обеих стран прове
дены консультации по вопросам развития экономического сотрудниче
ства на 1976—1980 и 1981—1985 гг. Такие консультации позволяют 
еще более тесно скоординировать торгово-экономические связи на пя
тилетние сроки, придать им долговременный плановый характер.

На современном этапе советско-корейское сотрудничество осуществ
ляется на основе принципиально нового хозяйственного механизма 
с использованием наиболее эффективных форм. В практику вошла ком
пенсационная форма сотрудничества. Это означает, что предоставление 
кредитов и оказание технического содействия увязывается с возможно
стями погашения кредита продукцией того предприятия, на строитель
ство которого он выделен. Так, после полного ввода в строй металлур
гического завода им. Ким Чака, заводов автомобильных аккумулято
ров и микроэлектродвигателей часть продукции этих предприятий 
будет поставляться в СССР. Производственное сотрудничество на ком
пенсационной основе позволяет расширить номенклатуру корейских 
товаров, поставляемых в Советский Союз, и создает условия для более 
активного участия КНДР в международном социалистическом разделе
нии труда.

В 70-е годы Советский Союз оказывал содействие КНДР в строи
тельстве крупных народнохозяйственных объектов в различных отрас
лях экономики. В области энергетики с помощью СССР в социалисти
ческой Корее построены Пукчанская ТЭС мощностью 1,2 млн. кВт. 
ТЭЦ в Унги мощностью 100 тыс. кВт. Оказывается содействие в рас
ширении Пукчанской ТЭС до 1,6 млн. кВт, в сооружении Чондинской 
ТЭЦ мощностью 150 тыс. кВт. В металлургии при содействии СССР 
построен конверторный цех на заводе им. Ким Чака мощностью 
1 млн. т стали в год и цех горячей прокатки металлов. Продолжается 
сооружение цеха холодной прокатки.

В 70-е годы в КНДР при техническом содействии Советского Сою
за построен первенец нефтехимии — нефтеперерабатывающий завод в
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У нги, завод по производств}’ эмалированных проводов, автомобильных 
аккумуляторов. С помощью советской техники и на основе советской 
документации идет расширение угольного бассейна в районе Анчжу. 
Продолжается сооружение заводов по производству микроэлектродвй- 
гателей, аммиака, подшипников, алюминия и других объектов. По на
шим расчетам, ввод в эксплуатацию предприятий и объектов, соору- ; 
женных в КНДР в 70-е годы с участием Советского Союза, позволил ; 
увеличить выпуск за десятилетие: стали — на 30%. проката — на 40, 
угля — на 30, электроэнергии — на 40, азотных удобрений — на 25%.
В настоящее время продолжается строительство 12 предприятий, 
часть которых должна быть введена в эксплуатацию в 1981 г. Пред
приятия спроектированы с учетом последних достижений пауки и тех
ники и оснащаются новейшими образцами советского оборудования. 
Удельный вес продукции предприятий, построенных в КНДР при со- ■ 
действии СССР, составляет в настоящее время в общем объеме про- ; 
изводства электроэнергии около 60%, стали — 30, проката — 34, нефте
продуктов— 45, тканей — 20, добычи железной руды — 40 % 1. Совет
ский Союз участвует в реализации программы развития транспорта 
КНДР. Он поставил ей мощные тепловозы, оказал содействие в про
ектировании и техническом оснащении пхеньянского метро, переобору
довании порта Раджнн для приема и переработки советских внешне
торговых грузов, включая реконструкцию железной дороги от погра
ничной станции Тумаган до Раджина.

С каждым годом расширяются объемы сотрудничества в заготов
ке леса, которая производится силами корейских рабочих в районах 
Восточной Сибири для нужд народных хозяйств КНДР и СССР. На 
территории Хабаровского края и Амурской области действуют не
сколько лесозаготовительных хозяйств КНДР и осуществляется частич
ная переработка древесины на долевом участии. Успешно развивается 
советско-корейское сотрудничество в области рыболовства.

Исключительно важное значение имеет научно-техническое сотруд
ничество между нашими странами. Эта форма связей позволяет 
КНДР с наименьшими затратами и в максимально короткие сроки 
осваивать производство новой продукции, сложные современные маши
ны и оборудование, внедрять достижения современной науки. СССР и 
КНДР осуществляют совместные научные разработки, плодотворное 
сотрудничество ведется советскими и корейскими учеными в Объеди
ненном институте ядерных исследований в Дубне. Новым шагом в раз
витии советско-корейских научных связей становится сотрудничество 
в области наблюдения космических объектов. На станции слежения 
за искусственными спутниками, построенной под Пхеньяном с по
мощью советских специалистов, проводится совместная исследова
тельская работа, которая имеет большое значение для выполнения 
важных народнохозяйственных задач.

Советский Союз является основным торговым партнером КНДР, 
на его долю приходится около трети всего внешнеторгового оборота 
страны. СССР поставляет в КНДР комплектное оборудование для ме
таллургической промышленности, сельскохозяйственные машины, же
лезнодорожный подвижной состав, нефть, кокс и коксующийся уголь, 
хлопок и другие промышленные изделия и сырье. В свою очередь 
СССР импортирует из КНДР такие товары, как минеральное сырье, 
черные и цветные металлы, цемент, магнезитовый клинкер, продукцию 
химической промышленности, станки, товары народного потребления, 
сельскохозяйственную продукцию. Удельный вес КНДР во внешнетор
говом обороте Советского Союза составляет менее 1 %, но в то же 
время доля поставок из народной Кореи в удовлетворении импортных
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1979 г.1978 г.1975 г.1960 г. 1970 г.

В

■

Оборот 
Экспорт 
Импорт

102,7
35,5
67,2

336
207
129

338,2
186,8
151,4

378,1
176,5
201,6

491,8
235,4
256,4

Расширяется культурный и спортивный обмены между нашими 
странами, сотрудничество в области здравоохранения, контакты меж
ду общественными организациями и творческими союзами. Правовой 
основой культурных связей между Советским Союзом и народной Ко
реей являются Соглашение об экономическом и культурном сотрудни
честве, подписанное в марте 1949 г., и Соглашение о культурном со
трудничестве, заключенное в сентябре 1956 г. В развитие этих соглаше
ний составляются двухгодичные планы культурного обмена. В этих 
планах особое внимание уделяется проведению мероприятий в связи 
с национальными праздниками, другими знаменательными событиями 
в жизни народов двух стран. Между СССР и КНДР осуществляется 
обмен творческими коллективами, делегациями писателей, кинемато
графистов, ученых, архитекторов. Ежегодно взаимный обмен делега
циями составляет более 100 посещений.

Большую и полезную работу в деле укрепления дружбы между на
шими народами проводят Общество советско-корейской дружбы 
(ОСКД) и Общество корейско-советской дружбы (ОКСД). ОСКД при
нимает самое активное участие в ежегодно проводимых в СССР 
месячниках солидарности с борьбой корейского народа за вывод всех 
иностранных войск из Южной Корен. Оно знакомит советскую общест
венность с успехами трудящихся КНДР в социалистическом строи
тельстве. ОКСД каждый год проводит различные мероприятия, дека
ды советских фильмов, фотовыставки, посвященные успехам советско
го народа в строительстве развитого социализма. В 1975 г. Общество 
корейско-советской дружбы было награждено орденом Дружбы наро
дов. В приветствии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева дана высокая 
оценка деятельности ОКСД. «В Советском Союзе, — указывает това
рищ Л. И. Брежнев, — высоко ценят деятельность Общества корейско- 
советской дружбы, направленную на развитие и укрепление традицион
ных отношений дружбы и сотрудничества между народами наших

■ стран»9.
Отношения между КНДР и Народной Республикой Болгарией 

70-е годы активно развивались. В 1973 г. в Пхеньяне побывала пар-

• Составлено по данным статистических обзоров «Внешняя торговля СССР» за соответствую
щие годы.

’ См.: Экономическая газета», 1980, № 33.
’ «Правда», 11.XI.1975.

потребностей СССР в 1979 г. составила (в стоимостном исчислении) 
по чугуну — 21%, цементу — 56, рису — 25, свежим помидорам — 3, 
свежим яблокам — 2,3, спортивной обуви — 35 % 8. При этом необходи
мо учитывать, что значительная часть поставок из КНДР идет в райо
ны Сибири и Дальнего Востока, что позволяет значительно сокращать 
транспортные издержки и обеспечивать необходимыми товарами эти 
быстро развивающиеся районы Советского Союза.

Советско-корейская торговля осуществляется на долговременной 
основе. За последнее десятилетие торговые соглашения заключались 
дважды на 1971 —1975 и на 1976—1980 гг. О состоянии внешнеторго
вого оборота между СССР и КНДР свидетельствуют следующие дан
ные (млн. руб. в текущих ценах)*:
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11 Там же.

тийно-правнтельствеиная делегация НРБ во главе с товарищем 
Т. Живковым, а в 1975 г. Болгарию посетила партийно-правительст
венная делегация КНДР во главе с товарищем Ким Ир Сеном. В ходе 
этих визитов стороны констатировали, что «политические и культур
ные отношения между двумя странами все больше расширяются на 
основе принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма» 10.

КНДР поддерживает внешнеполитический курс правительства НРБ, 
направленный на установление добрососедских отношений на Балкан
ском полуострове, на упрочение мира и безопасности в Европе и во 
всем мире п. Болгарская сторона выступает в поддержку конструктив
ных инициатив КНДР по мирному демократическому объединению Ко
реи без вмешательства внешних сил. Во время визитов на высшем 
уровне отмечалась важность сплочения социалистических стран на не
зыблемых принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма.

Между двумя странами успешно развиваются торгово-экономиче
ские связи. НРБ оказала КНДР содействие в строительстве теплиц, 
в сооружении завода по переработке фруктов. При техническом содей
ствии Болгарии в КНДР построены мукомольный завод (поставлены 
мельничные комплексы), завод по производству безалкогольных напит
ков. КНДР налаживает с НРБ двустороннюю кооперацию по произ
водству продукции транспортного машиностроения — электропогрузчи
ков, электро- и мотокаров, в судостроении, а также в производстве по
лупроводниковой и вычислительной техники. Торговля между КНДР и 
НРБ развивается на основе долгосрочных соглашений. В декабре 
1975 г. подписано такое соглашение между правительствами двух стран 
на 1976—1980 гг. В 1979 г. взаимный товарооборот составил около 
12 млн. руб.

Развиваются болгаро-корейские связи в области культуры, спорта, 
здравоохранения. Имеются соглашения о сотрудничестве между Ака
демиями наук, в области радио и телевидения. В 1977 г. между КНДР 
и НРБ заключена консульская конвенция. Между двумя странами су
ществует активный обмен делегациями. Только в 1979 г. в КНДР по
бывало 5 болгарских делегаций, а в Болгарии — 6 корейских.

Корейско-венгерские отношения имеют тенденцию к расширению 
в политической, экономической, научно-технической и других сферах. 
Этому в значительной степени способствовало развитие контактов на 
высоком партийном и государственном уровне.

В 70-е годы КНДР и ВНР обменялись визитами министров иност
ранных дел. В 1976 г. Венгрию посетил министр иностранных дел 
КНДР Хо Дам, а в 1977 г. в Пхеньяне находился с визитом министр 
иностранных дел ВНР Ф. Пуйя. Проведенные переговоры показали 
стремление обеих стран укреплять двусторонние отношения. КНДР 
проявила солидарность с усилиями социалистической Венгрии, направ
ленными на обеспечение европейской безопасности. Венгерская сторо
на поддержала конструктивные инициативы КНДР по самостоятельно
му мирному объединению Кореи. В 1979 г. в ВНР с визитом находи
лась делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политиче
ского Комитета ЦК ТПК, секретарем ЦК ТПК Ким Ен Намом. В хо
де переговоров было подтверждено обоюдное стремление и дальше 
развивать партийные связи на различных уровнях.

КНДР и ВНР развивают взаимовыгодные торгово-экономические 
связи. Венгрия оказывает содействие КНДР в развитии горнорудной 
промышленности, транспорта, электроники. Венгрия предоставила
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КНДР кредит для закупки крупной партии автобусов «Икарус». ВНР 
поставляет КНДР также медицинские приборы, электронно-измери
тельную аппаратуру.

Торговый оборот между КНДР и ВНР в 1978—1979 гг. составил 
около 6 млн. руб. Основной экспортной продукцией КНДР в Венгрию 
являются магнезитовый клинкер, черные и цветные металлы, инстру
менты, стальные трубы, товары широкого потребления и другая про
дукция. Из Венгерской Народной Республики КНДР импортирует ма
шины, медицинское и транспортное оборудование, средства связи, 
продукцию химической и фармацевтической промышленности.

Обе стороны осуществляют сотрудничество по линии Академий 
наук, банков, телеграфных агентств, в области радио и телевидения, 
здравоохранения. Каждые два года заключаются планы культурного 
обмена, реализация которых предусматривает взаимный обмен творче
скими коллективами, делегациями журналистов, кинематографистов, 
обществ дружбы.

Отношения КНДР и ГДР носят активный характер. Оба государ
ства выступают за дальнейшее развитие двусторонних отношений в 
различных областях, за укрепление связей между социалистическими 
странами. Важное значение для укрепления отношений между ТПК 
и СЕПГ, КНДР и ГДР имел визит в Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику в 1977 г. партийно-государственной делегации ГДР 
во главе с Генеральным секретарем ЦК СЕПГ, Председателем Госу
дарственного совета ГДР Э. Хонеккером. В ходе состоявшихся перего
воров с делегацией КНДР, возглавляемой товарищем Ким Ир Сеном, 
стороны подвергли детальному обсуждению состояние и перспективы 
отношений между ТПК и СЕПГ, КНДР и ГДР, рассмотрели ряд меж
дународных проблем. В коммюнике, опубликованном по окончании 
визита, была подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем 
развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, 
партиями и народами на основе принципов марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма и достигнута договоренность об 
укреплении экономического, научно-технического сотрудничества, об
мена в области культуры, здравоохранения, просвещения, спорта. 
В развитие этих договоренностей подписаны соглашение об экономи
ческом и научно-техническом сотрудничестве, а также новая консуль
ская конвенция.

При рассмотрении международных проблем делегации обеих стран 
отметили положительное воздействие итогов Совещания по безопасно
сти в Европе, подчеркнули необходимость новых усилий в интересах 
безопасности и разрядки.

Делегация КНДР высоко оценила вклад ГДР в укрепление евро
пейской безопасности и выразила полную поддержку усилиям немецко
го социалистического государства в борьбе за мир и безопасность в 
Европе. КНДР подчеркнула важное значение установления отношений 
мирного сосуществования между ГДР и ФРГ и необходимость соблю
дения Договора об основах отношений между ГДР и Западной Герма
нией, а также четырехстороннего соглашения по Западному Берлину 
от 3 сентября 1971 г. КНДР констатировала полное согласие с пози
цией социалистических стран Европы относительно того, что Западный 
Берлин не является составной частью ФРГ 12.

ГДР со своей стороны заявила о полной поддержке миролюбивого 
курса правительства КНДР в корейском вопросе. Солидарность с уси
лиями ТПК по мирному демократическому объединению Кореи явля
ется составным элементом внешней политики немецкого социалисти
ческого государства. В 1972 г. во время визита в ГДР министра иност-
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наук КНДР н ГДР. В 1978 г. между двумя странами подписано согла- . 
шение о воздушном сообщении. Сотрудничество между двумя странами 1 
затрагивает широкие области — культуру, здравоохранение, просвете- ! 
ние, кино, радио и телевидение, журналистику. Постоянно расширяет- ; 
ся обмен делегациями. В 1979 г. 7 корейских делегаций посетили '
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ранных дел КНДР Хо Дама немецкие товарищи подчеркнули неизмен
ность линии на поддержку программы ТПК в корейском вопросе. 
В 1976 г. Народная палата ГДР в ответном письме на имя Постоянно
го совета Верховного народного собрания КНДР заявила о солидар
ности с борьбой трудящихся социалистической Кореи за вывод всех 
иностранных войск с Юга Корейского полуострова и создание благо
приятных условий для мирного воссоединения корейской нации. Во 
время переговоров в Пхеньяне на высшем уровне в 1977 г. ГДР снова 
подтвердила поддержку миролюбивого курса КНДР в корейских 
делах.

Германская Демократическая Республика, будучи одним из разви
тых государств социалистической системы, оказывает многостороннюю 
помощь КНДР в развитии ее народного хозяйства. В 70-е годы ГДР : 
оказывала КНДР техническое содействие в развитии текстильной про- I 
мышленности, полиграфии, в налаживании производства счетно-вы
числительной техники, судового оборудования, оборудования связи. 
С помощью ГДР в Пхеньяне сооружается завод измерительных при
боров и средств автоматизации. Налажено сотрудничество в области 
сельского хозяйства.

Важное место в экономических отношениях между КНДР и ГДР 
занимает торговля. КНДР экспортирует в ГДР черные и цветные ме
таллы, карбид кальция, цемент, магнезитовый клинкер, продукцию 
сельского хозяйства и морского промысла, а также продукцию обра
батывающей промышленности: металлорежущие станки, электромото- ; 
ры, инструмент и другие товары. ГДР в свою очередь экспортирует в 
народную Корею машины и оборудование, приборы, средства связи, 
продукцию химической промышленности. Внешнеторговый оборот 
между двумя странами постоянно расширяется, обе стороны проявля
ют стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодных торговых 
связей. В 1979 г. товарооборот между ГДР и КНДР составил около 
90 млн. руб.

Научный обмен осуществляется в рамках плана культурного и на
учного обмена и плана научного сотрудничества между Академиями

ся обмен делегациями. В 1979 г. 7 корейских 
ГДР и 13 делегаций ГДР находились в КНДР.

Для отношений между КНДР и Полыней характерно обоюдное ■ 
стремление к активному развитию политических контактов, торгово- : 
экономических связей, обмена делегациями в культурной, научной сфе- I 
рах, в области здравоохранения, спорта.

В 70-е годы между Корейской Народно-Демократической Республи- ; 
кой и Польской Народной Республикой состоялись контакты па высо
ком партийном и государственном уровне, которые внесли вклад в 
развитие двусторонних отношений. В 1975 г. делегация ТПК, приняла 
участие в работе VII съезда ПОРП. Налажены регулярные межпар
тийные связи иа рабочем уровне, осуществляется обмен по линии пар
тийной печати. Переговоры по внешнеполитическим вопросам были , 
проведены во время визита в Пхеньян в июне 1977 г. министра иност- : 
ранных дел Польши Э. Войташека. Стороны отметили позитивные из- I 
менения, происшедшие в Европе и во всем мире под воздействием ! 
борьбы социалистических стран, всех прогрессивных, антиимпериалн- ; 

’ стических сил современности. ПНР высказалась в поддержку усилий 
КНДР, направленных па самостоятельное мирное объединение Кореи.

В последнее десятилетие в экономических отношениях между двумя 
странами сделан упор на расширение торгового оборота. Торговля
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между КНДР и Полыней осуществляется на основе долгосрочных тор
говых соглашений (на 5 лет) и ежегодно подписываемых протоколов. 
КНДР экспортирует в Польшу каустическую магнезию, тальк, эфирное 
масло, хмель, фарфор, станки, обувь. В свою очередь ПНР экспорти
рует в КНДР продукцию машиностроения, судовые двигатели, элек
тронную и медицинскую аппаратуру, кокс и серу. В 1979 г. товарообо
рот между двумя странами составил около 47 млн. руб.

ПНР оказывает техническое содействие в сооружении стекольного 
завода в Нампхо. В 1979 г. между КНДР и Польшей заключено со
глашение о воздушном сообщении. КНДР и Польша имеют многолет
ний опыт сотрудничества в области морского судоходства. Они создали 
совместную акционерную судоходную компанию «Чо-Поль», которая 
играет заметную роль в расширении двусторонней торговли.

Отношения Корейской Народно-Демократической Республики и 
Чехословацкой Социалистической Республики строятся, как это отме
чено в совместном коммюнике по итогам визита в КНДР в 1973 г. 
партийно-правительственной делегации ЧССР во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПЧ, Президентом ЧССР Густавом Гусаком, на 
основе принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма 13.

Переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в Пхеньяне в 1973 г., 
внесли заметный вклад в развитие корейско-чехословацких отноше
ний. Делегации КНДР и ЧССР выразили поддержку инициативам со
циалистических стран, направленным на обеспечение европейской без
опасности, подтвердили необходимость вывода иностранных вооружен
ных сил из Южной Кореи — главного препятствия на пути самостоя
тельного мирного объединения Кореи. КНДР поддержала достижение 
договоренностей между ЧССР и ФРГ о недействительности с самого 
начала мюнхенского договора.

В 1973 и 1976 гг. КНДР и ЧССР обменялись визитами министров 
иностранных дел. В ходе состоявшихся переговоров стороны вновь 
подтвердили совпадение позиций относительно европейских дел и ко
рейского вопроса, выразили решимость укреплять единство социали
стических стран на основе принципов марксизма-ленинизма и проле
тарского интернационализма, поддержали борьбу народов против им
периализма и неоколониализма, за свободу и социальный прогресс. 
Получили дальнейшее развитие связи и по другим линиям. КНДР 
н ЧССР развивают сотрудничество в области культуры, науки, телеви
дения и радиовещания, здравоохранения, спорта.

Торгово-экономическое сотрудничество КНДР и ЧССР строится на 
долгосрочной основе. В 1976 г. между правительствами КНДР и ЧССР 
заключено долгосрочное торговое соглашение (на 1976—1980 гг.), пре
дусматривающее увеличение торгового оборота. В 1979 г. объем внеш
ней торговли между двумя странами составил около 20 млн. руб.

Корейско-румынские отношения динамично развиваются по всем 
линиям. Двустороннее сотрудничество в политической, экономической 
и других областях в 70-е годы получило международно-правовую ос
нову—в мае 1975 г. в Бухаресте между КНДР и СРР заключен До
говор о дружбе и сотрудничестве.

В преамбуле определена главная цель договора. Обе стороны в 
своей политике руководствуются стремлением «укреплять сплоченность 
социалистических стран на основе принципов марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернационализма», «боевую солидарность с между
народным коммунистическим и рабочим движением, со всеми револю
ционными, прогрессивными силами, выступающими против империа-
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лизма и колониализма» н. В договоре юридически закреплены осново
полагающие принципы двусторонних отношений. Это прежде всего все
мерное развитие торгово-экономического сотрудничества, связей в об
ласти науки, культуры, печати, радио и телевидения и др.

Особенностью договорных обязательств румынской стороны явля
ется всемерная поддержка КНДР в корейском вопросе, требований 
о выводе из Южной Кореи всех иностранных войск и объединении 
Кореи мирным демократическим путем без иностранного вмешательст
ва. КНДР и СРР договорились проводить регулярные консультации 
по интересующим обе стороны вопросам в целях обеспечения без
опасности.

В развитие положений Договора в 1978 г. был принят совместный 
документ — «Об углублении дружбы и сплоченности и развитии брат
ского сотрудничества между ТПК. и РКП, КНДР и СРР». Основное 
содержание этого документа сводится к констатации обоюдного стрем
ления сторон расширить сферу двусторонних отношений. В разделах, 
посвященных международным проблемам, отмечена необходимость 
прекращения гонки вооружений, разоружения, обеспечения мира в Ев
ропе и других районах мира. Стороны осудили агрессивную политику 
Израиля, поддержали законные права палестинцев, в том числе их 
право на создание собственного государства, выразили солидарность 
с борьбой антиимпериалистических, антиколониальных сил 15.

Следует особо подчеркнуть, что для отношений между КНДР и 
СРР характерен высокий уровень. В 70-е годы стороны дважды обме
нялись визитами на высшем уровне. В 1971 и 1978 гг. партийно-прави
тельственная делегация СРР во главе с товарищем Н. Чаушеску посе
тила КНДР. В 1975 г. делегация КНДР, возглавляемая товарищем 
Ким Ир Сеном, находилась в Бухаресте. В мае 1980 г. партийно-го
сударственная делегация КНДР во главе с товарищем Ким Ир Сеном 
снова нанесла визит в Социалистическую Республику Румыния.

КНДР и СРР имеют широкие торгово-экономические связи. В по
следние годы румынская сторона предоставила КНДР кредит, исполь
зуемый для сооружения 7 объектов: завода орлонового волокна, дере
вообрабатывающего завода, телевизионного завода (введен в строй), 
двух предприятий по производству целлюлозы, завода по производству 
витамина «С», цехов по производству обоев и линолеума. Кроме того, 
СРР согласилась поставить КНДР буровую установку с глубиной буре
ния до 4 тыс. м. Наряду с этим Социалистическая Республика Румы
ния оказывает КНДР содействие в оснащении Мусанского рудника 
(она осуществляет поставки горношахтного оборудования и автосамо
свалов), помогает в сооружении асбесто-цементных предприятий16. 
Между двумя странами постоянно расширяются объемы товарооборо
та. КНДР экспортирует в Румынию черные и цветные металлы, карбид 
кальция, строительные материалы, а также продукцию обрабатываю
щей промышленности. Из СРР в КНДР поставляются машины и обо
рудование, продукция химической промышленности. Товарооборот меж
ду двумя странами в 1979 г. составил около 52 млн. руб. Между 
КНДР и СРР заключено долгосрочное соглашение на 1976—1980 гг., 
предусматривающее дальнейший рост взаимной торговли.

В 70-е годы КНДР и СРР подписали ряд соглашений в области 
культуры, здравоохранения, туризма, радио и телевидения. Обе сторо
ны поддерживают активный обмен делегациями, включая партийный, 
обмен между общественными организациями. В 1979 г. в КНДР побы
вало 18 румынских делегаций, а в СРР — 12 корейских.

14 «Нодон синмун», 28.У.1975.
15 См. там же, 24.1.1978; 14.У.1980.
16 См.: М. Е. Тригубенко. Народной Корее — 30 лет. М., 1975, с. 44.
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Корейско-югославские отношения были нормализованы в 1971 г. 
после многолетнего перерыва. В совместном сообщении правительств 
КНДР и СФРЮ отмечалось, что, «исходя из прежней договоренности 
о взаимном признании и установлении дипломатических отношений и 
желая дальнейшего развития дружественных отношений между двумя 
странами, обе стороны договорились об обмене дипломатическими 
представителями в ранге послов» *7. В 70-е годы отношения между 
двумя странами получили заметное развитие. В 1972 г. состоялся ви
зит в Белград министра иностранных дел КНДР Хо Дама. Югослав
ская сторона выразила поддержку усилий КНДР, направленных на 
мирное объединение страны. Налаживаются межпартийные связи. 
В 1974 г. в Пхеньяне находилась делегация Союза коммунистов Юго
славии.

Важное значение для дальнейшего развития двусторонних отноше
ний имел визит в Югославию в 1975 г. партийно-правительственной 
делегации КНДР во главе с товарище^м Ким Ир Сеном. В ходе со
стоявшихся переговоров стороны отметили, что основными принципа
ми, на которых будут базироваться их отношения, являются «принци
пы полного равенства и самостоятельности, взаимного уважения и не
вмешательства во внутренние дела друг друга»18. КНДР и СФРЮ 
подчеркнули, что «силы мира, демократии и социализма оказывают 
все более мощное влияние на ход общественного развития и между
народные отношения» 19.

Во время визита в КНДР в 1977 г. партийно-правительственной де
легации СФРЮ во главе с президентом И. Тито стороны вновь под
твердили стремление к дальнейшему развитию двусторонних отноше
ний. В мае 1980 г. делегация КНДР во главе с товарищем Ким Ир 
Сеном присутствовала на похоронах И. Тито и провела переговоры 
с югославскими руководителями.

В целом 70-е годы характеризовались дальнейшим развитием отно
шений КНДР с Советским Союзом и европейскими социалистическими 
странами. Осуществлялось плодотворное сотрудничество в области 
экономики, науки, техники, культуры, здравоохранения. Поддержка 
Корейской Народно-Демократической Республики Советским Союзом, 
другими социалистическими государствами не позволила империали
стическим силам предпринять против корейского народа агрессивные 
действия, которые поставили бы под угрозу независимость КНДР, со
циалистические завоевания корейских трудящихся, нарушили бы мир 
и безопасность на Дальнем Востоке и в Азии. «Важнейшим фактором 
мира и стабильности в Азии, — подчеркивал Генеральный секретарь 
ПК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР това
рищ Л. И. Брежнев, — являются миролюбивая политика Советского 
Союза, наша дружба, сотрудничество и взаимодействие с братскими 
социалистическими государствами — Монголией, Вьетнамом, Лаосом, 
Кампучией, с Корейской Народно-Демократической Республикой»20. 
Расширение и углубление всестороннего сотрудничества КНДР с Со
ветским Союзом, другими странами социалистического содружества 
составляет важнейший фактор успешной борьбы корейского народа за 
социализм, мирное демократическое объединение своей родины, ук
репления позиций социализма в Азии и во всем мире.

17 «Нодон енпмун», 3.IX.1971.
" Там же, 11.VI.1975.
19 Там же.
89 «Правда», ЗО.УШ.198О.
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IX
Г**- числу самых фундаментальных сдвигов прошедшего десятилетия 
относится резкое возрастание роли многих десятков стран развиваю
щегося мира, превратившихся в активных субъектов международной 
политики. Стремление предотвратить окончательное выпадение этих 
стран из привычной системы эксплуатации, снизить накал конфронта
ции заставляет современных неоколонизаторов, пользуясь словами 
В. И. Ленина, «прибегать к более культурным, более технически вы
соким приемам капитализма»

На роль наиболее распространенного из 
70-е годы выдвинулось оказание экономической 
альными капиталистическими державами («Север») странам 
вающегося мира («Юг»), Из государственных бюджетов основных 
центров мирового капитализма в столицы Азии, Африки, Латинской 
Америки текут немалые средства, предоставляемые на внешне льгот
ных условиях.

В силу собственного экономического потенциала одним из ведущих 
доноров финансовых ресурсов «третьему миру» является Япония. В на
стоящее время, после длительного периода относительного застоя в 
этой сфере, японский государственно-монополистический капитализм 
занят пересмотром своей стратегии «сотрудничества» как важной со
ставной части экономической дипломатии.

То, что проблема «Север — Юг» пользуется повышенным внимани
ем в Японии, вполне закономерно. В развивающихся странах разме
щено около 60 % японских долгосрочных частных инвестиций; на них 
приходится 45—50 % японского товарного экспорта и более половины 
импорта. Все эти цифры намного превышают аналогичные показатели 
по США или ЕЭС.

Государства «третьего мира» практически монопольно снабжают 
Японию отсутствующей у нее нефтью; вся эта нефть (как и значи
тельная часть других грузов) транспортируется в Японию по их же 
территориальным водам. Как пишет журнал «Джэпэн куотэрли», «если 
бы они были закрыты, Япония испытала бы настоящий экономический 
кризис»2. Вряд ли будет преувеличением сказать, что из крупных ка
питалистических держав именно Япония в наибольшей степени заин
тересована в стабильных и прочных отношениях с обширным кругом 
развивающихся государств.

1 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 48, с. 12.
2 ‘Марал фиаг!ег1у”, 1979, № 2, р. 226.
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це-

обстоит дело и с «прочей правительственной помощью», 
щие которой аналогичны компонентам «сотрудничества 
основе»; ее можно охарактеризовать как государственное 
мательство в чистом виде.

’ "Ма!шсЫ ОаПу Мезуз”, 31.ХП.1978; 23ЛЧ.1979.
„ Т. Ога«'а. Шарапове МиШпаНопа! ЕгНсгрпзе: (Не РоПНса! Есопоту оГ ОиЬгагЛ 
ОсрепЗепсу. — “\Уог1с1 РоПНс”, 1978, № 4, р. 527. *

6 Т. О г а и1 а. Ор. сН., р. 526.

Ввиду этого японское руководство не может игнорировать расту
щий разрыв в уровнях развития между двумя группировками стран.. 
Ныне покойный премьер-министр Масаеси Охира на сессии ЮНК.ТАД. 
в Маниле (май 1979 г.) заявил, что Япония считает себя страной, не
посредственно вовлеченной в конфликт между имущими и неимущи
ми во всем мире. А министр иностранных дел Сунао Сонода выска
зался еще яснее: «Несоответствие в уровне жизни и распределении 
богатства является основной причиной раздоров и партизанских вы
ступлений; поэтому нам необходимо срочно решить эту проблему»3. 
Это свидетельствует о том, что в Японии обеспокоены состоянием от
ношений с развивающимся миром и не исключают возможности серь
езных осложнений вплоть до торгового эмбарго или даже войны.

Отсюда вытекают и щедрые обещания «помощи», ставшие обяза
тельными для всех японских кабинетов начиная с 70-х годов. В изо
билии делаются заявления о том, что Япония призвана помогать обес
печению стабильности освободившихся стран, повышать уровень их. 
хозяйственного развития и т. д. Принимать такие слова на веру было, 
бы, конечно, проявлением политического инфантилизма. Любой добро
совестный исследователь не может не подписаться под словами вид
ного японского ученого Т. Одзава о том, что традиционный «подход, 
японского правительства к помощи... имеет целью создание благо
приятных условий для экспорта товаров и для прямых инвестиций» 4..

Официальные статистические данные по «сотрудничеству», как пра
вило, охватывают всю массу долгосрочных финансовых средств, теку
щих в развивающиеся страны, то есть следующие статьи:

1. «Официальная помощь развитию» (ОПР): безвозмездная по
мощь, межправительственные займы, государственные взносы в между
народные организации.

2. «Прочая правительственная помощь»: финансирование экспорт
ных кредитов и частных прямых инвестиций, займы международным 
организациям.

3. «Сотрудничество на частной основе»: экспортные кредиты с рас
срочкой платежа, прямые капиталовложения, займы международным 
организациям.

Подобный подход неправомерен. Так называемое «сотрудничество 
на частной основе» ведется японскими монополиями на тех же осно
ваниях, что и их коммерческая деятельность в странах развитого ка
питализма — ради максимализации нормы и/или массы прибыли. 
При этом возможная помощь экономике страны-реципиента пред
ставляет собой в лучшем случае побочный эффект. Схожим образом 

составляю- 
на частной;

предприни
мательство в чистом виде.

Упомянутый Т. Одзава справедливо отмечал: «Строго говоря, по
мощью может считаться только такой трансферт средств от страны к 
стране, который производится не вследствие действия рыночных сил» 5. 
Во всех вышеуказанных формах трансфертов определяющую роль иг
рают именно рыночные силы. Таким образом, подавляющая часть так 
называемой «помощи» развивающемуся миру со стороны Японии пре
тендовать на это наименование не может ни по назначению, ни по 
эффекту. Это делается лишь в политических, пропагандистских 
лях, поскольку улучшает японские показатели при международных
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8 Так, в 1979 г. общий объем экономического «сотрудничества» Японии составил 
7555 млн.’ долл., из которых на долю «официальной помощи развитию» пришлось 
2637 млн. долл, то есть лишь 35 %.

7 ддк один из трех комитетов при Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), объединяет 17 промышленно развитых стран, фактически моно
полизировавших «помощь» развивающемуся миру.

проходят по графе « 
личительная черта в 
либо предоставляются 
проценты.

На протяжении 60—70-х годов экономическое «сотрудничество» 
Японии постоянно подвергалось острой критике за рубежом как за 
крайне низкие относительно собственного потенциала размеры, так и 
за особо жесткие условия финансирования. Многие исследователи ви
дят одну из главных причин такого положения в запутанном, разобщен
ном, а потому и малоэффективном механизме «помощи».

Проблемами «сотрудничества» так или иначе занимаются 11 япон
ских министерств, 3 управления и целый ряд специальных учрежде
ний, зачастую дублирующих друг друга. Среди основных министерств, 
по распространенному убеждению, наиболее либерально к вопросам 
«сотрудничества» относится японский МИД. Видимо, это действитель
но так, если исходить из его назначения — стоять на страже долговре
менных интересов японской внешней политики, в том числе и в раз
вивающемся мире. Однако такой подход к «помощи» другим странам 
в Японии недостаточно популярен. Чиновники из других ведомств, в 
первую очередь из министерства финансов, нередко считают, что МИД 
понапрасну растрачивает деньги, и долгие годы противятся расшире
нию ОПР по бюджетным соображениям.

Оппозиции росту «помощи» способствует также экономическая кон
цепция, известная под названием «проблемы бумеранга». Согласно 
этой концепции, правительство, предоставляя развивающимся странам 
на льготных условиях средства, способствует тем самым становлению 
в них отраслей промышленности, которые рано или поздно «бумеран
гом» начинают конкурировать с аналогичной японской продукцией. 
При этом имеется в виду группа «новых индустриальных стран Азии» 
(Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг), которым в свое время 
предоставлялись значительные средства по линии ОПР и которые сей
час по многим товарным позициям активно теснят японских промыш
ленников на мировых рынках.

До 70-х годов размеры японской ОПР не выдерживали междуна
родных сопоставлений. Переломный момент пришелся на 1973 г. и был 
связан с резко улучшившимися валютно-финансовыми возможностя
ми страны, хотя и не только с этим. С этого времени по абсолютным 
размерам «помощи» Япония стала занимать 3—4-е место среди членов 
ДАК7- Однако вскоре, как видно из табл. 1, ее рост на целое пяти
летие вновь почти прекратился.

Известно, что ЮНКТАД и ОЭСР в свое время выдвинули перед 
развитыми капиталистическими странами цель — довести пропорцию 
между ОПР и валовым национальным продуктом (ВНП) до 0,7 %. 
Наиболее далеко от нее оказалась именно Япония, которая до конца 
70-х годов по относительным размерам «помощи» занимала лишь 14-е 
место среди 17 членов ДАК. Таким образом, реальные достижения 
японской «экономической помощи» находятся в резком контрасте с 
декларациями о щедрости и бескорыстности японской казны. К. этому 
следует добавить еше одно обстоятельство: даже те средства, которые

сопоставлениях6. Развивающиеся страны могут расценивать как бо
лее реальное сотрудничество только предоставление средств, которые 

официальная помощь развитию» (ОПР). Их от- 
том, что они являются либо безвозвратными, 

под относительно низкие (некоммерческие)
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19791978197719701975197-119731970Финансовые годы:

560,2383,4236,6201,7 184,9220,1 198,6121,2

318,3162,288,8114,5 76,8162,9 135,199,6

241,9221,2147,887,2 108,157,221,6 63,5

1147,6 1361,0568,1 662,6545,1 681,8 648,7250,3

0,260,230,200,23 0,210,23 0,25 0,24

0,350,350,330,33 0,330,34 0,30 0,36

прин-

В

5

86,5
458,0

245,8
1011,0

245,8
1126,2

297,3
1147,7

351,9
1104,9

525,2
1424,4

684,4 • 716,2
2215,4 2637,5

Таблица 1
Японская официальная «помощь развитию» (в млн. долл.)

Безвозмездная «по
мощь»
В том числе: ка
питальные ресурсы 
техническая «по
мощь»
Двусторонние зай
мы
Взносы в междуна
родные организации 
Вся ОПР
Доля ОПР в ВНП 
Японии, %
Доля ОПР в ВНП 
в среднем по ДАК, 
%

• См.: Та да си Канада. Нихон но кэйдзай гайко то дай сан сэкай (Японская 
экономическая дипломатия и «третий мир»), — «Кэйдзай хёрон», 1978, № 7, с. 79.

Источник: Кэйдзай кёрёку но гэндзё то мондай тэн (Современное состояние и проблемы 
экономического сотрудничества). Токио, соответствующие годы.

ежегодно ассигнуются на цели ОПР, по вине бюрократической маши
ны расходуются не полностью, а лишь на 75—80 %■

Развивающиеся страны ввиду острого недостатка капиталов, на
учно-технических знаний и квалифицированного персонала настойчиво 
ставят вопрос перед Японией о значительном расширении ОПР. В го
сударствах «третьего мира» ОПР рассматривают как компенсацию не 
столько за прошлые «грехи» колонизаторов, сколько за нынешний нео
колониализм. Игнорирование Японией интересов стран, на экономи
ческих отношениях с которыми она строит свое благополучие, уже 
явилось причиной ряда ощутимых уколов с их стороны. В частности, 
как отмечало агентство Кёдо, это явилось причиной поражения, ко
торое Япония потерпела в 1978 г. на выборах непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН.

Относительно малые размеры — главный, но далеко не единствен
ный недостаток японского «сотрудничества». Обратимся к его регио
нальному распределению (табл. 2). Данные таблицы отчетливо иллю
стрируют избирательный, селективный подход японского монополи
стического капитала к «помощи», отражающий его основной 
цип — давать деньги туда, где это может принести максимальную 
выгоду.

Очевидно, что справедливым распределением «помощи» можно 
было бы назвать такое, которое исходит из учета как численности на
селения страны-реципиента, так и степени ее отсталости. В этой связи 
японский ученый Т. Кавада отмечал, что подавляющая часть транс
фертов передается Японией отнюдь не в наименее развитые и не в 
наиболее населенные страны «третьего мира»; ее излюбленным регио
ном служит Юго-Восточная Азия 8.

Более детальный анализ свидетельствует о том, что фаворитом 
данном случае является даже не весь указанный регион, а лишь одна 
его часть — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объе-
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1973 1979Финансовые годы: 1971 19781975 19771976

88,1 86,7 60,6 69,960,075.0 78.7

Источник: «КсйдзаП кёрёку но гэндзё то мондай тэп» за соответствующие годы.
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линяющая Индонезию, Филиппины, Малайзию, Таиланд и Сингапур. 
Хотя здесь проживает лишь немногим более 250 млн. человек, из об
щей суммы японской ОПР на их долю ежегодно приходится до 50%.

Что касается самой АСЕАН, то японские средства покрывают около 
половины всей льготной и безвозмездной «помощи» капиталистическо
го мира. Анализируя причины такого положения, профессор Гавайско
го университета Ная объясняет его исключительно сильной зависи
мостью, в которую попали члены группировки от Японии, при отсут
ствии равнозначной обратной зависимости ее экономики от АСЕАН9. 
В самом деле, четверть объема внешней торговли и до половины им
порта частного капитала каждого! из членов ассоциации приходится 
на Японию. Именно для удержания таких, по сути дела, монопольных 
позиций японской экономической дипломатии нужна постоянная 
«смазка», роль которой и выполняет ОПР.

Внутри АСЕАН «фаворитом в квадрате» следует назвать Индоне
зию, куда до последнего времени льготных правительственных транс
фертов направлялось больше, чем во все страны Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Востока и Океании, вместе взятые. Японский 
капитализм заинтересован в сохранении прочных отношений с этой 
страной по целому ряду причин. Во-первых, Япония получает отсюда 
примерно одну пятую импортируемого ею жидкого топлива. Во-вторых, 
Индонезия рассматривается как почти идеальное место для передис
локации «лишних» в самой Японии производств. Наконец, Япония как 
один из центров мирового капитализма возлагает надежды на стой
кость антикоммунистической ориентации индонезийского руководства.

Хотя не вызывает сомнения, что в довольно длительной перспек
тиве страны АСЕАН будут пользоваться значительным приоритетом в 
получении японской ОПР, к концу 70-х годов, как видно из табл. 2, 
наметилась тенденция к определенной «глобализации» экономического 
сотрудничества. Так, на роль крупного получателя «помощи» выдви
гается самый бедный по доходам на душу населения регион — Аф
рика. Повышенное внимание Японии к этому континенту продиктовано 
все теми же самыми меркантильными интересами.

Африканские страны уже занимают весьма важное место в снаб
жении Японии кобальтом, марганцем, хромом, ураном, а также же
лезной рудой. Закрепить и расширить здесь сырьевые рынки — задача 
первостепенной важности для японских правящих кругов. Вместе с

9 1л: 5. Мау а. ,1арап’5 Ко1е 1п А5ЕАМ Есопоггпс Оеуе1ортеп1. — "А51а РасШс 
Соттипйу”, 1978, № 1, Р- 37.

Таблица 2
Географическая структура японской «помощи развитию» 

(в % к итогу)

Юго-Восточная Азия
Сре дний и Ближний 
Восток
Африка
Латинская Америка
Страны Южной Евро
пы
Океания и пр.
Всего
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средн всех членов ДАК. Таким образом, цифры

11

Характерные формы 
межправительственного «сотрудничества»

10 "ТИе ПаПу Тотшп”, 21.УП.1977.
Япония в системе мировых хозяйственных связей. М., 1977, с. 193.

Наиболее наглядно существо японского экономического «сотрудни
чества», равно как и наметившиеся сдвиги в нем, проявляются в двух 
формах — в двусторонних межправительственных займах и в «техни
ческой помощи». Превалирующая роль «прямых» (или «иеновых») зай
мов отчетливо видна из данных табл. 1. Их доля в двустороннем сот
рудничестве превышает 70 % и находится на самом высоком уровне 
среди всех членов ДАК. Таким образом, цифры свидетельствуют о

тем они рассчитывают и на увеличение пока довольно незначительной 
доли региона в товарном экспорте Японии, что применительно к афри
канским странам без крупной правительственной «помощи» практиче
ски невыполнимо. Несколько иначе обстоит дело в отношениях с Ла
тинской Америкой. В странах «к югу от Рио-Гранде», как более бо
гатых, главное внимание уделяется «сотрудничеству на частной осно
ве», а ОПР ограничивается в основном так называемой «технической 
помощью».

Ярким примером эволюции японской «помощи» может служить 
развитие отношений со странами Среднего и Ближнего Востока, ил
люстрированные в табл. 2. Пока снабжение ближневосточной нефтью 
осуществлялось преимущественно международными монополиями, 
японские лидеры не видели смысла обращать особое внимание на 
страны региона. Положение радикальным образом изменилось после 
октябрьской войны 1973 г. и начала энергетического кризиса: Японии 
(ие без неудовольствия Вашингтона) пришлось срочно переориентиро
ваться на арабские страны, в первую очередь, естественно, на кон
сервативные режимы.

В это время целому ряду мусульманских стран была обещана круп
ная льготная и безвозмездная «помощь», а с некоторыми были за
ключены специальные соглашения о сотрудничестве. После этого, 
в 1975 г., действительно отмечался рост японской ОПР, но как толь
ко критический момент миновал, выплаты опять сократились до ми
зерной суммы. Как указывалось тогда в газетах, «Япония пообещала 
странам Ближнего Востока помощь на довольно мягких условиях. Она 
своего обещания не сдержала и заслужила недоверие с их стороны» 10. 
Закономерным результатом явилось резкое падение престижа Японии 
в регионе.

Позднее вновь встал вопрос об ассигновании более крупных средств 
для «сотрудничества» с Ближним Востоком; понадобился даже лич
ный визит туда премьера Т. Фукуда (1978 г.). Теперь в обмен на ста
бильные поставки нефти ряду ближневосточных государств было обе
щано расширение «технического сотрудничества» на правительствен
ном уровне, а также прямых капиталовложений — на частном. Япон
ское правительство стало давать обещания непосредственно от имени 
монополий.

Советский исследователь Ю. С. Столяров отмечал, что расширение 
«помощи» рассматривается «правящими кругами Японии лишь в ка
честве составной части других экономических программ и ... должно 
служить для решения экономических проблем не развивающихся 
стран, а Японии» Рассмотрим, как решаются эти проблемы на уров
не конкретных форм ОПР.
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Таблица 3
Условия японских межправительственных займов

1969 г. 1977 г. 1969 г. 1977 г. 1969 г. 1977 г.

Япония
Страны ДАК

3,7
2,9

3,4
2,7

Средний период погашения, 
лет

26,5
32,2

Средний период 
отсрочки, лет

19,5
28,4

8,6
10,8

6,1
6,7

Средняя годовая ставка по 
займам, %

12 1п: К- Уо5й1Ьага. Ое(егпнпап15 о! Трапезе 1пуез1теп1 1п 8ои1к-Еаз1 Аз1а.— 
“1п1сгпаНопа1 Зоо'а! 8с1епсе ЛоигпаГ, 1978, № 2, р. 370.

Одним из последних примеров подобного рода служит крупный 
(111 млн. долл.) долгосрочный заем, предоставленный в мае 1980 г. 
правительству Малайзии для строительства завода по сжижению газа 
в штате Саравак. Как следствие, вся (!) продукция предприятия пой
дет в Японию. Помощь стране-реципиенту, как всегда, предстает в 
виде побочного эффекта.

С 1958 по 1978 г. Япония предоставила двусторонние «льготные» 
займы на сумму, эквивалентную 9162,4 млн. долл. Данные об их 
условиях в сравнении со средней по странам ДАК приведены в табл. 3. 
Согласно этим данным, развивающимся странам приходится выплачи
вать Японии значительно более высокие проценты, возвращать долги 
намного скорее и пользоваться наиболее кратким льготным периодом, 
чем при займах, получаемых из других стран ДАК, причем этот раз
рыв почти не сокращается.

низком качестве японской ОПР: ведь выплата долгов с ежегодно на
растающими процентами тяжелым бременем ложится на плечи стран- 
реципиентов.

Хотя отраслевое назначение японских льготных кредитов весьма 
разнообразно, их основная задача, как свидетельствует профессор 
университета Киото Кунио Есихара, состоит в том, чтобы прямо или 
косвенно способствовать увеличению прибыльности японских частных 
капиталовложений в развивающихся странах12. Особым приоритетом 
при ассигновании средств на кредиты пользуются объекты инфраструк
туры тех стран, в которые особенно активно устремляется частный 
капитал.

Ввиду длительной окупаемости подобные объекты не слишком при
влекают частных инвесторов из Японии, но в то же время являются 
необходимой предпосылкой успешного функционирования промышлен
ных предприятий за рубежом. Обслуживая интересы своих монополий, 
буржуазное государство берет на себя наименее прибыльную сферу 
зарубежной экономики. Прослеживается и определенная политическая 
мотивация: аэропорты, мосты, автострады постоянно находятся на ви
ду, напоминают о «щедрости» японцев.

Проектам экономического сотрудничества присущ своеобразный 
симбиоз государственных иеновых займов и частных прямых инвести
ций: их подрядчиками, а также поставщиками технологии, материа
лов, оборудования выступают японские корпорации. При этом дело, 
разумеется, не ограничивается инфраструктурой. Японское правитель
ство достаточно щедро, когда на карту поставлены интересы снабже
ния экономики страны сырьем и полуфабрикатами.

Источник: Цусё хакусё —сорон (Белая книга по внешней торговле—общий обзор). 1979. 
Токио, 1979, с. 406.
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21.1.1979; "Ларап Есопопнс ЛоигпаГ’,

«связан-
пишет:

13 «Майнити симбун», 20.11.1978.
14 “Гаг Еаз1егп Есопонис Кеу1е\у", 

28.ХП.1979.

ние в японских вузах, учебных центрах

В современных условиях в «помощи» капиталистических доноров 
развивающемуся миру усиливается политическая сторона и все более 
теряется непосредственно экономический смысл. В наименьшей степени 
до сих пор эта тенденция затронула именно Японию. К концу 70-х го
дов Япония занимала предпоследнее место в ДАКе по «степени мяг
кости» своих займов. Ее «льготные» кредиты в целом по-прежнему об
ладают достаточно выраженным коммерческим характером и дают 
развивающимся странам повод обвинять Японию в том, что она на
живается на помощи.

Совсем не к выгоде получателей служит и традиционная 
ность» займов. Раскрывая это понятие, газета «Майнити» 
«Японские кредиты в значительной степени или полностью расходуют
ся на оплату машин и оборудования, закупаемых в самой Японии. 
Экономическая помощь слишком часто направлена лишь на увеличение 
прибылей японских компаний» 13.

Причина заключается в том, что подавляющая часть займов Япо
нии всегда предоставлялась в японской валюте, а поскольку степень 
ее конвертируемости невелика, развивающиеся страны автоматически 
вынуждены реализовывать их в самой Японии. Собственно говоря, 
именно поэтому за такими займами закрепилось название «иеновых».

В последние годы, правда, наметилась определенная тенденция к 
предоставлению японским правительством части из этих займов в ва
лютах других стран, главным образом в долларах США. По сообще
ниям печати, в 1978 финансовом году 48 % общего объема японских 
правительственных кредитов было передано реципиентам в иной, чем 
японская, валюте. А в январе 1979 г. правительство пообещало под
нять долю «несвязанных» займов до 60%, чтобы дать «возможность 
развивающимся странам покупать продукцию не только в Японии» 14. 
Насколько данное обещание будет выполнено, разумеется, покажет 
время, хотя нельзя ручаться, что при новом ухудшении валютной си
туации (например, при увеличении платежей за нефть) оно опять не 
будет отложено.

Обратимся к безвозмездной «помощи» («дарам») — форме сотруд
ничества, наиболее привлекательной для развивающихся стран, но, как 
видно нз табл. 1, отнюдь не принадлежащей к числу излюбленных ин
струментов японского проникновения за рубеж. Тем не менее здесь 
также наблюдаются определенные сдвиги. В первую очередь это от
носится к так называемому «техническому сотрудничеству». Под этим 
не совсем удачным термином обычно подразумевают подготовку за 
японский счет квалифицированных кадров для’ различных областей 
экономики других стран. В рамках такой «помощи» Япония осуществ
ляет прием на учебу или переподготовку студентов, аспирантов, стаже
ров, квалифицированных рабочих, управленческих кадров из разви
вающихся государств, а также посылку за рубеж своих специалистов 
с целью обучения кадров на местах.

Доля «технической помощи» во всей японской ОПР до сих пор 
обычно не превышала 6—7 %. Для сравнения можно указать, что, на
пример, во Франции уже в 1975 г. ассигнования на цели такого сотруд
ничества составляли 47,6 % всего объема «помощи». Японские пока
затели никак не соответствуют тому вкладу, который эта страна мог
ла бы внести в дело подготовки кадров для хозяйства освободивших
ся стран.

В целом, по официальным данным, за 23 года (1954—1977) обуче
ние в японских вузах, учебных центрах и пр. прошли 44 332 иностран-
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13 См.: Япония в системе мировых хозяйственных связей, с. 206; Цусё хакусё —ка- 
курон (Белая книга по внешней торговле —обзор рынков). 1979. Токио, 1979, с. 751.

13 См., напр., работу Японского центра экономических исследований «Сайте дору 
кэйдзай кодзо: сёва 60 нэп ио Нихон» (Структура экономики масштабом в 3 триллиона 
долларов: Япония в 1985 г.). Токио, 1974, с. 78.

ца, в основном из стран ЮВА; эта цифра не выдерживает никаких 
международных сопоставлений: США, например, только в 1970 г, при
няли на обучение 22 417 человек15.

Особенностью японской «технической помощи» является заметное 
предпочтение приему краткосрочных стажеров, а не студентов с пол
ным сроком обучения (на последних приходится только 12—13 % от 
числа принимаемых). Это связано с тем, что значительная часть обу
чающихся впоследствии у себя дома находит работу на предприятиях, 
контролируемых японским капиталом. Приветствуя это, японцы все 
же склонны принимать их на должности среднего технического пер
сонала, а не на руководящие посты, открывающиеся для лиц с выс
шим образованием.

По какой бы линии ни обучались иностранные студенты и стажеры, 
в течение нескольких недель они, как правило, проходят так называе
мые курсы «общей ориентации», где им преподносятся сведения об 
истории Японии, ее экономике, выдержанные в духе, отвечающем ин
тересам правящих кругов Японии; идеологическая обработка как важ
ный элемент воспитания социальной опоры Японии в «третьем мире» 
продолжается и позднее. За это многим прошедшим образование в 
Японии приходится расплачиваться по возвращении домой тем, что к 
ним порой относятся с подозрением, редко выдвигают их на руководя
щие посты, хотя, разумеется, пользуются их специальными знаниями.

Другое направление «технического сотрудничества» связано с по
сылкой японских экспертов по просьбе соответствующих правительств. 
В 1954—1977 гг. по этой линии было направлено за рубеж 25 174 че
ловека, многие из них неоднократно. ЛАеждународные сравнения и 
здесь не в пользу Японии. Даже такая небольшая страна, как Бельгия, 
посылает на временную работу в развивающиеся государства больше 
специалистов, чем вторая держава капиталистического мира.

Во многих случаях специалисты отправляются на загранработу в 
гобые учебные центры, создаваемые за японский счет, в первую оче- 
;дь в странах ЮВА. Их власти вообще охотнее идут на професспо- 
альное обучение своих граждан на родине, чем путем посылки в Япо

нию, но вклад таких учебных центров пока незначителен.
В качестве дополнительного механизма осуществления «техниче

ской помощи» с 1966 г. действует особый Молодежный корпус между
народного сотрудничества, в который привлекаются не эксперты, а мо
лодые люди, имеющие лишь базовую подготовку в требуемой области. 
Перед отправкой за рубеж их знакомят с методами создания «благо
приятного облика» Японии; им рекомендуется жить в гуще местного 
населения, разделять его обычаи, пищу и язык.

«Техническое сотрудничество» не приносит осязаемой материаль
ной выгоды, и японское правительство до последнего времени, видимо, 
попросту жалело на него денег, в какой-то степени делая исключение 
лишь для стран АСЕАН. Однако новые данные говорят о том, что эта 
форма как будто начинает превращаться в более активный инструмент 
японской внешнеэкономической экспансии.

При анализе перемен в политике «сотрудничества» следует оста
новиться еще на одном аспекте. По японским прогнозам, расслоение 
«третьего мира», начавшееся в 70-х годах, будет продолжаться и 
дальше. В этой связи ряд авторитетных органов стал рекомендовать 
непременную дифференциацию условий ОПР в зависимости от состоя
ния экономики стран-реципиентов 1В.
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ОиНоок”, 1977,

«Единственное оружие 
против развивающихся стран»

Согласно этим установкам, «помощь» на самых мягких условиях 
должна предоставляться 29 наиболее бедным странам мира, которым 
крайне трудно выплачивать даже годовые проценты по займам (по 
списку ООН к ним относятся Непал, Нигер, Гаити, Уганда, Судан, Ма
лави и др.). Предлагается, чтобы основным элементом «помощи» та
ким государствам стали беспроцентные ссуды сроком на 50 лет, вклю
чая льготный срок 10 лет. Странам, так сказать, среднего уровня 
(Бирма, Индонезия) предназначаются низкопроцентные (2 % годо

вых) кредиты сроком па 30 лет. Наконец, для группы «полуиндустри- 
альных» государств (Малайзия, Мексика, Бразилия) предлагаются 
наиболее жесткие условия: 3 % годовых, средний срок выплаты 25 лет 
и отсрочка платежа 7 лет. Впрочем, для последних, так же как и для 
богатых нефтедобывающих стран (четвертая категория), правитель
ственные займы вообще должны стать несущественной частью взаимо
отношений, поскольку финансирование промышленных объектов долж
но осуществляться главным образом путем частных капиталовложений.

Еще на заре японской экономической экспансии английский иссле
дователь Дж. Уайт писал: «Японская помощь недостаточна по объему, 
неправильно мотивирована, плохо управляема, слишком выборочно и 
узко применяется и не соответствует программам других доноров» 17. 
Несмотря на то что многое из вышеприведенной характеристики про
должает оставаться верным и поныне, неоспоримо, что в конце 70-х 
годов в этой сфере наметились серьезные перемены. Япония как донор 
долгосрочных ресурсов развивающемуся миру стала приближаться к 
стандартам западных держав. Что кроется за этим «новым подходом»?

17 XV1111 с. Ларапсзе АН. ЕопЛоп, 1964, р. 67.
” А. К IX. Т11с ГЩигс Ларапсзс Еопмеп АН. — “АизкаПап 

№ 3, р. 418.

«Новый подход» японского руководства к оказанию ОПР, наметив
шийся к концу 70-х годов, отражает его реакцию на повышение меж
дународного престижа развивающихся стран, которые сумели пока
зать, что! могут весьма эффективно и чувствительно ответить на ущем
ление своего суверенитета. Для Японии с ее почти полным отсутствием 
природных ресурсов на своей территории любая такая угроза представ
ляется наиболее тревожной.

Далее, интерес Японии к развивающимся странам закономерно 
возрос в связи с протекционистскими настроениями в развитых стра
нах. Резкое обострение торговых противоречий с США и «Общим рын
ком» вынуждают японский монополистический капитал увеличить и 
без того высокий удельный вес освободившихся государств в своем 
экспорте; сделать это без существенного увеличения ОПР в качестве 
«смазки» вряд ли возможно. Такая же «смазка» необходима и для 
ширящейся мультинационализации японских корпораций на базе экс
порта капитала.

Одним из определяющих факторов в переоценке роли ОПР высту
пают чисто региональные политические замыслы правящих кругов 
Японии («особые» отношения с АСЕАН, идея «тихоокеанского сооб
щества» и т. д.). Между тем, как отметил австралийский ученый 
А. Рикс, именно «экономическое сотрудничество» на сей день является 
для Японии «важнейшей составной частью доступного ей репертуара 
внешнеэкономической политики, а в ряде случаев единственным ору
жием, которое опа может применить против развивающихся стран» *8.
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Начало отмеченного «нового подхода» к ОПР принято связывать 

с так называемой «доктриной Фукуда», обнародованной во время ви
зита японского премьера в страны ЮВА в августе 1977 г. Многие 
органы массовой информации подчеркивали политический характер 
этого события. Так, официозная «Джэпэн тайме» писала: «Поездка 
Фукуда в АСЕАН и Бирму будет первым послевоенным шагом Япо
нии, предпринимаемым с тем, чтобы она играла самостоятельную по
литическую роль в этом регионе» 19.

Новая ситуация заключалась, с одной стороны, в ослаблении по
зиций США (что давало Японии шанс заполнить возникающий, по ее 
мнению, вакуум), а с другой стороны, в том, что к этому времени 
обозначились перемены в позициях стран АСЕАН, осознающих свое 
растущее значение для Японии и выступающих весьма сплоченно. 
Как отмечала газета «Емиури», «имея эти козыри на руках, АСЕАН 
потребовала японского экономического сотрудничества, а не просила 
его, ссылаясь на нравственные доводы» 20.

Кульминационным пунктом поездки Фукуда явилось обнародование 
в филиппинской столице так называемой «манильской доктрины». Крас
ной нитью в документе проходила мысль о том, что Япония навсегда 
отказывается от цели создать из стран АСЕАН зависимую группи
ровку и, напротив, стремится быть для них равноправным партнером.

Декларация таких намерений требовала подкрепления определен
ным материальным содержанием. И Фукуда дал немало смелых обе
щаний по линии ОПР. Так, АСЕАН и Бирме только на текущий фи
нансовый год была твердо обещана «помощь» примерно в сумме 
0,5 млрд. долл. Говорилось также об ассигновании еще 1 млрд. долл, 
на конкретные проекты в каждой из стран группировки. Наконец, Япо
ния за пять лет (1977—1982) обязывалась удвоить свою льготную 
помощь».

Таким образом, ОПР рассматривалась руководством Японии как 
злотой ключик, открывающий для него все двери стран ЮВА. Разу

меется, широкие круги последних не возражают против сотрудничест
ва с Японией как такового. По сообщению агентства Кёдо (сентябрь 
1979 г.), в странах АСЕАН от 78% (Таиланд) до 96% (Индонезия) 
опрошенных считают, что экономическое и техническое сотрудничест
во с Японией может быть полезным. Но дело-то заключается в том» 
что почти все опрошенные назвали корыстолюбивой японскую внешне
торговую политику в регионе. По словам таиландского ученого, «на
роды АСЕАН не хотят, чтобы их считали нищими; они хотят реально
го сотрудничества с Японией, а не про'сто помощи»21.

В частности, перед Фукуда был остро поставлен вопрос о предостав
лении особых тарифных преференций при импорте товаров из стран 
АСЕАН. По распространенному мнению, это значило бы для членов 
ассоциации гораздо ббльше, чем все заверения о будущей «помощи». 
В этом требовании им, однако, было отказано на том основании, что 
Япония не имеет права проявлять фаворитизм по отношению к одному 
из районов мира. Фукуда, насколько мог, уклонился от обсуждения и 
второй инициативы блока АСЕАН, которая касалась введения Японией 
системы особых займов стабилизации экспорта его членов.

Предпочтение, оказываемое «помощи» в ущерб решению внешне
торговых проблем, объяснить нетрудно: правительственные субсидии и 
займы странам АСЕАН обернутся также (если не в первую очередь) 
помощью своим, японским монополиям. Уступки же в торговых воп
росах последним будут только мешать.

19 “ТЬе Ларап Итез”, 26.УП.1977.
20 «Емиури симбун», 9.УШ.1977.
21 К. 1п1ага1Ьа1. Ларап’з Оеуе1ортеп1: Ггот (Не У1еч'рот1 оГ Й1е 5ои111саз1 

Аз1ап.— "Ларап фиаг1ег1у”, 1979, № 2, р. 226.
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Наиболее суровая критика была связана с недоверием к обильно 
декларируемой «бескорыстности» Японии. По словам гонконгского 
журнала, «привыкнув не ожидать от Японии особой щедрости, ЮВА 
вполне может оценить любую серьезную инициативу с ее стороны как 
попытку расширить и увековечить японскую экономическую гегемо
нию»22. Беспокойство жителей ЮВА, возникшее в связи с «доктриной 
Фукуда», закономерно возросло еще больше, когда уже при кабинете 
М. Охира она была частью дополнена, частью заменена новой идеей 
«тихоокеанского сообщества» под эгидой Японии и США. Влиятельная 
индонезийская газета писала в этой связи: «США и Япония обещали 
увеличить помощь развивающимся странам. Однако не случится ли 
так, что более тесное сотрудничество между Японией и США затруд
нит развитие этих стран?»23. Можно не сомневаться, что именно для 
затруднения социального прогресса в регионе такое сотрудничество и 
предназначено.

К этому времени относится и сформулированный под руководством 
японского МИДа новый план — «Программа удвоения помощи», ко
торый предусматривал распространение обещаний, данных странам 
АСЕАН, на весь развивающийся мир. Ее выполнение означало бы, что 
доля ОПР в японском ВНП с 1977 по 1982 г., наконец, достигла бы 
среднего уровня по странам ДАК. Позднее, в мае 1978 г., на встрече 
с Картером Фукуда пообещал выполнить намеченную программу за 
3 года.

Вскоре, правда, начались затруднения, связанные с выбором базо
вой валюты для расчетов по сотрудничеству. Дело в том, что стреми
тельный рост курса иены в 1977—1978 гг. искусственно (и очень за
метно) увеличивал сумму японской ОПР в долларах, хотя ассигновы
валась она в иенах. Министр иностранных дел Японии откровенно пре
дупреждал, что выбор американской валюты в данном случае будет 
равносилен обману других стран. Тем не менее после долгих споров в 
качестве расчетной валюты по требованию министерства финансов был 
все же принят доллар. С такой статистической эквилибристикой в ос
новном связан, казалось бы, крупный прирост японской ОПР в 1978— 
1979 гг. (см. табл. 1).

1980 год, однако, ознаменовался существенным сдвигом. По пред
варительным данным, общий объем «сотрудничества» составил 
3304 млн. долл., что свидетельствует о выполнении «программы удвое
ния». При этом рост «помощи» произошел не на бумаге, а на'деле: 
указанная сумма соответствует 0,32 % японского ВНП против 0,26 % 
в 1979 г. Наряду с ранее отмеченными переменами это, как представ
ляется, отражает наступление нового этапа — этапа «политизации» 
ОПР.

Японский ученый Т. Яно писал, что в консервативных странах раз
вивающегося мира экономическая «помощь» Японии объективно всег- 

есть
вивающегося мира экономическая «помощь» Японии объективно 
да выполняла функции поддержки существующих режимов, то 
аитиреволюционные политические функции24. С этим высказыванием 
трудно не согласиться. Однако остается фактом, что до последнего 
времени японская ОПР носила в первую очередь коммерческий харак
тер. Новое заключается в очевидном увеличении значения «помощи» 
как инструмента решения политических задач.

Так, внутри АСЕАН японское руководство стало подчеркнуто выде
лять Таиланд, планируя оказание ему «экономической помощи» в осо
бо крупных размерах. С точки зрения правящих кругов Японии, Таи
ланд ныне стал передовым форпостом капитализма в ЮВА. Одновре-

22 “Тке 1-аг Еа5(егп Есопоппс Кс\тс\у”, 29.711.1977.
23 "1п<1опс51ап ОЬзегуег”, 5.7.1979.
24 См.: Т. Яно. Ханнитнрон но кодзо (Структура антняпонскнх теорий). — «Дзню» 

1975, № 1, с. 33.
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25 "Ларап Оиаг1ег1у”, 1979, № 2, р. 152.
26 См.: «Правда», 11.Ш.1980.
27 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 13.

менно, по их мнению, социальные противоречия в этой стране достиг
ли столь критического уровня, что «она может стать вторым Индоки
таем, если ничего не сделать, чтобы улучшить ситуацию»25. /Можно ут
верждать, что применительно к Таиланду на первый план выходят 
соображения не столько экономического, сколько политико-стратегиче
ского свойства, а именно борьба с социальным прогрессом в регионе, 
отвечающая интересам американского империализма и пекинского ге
гемонизма.

Предметом самых беззастенчивых спекуляций стало японское эко
номическое «сотрудничество» в ходе недавних событий в Индокитае. 
На протяжении 1979—1980 гг. Япония неоднократно объявляла то о 
замораживании, то о размораживании ранее обещанной помощи социа
листическому Вьетнаму. Полностью была прекращена помощь и ново
му правительству Народной Республики Кампучии, а в 1980 г. было ре
шено безвозмездно передать «кампучийским беженцам» (в основном 
полпотовцам) на территории Таиланда 100 (!) млн. долл.

С особой настойчивостью требует Запад от Японии новых усилий 
в тех случаях, когда возникает угроза глобальным интересам капита
лизма в других, не входящих в зону особо интенсивной японской экс
пансии регионах. Так, под давлением США Япония согласилась пре
доставить крупный (35 млрд, иен) заем Египту в период подписания 
кемп-дэвидских соглашений, а впоследствии значительно расширила 
эту «помощь». Не смогла остаться Япония в стороне и в «афганском 
вопросе», прекратив и без того мизерную «помощь» этой стране, но за
то многократно увеличив ее Пакистану со специально оговоренной сум
мой для «афганских беженцев» 2б. Аналогичная картина имела место и 
в ходе революционных событий в Иране, когда Японию вынудили ока
зать чрезвычайную «помощь» Турции.

В течение длительного периода послевоенной истории государствен
но-монополистический капитал Японии проявлял определенное недо
верие к «экономическому сотрудничеству» с развивающимися страна
ми, отдавая предпочтение только тем его формам, которые либо обес
печивали благоприятные условия для японской экспортной и инвести
ционной экспансии, либо сами являлись источником значительных дохо
дов в виде ежегодных процентов. Статистика последних лет, высказы
вания японских лидеров довольно убедительно говорят о том, что в 
таком традиционном подходе происходят серьезные сдвиги. При этом 
если первая из названных функций полностью остается за ОПР и 
впредь, то вторая (хотя и не без колебаний) все более заменяется 
новой — целенаправленно служить политическим интересам Японии 
в трактовке ее руководителей, а также глобальным интересам миро
вого империализма.

Однако, как было отмечено на XXV съезде нашей партии, «при ны
нешнем соотношении мировых классовых сил освободившиеся страны 
вполне могут противостоять империалистическому диктату, добиваться 
справедливых, то есть равноправных экономических отношений»27. 
В полной мере это относится и к японскому неоколониализму. Успехи 
развивающихся стран в деле установления справедливого мирового эко
номического порядка го'ворят о том, что как бы Япония ни увеличивала 
им финансовую и прочую «помощь», как бы ни смягчала условий по
следней, достижение ею своекорыстных целей отнюдь не гарантируется.



Проблемы 
регионального развития КНР

Н. В. Фурманов, 
кандидат экономических наук

X

р
связи с глубокими и затяжными кризисными явлениями в эконо

мике Китая, углубившимися диспропорциями в его народном хозяйстве 
вновь обострились проблемы рационального размещения производи
тельных сил страны. Причем вызваны они не только тяжелым насле
дием, доставшимся КНР от старого режима, но и результатами 20-лет
ней истории волюнтаристских экономических экспериментов китайско
го руководства. Новые проблемы возникли уже в ходе попыток осу
ществить курс «четырех модернизаций», в том числе и в ходе «урегу
лирования» экономики КНР. Поэтому вопросы формирования раци
ональной территориальной структуры народного хозяйства Китая оста
ются одними из наиболее острых и трудных.

Ко времени образования КНР ее территориальная структура хозяй
ства характеризовалась глубокими диспропорциями. Крайне неравно
мерным было размещение промышленности. На приморские провинции 
страны (включая города Шанхай, Тяньцзинь и Пекин) приходилось 
около 75 % ее промышленного производства. Более того, практически 
вся современная промышленность концентрировалась в нескольких 
крупных городах и на Северо-Востоке Китая. На этой территории, уз
кой полосой протянувшейся вдоль побережья (около 10 % площади 
Китая), проживало 40% населения страны. В своих экономических свя
зях промышленные центры приморья ориентировались на мировой ры
нок. Их обрабатывающая промышленность была оторвана от сырьевой 
базы. Образно говоря, эти города были «повернуты спиной» к стране. 
Большие неиспользуемые природные и людские ресурсы оставались вне 
приморской части Китая.

В размещении сельскохозяйственного производства недоучитывались 
почвенно-климатические особенности. Сельское хозяйство приморских 
районов Китая развивалось как монокультурное, ориентировалось на 
экспорт своей продукции. Во внутренних областях страны преобладало 
полунатуральное хозяйство. Промышленность приморских районов ори
ентировалась на привозное сельскохозяйственное сырье и, таким обра
зом, была оторвана от потенциальных сырьевых сельскохозяйственных 
баз во внутренних частях страны.

Многие области Китая и в прибрежных районах оставались эконо
мически замкнутыми, с полунатуральным хозяйством, изолированными 
от экономических центров страны. Места сосредоточения современных 
форм производства, товарного хозяйства в Китае практически были 
небольшими островками в море отсталых форм производства.

Остро стояла проблема развития городов, так как городское насе
ление большей частью представляло собой скопление безработных, вы
тесненных в города аграрным перенаселением и упадком сельского хо
зяйства. Крайне тяжелыми были и жилищные условия. В основном на
селение проживало в многочисленных городских трущобах. Промыш
ленность в городах нс занимала подобающего ей места. Основными эко-
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комическими функциями городов часто были лишь распределительная, 
потребительская и управленческая. Поэтому в экономическом и соци
альном отношении решение городских проблем было назревшей и слож
ной задачей, связанной с развитием промышленности, с ликвидацией 
ее нерационального размещения, городской безработицы, с созданием 
большого жилого фонда и пр.

Таким образом, перед молодой республикой в 1949 г. встали слож
ные вопросы рационального и более равномерного размещения произ
водства, подъема экономики во внутренних частях страны, развития 
межрайонных связей, вовлечения в хозяйство крупных потенциальных 
ресурсов внутренних районов, налаживания местного хозяйства, созда
ния новых экономических центров, существенного расширения транс
портной системы.

В 50-е годы изложенным выше проблемам уделялось достаточно 
большое внимание. При этом учитывался большой хозяйственный опыт 
Советского Союза. В годы первой пятилетки вопросы регионального 
развития решались в основном на плановой централизованной основе, 
что позволило к концу 50-х годов существенно смягчить остроту многих 
территориальных диспропорций. Значительное внимание задачам ре
гионального развития предполагалось уделять и в дальнейшем. Об 
этом, в частности, много говорилось на VIII съезде К.ПК в 1956 г.1 
Основными задачами на 50—60-е годы были: постепенное перемещение 
центра тяжести капитального строительства из приморских во внутрен
ние районы страны, рациональное сочетание промышленности примор
ских и внутренних районов; более полное использование промышленной 
базы приморских районов для развития внутренних провинций страны, 
совершенствование структуры экономики старых крупных городов Ки
тая; подъем экономики национальных окраин.

Благодаря широкой помощи СССР и других социалистических стран 
в 50-е годы масштабы капитального строительства и его географические 
границы в КНР резко возросли. Особый упор делался на развитие тя
желой индустрии (85 % всех капиталовложений в промышленность 
Китая в 1953—1957 гг.)2, то есть отраслей, оказывающих наиболее 
сильное влияние на формирование в стране хозяйственных районов. 
Были намечены основные базы, которые должны были стать основой 
для формирования крупных территориально-производственных ком
плексов.

При распределении нового капитального строительства учитывалась 
не только экономическая целесообразность размещения объектов в опре
деленных местах, но также и необходимость подъема хозяйства отста
лых национальных окраин, укрепления обороноспособности страны, 
перспективы роста внешнеэкономических связей Китая с соседними 
странами. При размещении новых предприятий как благоприятный 
фактор рассматривалась близость к СССР северных провинций и ряда 
автономных районов КНР.

Большое внимание было уделено промышленному подъему внутрен
них районов Китая. В 1950—1955 гг. удельный вес капиталовложений 
в промышленность внутренних районов составил 54,2 % от суммы капи
таловложений в промышленность всей страны3. В годы первой пяти
летки на эти районы пришлось более 2/3 всех намечавшихся к строи
тельству сверхлимитных промышленных объектов4. В приморских же 
районах основной упор был сделан на реконструкцию действующих 
предприятий. Из ассигнований на новое строительство на долю при
морских провинций пришлось только 26 % всей их суммы, а внутрен-

1 См.: Материалы VIII Всекитайского съезда КПК. М., 1956.
2 См" Великое десятилетие. Пекин, 1959, с. 52 (на кит. яз.).
3 См” «Тунцзи гунцзо тунсюнь», 1956, № 21.* См.:’ «Нудный Китай», 1955, № 17, с. 23 (Приложение).
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См.: Развитие экономики и внешнеэкономических связей КНР. М„ 1959, с. 107.
См.: «Дили чжншн», 1958, № 1.
Удельный вес районов, административных единиц провинциального уровня в про

мышленном производстве страны в 1952—1975 гг. здесь и далее рассчитан на основании 
данных: К. М. Г 1 е 1 д, N. К. Ь а г с! у, Л. РН. Етегэоп. Ргоутаа! зпДиз^гга! ои1риНп 
111е РКС: 1949—1975. \Уаз111пе1оп, 1976.

• Народный Китай на пути к социализму. Пекин, 1956, с. 107.
* См.: Материалы VIII Всекитайского съезда КПК, с. 138—139.

них — 74 % 5. Развитие тяжелой промышленности во внутренних райо
нах осуществлялось только там, где была наиболее подготовленная 
сырьевая база, достаточно развита транспортная система и пр. Таки
ми базовыми областями развития в первую очередь стали районы сред
него течения рек Хуанхэ и Янцзы6 (Ланьчжоу, Баотоу, Сиань, Ухань 
и др.).

В результате удельный вес приморских районов в промышленном 
производстве страны заметно снизился: с 69,5 % в 1952 г. до 64,9 % 
в 1957 г.7 Доля автономных районов в промышленном производстве 
КНР возросла с 2 % в 1952 г. до 2,6 % в 1957 г., а всех пограничных 
районов — с 12,5 до 13,3%.

Вместе с тем в региональной политике обнаружились определенные 
упущения. В годы первой пятилетки слабое внимание уделялось разви
тию экономики южных приморских районов страны. Были недооцене
ны потенциальные возможности развития старых промышленных баз: 
Шанхая, провинций Шаньдун и Цзянсу. Производственные мощности 
использовались здесь далеко не полностью. Удельный вес этих районов 
в промышленном производстве страны сократился с 32.9 % в 1952 г. 
до 27,4 % в 1957 г.

К концу первой пятилетки эти недостатки стали остро ощущаться. 
Поэтому в выступлении на Ш сессии Всекитайского собрания народных 
представителей Председатель Госплана КНР Ли Фучунь указал на 
недопонимание значения полного использования промышленной базы 
приморских районов 8.

Достигнутые к концу 50-х годов успехи в создании новых промыш
ленных баз, особенно во внутренних районах, требовалось закрепить. 
Они еще не были достаточно комплексными и поэтому по-прежнему за
висели в своем развитии от крупных, старых индустриальных баз КНР 
и большой экономической помощи со стороны СССР и других социа
листических стран. Именно эта помощь позволяла ослаблять влияние 
территориальных диспропорций поставками необходимого оборудова
ния, сырья, топлива, материалов.

Во второй пятилетке направление размещения нового капитального 
строительства в целом планировалось сохранить. Предусматривалось 
дальнейшее повышение роли внутренних и пограничных районов КНР. 
В 1958—1962 гг. предполагалось усилить значение опорных промыш
ленных баз провинции Хэбэй, автономного района Внутренняя Монго
лия, провинции Хубэй, района Лунхайской железной дороги, про
винции Сычуань. Планировалось дальнейшее развитие северо-восточ
ной промышленной базы, нефтяной промышленности и цветной метал
лургии в Синьцзяне. Предполагалось в определенной мере развивать 
промышленность в Восточном и Южном Китае 9.

В целях более рационального размещения производительных сил 
планировалось бороться против излишней территориальной концен
трации производства в больших городах, стимулировать создание но
вых и развитие старых небольших городов. В планах второй пятилетки 
большой упор был сделан на более полное и рациональное освоение ес
тественных ресурсов страны. Рост промышленных баз приморских 
районов уже рассматривался как ключ к еще большему росту промыш
ленности во внутренних частях страны.
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10 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1963, № 11.
11 См.: «Хунци», 1969, № 10.

Провал «большого скачка» и последовавшее за ним резкое сокра
щение экономических связей с СССР и другими социалистическими 
странами Европы привели к срыву намеченных планов регионального 
развития. Более того, маоистские взгляды на вопросы размещения 
производства стали оказывать еще более негативное влияние на фор
мирование территориальной структуры народного хозяйства страны. 
Так, в годы «большого скачка» была предпринята децентрализация 
управления экономикой страны. В 1958 г. уже 80 % промышленных 
предприятий были переданы в ведение на местах. В результате госу
дарство утратило возможность планомерно осуществлять проекты ре
гионального развития. Намеченное создание районов экономического 
кооперирования происходило в условиях децентрализации управления 
экономикой страны и уже было нацелено на создание замкнутых эко
номических комплексов. В каждом районе предусматривалось создание 
завершенной промышленной системы с развитием всех отраслей и опо
рой на местные ресурсы.

Расширение прав на местах при резком снижении сферы централи
зованного планового руководства нарушало производственные связи, 
изолировало районы страны друг от друга, отвлекало от решения за
дач общегосударственного значения.

В первой половине 60-х годов капитальное строительство в КНР 
резко сократилось. С расширением в период «урегулирования» центра
лизованного управления экономикой, укреплением отраслевого прин
ципа управления появилась возможность в дальнейшем вновь вернуть
ся к реализации ранее намеченных планов регионального развития. 
В стране стала пропагандироваться политика «вся страна — шахмат- 
ая доска», предусматривавшая территориальное разделение труда 
нутри отдельных районов и в масштабах всей страны 10.

В целях восстановления дезорганизованного «большим скачком» на
родного хозяйства максимальный упор был сделан на использование 
наиболее развитой многоотраслевой экономической базы приморских 
районов страны. Более того, в связи с возросшим вниманием к вопро
сам развития сельского хозяйства в этих же районах, являющихся глав
ными сельскохозяйственными базами страны, велось строительство 
предприятий химической, машиностроительной и других отраслей про
мышленности. Получили определенное развитие Нанкин, Шанхай, Гу- 
.анчжоу и другие города приморья. Поэтому усилилась связь между раз
витием промышленности и созданием крупных товарных баз сельского 
хозяйства в дельтах и долинах рек Янцзы, Чжуцзян, Хуанхэ.

Однако с конца 60-х годов (со времени «культурной революции») 
маоистские взгляды на вопросы хозяйственного развития вновь стали 
сказывать разрушительное воздействие на экономику. Стала, в частно
сти, осуществляться политика так называемого «широкого социалистиче
ского сотрудничества», вновь делавшая акцент на ограниченное терри
ториальное разделение труда в стране, создание многоотраслевой струк
туры экономики отдельных областей Китая, даже более мелких, чем про
винции п. Окраинные районы были призваны самостоятельно изыскивать 
средства для формирования таких хозяйственных систем.

Нарастающий процесс милитаризации экономики также оказал от
рицательное -влияние на формирование территориальной структуры. 
В частности, была поставлена задача добиться максимальной неуязви
мости народнохозяйственного комплекса в условиях военного времени. 
Это усилило изоляцию О7дельных районов страны друг от друга, рост 
мелкого производства, вызвало нерациональное использование людских 
л материальных ресурсов, что в итоге усугубило существовавшие тер-
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12 1п: "СЫпа гссоп81гис(5", 1977, № 7.
13 В середине 70-х годов в КНР насчитывалось свыше 1 млн. предприятий, нахо

дившихся в подчинении народных коммун. На них было занято 17 млн. человек. Они 
производили 14 % промышленной продукции КНР. — «Жэньмннь жнбао», 1.IV. 1975.

14 См.: «Жэньмннь жнбао», 6.Х.1978.
15 В. И. Леин и. Поли. собр. соч., т. 43, с. 221.

4 Пр-мы Дальн. Востока № 4

риториальные диспропорции. Более того, и в масштабах отдельных 
провинций, районов хозяйство стало более разобщенным. В угоду про
пагандистским тезисам об «угрозе с Севера» наметилось усиление хо
зяйственного строительства в центральных частях страны в ущерб ин
тересам развития отсталых национальных окраин Китая. К конце 60-х 
годов стала осуществляться стратегия «эшелоиизированного» размеще
ния промышленности, и в первую очередь военной. Быстрая и массовая, 
к тому же часто необоснованная с точки зрения экономической эффек
тивности, переориентация в размещении промышленности отрицательно 
сказалась на формировании территориальной структуры производства.

В КНР развивались и современные формы хозяйственной деятель
ности и экономические центры чисто местного значения. Если рост 
первых шел в основном благодаря государственным инвестициям, 
строительству современных промышленных объектов и инфраструктур
ных систем, росту производительности труда, то развитие вторых было 
связано с использованием преимущественно неквалифицированной ра
бочей силы, отсталой техники в отрыве от крупных очагов хозяйствен
ной жизни, в основном опираясь на местные, часто скудные материаль
ные и финансовые ресурсы. К 70-м годам все отчетливее стало вырисо
вываться разделение хозяйства Китая на две экономические системы: 
центрального и местного подчинения.

Решение проблемы равномерного и рационального размещения про
мышленности, подъема экономики отсталых частей страны стало вновь, 
как и в годы «большого скачка», увязываться со значительным ростом 
мелкой промышленности. В 1976 г. на мелкую промышленность при
ходилось уже около половины валовой промышленной продукции стра
ны 12. Предприятия кооперативной собственности производили в се
редине 70-х годов треть продукции местной промышленности 13. Осо
бенно велико значение мелкой промышленности в производстве хими
ческих удобрений (60%), строительных материалов (60%), сельскохо
зяйственных машин и орудий (67%), чугуна и стали (10%), угля 
(30%). Ее развитие не способствовало интеграции народного хозяй
ства, развитию межпровинциальных связей. Ведь указанная продукция 
потребляется в пределах тех же округов, уездов и коммун, что и про
изводится. В конце 70-х годов в китайской печати появились признания 
того, что в итоге экономика КНР оказалась расчлененной 14.

Роль мелкой промышленности на местах для подъема экономики от
дельных частей Китая была бы гораздо важнее, если бы не подменя
лись основные цели ее развития. То, что на определенном этапе эко
номического развития отсталой страны такого рода промышленность 
необходима для подъема ее хозяйства, учитывалось и в практике эко
номического строительства в СССР. В. И. Ленин высоко оценивал роль 
мелкой промышленности, «которая не требует машин, не требует ни 
государственных, ни крупных запасов сырья, топлива, продовольст
вия. — которая может немедленно оказать известную помощь кресть
янскому хозяйству и поднять его производительные силы» 15.

В Китае развитие местной мелкой промышленности рассматрива
лось не как временный способ решения региональных экономических 
проблем, а как долговременная программа индустриализации страны. 
Массовое строительство мелких предприятий велось в КНР без долж
ного учета местных условий и возможностей. Например, известное ука-
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16 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1978, № 2, с. 28.
17 См.: «Хунци», 1977, № 2.
18 «Жэньминь жнбао», 25.X.1977.
19 В речи заместителя премьера Госсовета, председателя государственного плано

вого комитета КНР Я о Илиня на 3-й сессии ВСНП пятого созыва 30 августа 1980 г. 
говорилось о необходимости «прорвать районные барьеры». — «Жэньминь жнбао», 
12. IX. 1980.

зание иметь в каждом уезде пять отраслей (металлургия, производство 
цемента, минеральных удобрений, добыча угля, производство электро
энергии) говорит о «кампанейском» характере развития местной про
мышленности, не учитывающем те или иные особенности местного хо
зяйства, его ресурсы и потребности.

Пекинские теоретики, рассматривая принципы размещения промыш
ленного производства, односторонне акцентировали внимание на мак
симальное приближении предприятий к источникам сырья и местам 
сбыта готовой продукции, что неизбежно оправдывало широкое разви
тие мелкой промышленности, экономию на транспортных расходах, 
учет исключительно местных интересов. Однако это только частный 
случай принципа максимальной экономии, который в КНР стал возво
диться в абсолют.

Создание множества местных «комплексных» хозяйственных систем 
привело к сужению территориального разделения труда, нарушению 
производственных связей, снижению уровня концентрации производства 
в целом и к снижению общего уровня эффективности общественного 
производства. Односторонний подход к принципу комплексности в раз
витии больших и малых по территории хозяйственных единиц фактиче
ски игнорировал необходимость углубления специализации районов. 
Это оказало отрицательное воздействие на решение проблем раци
онального размещения и развития производительных сил КНР.

В 1971 —1975 гг. в КНР была предпринята новая реформа управле
ния, которая еще более углубила процесс децентрализации управле
ния экономикой страны. Большинство предприятий и организаций, ра
нее непосредственно подчинявшихся министерствам, перешло в ведение 
мест. Полномочия мест в области планирования расширились, увеличи
лись их финансовые и материальные ресурсы 16. Особенно возросло ко
личество промышленных предприятий двойного подчинения.

Эта реформа затруднила обеспечение целенаправленного формиро
вания рациональной территориальной структуры экономики страны. 
Вновь усилились автаркические тенденции, формирование территори
альных пропорций все в большей мере стало проходить стихийно. В про
винции Цзянсу, например, провинциальные органы вообще прекратили 
заниматься непосредственным управлением промышленностью. Вопросы 
управления капитальным строительством были переданы местам — 
районам, округам, уездам, городам, улицам и т. д.17 В более привиле
гированном положении оказались экономически наиболее развитые 
провинции КНР. Результатом этой реформы стал хаос, воцарившийся в 
стране к середине 70-х годов.

Известно, что в результате маоистских экспериментов экономика 
страны оказалась на «грани катастрофы». Заместитель премьера Гос
совета КНР Юй Цюли на одном из заседаний ПК ВСНП в 1977 г. 
признал, что «в последние несколько лет народное хозяйство развива
лось полуанархически. Значительная часть хозяйственной деятельности 
не включалась в планы, а то, что включалось, не выполнялось» 18. Что 
касается размещения производства, то и в конце 70-х годов по-преж
нему актуальными были территориальные проблемы, стоявшие перед 
страной еще в 50-х годах. Народное хозяйство КНР оставалось эконо
мически разобщенным на отдельные территории с неразвитой отрасле
вой структурой и экономическими связями 19. Развитие транспорта по-
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1975 г.1965 Г. 1971 Г.1952 г. 1957 г.

* Включая Гуаней-Чжуанский автономный район.

промышленном

Приморские районы* 
Внутренние районы

69,5
30,5

64.9
35,1

64,0
36,0

64.7
35,3

65,9
34,1

стоянно отставало от роста народнохозяйственного комплекса. Сельское 
хозяйство имело еще более нерациональную структуру размещения. 
Нарушились многие производственные связи промышленности с сель
ским хозяйством.

Нисколько не утратила своего значения проблема ускорения эко
номического развития внутренних районов КНР. Более того, удельный 
вес внутренних районов КНР в промышленном производстве страны 
после 1957 г. продолжал падать. Поэтому заместитель премьера Госсо
вета КНР Е Цзяньин в одном из своих выступлений вновь указал на 
необходимость ускорения строительства промышленности в глубинных 
частях страны 20.

Если в годы первой пятилетки на развитие промышленности внут
ренних районов направлялось почти 55 % всех средств на капиталь
ное строительство в стране, то за весь 30-летний период существова
ния КНР — только 40 % 21. Следовательно, в 60—70-е годы значение 
внутренних районов в капитальном строительстве резко снизилось. Это 
подтверждают и отдельные данные. Например, из 34 крупных ком
плектов промышленного оборудования, закупленных в 1972—1975 гг., 
в прибрежных районах предполагалось разместить 20, то есть 2/3 их 
числа. Поэтому удельный вес приморских районов в 
производстве Китая имеет даже тенденцию к росту.

Другой нерешенной проблемой остается подъем экономики погра
ничных территорий и районов национальных меньшинств страны. Не
смотря на ускоренное развитие национальных окраин и других погра
ничных районов, их удельный вес в промышленном производстве Китая 
с 1957 по 1975 г. возрос незначительно, причем с 1965 г. он остается на 
одном уровне.

В выступлении председателя Государственного планового комитета 
КНР Яо Илиня на 3-й сессии ВСНП пятого созыва в 1980 г. содержат
ся признания того, что в отдаленных и национальных районах эконо
мика длительное время развивалась медленно и «населению все еще 
приходится очень трудно».

Показателен в этом отношении пример Тибета, где, несмотря на 
громогласные заявления Пекина о невиданных успехах в экономике, 
культуре, производство промышленной продукции на душу населения с 
1960 по 1980 г. сократилось с 87 до 81 юаня 22.

Несмотря на принятый в 50-е годы курс на ускоренное развитие 
глубинных районов, в 1957—1975 гг. темпами ниже среднекитайских 
развивалась промышленность 9 из 18 внутренних провинций и авто
номных районов КНР (Шаньси, Цзянси, Сычуани, Юньнани, Цзилиня, 
Хэйлунцзяна, Хубэя, Хунани, Синьцзяна).

10 См.: «Жэньмпнь жпбао», 10.7.1977.
21 См. там же, 25.1Х.1979.
22 1п: “СйшНап 5с1епсе топйог”, 17.1.1981.
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Таблица 1
Изменение удельного веса внутренних и приморских районов 
в промышленном производстве КНР в 1952—1975 гг. (в %)
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1952 г. 1957 г. 1905 г. 1971 г. 1975 г.
2,0 2.6 3.5 3.8 3,6

I
12.5 13.3 15.0 14,3 14,2

В результате к середине 70-х годов КНР фактически

Таблица 3

в

Район 1952 г. 1957 г. 1965 г. 1971г. 1975 г.

1957 г. 1975 Г.

Восточный
Северо-Восточный
Северный
Юго-Западный
Центрально-Южный
Севе ро-Западный

Таблица 2 
автономных районов

116
289
137
49
53
56

!
I

34,2
19,3
20,2
6,8
14,8
4,7

114
193
180
44
55
71

оставалась 
разделенной на две группы районов, резко различавшихся по уровню 
экономического развития.

41,3
23,0
14,0
7,1

12,6
2,0

34,1
22,6
17,7
7,6

13,9
4,1

35,6
22,8
15,6
8,3

14,2
3,5

34,5
19,8
19,4
6,3

14,6
5,4

Промышленное производст
во на душу населения, 

КНР= 100

I

Удельный вес пограничных провинций и г
в промышленном производстве КНР в 1952—1975 гг. (в %)

Автономные районы
Все пограничные рай
оны (автономные рай
оны, Хэйлунцзян, Цзи
линь, Юньнань, Гань
су)

!

23 См.: «Гуанмин жибао», 31.1.1981.
21 Как отмечалось в китайской прессе, «планомерное Строительство небольших и 

средних городов имеет важное значение для рационального размещения промышленно
сти, ускорения темпов развития народного хозяйства в целом>. См.: Сообщение агент
ства Синьхуа от 4.Х. 1976.

25 См.: Китай. М., 1954, с. 51.
26 См.: Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие 

в 1973 г. М., 1975, с. 39.

Удельный вес районов экономического кооперирования 
промышленном производстве КНР в 1952—1975 гг. (в %)

Как признает китайская печать, особо отсталыми в стране являют
ся все пять автономных районов Китая и провинции Юньнань, Гуй
чжоу, Цинхай и Ганьсу, то есть практически вся территория страны, 
наиболее плотно заселенная представителями неханьских народов. 
Здесь, на территории, составляющей 62,8 % площади страны, прожи
вает 15,7 % ее населения, а производится всего 8 % промышленной 
продукции, что составляет лишь 63,3 % продукции промышленности 
одного Шанхая 23.

Еще более обострилась проблема роста и размещения городов Ки
тая как центров его экономической жизни. Несмотря на стремление ки
тайского руководства сдержать рост крупных городов, активней вести 
развитие мелких и средних городов, этот процесс оказался ему не
подвластен 24.

Крупная современная промышленность еще более сконцентрирова
лась в старых крупных городах Китая, затрудняя процесс более равно
мерного размещения производительных сил, подъем местной экономики. 
Если в начале 50-х годов в КНР было 7 городов с населением свыше 
1 млн. человек и 9 с населением от 0,5 до 1 млн. жителей 25, то в начале 
70-х годов их число составило соответственно 21 и 43 2б. В результате
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* *

если в 1953 г. на города-миллионеры приходилось около трети город
ского населения, то к 1980 г. — уже более половины ' ’

” См.: «Хунци», 1980, № 2.
и Например, в Шанхае мелкие предприятия составляли 90 % всех предприятии го

рода и производили около 42,7 % его промышленной продукции. См.: “Рект^ гехчеху”, 
1976, № 4, р. 55.

28 См.: «Хунци», 1980, № 2.
30 См.: Сообщение агентства Синьхуа от 24.ХП.1978.
11 «Жэньмииь жибао», 8.У.1977.

три крупнейших города страны, Шанхай, Пекин и Тяньцзинь, приходи
лось 26,7 % промышленной продукции страны, то и в 1957 г., и в 1975 г. 
она оставалась почти па том же уровне — 24,9%. Причем в этих го
родах наряду с крупной получает значительное развитие и мелкая про
мышленность 28. В КНР стремятся полностью выжать все ресурсы из 
выгод экономико-географического и транспортного положения этих го
родов, полностью использовать имеющуюся в них инфраструктуру, 
квалифицированную рабочую силу и промышленную базу. В итоге, как 
признает китайская печать, в крупных и средних городах страны ощу
щается острая нехватка жилья, крайне плохие условия жизни, возни
кает целый ряд проблем с обеспечением предприятий сырьем, топливом, 
электроэнергией. Сейчас на одного городского жителя в Китае прихо
дится всего 3,6 м2 жилой площади, что значительно ниже, чем в начале 
50-х годов 2Э.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. и с приходом к власти нового 
руководства вновь были подняты на щит задачи всесторонней модер
низации Китая к 2000 г. Проблемы регионального развития должны 
были занять одно из главных мест в планах экономического развития 
КНР до 2000 г. В 1976—1985 гг. намечалось создание сравнительно 
целостной системы промышленности и всего народного хозяйства и за
вершения его технической перестройки. В области капитального строи
тельства предусматривалось сооружение 120 крупных объектов, в том 
числе 10 металлургических заводов, 9 баз цветной металлургии, 
8 угольных баз, 10 нефтяных и газовых промыслов, 30 электростанций, 
6 железнодорожных магистралей и 5 морских портов. Планировалось 
создание 12 баз товарного зерна, переброска вод Янцзы в северные 
районы и другие мероприятия. Сравнительно мощные промышленные 
базы должны быть созданы в 14 удобных в географическом отношении 
районах30. III пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва обсудил вопрос 
о разработке региональных планов развития земледелия, лесного хо
зяйства и животноводства. Сдвиги в экономике страны должны были 
стать основой для создания в 1986—2000 гг. «системы хозяйства шести 
районов (Северо-Восточного, Северного, Восточного, Центрально-Юж
ного, Юго-Западного и Северо-Западного Китая), отличающихся уров
нем развития, специфическими особенностями и способных самостоя
тельно действовать в боевой обстановке, всесторонне взаимодейство
вать, гармонично развивать сельское хозяйство, легкую и тяжелую про
мышленность. Районы должны обеспечивать себя топливом, энергией, 
металлом, основными видами промышленного оборудования и военной 
техники, продукцией легкой промышленности»»31.

' [27. Вместе с горо
дами с численностью населения более 500 тыс. человек их доля будет 
значительно выше, чем в 1953 г.

Политика концентрации строительства современных крупных про
мышленных предприятий в провинциальных центрах и крупнейших го
родах ведет к их дальнейшему и хаотичному росту. Если в 1952 г. на
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Район

удачно было выбрано

Таблица 4
Площадь и население районов экономического кооперирования КНР

Площадь, в % к 
территории КНР

Население, в % к 
населению КНР

77
122
20

378
244
63

13
8
35
8
11
25

10
10
7

31
26
16

Плотность населения, 
КНР= 100

32 См.: «Жэньминь жибао», 14.1 У.1980.

Северо-Восточный
Северный
Северо-Западный ’уУ’
Восточный
Центрально-Южный
Юго-Западный

Подобный план разделения Китая на районы экономического коопе
рирования впервые был составлен на основе схемы Госплана КНР и 
утвержден решением ЦК КПК еще в 1958 г. Как явствовало из реше
ний Всекитайского совещания по распространению опыта Дацина в 
промышленности, состоявшегося в мае 1977 г., это была попытка воз
вратиться к реализации данного плана.

Однако от намеченных планов по крайней мере в ближайшие годы 
придется отказаться. Хозяйство Китая оказалось в полосе затяжного 
периода «урегулирования», которое не может не отразиться и на во
просах регионального развития. Тяжелое наследие двадцатилетних 
маоистских экспериментов в экономике, отсутствие планомерности в 
развитии вообще и планов регионального развития в частности, усиле
ние стихийно-рыночных тенденций, отсутствие четких научных пред
ставлений о размещении производительных сил, игнорирование опыта 
Советского Союза и других социалистических стран в этих вопросах 
препятствуют развертыванию целенаправленной региональной полити
ки, что, естественно, приводит к крупным экономическим просчетам в 
размещении хозяйства, нарушению экологического равновесия.

Характерным примером в этом отношении представляется Шанхай — 
крупнейший город и промышленный центр КНР, на который прихо
дится 1/8 всей промышленной продукции страны. Отрицательное влия
ние на развитие города оказало стремление к созданию «всеохваты
вающей» промышленной системы. Шанхай, не имея близких источников 
сырья и топлива, долгие годы развивает материалоемкие и энергоем
кие производства. Причем большая часть производимой продукции вы
возится из города далеко за его пределы. Политика ориентации на все
мерное использование выгодного экономико-географического положения 
и масштабов старых промышленных баз привела в Шанхае к тому, что 
на 1 км2 в среднем размещено 30—40 предприятий и проживает более 
400 тыс. человек32. И при этом до сих пор не разработан перспектив
ный план развития города. Пример Шанхая не единичен.

По заявлению «Жэньминь жибао» от 5 сентября 1980 г., постро
енные в стране за последние двадцать лет свыше 80 крупных пред
приятий оказались малоэффективными, половина из них — вследствие 
неправильного размещения. При размещении нового строительства не
доучитывались такие основные факторы размещения, как близость пред
приятий к источникам сырья, топлива, потребителям продукции. Наи
более «ярким» в этом отношении примером является строительство 
Баошаньского металлургического комбината под Шанхаем. Он дол
жен работать на австралийской железной руде, привозном топливе. Не
удачно было выбрано и местоположение комбината. При расширении
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металлургического комбината в Ухани недоучли его обеспечение элек
троэнергией и сырьем, что не позволяет полностью использовать мощ
ности комбината. Угольные шахты строились там, где было мало угля. 
Из провинции Сычуань был проложен в восточные районы страны газо
провод, а газа для транспортировки оказалось недостаточно. Такие 
примеры можно было бы продолжить.

Длительное время в стране недоучитывалось влияние почвенно
климатических условий на размещение сельскохозяйственного произ
водства. Односторонне акцентировалось внимание на производстве зер
новых культур, а посевные площади под техническими культурами со
кращались. Так, в провинции Хэбэй, занимавшей в 50-е годы первое 
место в КНР по посевным площадям и сбору хлопка, за 1957—1977 гг. 
посевные площади под этой культурой сократились более чем вдвое. 
На Северо-Востоке отмечается сокращение площадей под соей, в Юж
ном Китае — под сахарным тростником и т. д. Это привело к наруше
нию складывавшейся в 50-е годы специализации производства, нанесло 
ощутимый ущерб окружающей среде, развитию многоотраслевых мало
продуктивных хозяйств. Ослабли межпровинциальные связи, усилилась 
хозяйственная изоляция отдельных частей страны. Не велась работа 
по районированию сельского хозяйства, поэтому и не было строгих на
учных представлений о географическом направлении развития сельско
го хозяйства.

Новым фактором, серьезно усугубляющим проблемы достижения 
оптимального размещения народного хозяйства, стали растущие эконо
мические связи КНР с развитыми капиталистическими странами, их 
участие в экономическом строительстве в стране. Такое сотрудничество 
усиливает концентрацию хозяйственной жизни в приморских районах, 
наиболее удобных для экономической деятельности империалистиче
ских держав, и в первую очередь Японии. Здесь с их помощью соору
жаются промышленные объекты общенационального значения. Боль
шая часть их продукции предназначена на экспорт. Складывающаяся в 
приморских районах инфраструктура также в основном предназначена 
для вывоза продукции. В результате усиливаются тенденции, сходные 
с теми, что отмечались в старом Китае, и приведшие к серьезным тер
риториальным диспропорциям в его хозяйстве.

Предпринятая в последние годы определенная реорганизация систе
мы управления народным хозяйством, направленная на повышение хо
зяйственной самостоятельности предприятий, сочетание плановых начал 
с рыночным механизмом в сложившейся в Китае крайне сложной эко
номической ситуации, когда взят долговременный курс на «урегулиро
вание» народного хозяйства, дает толчок усилению децентрализации 
экономики, росту местнических настроений, нерациональному распре
делению ресурсов, распылению капитальных вложений, ослаблению 
роли государственного плана, усилению рыночного регулирования.

Таким образом, проблема ликвидации острых территориальных дис
пропорций в хозяйстве КНР не только по-прежнему остается острой, но 
и, видимо, у руководства нет до сих пор четких представлений о путях 
их преодоления.

Только отказ от милитаризации, возвращение к методам социалисти
ческого хозяйствования при едином народнохозяйственном планирова
нии, концентрации ресурсов и средств в руках государства с учетом жиз
ненных интересов китайского народа даст возможность постепенного 
решения вопросов формирования рациональной территориальной струк
туры хозяйства КНР.
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1 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 10.
з См” «Жэньминь жибао», 1.VII.1981.
< Смитам же, 2.УН.1981.

Р ассмотренпе вопроса о реабилитации кадровых работников, репрес
сированных в 1\НР в разное время, связано с анализом основных тен
денций внутриполитического развития страны. Всесторонний марксист
ско-ленинский анализ классового содержания событий в Китае и ис
токов политического курса пекинского руководства, ставящего под 
угрозу социалистические революционные завоевания китайского наро
да, остается большой и серьезной задачей синологов.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии Л. И. Брежнев 
отметил: «Опыт социально-экономического развития КНР за два по
следних десятка лет — тяжелый урок, показывающий, к чему ведет 
извращение принципов социализма, его сути как во внутренней, так 
и в международной политике» 1. Отказ от научного социализма, следо
вание прагматической маоистской линии создали почву для обострения 
социально-политической обстановки в КНР, проведения массовых ре
прессий, столкновения противоборствующих группировок, ведущих 
борьбу за власть. Указанные тенденции получили наибольшее разви- 
•ие в период «культурной революции», когда был установлен режим, 
.азываемый теперь даже на официальном уровне «жесточайшей фео

дально-фашистской диктатурой».
Как указывал Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС, «во внутрен

ней политике Китая происходят сейчас изменения. Истинный смысл 
их еще покажет время. Оно покажет, в какой мере нынешнему китай
скому руководству удастся преодолеть маоистское наследие»2. Однако 
уже сейчас ясно, что китайские руководители, оставаясь на общих по
зициях маоизма, всячески цепляются за маоистские установки по кон
кретным вопросам партийного строительства, идеологической и полити
ческой работы. Об этом, в частности, свидетельствуют официальные 
документы КПК, опубликованные в Китае в связи с 60-летием КПК: 
«Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образова
ния КНР» (принято VI пленумом ЦК КПК 27 июня 1981 г.)3, — и вы
ступление Ху Яобана (назначенного пленумом председателем ЦК 
КПК) на торжественном собрании, посвященном 60-летию КПК4.

Лидеры КПК заявляют, что «идеи Мао Цзэдуна» являются «самым 
ценным богатством, которое он оставил», что деятельность КПК «на 
протяжении длительного периода времени» будет направляться «идея
ми Мао Цзэдуна», объявленными «общепризнанными руководящими 
идеями партии». К ним прежде всего отнесена концепция Мао «о со
хранении при социализме классовой борьбы», которая якобы времена
ми должна обостряться. Как известно, Мао Цзэдун выдвинул тезис
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об «обострении классовой борьбы» за несколько лет до начала «куль
турной революции», в 1962 г.

Теперь маоцзэдуновскую «теорию продолжения революции при дик
татуре пролетариата» на словах отвергают, а «культурную револю
цию» называют «серьезной ошибкой». Однако наследники Мао вовсе 
не желают отказаться от удобной для них концепции классовой борь
бы, использующейся для оправдания массовых расправ и репрессий 
в отношении политической и идейной оппозиции, особенно ее марксист
ско-ленинской, интернационалистской части.

К первой категории «классовых врагов» пекинские лидеры относят 
коммунистов-интернационалистов, выступающих против сотрудничест
ва с мировым империализмом и реакцией, за дружбу с СССР и стра
нами реального социализма. Для обоснования концепции классовой 
борьбы против них используется затасканный маоистский тезис о поло
жении Китая как «осажденной крепости». Так, Ху Яобан, говоря 
о международной обстановке, утверждал: «Мы находимся под угрозой 
агрессии и диверсии извне». Поэтому, чтобы «одержать победу», в 
стране надо, по его словам, «развивать революционный дух»5. Следует 
отметить, что и в прошлом лозунгом «революционности» прикрывались 
многие акты маоистского беззакония и произвола, вражды к СССР 
и его друзьям в Китае. Не случайно нынешние лидеры КПК отказы
ваются от реабилитации видных коммунистов-интернационалистов 
Гао Гана и Жао Шуши, которых вновь обвиняют в «заговорщической» 
деятельности с целью якобы «захвата верховной власти в партии и го
сударстве», как сказано в «Решении по некоторым вопросам истории 
КПК».

Ко второй категории «классовых врагов» в Пекине относят около 
20 млн. членов партии — бывших активистов «культурной революции», 
которые, по словам Дэн Сяопина, не прочь вновь затеять подобную 
кампанию. Нынешние лидеры КПК, опасаясь повторения эксцессов 
«культурной революции», особенно ее разрушительного воздействия на 
экономику страны, отвергают подобные формы борьбы, применяя иные 
методы достижения своих целей.

Одним из таких методов является систематическое проведение огра
ниченных по масштабам репрессий и чисток в сочетании с прагматиче
ски взвешенной политикой реабилитации ранее репрессированных 
кадров, рассчитанной на известное упрочение власти нынешнего руко
водства в Китае, на использование реабилитированных работников в 
качестве орудия для проведения определенного политического курса. 
Формально же под реабилитацией подразумевается, во-первых, осво
бождение от наказания или преследования в любых формах; во-вторых, 
восстановление в прежней должности или предоставление адекватной 
по рангу; в-третьих, признание ранее предъявлявшихся обвинений 
ошибочными, надуманными или ложными.

Хотя политика реабилитации в целом характерна для послемао- 
цзэдуновского периода, она проводилась и при жизни Мао Цзэдуна, 
однако была, как правило, неполной и принимала несколько иные 
формы. Если проследить политическую историю КНР за последние 
двадцать с лишним лет, то можно видеть, что реабилитация обычно 
следовала за провалом очередной маоистской идейно-политической 
кампании, сопровождавшейся массовыми репрессиями.

Так, весной 1957 г. Мао Цзэдун дал указание «рассматривать пра
вильное разрешение противоречий внутри народа как основное содер
жание политической жизни государства». В результате развертывания 
массовой кампании многие представители интеллигенции, демократи
ческих партий и организаций, а также партийные работники были от-

5 «Жэньмннь жпбао», 2.VII.1981.
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несены к «правым элементам». Как указывается теперь в «Решении 
по некоторым вопросам истории КПК.», это «привело к печальным 
последствиям».

Борьба против «правых» была связана с подготовкой к проведению 
маоистских установок относительно «большого скачка». Поэтому про
вал этого авантюристического эксперимента Мао и переход к политике 
«урегулирования» сопровождались реабилитацией многих партийных 
работников, отнесенных к «правым». Соответствующее решение было 
принято на расширенном рабочем совещании ЦК КПК в январе 1962г. 
Причем реабилитация была неполной, так как с большинства «реаби
литированных» был просто снят ярлык «правый элемент» без гарантии 
освобождения от дальнейшего преследования и восстановления в 
должности.

Тем не менее реабилитация не была чисто формальным актом. Она 
проводилась по инициативе прагматической части руководства КПК, 
и ее политический смысл заключался в использовании опыта и знаний 
многих репрессированных руководящих кадров для обеспечения ус
пешного восстановления и развития народного хозяйства в 1962— 
1966 гг. Кроме того, реабилитация кадровых работников, препятство
вавших курсу «большого скачка», фактически являлась актом призна
ния несоответствия этого курса потребностям развития страны, а сле
довательно, ударом по маоизму. Но реабилитации подлежали далеко 
не все репрессированные, а только те, кто доказал свою лояльность 
по отношению к руководству во главе с Мао Цзэдуном. Так, не были 
реабилитированы Пэн Дэхуай и большая группа связанных с ним лиц, 
осужденных на лушаньско.м совещании ЦК КПК (1959). Как указы
вается в «Решении по некоторым вопросам истории КПК», в полити
ческом отношении развернутая по указанию Мао борьба против «пра
вого уклона» в масштабах всей партии «нанесла серьезный ущерб де
мократии внутри партии, с центра до низов»6.

Еще более ограниченный характер имела реабилитация в период 
«культурной революции», являвшаяся, по существу, подбором маоист
ских кадров. При формировании «ревкомов» (1967—1968) по принципу 
«соединения трех сторон» среди включенных в них представителей 
«революционных» кадров оказались и те, кто подвергался критике или 
шельмованию на начальном этапе «культурной революции», но впо
следствии сумел доказать свою «революционность» и избежал репрес
сий. Такого рода реабилитация вызывалась необходимостью использо
вания опытных кадров в интересах укрепления военно-бюрократической 
диктатуры и вовсе не гарантировала освобождения этих людей от по
вторного преследования.

Реабилитация на маоистской осноге проводилась также на этапе 
формирования партийного аппарата на местах. На IX съезде КПК 
(1969) ставился вопрос о необходимости реабилитировать «хороших 
людей, совершивших ошибки». При этом предлагалось учитывать их 
«поведение» и трудовые показатели прежде всего во время «культур
ной революции». Такие люди вливались в руководящий состав маоист
ской КПК.

Процесс реабилитации был приспособлен к условиям партийного 
строительства, которое велось сверху вниз. В 1969—1971 гг. вышестоя
щие органы маоистской КПК для рассмотрения вопросов реабилитации 
назначали специальных лиц, которые «консультировались с массами».

В первую очередь реабилитировались кадры, опыт и знания кото
рых были необходимы для налаживания работы государственного ап
парата в его центральном звене, а также на провинциальном уровне. 
Прагматическая часть руководства КПК во главе с Чжоу Эньлаем до-
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бивалась реабилитации бывших руководящих работников администра
тивного аппарата, руководствуясь их деловыми признаками. «Левые» 
из ближайшего окружения Мао Цзэдуна (в том числе Цзян Цин и 
Линь Бяо) стремились насаждать свои кадры по принципу преданно
сти идеалам «культурной революции». Разраставшийся конфликт меж
ду двумя основными группировками в пекинском руководстве опреде
лял содержание и темпы процесса реабилитации в тот период, продол
жавшийся до X съезда КПК (август 1973 г.).

После смещения Линь Бяо (сентябрь 1971 г.) и проведения X съез
да КПК прагматическая группировка добилась расширения масшта
бов реабилитации жертв «культурной революции» и противников Линь 
Бяо. Однако контроль за процессом реабилитации по-прежнему оста
вался в руках выдвиженцев «культурной революции». На рабочем со
вещании, созванном для разъяснения политики руководства КПК в 
этой области, указывалось, что реабилитации (или «освобождению» 
от наказания) подлежали лишь три категории лиц: 1) ставшие жерт
вами из-за выступлений против Линь Бяо и его сторонников; 2) ре
прессированные за «ошибки» в работе по «поддержке левых» во время 
«культурной революции»; 3) лица, не проявившие «достаточного рево
люционного рвения»7.

Таким образом, неполная реабилитация распространялась лишь 
на тех, кто в той или иной форме примкнул к «культурной революции» 
и в ней участвовал, но при этом допустил «ошибки». Подобный вид 
реабилитации использовался выдвиженцами «культурной революции» 
для занятия руководящих позиций в партийных органах, занимавших
ся вопросами реабилитации. При этом большую роль стали играть 
уездные и соответствующие им парткомы, которым было дано право 
создавать отделы по реабилитации. Последние руководили работой 
инспекционных групп, образованных для проверки надлежащего трудо
устройства кадровых работников на низовом уровне.

В течение 1973—1976 гг. «леваки» развернули активную кампанию 
за расстановку на руководящих постах на всех уровнях «революцион
ных последователей» Мао. Их кампании противостояли настойчивые 
попытки Чжоу Эньлая и его последователей реабилитировать опытных 
кадровых работников старшего поколения, пострадавших от «культур
ной революции», и восстановить их на руководящих должностях. 
В 1974 г. прагматической части руководства К.ПК удалось настоять на 
принятии специального решения ЦК КПК о реабилитации кадровых 
работников старшего поколения, а на 1-й сессии ВСНП четвертого 
созыва (январь 1975 г.)—добиться распределения руководящих по
стов в правительстве КНР в свою пользу. Однако на местах сохраня
лось заметное преимущество у выдвиженцев «культурной революции».

Это преимущество еще более усилилось в ходе развязанной Мао 
Цзэдуном и активно проводившейся «леваками» кампании борьбы 
против «правоуклонистского поветрия» (март — октябрь 1976 г.). В пе
риод проведения указанной кампании реабилитация кадровых работни
ков старшего поколения, по существу, прекратилась, что было связано 
со следующими двумя событиями: в январе 1976 г. скончался Чжоу 
Эньлай, а в апреле того же года был объявлен лидером «правомклони- 
стского поветрия» и отстранен «от всех должностей» Дэн Сяопин. 
И тот и другой ранее усиленно добивались реабилитации жертв 
«культурной революции».

Не случайно процесс реабилитации лиц названной категории резко 
активизировался после реабилитации Дэн Сяопина и восстановления 
его на высших руководящих постах в партии и государстве. Вполне 
понятно, что это произошло после смерти Мао Цзэдуна и смещения
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приближенной к нему группы лидеров КПК («банды четырех») — 
ведущих фигур среди выдвиженцев «культурной революции». С октяб
ря 1976 г. начался новый этап в развитии процесса реабилитации.

Этот этап можно разделить на два периода: первый — от смещения 
«четверки» (октябрь 1976 г.) до III пленума ЦК. КПК 11-го созыва 
(декабрь 19/8 г.), второй — после III пленума ЦК. В политическом 
отношении первый период характеризовался глубочайшим идейным и 
политическим разбродом, вызванным «культурной революцией» и бес
конечными маоистскими идейно-политическими кампаниями, проводив
шимися в предшествующие десять лет. Кроме того, как говорилось в 
документах VI пленума ЦК КПК. (1981), «свою роль сыграли и левац
кие руководящие идеи», которых продолжали придерживаться Хуа 
Гофэн и миллионы других выдвиженцев «культурной революции», по- 
прежнему занимавшие руководящие должности на различных уровнях. 
Как указывается в «Решении по некоторым вопросам истории КПК», 
Хуа Гофэн «оттягивал сроки реабилитации и препятствовал восстанов
лению на работе старых кадровых работников и проведению мероприя
тий по пересмотру оставшихся от прошлого дел, сфабрикованных на 
основании надуманных, ложных и ошибочных обвинений»8.

Первому периоду предшествовала продолжительная идейно-полити
ческая подготовка. Как известно, решение об окончательной реабили
тации Дэн Сяопина, то есть об отмене всех прежних решений о его 
преследовании и о восстановлении его в качестве члена ЦК КПК, 
члена Политбюро, заместителя председателя ЦК КПК, заместителя 
премьера Госсовета, начальника Генерального штаба НОАК, принял 
III пленум ЦК КПК 10-го созыва (июль 1977 г.), но фактически оно 
было принято в марте 1977 г., на «рабочем совещании» ЦК КПК. 
После этого велась подготовка общественного мнения к его реабилита
ции. Так, 3 мая 1977 г. на места были разосланы два письма Дэн 
Сяопина, адресованных Хуа Гофэну (в то время председателю ЦК 
КПК) и Е Цзянышу (заместителю председателя ЦК. КПК). В процес
се идеологической обработки кадровых работников и населения вина 
за преследования Дэна целиком перекладывалась на «банду четырех», 
которая якобы действовала вопреки указаниям Мао Цзэдуна.

Следует отметить, что после смерти Мао процесс реабилитации 
развивался в обстановке борьбы внутри КПК. Положение осложнялось 
тем, что предстояло решить нелегкую проблему преемственности руко
водства. С начала 1978 г. в центральной китайской печати был опуб
ликован ряд статей, в которых содержался анализ кадровой политики 
китайского руководства.

В настоящее время заслуга ускорения процесса реабилитации при
писывается Ху Яобану, который в декабре 1977 г. был назначен заве
дующим организационным отделом ЦК КПК9. Идейная же подготовка 
массовой реабилитации связывается с ошибочностью требований со
блюдать абсолютно все решения, вынесенные Мао Цзэдуном, и руко
водствоваться абсолютно всеми указаниями Мао Цзэдуна. Тем самым 
фактически признается, что действительной причиной трудностей в 
проведении политики реабилитации является слепая приверженность 
руководства маоизму. При этом прямая вина возлагается на Хуа Гофэ- 
на, который придерживался «ошибочного курса». Поэтому в 1977— 
1978 гг. лишь «частично началась работа по пересмотру дел», а основ
ное внимание уделялось идеологической подготовке к этим мероприя
тиям Попытка добиться изменения кадровой политики была предпри
нята на II пленуме ЦК КПК 11-го созыва (февраль 1978 г.). В день 
его открытия в «Жэньминь жибао» была опубликована статья «ком-
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ментатора» под заголовком «Важный вопрос проведения в жизнь кад
ровой политики», а также целая подборка материалов о судьбе родст
венников жертв репрессий10. Газета призывала освободить от ответ
ственности за своих родителей детей тех лиц, которые были привлече
ны к ответственности по «важным делам», не подвергать их дискрими
нации при поступлении в учебные заведения, вступлении в 
КСМК, поступлении на воинскую службу и приеме на работу.

Судя по публикациям в центральной китайской печати, предметом 
серьезных разногласий в пекинском руководстве явился вопрос об ус
корении «пересмотра дел» ранее репрессированных кадровых работни
ков, нужных для налаживания деятельности хозяйственного механиз
ма в стране. Прагматическая часть лидеров КПК стремилась использо
вать для скорейшего решения вопроса проводившуюся по всему Ки
таю кампанию борьбы против «банды четырех». В то время вина за 
затягивание работы по пересмотру дел и реабилитации кадровых ра
ботников старшего поколения сваливалась исключительно на «сторон
ников четверки»11. При этом всячески подчеркивались заслуги Дэн 
Сяопина, который «нанес удар» по «тайным замыслам «четверки» в во
просе о кадрах» в 1975 г.12 В данном случае имелся в виду появив
шийся в 1975 г. партийный документ «Об общей программе работы 
партии и всей страны», составленный, как ныне утверждается офи
циально, по инициативе Дэн Сяопина. В нем излагалась дэнсяопинов- 
ская программа решения кадровых проблем. В частности, ставился 
вопрос о необходимости назначать на руководящие должности пред
ставителей старшего поколения кадровых работников, имеющих по 
крайней мере 20-летний опыт работы и всесторонний опыт руководст
ва партией, правительством и армией, а также «народом, наукой, 
восточным, западным, южным, северным и центральным районами 
страны». В документе также говорилось о целесообразности «напра
вить всех до одного молодых кадровых работников в низы на перевос
питание», а старых рабочих и опытных кадровых работников использо
вать на руководящих постах.

Вполне понятно, что столь радикальная программа вытеснения 
выдвиженцев «культурной революции» из сферы руководства встрети
ла серьезное противодействие. В ходе политической борьбы был до
стигнут ряд временных компромиссов и по вопросу о кадрах. Одним 
из них явились решения 1-й сессии ВСНП пятого созыва (февраль — 
март 1978 г.), в основу которых положена прагматическая линия Дэн 
Сяопина. Однако тогда же стало ясно, что успех каждой из противо
борствовавших группировок зависел в конечном итоге от возможности 
надежно опереться на местные руководящие кадры. Поэтому борьба 
за местный аппарат, прежде всего за провинциальное звено, как наибо
лее важное в политическом отношении, обусловила развитие внутрипо
литической обстановки в Китае в рассматриваемый период.

Под видом «упорядочения руководящих звеньев» местного аппарата 
проводилась тотальная чистка, инструментом которой служили сессии 
местных собраний народных представителей, образовавшие новые «рев
комы» путем изгнания из прежних многих выдвиженцев «культурной 
революции». Проведение чистки и подбор новых руководящих кадров 
поручались специальным «рабочим группам» или «рабочим отрядам» 
и «ответственным лицам» из партийных органов провинциального 
звена 13.

Наряду с идеологической обработкой общественного мнения чистка 
явилась, таким образом, орудием подготовки к проведению кампании

10 См.: «Жэньмннь жпбао», 18.11.1978.
11 См. там же, 19.1.1978.
13 См. там же, 22.1.1978.
11 См. там же, 2. 13, 31.У.1978.
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широкой реабилитации. В ходе чистки и «упорядочения руководящих 
звеньев:» снимались обвинения с лнц, «несправедливо обвиненных» 
в период «культурной революции» и подвергавшихся «надуманным об
винениям и травле» со стороны «четверки». Это были прежде всего 
представители технической интеллигенции, которых стали широко 
привлекать к работе по специальности, причем многие из них вновь 
назначались на руководящие посты н. Одновременно проводилась по
смертная реабилитация видных деятелей культуры, а также партийных 
и государственных деятелей, не связанных с «делом Лю Шаоцн». 
В частности, в июне 1978 г. были посмертно оправданы известный пи
сатель Лао Шэ, погибший в августе 1966 г., и бывший секретарь шан
хайского горкома КПК, мэр Шанхая Цао Дицю, скончавшийся в фев
рале 1976 г.15

В августе 1978 г. впервые в центральной печати был поднят вопрос 
о необходимости полной реабилитации участников «апрельских собы
тий» 1976 г. в Пекине и других городах. Пекинский горком комсомола 
организовал инспирированный группировкой Дэн Сяопина митинг, на 
котором была принята резолюция с требованием пересмотра дел уча
стников «апрельских событий», особенно тех, кто подвергал осуждению 
«банду четырех» за ее выступления против Дэн Сяопина 1б. В это же 
время на митинге в городе Гуйяне (провинция Гуйчжоу) было объяв
лено о реабилитации девяти авторов дацзыбао и лозунгов, вывешенных 
в марте — апреле 1976 г., в которых «четверка» осуждалась за нападки 
на Дэн Сяопина. «Митинги реабилитации» отдельных лиц или целых 
групп проводились во многих других районах Китая, в частности в про
винциях Сычуань, Ганьсу, Ляонин, Хэнань и Синьцзян-Уйгурском авто
номном районе. Провинция Сычуань называлась в китайской печати 
«стоящей во главе нынешнего движения за реабилитацию партийных 
работников, несправедливо уволенных во время „культурной рево
люции"» 17.

Последнее обстоятельство имело определенный политический смысл. 
Первым секретарем парткома и председателем «ревкома» провинции 
Сычуань был в то время Чжао Цзыян, о политической близости кото
рого к Дэн Сяопину хорошо известно (в сентябре 1980 г. он был на
значен премьером Госсовета КНР). Дэн и его сторонники стремились 
добиться реабилитации лиц, с помощью которых они могли бы упро
чить свое положение на местах, поскольку от наличия надежной опо
ры в провинциях зависела прочность позиции в руководящей верхушке. 
Средством для достижения поставленных ими целей по ускорению реа
билитаций явилось развертывание массового движения, напоминавшего 
маоистские кампании в духе «линии масс». Как неоднократно оказыва
лось в прошлом, инициаторы таких кампаний использовали их, чтобы 
оказать давление на своих противников и достичь собственных полити
ческих целей.

III пленум ЦК КПК (декабрь 1978 г.) нынешние лидеры КПК на
зывают «великим переломным моментом, имеющим далеко идущее 
значение», поскольку, как говорится в партийном документе, он «по
кончил с шатанием», которым сопровождалось «движение вперед». 
Как сообщалось в коммюнике, пленум «рассмотрел и разрешил ряд 
важнейших вопросов, оставшихся от прошлого, а также вопрос о за
слугах и ошибках группы важных руководящих лиц» 18. Пленум наме
тил меры по реабилитации руководящих кадровых работников, постра
давших в 1976 г. в результате борьбы «леваков» с «правоуклонистским

14 См.: «Жэньминь жнбао», 10 и 26.У1.1978.
15 См. там же, 4 и 29.VI.1978.
18 См. там же, 29.VIII.1978.
17 Там же, 7.УП1.1978.
18 Там же, 24.XII.1978.
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вихрем пересмотра правильных выводов о культурной революции», а 
также участников «апрельских событий» 1976 г., охарактеризованных в 
материалах пленума как «целиком и полностью революционное вы
ступление масс».

III пленум «пересмотрел и исправил» все «ошибочные оргвыводы», 
сделанные в конце 50-х годов в отношении Пэн Дэхуая, Тао Чжу, Бо 
Ибо, Ян Шанкуня и других, потребовал «решительного пересмотра 
всех дел, сфабрикованных на основе ложных, ошибочных и надуман
ных обвинений», а также реабилитации «всех невинно пострадавших».

Это решение пленума, по существу, явилось компромиссом между 
правопрагматнческой группировкой и группировкой выдвиженцев 
«культурной революции». Первая согласилась зафиксировать в доку
ментах пленума вывод о том, что «по всей стране в основном победо
носно завершено крупномасштабное массовое движение за разоблаче
ние и критику Линь Бяо и „банды четырех"». Это означало, что сто
ронников Хуа Гофэна оставят в покое (хотя бы временно). Вторая, 
видимо, сделала вид, будто не станет препятствовать «доведению до 
конца» работы по реабилитации «всех невинно пострадавших».

Правопрагматическая группировка Дэн Сяопина надеялась исполь
зовать в дальнейшем реабилитированные кадры для нанесения нового 
удара по группировке выдвиженцев «культурной революции» (как 
впоследствии и произошло на V пленуме ЦК КПК в феврале 1980 г.); 
последняя в свою очередь рассчитывала на сохранение своих руководя
щих постов, приобретенных еще при жизни Мао Цзэдуна.

После III пленума ЦК. КПК позиции дэнсяопиновской группиров
ки оказались значительно сильнее, чем позиции их противников. Об 
этом свидетельствует, во-первых, дополнительное избрание в ЦК КПК 
девяти видных деятелей КПК старшего поколения, так или иначе 
связанных в прошлом с Дэн Сяопином (Хуан Кэчэн, Сун Жэньцюн, 
Ху Цйому, Си Чжунсюнь, Ван Жэньчжун, Хуан Хоцин, Чэнь Цзайдао, 
Хань Гуан, Чжоу Хуэй), настроенных враждебно по отношению к 
группировке «культурной революции», от которой все они пострадали. 
Во-вторых, пленум создал специальный механизм для проведения по
литики реабилитации и чисток, образовав Комиссию по проверке дис
циплины при ЦК КПК в составе 100 человек, во главе с Чэнь Юнем, 
выступавшим в начале 60-х годов против авантюристической экономи
ческой политики Мао Цзэдуна и подвергавшимся гонениям во время 
«культурной революции».

Первым политическим результатом создания такой комиссии явился 
отказ от одобренной (в порядке компромисса) III пленумом ЦК КПК 
установки на «своевременное и решительное завершение широкого 
общенационального массового движения за разоблачение и критику 
Линь Бяо и „четверки"». IV пленум ЦК КПК (сентябрь 1979 г.), кооп
тировавший в состав ЦК КПК еще 12 бывших жертв «культурной ре
волюции» (в том числе Пэн Чжэня, Ань Цзывэня, Чжоу Яна, Бо Ибо, 
Ян Шанкуня), постановил «продолжать углубленно критиковать пре
ступления контрреволюционных заговорщических клик Линь Бяо и 
«банды четырех», тесно увязывать критику с реальностью сегодняшнего 
дня»19, то есть с политикой руководства К.ПК во главе с Хуа Гофэном.

После декабрьского (1978) пленума ЦК КПК начался новый пери
од послемаоцзэдуновского этапа проведения политики реабилитаций. 
Пленум выдвинул установку на перенесение центра тяжести работы 
партии и всего народа на осуществление курса «четырех модерниза
ций». Это послужило основанием для расширения мероприятий по реа
билитации кадровых работников, репрессированных не только во вре
мя «культурной революции», но и до нее.
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20 <Жэньминь жибао», 1.У11.1981.
21 Там же.
22 Там же, 29.1.1979.
23 См. там же, 17.Х1.1978.
24 Там же, 25.VIII.1978.

В конце января 1979 г. ЦК КПК принял решение о снятии ярлыка 
«вредный элемент» с бывших помещиков и кулаков, которые, как го
ворится в партийном документе, проходили «трудовое перевоспитание» 
в течение 20—30 лет и превратились в «тружеников, живущих собствен
ным трудом» 20. В указанном решении ЦК говорилось также о снятии 
ярлыков с бывших капиталистов, которые, как указывалось, «уже пре
образовались в трудящихся», но вновь стали получать проценты с имев
шихся у них раньше капиталов.

Однако это вовсе не означает, что подобные ярлыки отныне не бу
дут привешиваться. Как подчеркивается в «Решении по некоторым во
просам истории КПК», в Китае по-прежнему существуют «враждебные 
социализму элементы», которые занимаются «подрывной деятельностью 
в политической, экономической, идеологической и культурной областях,, 
а также в общественной жизни»21. В уголовном кодексе КНР (1979) 
специальная глава отведена «контрреволюционным преступлениям», 
к числу которых относятся и деяния, за которые раньше приклеивался 
ярлык «вредный элемент».

Процедура реабилитации заключалась в формальном обсуждении 
«массами» вопроса о том, соблюдал ли реабилитируемый государствен
ные законы и политические установки, проявлял ли хорошее отноше
ние к труду и т. п. Принятое «массами» решение подлежало утверж
дению соответствующим партийным органом. После снятия ярлыка с 
родителей их дети не должны были подвергаться дискриминации при 
поступлении на учебу, работу, наборе в армию, приеме в члены КПК 
и комсомола.

В специальном уведомлении министерства общественной безопас
ности КНР указывалось, что снятие ярлыков — это одна из серии 
важных мер, принятых ЦК КПК в соответствии с курсом на перенесе
ние центра тяжести работы на «модернизацию» Китая. При этом пря
мо указывалось, что работа по реабилитации направлена на использо
вание «всех факторов» в интересах осуществления «четырех модерни
заций»22. Тем самым признавалось, что политика реабилитации имела 
не принципиальный, а прагматический характер.

В ноябре 1978 г., в канун III пленума ЦК КПК, было объявлено о 
решении ЦК КПК снять ярлыки «правых» с большой группы «испра
вившихся» лиц23. Как и в других случаях, китайские средства массо
вой информации заранее готовили общественное мнение к принятию 
такого решения. Так, в августе 1978 г. китайская печать говорила о 
необходимости переоценки деятельности лиц, причисленных в 1957 г. 
к «правым», указывая, что «подавляющее большинство из них в ходе 
длительного перевоспитания испытали перелом и исправились»24.

В данном случае речь шла не о партийных работниках, причислен
ных к «правым», а о буржуазных деятелях, которые в 50-х годах пла
нировали совершать поворот вправо в развитии страны. Реабилитация 
таких лиц была, по существу, актом лояльности дэнсяопиновской вер
хушки по отношению к китайской буржуазии. В этой же связи можно 
рассматривать реабилитацию в феврале 1979 г. авторов известной 
«дацзыбао Ли Ичжэ», опубликованной в 1974 г., в которой под видом 
«критики Линь Бяо» пропагандировались буржуазно-демократические 
и анархистские взгляды.

Следует отметить, что именно в это время Дэн Сяопин лично завязывал 
узы тесного сотрудничества с США, отправившись туда с «дружеским» 
визитом. Вполне вероятно, что заигрывание с либерально-буржуазным»
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кругами было рассчитано на то, чтобы заручиться расположением за
океанского партнера по начавшему складываться военно-политическо
му альянсу.

Итоги проведения реабилитации за период после возвращения Дэн 
Сяопина на руководящие посты (июль 1977 г.) были подведены в его 
выступлении перед кадровыми работниками на совещании в Пекине 
16 января 1980 г. По «неполным» данным, отмечал Дэн, число реаби
литированных на начало 1980 г. составило 2 млн. 900 тыс. человек, и 
значительно больше число реабилитированных, дела которых не фикси
ровались в документах и которых подвергали репрессиям без суда 
и следствия.

Основное содержание выступления Дэн Сяопина нашло отражение 
в решении V пленума ЦК КПК (февраль 1980 г.) о реабилитации 
Лю Шаоци25. Пленум постановил аннулировать обвинения, выдвину
тые на XII пленуме ЦК КПК 8-го созыва (1968), и отменил «ошибочное- 
постановление» об исключении Лю Шаоци из партии навсегда, о сня
тии его со всех должностей внутри и вне партии. Правда, вся вина за 
преследование Лю Шаоци вопреки историческим фактам была возло
жена не на Мао Цзэдуна, а на Линь Бяо и «банду четырех», которые,., 
как говорилось в решении пленума, сфабриковали материалы против 
Лю Шаоци, «клеветнически причислив большое число партийных, 
административных и военных руководителей к числу „агентов Лк> 
Шаоци"», ниспровергли всех их, что «имело чрезвычайно серьезные 
последствия».

Посмертная реабилитация Лю Шаоци явилась неотъемлемой со
ставной частью почти четырехлетней кампании, в ходе которой были 
реабилитированы практически все, кроме Лю Шаоци, ведущие китай
ские деятели, свергнутые во время «культурной революции». При этом- 
именем Лю Шаоци как одного из авторов «китаизированного марксиз
ма» нынешние лидеры Пекина пытались подкрепить свой политический- 
курс. Не случайно в публикациях о Лю Шаоци преднамеренно опуска
лось все, что касалось внешнеполитической платформы VIII съезда- 
КПК (1956), имевшей антиимпериалистическую, интернационалисти
ческую направленность.

После V пленума ЦК КПК реабилитация вступила в заключитель
ный этап. Ее предварительные итоги в общегосударственном масштабе- 
подвела 3-я сессия ВСНП пятого созыва (30 августа—10 сентября 
1980 г.). Как отметил в освоем докладе на сессии председатель Вер
ховного народного суда КНР Цзян Хуа, к концу июня 1980 г. народными 
судами различных ступеней было пересмотрено I млн. 130 тыс. дел*, 
по которым были вынесены приговоры в период «десятилетнего хаоса» 
(1966—1976), что составило 94% всех дел, разобранных за этот пе
риод. По данным Цзян Хуа, из более чем 270 тыс. пересмотренных дел 
о «контрреволюционных» преступлениях 175 тыс. дел были аннулиро
ваны, как основанные на надуманных, ложных и ошибочных обвине
ниях, которые коснулись судеб 184 тыс. человек, в том числе 26 тыс. 
дел были связаны с «делом Лю Шаоци»26.

Хотя, по словам Цзян Хуа, работа по «пересмотру» сфабрикован
ных дел была «в основном завершена» за два года, политической реа
билитации подлежало, суля по приведенным цифровым данным, менее 
65% всех ранее репрессированных или осужденных. Как следует из 
выступления председателя Верховного народного суда, «пересмотр 
дел, основанных на надуманных, ошибочных и ложных обвинениях», 
имел целью «разоблачение и осуждение феодально-фашистской дикта
туры Линь Бяо», а также «залечивание серьезных ран», нанесенных.
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стране в течение десяти лет, создание обстановки «стабильности и спло
чения», мобилизацию всех активных факторов на осуществление «мо
дернизаций».

Таким образом, политика реабилитации подчинялась прагматиче
ским целям партийно-административной верхушки, в которой все воз
раставшую роль играла правопрагматическая группировка во главе 
с Дэн Сяопином. Ей противостояли силы, стремившиеся притормозить 
процесс реабилитации или изменить его характер. Трения внутри ки
тайского руководства препятствовали последовательному проведению 
прагматической линии в области реабилитации. Как признавалось на 
сессии ВСНП в сентябре 1980 г., в ряде случаев работа по «пересмот
ру дел» осуждалась в целом как проявление «правого уклона», а реа
билитация не проводилась. На сессии ставился вопрос о необходимо
сти «за короткий срок закончить работу по пересмотру дел»27, призна
валась незавершенность процесса реабилитации, подводились лишь 
предварительные итоги.

Эта незавершенность объясняется тем, что борьба между различ
ными политическими группировками в КПК еще не окончилась. Праг
матическая линия на проведение реабилитации явилась своеобразным 
средством политической борьбы одной группировки против другой, 
а действительная цель реабилитации вовсе не заключалась в восста
новлении справедливости в политической жизни китайского общества. 
Именно поэтому реабилитация одних сопровождалась «чисткой» в от
ношении других кадровых работников, причем оба процесса оказыва
лись тесно связанными друг с другом.

И «чистки», и реабилитации в конечном итоге направлены на при
способление государственного и партийного аппарата к основной стра
тегической линии и политическим установкам нынешнего китайского 
руководства. Поэтому и на современном этапе, как и при Мао Цзэдуне, 
реабилитация отнюдь не всегда связана с восстановлением кадровых 
работников на руководящих постах. Кроме того, учитывая прагмати
ческий характер реабилитации, можно с определенностью сказать, что 
она распространяется прежде всего на «полезных людей», а не на всех 
кадровых работников, подвергавшихся в прошлом репрессиям со сто
роны маоистов.

Реабилитация кадровых работников является частью комплекса 
мероприятий пекинского руководства по «стабилизации» и «сплоче
нию» китайского общества, необходимых для проведения навязываемо
го преемниками Мао Цзэдуна курса на создание мощной милитарист
ской державы, призванной реализовать гегемонистские планы совре
менных великоханьских шовинистов. Однако стратегия милитаризма и 
гегемонизма противоречит коренным интересам китайского народа, со
здает реальную угрозу для народов других стран. На основе такой 
стратегии, которой подчинены все политические мероприятия китай
ского руководства, не могут быть достигнуты прочное единство и спло
ченность китайского общества.
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с ущность отношений между трудом и капиталом всегда была и оста
ется предметом ожесточенной идеологической борьбы между исследова
телями-марксистами и апологетами капитализма. Для марксистов нет 
сомнений в том, что в основе отношений между капиталистами и наем
ными рабочими лежит эксплуатация широких трудящихся масс горст
кой монополий, характеризующаяся ярко выраженными антагонисти
ческими противоречиями. Буржуазные ученые придерживаются иной 
точки зрения. Существует целый ряд теорий, отрицающих антагонизм 
двух основных классов современного капиталистического общества, 
утверждающих, что у них существуют «общие интересы». В качестве 
примера «гармонии интересов труда и капитала» зачастую приводятся 
отношения между капиталистами и рабочими в Японии. Так, в спе
циальном исследовании, осуществленном Организацией экономическо
го сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечается, что «японское пред
приятие является не простым инструментом для получения прибыли, 
а сообществом людей» *. При этом на первый план выдвигаются осо
бенности отношений между трудом и капиталом в Японии, которые, по 
мнению авторов этого исследования, и обеспечивают «классовый мир».

Советские исследователи уделяют большое внимание изучению и 
оценке отношений между трудом и капиталом в современной Японии 2. 
Вместе с тем происшедшие в последние годы в этой области важные 
изменения не нашли еще достаточного освещения в советской лите
ратуре.

Отношения между трудом и капиталом на японской почве до на
стоящего времени сохраняют ряд важных специфических черт, обу
словленных особенностями развития японского капитализма, в частно
сти относительно поздним вступлением страны в эпоху капитализма, 
что повлекло за собой наслоение ряда феодальных институтов на капи
талистические отношения.

Первичной ячейкой японского феодального общества была семья- 
клан— «иэ»; глава семьи обладал полной властью над всеми осталь
ными ее членами. Экономическим базисом «иэ» была неделимость ее 
имущества, которое по системе майората переходило по наследству’' 
к старшему сыну. Младшие члены «иэ» (не говоря уже о ее главе — 
владельце собственности) были заинтересованы в накоплении имущест
ва семьи, ибо это способствовало процветанию всех ее членов. Брак 
рассматривался главным образом не как отношение между двумя ин
дивидуумами, а как переход работоспособного члена одной «иэ» в дру
гую. Глава «иэ» выступал в качестве субъекта, определявшего всю ее 
экономическую жизнь, что на практике означало полное подчинение
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ему младших членов семьи. Именно такая система феодального патер
нализма и была перенесена в сферу трудовых отношений в период гене
зиса капитализма в Японии, естественно в несколько модифицирован
ной форме, отвечающей интересам капитала.

Ныне в качестве «патрона» выступал предприниматель (на мелком 
предприятии) или мастер (на крупном предприятии). Поскольку жизнь 
мелкого предпринимателя мало чем отличалась от жизни его наемного 
рабочего, последний воспринимал себя как члена семьи хозяина и сов
ладельца его предприятия, так как работал рядом с ним, выполняя 
такую же или аналогичную работу, жил с ним под одной крышей и 
даже участвовал в принятии решений, относящихся к деятельности дан
ного предприятия. На работу его принимали только по рекомендации, 
и он, естественно, стремился оправдать доверие рекомендателя. Бла
госостояние его целиком зависело от процветания хозяина, и, таким об
разом, складывалась микрогруппа с общими интересами.

На крупном предприятии с его сложной, многоступенчатой структу
рой управления рабочему не предоставляли даже совещательного голо
са в решении не только стратегических, но и тактических вопросов 
производства. Исключение составляла система «ринги», согласно кото
рой рабочие могли давать практические рекомендации, направленные 
на улучшение функционирования производственного процесса, а пред
приниматели отбирали из них выгодное для себя. Поэтому достижение 
иллюзии заинтересованности рабочего в повышении эффективности ра
боты предприятия и сознания принадлежности его к «семье» предпри
нимателя (образ жизни которого не имел уже ничего общего с образом 
жизни рабочего) реализовалось иным способом. Его заставляли осо
знать, какую большую «честь» оказывает ему хозяин тем, что берет 
в свою «семью». И действительно, несмотря на более изощренную экс
плуатацию, условия труда и размеры заработной платы, предоставляе
мые рабочему крупным бизнесом, были лучше, чем на мелких и сред
них предприятиях, и поэтому рабочий все силы прилагал к тому, чтобы 
остаться на данном предприятии.

Таким образом, японское общество оказалось разделенным не толь
ко на горизонтальные слои по классовым признакам, но и на верти
кальные псевдосемейные группы. Это дает японским ученым повод для 
утверждения, что наемным рабочим в их стране свойственно отождеств
лять свои интересы с интересами предприятия, на котором они работа
ют. Например, видный буржуазный социолог Е. Ито пишет: «Западная 
Европа и Япония пошли по различным путям индустриализации — пер
вая, исходя из принципа индивидуализма, вторая — из принципа общ
ности. Предприятия в Японии развивались совершенно особым путем 
как «общность» людей, отличающихся сильным чувством преданности 
вышестоящему и ощущением своего единства»3.

Японский патернализм, основой своей имеющий традиционные фео
дальные институты, поддерживается особенностями отношений между 
трудом и капиталом в этой стране. К ним следует отнести систему по
жизненного найма, систему автоматического повышения заработной 
платы в зависимости от возраста и стажа непрерывной работы в од
ной компании, а также специфику построения профсоюзов.

Система пожизненного найма (коё сюсин сэйдо) предусматривает 
исключительно стабильный наем рабочей силы. В идеальном варианте 
в соответствии с этой системой рабочие и служащие, нанимаемые не
посредственно 
ния, работают 
всего времени,
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охвачено около 90 % японских рабочих, которые именуются «постоян
ными рабочими». Оставшиеся 10% составляют так называемые вре
менные, поденные и внештатные рабочие, в отношении которых пред
приниматели не несут обязательства гарантированного найма. Систе
мой пожизненного найма предусматривается предельный возраст, по 
достижении которого работник обязан подать в отставку (тэйнэн 
сэйдо). Обычно это 55 лет.

Система автоматического повышения заработной платы в зависимо
сти от возраста и стажа (нэнко тингин сэйдо) распространяется ис
ключительно на постоянных работников. По этой системе при опреде
лении размеров заработной платы приоритет отдается не личным спо
собностям, не продуктивности труда, а возрасту и стажу работы на 
данном предприятии. В результате разрыв в оплате труда молодых 
и пожилых рабочих исключительно велик: в середине 50-х годов, на
пример, заработная плата рабочих в возрасте до 19 лет была в 7 раз 
ниже, чем рабочих в возрасте от 50 до 55 лет4.

Большинство японских профсоюзов построено по принципу «на 
каждом предприятии — свой профсоюз» (кигёбэцу кумиай), а не по 
отраслевому или профессиональному принципам, как в других разви
тых капиталистических странах. Такими профсоюзами охвачено около 
90% организованных рабочих5. Несмотря на то что низовые профсою
зы входят в отраслевые федерации и национальные профцентры, они 
обладают очень большой автономней при заключении трудовых догово
ров, разрешении трудовых конфликтов с администрацией.

Системы пожизненного найма и автоматического повышения зара
ботной платы (ввиду их тесной взаимообусловленности в совокупности 
их можно было бы назвать традиционной японской системой найма 
и заработной платы) зародились еще в период генезиса капитализма 
в Японии, широкое же распространение получили с 20-х годов XX сто
летия. Профсоюзное движение в этой стране начало развиваться лишь 
после второй мировой войны, а ранее профсоюзы были запрещены. 
В настоящее время ими охвачено около трети рабочих6.

Особенности традиционной японской системы найма и заработной 
платы способствовали ускорению экономического развития страны в 
период так называемого «японского экономического чуда» (середина 
50-х — начало 70-х годов), когда она превратилась во вторую про
мышленную державу капиталистического мира, один из центров меж
империалистического соперничества.

Система зависимости заработной платы от возраста и стажа ра
боты в условиях экстенсивной модели воспроизводства населения озна
чала существенную экономию на фонде заработной платы. В период 
с 1955 по 1970 г. самая низкооплачиваемая часть пролетариата (в воз
расте менее 30 лет) составляла от 41,4 до 34,6 %, в то время как наи
более высокооплачиваемая (старше 45 лет)—лишь от 27,4 до 26,8% 
всех занятых7. Заработная плата этих групп соотносилась приблизи
тельно как 1 : 3, причем если сравнивать наименее и наиболее высоко
оплачиваемые категории, то как 1 : 7 8. Подобная экономия на издерж
ках на рабочую силу позволяла японским предпринимателям вклады
вать весьма значительные дополнительные средства в основной ка
питал.

Далее, система пожизненного найма «привязывала» рабочего к дан
ному предприятию. В условиях форсированных темпов роста экономики 
спрос на рабочую силу хронически превышал ее предложение. Об этом
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свидетельствует, например, динамика коэффициента найма, рассчитан
ного как отношение числа вакантных мест к числу лиц, активно ищущих 
работу. Особенно остро ощущалась нехватка обученной рабочей силы, 
которая в отдельные годы достигала 2 млн. человек 9. Это способство
вало сохранению низкого уровня безработицы — на протяжении всего- 
рассматриваемого периода она не превышала 1 % самодеятельного на
селения, имея в основном технологический характер.

Поскольку поступающие на работу состояли в основном из вчераш
них выпускников школ, предпринимателям необходимо было затрачи
вать значительные средства на внутрифирменное обучение рабочим спе
циальностям. В этих условиях японским предпринимателям было вы
годно иметь на своих предприятиях постоянный контингент хорошо обу
ченной рабочей силы. В неблагоприятные же конъюнктурные периоды- 
они прибегали к увольнению временных, поденных и внештатных ра
ботников, по отношению к которым не брали на себя обязательство га
рантированного найма. Эти категории рабочих обычно использовались, 
на работах, не требующих высокой квалификации, и на японском ре
зервном рынке труда такой рабочей силы всегда было в избытке. Систе
ма автоматического повышения заработной платы также стимулировала 
«привязанность» рабочего к данному предприятию, так как с течением- 
времени он получал все большую заработную плату.

Что касается профсоюзов, организованных по принципу «на каждом- 
предприятии — свой профсоюз», то большинство их объединены в нацио
нальные профцентры: 36,5 % организованных рабочих входят в прогрес
сивный профцентр Генеральный совет японских профсоюзов (Сохё),. 
17,6 % — в правореформистскую Всеяпонскую конфедерацию труда 
(Домэй), 10,7 % —в Тюрицу рорэн и 0,5 % —в Сннсамбэцу, поддержи
вающий Сохё (1976 г.) 10. Остальные, так называемые независимые 
профсоюзы, представляют собой, как правило, объединения, организо
ванные по инициативе предпринимателей с целью насаждения атмосфе
ры «классового сотрудничества», то есть «желтые профсоюзы». Среди 
профсоюзов, входящих в профцентры прогрессивной ориентации (не го
воря уже о Домэй), также нередки настроения «принадлежности» проф
союза данному предприятию, заметны стремления способствовать про
цветанию компании с целью содействовать «процветанию всех, входящих 
в компанию». Подобные настроения поддерживаются широко пропаган
дируемой правящим классом теорией «двойственного характера отноше
ний между трудом и капиталом». Известный японский буржуазный эко
номист и социолог И. Накаяма писал: «Производство пирога — предмет- 
совпадающих интересов труда и капитала, а его дележ — сфера проти
воречивых их интересов»11. Все это приводит к массовой классовой- 
борьбе на стадии «дележа пирога» (широко известные «весенние наступ
ления», большой размах забастовочного движения), однако на этапе- 
«производства пирога» лояльность профсоюза по отношению к админи
страции компании значительна.

В первой половине 70-х годов наметилась тенденция к модификации 
существеннейшего элемента системы отношений между трудом и капи
талом в Японии—традиционной японской системы найма и заработной 
платы. Те ее привлекательные для капитала стороны, о которых гово
рилось выше, превратились в свою противоположность. К основным при
чинам этого следует отнести изменение общеэкономической конъюнкту
ры, повышение образовательного уровня японских трудящихся, а также- 
общее «старение» японского общества.
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12 Рассчитано по: Кэйдзай ёран, 1977. Токио, 1977, с. 141.
13 1п: Зарап Есопоппс УеагЬоок, 1977/1978. Токуо, 1977, р. 171.
14 См.: Родо токэй ёран. Токио, 1977, с. 10.
15 1п: “Ларап Риаг1ег1у" (Токуо), 1980, уо1. 27, № 1, р. 31.
18 Рассчитано по: Ларапсае 1паиз1г1а1 ОДаНопз Зе.пез. 8ег. 1. Токуо, 1980, р. 11.
47 «Нихон кэйдзай кэнкю сэнта канхо», 1979, № 355, с. 22.

В конце 1973 г. японскую экономику поразил кризис, который впер
вые с 1955 г. привел к абсолютному падению показателей валового на
ционального продукта и национального дохода. Особенно сильно кризис 
отозвался на состоянии дел в промышленности: в 1974 г. промышленное 
производство сократилось на 9,2 % по сравнению с 1973 г., а в 1975 г.— 
на 3,2 % по сравнению с 1974 г.12 Это повлекло за собой огромное число 

банкротств: в 1974 г.— 11 681, в 1975 — 12 606, в 1976 г.— 15 641 13. Банк
ротства в свою очередь привели к пополнению рынка резервной рабочей 
силы. Общее число полностью безработных лишь по официальным дан
ным составило 730 тыс. человек в 1974 г. и 1 млн. человек в 1975 г. (по 
данным профсоюзов, число безработных было гораздо больше, так как 
■официальная статистика не учитывает тех, кто работает хотя бы 1 час 
в неделю) н. Кроме того, большинство предприятий прибегло к уволь
нению временных, поденных и внештатных рабочих в невиданных ра
нее масштабах, а около 10% из них — даже и постоянных рабочих.

Известны случаи, когда компания предпочитала увольнять посто
янных рабочих, оставляя временных 15. Последнее объясняется тем, что 
в условиях неблагоприятной конъюнктуры предприниматели экономят 
на издержках на рабочую силу, а заработная плата времен
ных рабочих составляет в среднем около 60 % заработной пла
ты постоянных рабочих. Хотя большинство компаний и не прибегло 
к крайней мере — увольнению постоянных рабочих, многие из них были 
переведены на работу с сокращенной рабочей неделей и соответствую
щим снижением заработной платы, другим были навязаны принуди
тельные неоплаченные отпуска на несколько месяцев. Все это повлекло 
за собой резкое изменение на рынке резервной армии труда. Если ра
нее расширение производства всегда сопровождалось лихорадочными 
поисками дополнительной рабочей силы, то теперь это уже не состав
ляло никакой сложности. Кроме того, большинство японских безработ
ных обладают определенной производственной квалификацией, что де
лает ненужным длительное обучение. В 1977 г. доля безработных в воз
расте свыше 30 лет (то есть уже обладающих определенными производ
ственными навыками) в общей массе безработных составила 59,1 % 16.

Даже по признанию японских буржуазных экономистов, период 
«бескризисного» развития японской экономики (строго говоря, кризисы 
наблюдались и в годы «японского экономического чуда», хотя они и 
не приводили к падению абсолютных показателей ВНП и националь
ного дохода) кончился, и теперь предприятия должны быть в большей 
степени приспособлены к изменениям экономической конъюнктуры, 
иметь возможность расширять или свертывать производство. Поэтому 
пожизненный наем, в соответствии с которым предприниматели обяза
ны давать рабочему работу независимо от конъюнктуры, рассматрива
ется ими как система, «оказывающая негативное воздействие на раз
витие японской экономики»17. В действительности же японская систе
ма найма в новых условиях препятствует не столько развитию эконо
мики, сколько получению максимальной прибыли классом капита
листов.

Другой причиной, оказывающей существенное воздействие на мо
дификацию традиционной системы найма и заработной платы, являет
ся резкое повышение образовательного уровня японцев. Получение об
разования, особенно высшего, рассматривается ими обычно как «при
общение к элите». Даже прямые наследники владельцев капитала не
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университеты достигнет 50 % 21 
нению в сферу общественного 
доли наиболее
19 лет. В условиях традиционной системы заработной 
собствует росту издержек на рабочую силу.

В этом же направлении воздействует и изменение демографической 
ситуации в Японии. Население страны быстро «стареет». Если в 1965 г. 
доля лиц в возрасте от 15 до 30 лет составляла 35,9 % самодеятельно
го населения, а старше 40 лет — 39,6%, то в 1978 г. эти показатели 
составили соответственно 26,4 и 48,5 %22. По прогнозам, процесс увели
чения доли пожилых людей в самодеятельном населении будет продол-

Во-первых, уменьшается доля предприятий, 
ционную систему оплаты рабочей силы. Е— 
предприятий с 1-------

могут рассчитывать на получение достаточно высоких управленческих 
постов, не имея университетского диплома *8. Именно этим объясняет
ся большая тяга японцев не столько к знаниям, сколько к получению 
свидетельства об образовании. Японская школа включает три ступе
ни: 6-летнюю начальную школу, 3-летнюю неполную среднюю и 3-лет
нюю полную среднюю. Университетский курс обычно продолжается 
4 года. Если в 1960 г. лишь 77,4 % окончивших начальную школу про
должили образование в неполной средней, 84,8 % выпускников непол
ной средней школы — в полной средней и 15,9% выпускников полной 
средней школы поступило в университет 19, то к настоящему времени 
положение радикально изменилось. Практически все японцы заканчи
вают сейчас не только начальную, но и неполную среднюю школу. 
В 1976 г. в полную среднюю школу поступило 92,6 % выпускников 
школ низшей ступени, а в университеты — 38,6 % окончивших полную 
среднюю школу20. По оценкам министерства труда, в 1985 г. все япон
цы будут кончать 12-летнюю школу, а среди них доля поступающих в 

Это приводит к более позднему вклю- 
производства молодежи и снижению 

низкооплачиваемых рабочих — в возрасте от 15 до 
платы это спо-

жаться до 2025 г.
В изменившихся условиях традиционная японская система найма и 

заработной платы приводит, с одной стороны, не к сокращению, а к ро
сту издержек на рабочую силу, а с другой, гарантируя трудящимся 
стабильный наем, не позволяет компаниям быстро реагировать на изме
нения экономической конъюнктуры, соответственно расширяя или свер
тывая производство. Поэтому в японской буржуазной литературе ве
дется оживленная дискуссия о направлениях модернизации традицион
ных систем, так как очевидно, что в своем чистом виде они не выживут. 
Профсоюзы выступают против изменения существующей системы най
ма и заработной платы, справедливо полагая, что она означает реше
ние экономических трудностей за счет рабочего класса. Отказ от систе
мы автоматического повышения заработной платы неизбежно повлечет 
за собой сокращение ее массы, а ликвидация системы пожизненного 
найма приведет к росту числа безработных. Однако пока идет дискус
сия о том, как примирить интересы капитала и требования рабочего 
класса, предприниматели пытаются нейтрализовать действие ставших 
невыгодными для них особенностей отношений между трудом и капи
талом. Модернизация их идет по следующим основным направлениям.

", применяющих тради- 
. Если в 1970 г. 17,8 % всех 

„ числом занятых не менее 30 человек за основу размера
заработной платы брали возраст и стаж, а 27,9 % — уровень выработ- 

’ 1977 г. эти показатели составляли соответственно 11,5 и 43,6 %.

18 См • «Тоё кэйдзай», 1977, № 4012, с. 57.
19 Рассчитано по: Нихои токэй нэнкан. Токио, 

С‘ 5м ’См.: «Экономисуто», 1977, № 38, с. 10.
и Рассчитано по:’Родо токэй ёраи. Токио, 1970, с. 36; 1979, с. 2Е



121Отношения между трудом и капиталом в современной Японии

и См.: Родо токэй ёран. Токио, 1972, 1979.
м Рассчитано по: Родо токэй ёран. Токио, 1969, с. 146; 1979, с. 152.

Доля предприятий, применяющих комбинированные системы оплаты, 
за тот же период сократилась с 52,7 до 45,9 % 23.

Во-вторых, происходит увеличение удельного веса аналитической 
части заработной платы рабочих и соответствующее сокращение тра
диционной части. Годовая заработная плата складывается из месячных 
заработных плат и бонусов — летнего и зимнего. Месячная заработная 
плата делится на нормативную часть и плату за сверхурочные работы. 
Нормативная часть в свою очередь подразделяется на основную и до
полнительную части заработной платы. Основная заработная плата 
состоит из трех компонентов: 1) «персональной оплаты» (дзокудзин- 
кю), устанавливаемой в зависимости от возраста работника; 2) «синте
зированной оплаты» (согокэттэйкю), определяемой в зависимости от 
непрерывного производственного стажа и образовательного уровня; 
3) «служебной оплаты» (секумукю) или «оплаты за работу» (сигото- 
кю), рассчитываемой на основе аналитической оценки работ. Доля тра
диционной части — «персональной оплаты» и «синтезированной опла
ты» — в период с 1967 по 1977 г. сократилась с 67,5 до 47,3 % месячной 
заработной платы, в то время как доля современной части — «служеб
ной оплаты» — выросла с 9,5 до 29,4 % 24-

Далее, непрерывное повышение заработной платы продолжается 
теперь не до предельного возраста пребывания на службе, как это 
предусматривает традиционная система, а до более низкого возраста. 
Наивысшую заработную плату в настоящее время получают рабочие 
в возрасте от 45 до 49 лет, а не от 50 до 55 лет, как это было ранее.

Все это привело к тому, что резкий разрыв в заработной плате ра
бочих разных возрастных групп сократился. Если в 1960 г. заработная 
плата рабочих в возрасте до 17 лет была в 6,5 раза меньше, чем у ра
бочих в возрасте от 40 до 49 лет, то в 1977 г. этот показатель соста
вил лишь 2,7. В настоящее время заработная плата японских рабочих 
быстро растет до 40 лет, от 40 до 50 лет растет незначительными тем
пами, от 50 до 55 лет несколько снижается и начиная с 55 лет резко 
снижается.

Наконец, предприниматели осуществляют политику «раннего ухода 
с работы с выходным пособием». По достижении предельного срока 
службы японским рабочим выплачивается выходное пособие, размер 
которого определяется по принципу «за каждый год работы — месяч
ный оклад». Таким образом, составляется сумма, равная приблизитель
но трехлетнему заработку рабочих в возрасте 55 лет. Система выход
ных пособий получила широкое распространение главным образом вви
ду крайне неразвитой пенсионной системы. По новой практике рабочие 
могут уйти с работы и получить при этом выходное пособие (правда, 
не в полном размере) до достижения 55 лет, в ряде случаев в 45 лет. 
Часть рабочих поддается на эту уловку, не думая о том, где они будут 
работать завтра, и компании удается избавиться от «избыточной» вы
сокооплачиваемой рабочей силы.

Таковы основные методы, с помощью которых японские предпри
ниматели стремятся предотвратить негативные для них последствия 
применения традиционной системы найма в новых условиях. Характер
но, что в целом это им удается и приносит большую экономическую 
выгоду. Подобная «рационализация» системы найма и заработной пла
ты означает наступление монополистического капитала на права ра
бочего класса, решение экономических трудностей нового периода за 
счет широких масс трудящихся. Однако следует помнить о том, что 
именно системы пожизненного найма и автоматического повышения 
заработной платы являются основой японского патернализма. Поэтому
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консультаций труда 
создания

предприниматели не полностью отказываются от принципов традици
онных систем, а лишь смягчают их воздействие. Но уже и в нынешнем 
своем облике системы найма и заработной платы не выполняют в пол
ном объеме своей функции инструмента насаждения «гармонии интере
сов труда и капитала». Этим и объясняется тот исключительный инте
рес, который проявляют правительственные учреждения, предпринима
тельские организации и отдельные буржуазные исследователи к опре
делению основных направлений и тенденций дальнейшей модернизации 
отношений между трудом и капиталом в Японии.

Прежде всего нарекания с их стороны вызывает система пожизнен
ного найма. Дело в том, что ранее наем действительно мог считаться 
пожизненным: в 1933 г. предельный возраст службы в среднем состав
лял 52,03 года, в то время как средняя продолжительность жизни муж
чин была лишь 46,92 года. В 1978 г. эти показатели составляли соот
ветственно 58,05 и 72,4 года. Пенсионная система в Японии развита 
крайне недостаточно: общегосударственной системы нет вообще, суще
ствуют лишь пенсионные фонды компаний. Размеры пенсий, как пра
вило, не покрывают даже прожиточного минимума, что вынуждает ра
бочих искать после выхода на пенсию новое место работы. Весьма рас
пространен так называемый «вторичный наем», согласно которому ра
бочий по достижении предельного возраста службы остается работать 
на том же предприятии, зачастую на прежнем рабочем месте, но уже 
в качестве временного рабочего. Это означает резкое снижение зара
ботной платы, а также ликвидацию гарантированного найма.

Ввиду отмеченного выше быстрого «старения» рабочей силы доста
точно большая группа постоянных рабочих (согласно оценке, в 1980 г. 
рабочие в возрасте от 50 до 55 лет составляли около четверти всей 
рабочей силы) в скором времени должна перейти в группу временных 
рабочих, что отрицательным образом сказывается на традиционной 
«лояльности» пожилых рабочих к предприятию. Значительная их часть 
пополнит ряды безработных — в 1977 г. мужчины в возрасте более 
55 лет составили около четверти японских безработных мужчин, при
чем их доля неуклонно возрастает. Поэтому Ассоциация японских пред
принимателей (Никкэйрэн) предлагает продлить предельный возраст 
службы до 60 лет. Однако при этом эксперты Никкэйрэн настаивают 
на частичном отказе от традиционного метода оплаты труда. Согласно 
их рекомендациям, приоритет возраста и стажа при определении раз
мера заработной платы следует сохранить лишь до 45-летнего возра
ста, а по достижении его этот уровень должен быть заморожен либо- 
оплату надо осуществлять на основе аналитической оценки работы. 
За счет определенной стабилизации найма предприниматели намерены 
снизить издержки на рабочую силу и одновременно поддержать разва
ливающийся патернализм.

Изыскиваются также принципиально новые, ранее не характерные 
для Японии методы установления атмосферы «сотрудничества труда и 
капитала». Особое внимание в последние годы японская буржуазия 
уделяет так называемому «участию трудящихся в управлении производ
ством» (кэйэй санка). Практически все ведущие предпринимательские 
и исследовательские организации Японии — упоминавшаяся выше Ас
социация японских предпринимателей, Совет единомышленников по во
просам экономической политики (Кэйдзай доюкай), Японский центр 
производительности (Нихон сэйсансэй хомбу), Национальный совет по 
социально-экономическим вопросам (Сякай кэйдзай кокумин кайги) и 
др  опубликовали доклады, посвященные «участию в управлении».

Н В этих докладах проводится мысль о том, что нынешняя степень 
развития «участия» в Японии — преимущественно система совместных 
н ■>'„ ------д и капитала (роси кёгисэй)—недостаточна для

атмосферы «сотрудничества» на предприятиях, поэтому «уча-
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стие» следует всемерно развивать. Конкретные предложения достаточ
но сильно варьируются: от расширения и придания новых функций 
системе совместных консультаций до внедрения систем рабочих дирек
торов и контролеров, от «участия» на рабочем месте до участия в ор
ганах, планирующих экономическую политику на уровне отрасли и 
даже национальной экономики. Участие представителей рабочих в сове
те директоров компании существует всего на 1,5% предприятий, причем 
почти всегда там, где профсоюз, созданный по инициативе администра
ции, поддерживает все ее начинания. Система рабочих контролеров во
обще не получила развития из-за определенных законодательных огра
ничений. «Участие» на уровне отрасли и национальной экономики еще 
более иллюзорно. В консультативных советах, существующих в отрас
лях и при министерствах, на одного представителя профсоюза прихо
дится более десяти лиц, отражающих интересы монополистического 
капитала. Характерно, что, несмотря на многочисленность 
участия», предприниматели не спешат внедрять их в свою 
Капиталистическую теорию и практику «участия», при всем многооб
разии их форм, роднят два момента, а именно: стремление, с одной 
стороны, создать иллюзию «участия» в решении тех вопросов, которые 
касаются положения рабочих, и с другой — практиковать реальное 
участие там, где это приводит к росту производительности труда и уве
личению массы прибыли. Вместе с тем буржуазные ученые предостере
гают от излишнего увлечения «участием», так как, по их мнению, «уча
стие в управлении, превышая рамки, планируемые предпринимателя
ми... может приобрести революционный характер»25.

Таким образом, на рубеже 70—80-х годов отношения между трудом 
и капиталом в Японии находятся уже не на пороге, а в процессе интен
сивной модернизации. Японские предприниматели, вынужденные отка
зываться от ставших экономически неэффективными систем найма и 
заработной платы, тем не менее стремятся сохранить поддерживавший
ся ими в целом достаточно «мирный» характер отношений между 
трудом и капиталом. До настоящего времени они характеризуются вы
соким накалом экономических форм борьбы пролетариата и относи
тельным отставанием общеполитических требований, что приемлемо 
для господствующего класса. Буржуазия лихорадочно ищет новые сред
ства смягчения и камуфлирования антагонизма в отношениях между 
основными классами современного капиталистического общества. Опре
деленные шаги в этом направлении уже сделаны. Вместе с тем нельзя 
отрицать возможность усиления степени конфликтности отношений 
между трудом и капиталом, и реализация этой возможности зависит 
от того, какую позицию займут японский рабочий класс, его политиче
ские партии, профсоюзы и другие организации: пойдут ли они по пу
ти достижения «совместного процветания нации» или же будут посл'е- 

.довательно отстаивать свои интересы с позиций классовой борьбы.

25 Кэйэй санка-но ронрн то тэмбо (Концепция н тенденции участия в управлении’) 
ТГокио, 1979, с. 117.



!

Л. В. Филатов, 
кандидат экономических наук

4
!

Научно-техническое сотрудничество 
Китая с капиталистическими странами

Навязанный китайскому народу в конце 50-х годов Мао Цзэдуном 
и его окружением «особый курс», сопровождавшийся экономическими 
и политическими авантюрами «большого скачка» и «культурной рево
люции», а также самоизоляцией Китая от стран социалистического со
дружества, вызвал почти двадцатилетний застой китайской науки и 
техники и нанес огромный ущерб всем звеньям научно-технического по
тенциала КНР.

После смерти Мао Цзэдуна и отстранения от государственного и 
партийного руководства «группы четырех» китайская администрация 
стала уделять большое внимание участию в международном научно- 
техническом сотрудничестве, с преимущественной ориентацией на за
падные страны, рассматривая этот вид межгосударственных отношений 
как важный стимулятор экономического и научно-технического про
гресса. В обнародованном в начале 1978 г. курсе «четырех модерниза
ций» и проекте восьмилетнего плана развития науки и техники 
(1978—1985) международному научно-техническому обмену отводилось 
особое место как одному из основных источников заимствования новей
ших достижений мировой науки и техники и подготовки за границей 
высококвалифицированных кадров.

Результатом активизации действий КНР на мировой арене яви
лось установление различных форм сотрудничества в области науки и 
техники примерно с 70 государствами (в том числе и социалистиче
скими, за исключением СССР, Кубы, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Кам
пучии и Албании). За период 1978—1979 гг. КНР заключила межпра
вительственные и межведомственные соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве и соглашения об обмене учеными и студентами практи
чески со всеми промышленно развитыми капиталистическими странами.

В настоящее время КНР имеет около 30 межправительственных и 
более 40 межведомственных соглашений о научно-техническом обмене 
с зарубежными странами. Кроме того, в 30 странах, с которыми еще 
не подписаны соглашения, китайские ученые установили контакты с 
учреждениями и организациями по отдельным научным проблемам. Из 
80 научно-технических обществ КНР 21 — члены международных на
учных ассоциаций, которые поддерживают связи со 100 иностранными 
научными обществами. В международном обмене со странами Запад
ной Европы, США и Японии принимает деятельное участие также ряд 
научных обществ местного провинциального подчинения *.

Только с США Китай подписал около 20 различных межправитель
ственных и межведомственных соглашений, протоколов и контрактов. 
К важнейшим из них следует отнести соглашение об обмене студента
ми и исследователями, заключенное в октябре 1978 г„ и соглашение о 
сотрудничестве в области науки и техники от 31 января 1979 г. На ос-

1 См.: «Гуанмин жибао», 28.11.1980.
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новации соглашения от 31 января 1979 г. между обеими странами было 
подписано в 1979—1980 гг. свыше 10 соглашений и протоколов по от
дельным видам и направлениям научно-технического обмена в таких 
областях, как ядерная энергетика, космическая техника, спутниковая 
связь, охрана окружающей среды, геология, машиностроение, метеоро
логия, океанология и рыболовство, метрология и стандартизация, здра
воохранение, техническая информация и др.

Сотрудничество Китая с Францией регламентируется соглашением о 
научно-техническом сотрудничестве от 21 января 1978 г. и рядом со
глашений в области науки и техники, включая ядерные и космические 
исследования, подписанных в октябре 1978 г., а также соглашением о 
сотрудничестве в области информации и электроники от 6 декабря 
1978 г. Между обеими странами заключено также свыше 10 соглаше
нии и контрактов на закупку современной промышленной технологии, 
в том числе для сталелитейного комбината, гидроэлектростанции, теп
лоэлектроцентрали и др.

Большое развитие получили научно-технические связи Китая с Япо
нией, хотя официально межправительственное соглашение о сотрудни
честве в этой области было подписано между обеими странами лишь 
в мае 1980 г. В течение ряда лет обе страны обмениваются учеными, 
студентами и специалистами. Китай приобретает японскую технологию 
по электронике, металлургии, энергетике, а также по химии и некото
рым другим отраслям промышленного производства.

Аналогичного вида научно-техническое сотрудничество Китай осу
ществляет с Англией, ФРГ и прочими промышленно развитыми капи
талистическими странами.

Наряду с этим КНР в апреле 1978 г. подписала с Европейский Эко
номическим Сообществом торговое соглашение и в марте 1979 г. — со
глашение об экономическом сотрудничестве на сумму 7 млрд. ф. ст., 
предусматривающие поставки в Китай технологии и оборудования и 
осуществление энергетических проектов.

С рядом социалистических стран Европы Китай подписал соглаше
ния, протоколы и обменялся письмами о научно-техническом сотрудни
честве на эквивалентной и безвозмездной основе, в которых предусмат
ривается взаимный обмен учеными и специалистами, а также материа
лами и информацией по проблемам энергетики, электроники, металлур
гии, машиностроению и добыче полезных ископаемых.

Несмотря на значительное расширение сферы научно-технических 
отношений с внешним миром и подписание многочисленных соглаше
ний и контрактов, фактические объемы реализации взаимных обяза
тельств в ходе сотрудничества КНР с зарубежными странами были су
щественно урезаны. В 1979 г. стала совершенно, очевидной невыполни
мость курса «четырех модернизаций» и проекта восьмилетнего плана 
развития науки и техники, в том числе и планов сотрудничества с про
мышленно развитыми капиталистическими странами. Из-за нехватки 
материальных ресурсов и валютных резервов китайское руководство на 
2-й сессии ВСНП пятого созыва в июне 1979 г. объявило о введении 
трехлетнего периода «урегулирования» и призвало к строжайшей эко
номии средств, а на 3-й сесии ВСНП, завершившейся 10 сентября 
1980 г., указало на необходимость внесения дополнительных корректив 
в научные планы и планы научно-технического обмена с зарубежными 
странами.

Как было отмечено в докладе Хуа Гофэна на 3-й сессии ВСНП, мно
гие намеченные показатели десятилетнего плана развития народного 
хозяйства (1976—1985), который включал в себя основные положения 
курса «четырех модернизаций» и восьмилетнего плана развития науки 
и техники, были завышены и не сбалансированы, и «по истечении че-
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тырех с лишним лет этот план уже утратил свое значение, как его ни 
пересматривай» 2.

Принятый на 3-й сессии народнохозяйственный план на 1981 г. пре
дусматривает снижение темпов экономического развития по сравнению 
с первоначальными наметками десятилетнего плана и дальнейшие огра
ничения закупок иностранной техники и технологии 3.

Расчеты Пекина на получение от западных стран щедрой экономи
ческой и научно-технической помощи на льготных для него условиях 
оказались несостоятельными, а осуществление сотрудничества с Запа
дом на коммерческих условиях явно для него не по средствам. По за
ключению западных экспертов, общая стоимость необходимых Китаю 
технологии и подготовки 10 тыс. студентов должна была составить со
ответственно 40—43 млрд, и 400 млн. долл.4, в то время как весь объем 
документации и технологии, полученный Китаем от Советского Союза 
в 50-х — начале 60-х годов, обошелся ему всего примерно в 10,2 млн., а 
обучение 11 тыс. китайских студентов и аспирантов в советских ву
зах— в 12,2 млн. долл.5

Уже в процессе выполнения десятилетнего плана многие проекты со
трудничества с развитыми капиталистическими странами, которые вклю
чали такие элементы научно-технического обмена, как привлечение ино
странных специалистов, подготовка китайского инженерно-технического 
персонала за границей, использование зарубежных лицензий и «ноу- 
хау», а также обмен учеными и студентами, подверглись существенным 
изменениям. В частности, вместо первоначально намечавшегося коман
дирования за границу 20 тыс. ученых и студентов Китай смог напра
вить в 1978 г. в 28 стран всего 480 научных работников. На начало 
1980 г. за границу выехало всего лишь около 5300 китайских граждан, 
в том числе в 41 страну 2700 студентов, и принято 4200 иностранных 
специалистов, а также 1300 студентов из 77 стран6.

В декабре 1980 г. на расширенном рабочем заседании ЦК КПК, а 
также на заседании Постоянного комитета ВСНП, состоявшемся 
25 февраля 1981 г., подверглись резкой критике многие аспекты внеш
неэкономической политики правительства и была признана необходи
мость ограничения импорта иностранной техники и технологии, а также 
введения строгого режима экономии валютных ресурсов.

Ввиду неоправдавшихся надежд на западную помощь и острой не
хватки финансовых средств китайскому руководству пришлось при
звать к более полному и рациональному использованию собственной 
промышленной и научно-технической базы, которая была создана СССР 
и другими социалистическими странами еще в 50-х годах и до сих пор 
сохраняет для Китая первостепенное значение7.

В последнее время в КНР в связи с установлением строгой эконо
мии средств все заметнее стал проявляться новый подход к оценке ре
альных возможностей и фактического состояния китайской экономики. 
В китайской печати все чаще стали появляться материалы, в которых 
прямо или косвенно признается решающее значение помощи Совет
ского Союза для создания ныне действующего комплекса промышлен
ных предприятий, научно-исследовательских учреждений и вузов8.

Иностранные ученые и специалисты, недавно посетившие Китай, 
также заключают," что промышленный и научно-технический потенциал, 

«Жэньминь жибао», 15.1Х.1980.
АеуГуогк Тйпез”, 27Ж1.1978; "118 Мехуз апс! ШогИ КсрогГ, 1979, уо1. 86,

В Филатов Экономическая оценка научно-технической помощи Соает- 
Китаю (1949—1966). М., 1980, с. 111, 116.

ско 0 --- ' жибао», 24.XII.1979; «Гуанмин жибао», 28.11.1980.
сюэбао», 1979, № 1, с. 6; «Хунци», 1979, № 10, с. 44.

2  —
8 См. там же, 13 и_30.1Х. 1980.
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Союза Китаю (1949—1966)^. М..^ 1980, с.Д1Д, 116.
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созданный в 50-х годах с участием Советского Союза, по-прежнему со
храняет свое значение. Многие из них считают, что к началу осуществ
ления в стране курса «четырех модернизаций» уровень китайской науки 
и техники, за исключением военных областей, мало в чем изменился за 
время, прошедшее с момента прекращения советско-китайского сотруд
ничества 9.

Как известно, это сотрудничество, осуществлявшееся в 50-х — на
чале 60-х годов, строилось на ленинских принципах интернационализ
ма и было, в сущности, беспрецедентной по масштабам бескорыстной 
помощью советских людей китайскому народу. Советская помощь, 
имевшая всеобъемлющий характер, распространялась практически на 
все области экономики, науки и техники и сыграла решающую роль в 
формировании почти всех звеньев экономического и научно-технического 
потенциала Китая, включая сооружение 300 с лишним крупнейших про
мышленных объектов, свыше 100 научно-исследовательских институтов 
и около 200 высших и специальных учебных заведений. Общая стои
мость всего объема советской научно-технической помощи Китаю, по 
минимальным расценкам мирового рынка того периода, могла бы со
ставить свыше 10 млрд, долл.10

Следует подчеркнуть, что, несмотря на ограниченную платежеспо
собность Китая, сокращение объемов сотрудничества с промышленно 
развитыми капиталистическими странами почти не коснулось воен
ных областей. Китай по-прежнему сохраняет контакты с такими круп
ными исследовательскими центрами этих стран, как Национальное 
управление по аэронавтике и исследованию космического простран
ства США, Национальный центр по космическим исследованиям Фран
ции, Комиссариат по атомной энергии Франции (КАЭ), с центрами 
ядерных исследований США, Японии, ФРГ, Италии и др. Наряду с 
этим КНР сотрудничает с западными странами в этих областях через 
посредство международных организаций: Международный консорциум 
спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ), Европейскую промышленную ассо
циацию по исследованию космического пространства (ЕВРОКОСМОС), 
Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Меж
дународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и др.

Для отраслей народного хозяйства, имеющих военно-прикладное 
назначение, Китай, идя на огромные затраты, стремится использовать 
новейшие достижения мировой науки, привлекать к научным иссле
дованиям и опытно-конструкторским работам высококвалифицирован
ных иностранных специалистов и приобретать наиболее совершенную 
зарубежную технологию, разработка которой в условиях КНР не всег
да возможна либо сопряжена со значительными потерями времени. 
100 западногерманских ученых и конструкторов были приглашены в 
1978 г. для работы в Атомный центр (Ланьчжоу), с помощью япон
ских специалистов в Китае сооружались ЭВМ серии «М». КНР имеет 
соглашение с ФРГ и Францией о совместном использовании спутника 
связи «Симфония» франко-западногерманского производства. Китай 
имеет договоренность об использовании американского челночного ко
рабля «Шаттл» и европейской ракеты «Ариан» для совместных косми
ческих исследований, а также о закупке американских спутников и 
систем спутниковой связи. Подписаны соглашения с США и ФРГ о пе
редаче Китаю технологии для производства самолетов, вертолетов и 
авиационной техники военно-гражданского назначения. В сентябре 
1980 г. американская администрация одобрила 400 лицензий на 
экспорт в КНР военной техники, электронного оборудования и тех
нологических процессов, а' в июне 1981 г. объявила о согласии поста-

’ 1п: "8с1спсе", 1979. № 4380, р. 515.
10 См.: Л. 13. Ф и л а т о в. Указ, соч., с. 120.
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вить Китаю наступательное оружие. Кроме того, США окажут содей
ствие в сооружении ускорителя мощностью 50 млрд. эВ для осущест
вления научных исследований в области физики высоких энергий. В но
ябре 1980 г. страны НАТО приняли решение о снятии ограничений на по
ставки в Китай вооружения и боевой техники, включая бомбардиров
щики, истребители, противолодочные самолеты и пр.

В Пекине в 1979 г. был создан при министерстве обороны КНР Ин
ститут международных стратегических исследований, предназначенный 
для изучения глобальных стратегических проблем и сотрудничества с 
западными странами в военных областях. «Тот факт, что Китай соз
дал новый военный научно-иследовательский институт для проведения 
•совместных консультаций и исследований со специалистами из Япо
нии и США, — писала газета японских коммунистов «Акахата», — яв
ляется еще одним шагом на пути к более тесному военному сотрудни
честву с обеими этими странами» ". Наглядным примером такого «со
трудничества» может служить совместная экспедиция 70 американских, 
английских, пакистанских и китайских специалистов под условным на
званием «Каракорум-80», предпринятая в сентябре 1980 г. с целью 
изыскания в горных районах стационарных площадок для монтажа ра
дарных установок и компьютеров, которые будут собирать разведыва
тельные данные с территории Советского Союза, Афганистана и Ин
дии 12. По сообщению американского журнала «Каверт экшн», Агент
ство национальной безопасности США командировало в 1980 г. группу 
■сотрудников для обучения китайцев обращению с аппаратурой элек
тронного шпионажа. В это.м году на территории Китая уже созданы для 
совместного использования два центра с применением американского 
оборудования подобного рода 13.

В последние два года в свете решений 2-й и 3-й сессий ВСНП в Ки
тае разрабатываются мероприятия по «упорядочению» в сфере науки 
а техники, а также по развитию международного научно-технического 
обмена, при этом имеется в виду сосредоточить усилия на тех направ

лениях, которые при минимальных затратах могут дать наибольший 
экономический эффект. К разряду приоритетных отраслей отнесены 
сельское хозяйство, легкая, текстильная и горнодобывающая промыш
ленность, энергетика и транспорт.

С учетом этих соображений Китай заключил с крупными капита
листическими странами ряд соглашений об оказании в этих отраслях 
научного и технического содействия. Китай имеет соглашения с 16 неф
тяными корпорациями США, Англии, Франции, Дании и Японии о про
ведении изыскательских работ вдоль китайского кп”-’/”' 
шельфа, соглашения с американскими, английскими 
мами, а также с фирмами ФРГ о предоставлении т 
ства горно-шахтного оборудования и технологи' 
Китай осуществляет научно-техническое сотрудник 
ных стран в разработке месторождений цветных 
гидроэнергетики. С помощью японских специалис' 
ся работы по возведению портовых сооружений 
нодорожных линий.

В целях заимствования зарубежного о: 
венных и научных кадров китайские власт 
ем своих граждан за границу и приглашена 
телей для работы в китайских учебных заведе.. 
тории самого Китая с помощью некоторых западных V 
фессионально-технические училища. Таковы, например, институт фран-

» 1м.: ’^огИ КерогЬ, 1981, № 6.
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11 См.: «Жэньмпнь жибао», З.Х.1980.
15 См.: «Известия», 9.7111.1979; «Правда» 24.7111.1979.

5 По чы Дальи. Востока № 4

цузской технологии в Шанхае и Центр профессионального обучения в 
Пекине, создание которого при участии специалистов ФРГ намечено к 
весне 1982 г.

Проводя политику технического перевооружения народного хозяй
ства и стремясь в то же время к максимальной экономии средств, ки
тайская администрация не проявляет большой заинтересованности 
приобретении за границей самых совершенных технологических нови
нок для гражданских отраслей промышленности. Внешнеторговым ор
ганизациям КНР предписано производить закупки иностранного обору
дования и технологии с таким расчетом, чтобы импортная техника не 
была дорогостоящей и не подменяла рабочую силу, имеющуюся в Ки
тае в огромном избытке. Подчеркивая нежелательность «излишней» 
механизации труда, китайские руководители указывают на необходи
мость соблюдения выборочного подхода к ввозу зарубежных машин и 
оборудования, отдавая предпочтение лицензиям и патентам, с тем что
бы наладить на их базе собственное производство и содействовать та
ким образом увеличению занятости населения КНР 14.

Наряду с этим в рамках экономического и технического сотрудни
чества с зарубежными странами Китай командирует за границу строи
тельные отряды, используя тем самым дешевую рабочую силу для по
лучения иностранной валюты. В 60—70-х годах несколько десятков ты
сяч китайцев сооружали железную дорогу и шоссе в Замбии, Танзании, 
Непале и других странах Юго-Восточной Азии. В 1979 г. КНР предло
жила японским корпорациям направить строительные отряды общей 
численностью 20 тыс. человек, а итальянским — 400 тыс. человек. В ав
густе 1979 г. было достигнуто соответствующее соглашение с Ита
лией ’5. В настоящее время китайские рабочие трудятся на Мальте и в 
Мавритании на строительстве морских причалов и портовых объектов. 
Государственная строительная организация КНР ведет переговоры по 
найму китайской рабочей силы с фирмами Японии, Австралии и США 
и некоторыми другими странами. Японская фирма «Компьютер сервис 
корпорейшн», занимающаяся производством компьютеров, уже выра
зила принципиальное согласие ежегодно нанимать около 100 китайцев, 
окончивших технические вузы, для работы на своих предприятиях в те
чение 3—5 лет.

Кроме обычных видов сотрудничества, Китай, учитывая свою огра
ниченную платежеспособность, стремится максимально использовать 
статус членства в ряде международных организаций, входящих в со
став ООН, для получения западной технологии в порядке помощи либо 
на льготных условиях. В рамках Программы развития ООН осущест
вляется помощь КНР по И проектам, включающим разработку ком
пьютерной технологии и подготовку технических кадров, на общую 
сумму 15 млн. долл. По 16 проектам ЮНИДО (Организация ООН по 
промышленному развитию) 10—15 западных экспертов и консультантов 
направляются в Китай для чтения лекций и оказания технических услуг 
п 30—40 китайских специалистов будут приняты в США, Японии,'Анг
лии, ФРГ и других европейских странах для прохождения на предприя
тиях производственно-технического обучения. ФАО (Продовольствен
ная сельскохозяйственная организация ООН) организует в провинции 
Ляонин экспериментальную базу для распространения современных 
методов ведения сельского хозяйства и животноводства. ВОЗ (Всемир
ная организация здравоохранения) создает исследовательские и учеб
ные центры с целью модернизации медицинского обслуживания. Фонд 
ООН «для деятельности в области народонаселения» в течение 4 лет 
израсходует 50 млн. долл, на помощь китайской программе контроля
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над деторождаемостью и поставит в Китай с декабря 1980 г. 21 ком
плект ЭВМ для проведения первой переписи населения 1С.

В 1980 г. Китай вступил в две финансово-кредитные организации 
ООН — ЛЪеждународный банк реконструкции и развития и Междуна
родный валютный фонд — с целью получения на льготных условиях 
займов и кредитов под свою программу модернизации науки и техники.

Учитывая хронический дефицит валютных средств, Китай изыскива
ет новые дополнительные каналы для получения западной технологии 
и «ноу-хау», не требующих значительных финансовых затрат. Китай
ские внешнеторговые организации производят закупку образцов ино
странной техники для последующего копирования на предприятиях 
КНР. Этой же цели служат проводимые в Китае промышленные вы
ставки зарубежных стран, на которых китайские представители соби
рают необходимую научную информацию и техническую документацию 
для своих заводов и фабрик. Японские предприниматели отметили ряд 
случаев, когда Китай в обход существующего международного законо
дательства вывозил на экспорт оборудование, выпускаемое на основе 
иностранных образцов, с клеймом «Сделано в КНР» ’7.

Во многих случаях Китай, злоупотребляя доверием своих зарубеж
ных партнеров, использует внешнеэкономические и научно-технические 
контакты для сбора сведений по новейшей промышленной технологии 
и отдельным аспектам науки и техники. По оценке западных специали
стов, в последние два года Китай смог получить от ряда западных 
фирм практически безвозмездно под будущие сделки весьма ценные 
технические материалы и научную информацию на многие миллионы 
долларов и добиться широкого доступа к секретам производства в раз
личных сферах промышленности Запада, включая военные области 18. 
Именно этим обстоятельством западные наблюдатели объясняют анну
лирование китайской стороной первоначальных заказов на некоторые 
виды машин и оборудования, в приобретении которых Китай ранее про
являл повышенную заинтересованность. Как считают, в частности, аме
риканские специалисты, отказ КНР от иностранного содействия в 
строительстве атомных электростанций и решение китайского руковод
ства о сооружении аналогичных объектов собственными силами вызва
ны тем, что китайцы заимствовали американскую технологию, исполь
зуя собранную в США информацию. По их заключению, китайская де
легация, находившаяся в 1979 г. в США, воспользовалась царившей в 
то время паникой и суматохой, вызванной аварией на атомной элек
тростанции в Харрисберге, для сбора ценных материалов по различ
ным вопросам атомной энергетики и в дальнейшем применила их при 
осуществлении собственных научных исследований и разработок|9.

В этой связи, вероятно, не случайно американская делегация Ин
ститута аэронавтики и астронавтики, посетившая КНР, была «пораже
на современным уровнем разработок в отдельных областях техноло
гии», отмечая при этом, что некоторые виды электронной аппаратуры 
на полупроводниках, «по-видимому, не отстают» от уровня США. При
мечательны также многочисленные комментарии западной прессы о 

китайская ракета-носитель «Великий поход — 3», работы над 
созданием которой находятся на завершающей стадии, «по своим тех
ническим характеристикам» напоминает европейскую ракету «Ариан», 
которую «единодушно узнали все специалисты» по фотографиям, опуб
ликованным в китайской печати 20.

18 1п: "Мечи Уогк Т1тез”, 16.Ш.1980.

Иеч1/ Уогк Т1тез”, 7.11.1979.

'Мопде”, 20—21.1.1980; "Меи’ Уогк Т1тсз”, И.III.1980.
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В последнее время в связи с проведением в Китае мероприятий по 
урегулированию экономики осуществляется реорганизация научно-ис
следовательских работ на основе зарубежного опыта и «с учетом ки
тайской действительности». Одновременно китайские эксперты коман
дируются в европейские страны для ознакомления с существующими 
системами экономического и хозяйственного управления и приглаша
ются в КНР западные консультанты — специалисты по проблемам ор
ганизации управления народным хозяйством.

В марте 1980 г. достигнута договоренность с ЮНИДО о направле
нии в Китай экспертов из ФРГ в порядке научно-технической помощи — 
для чтения лекций ответственным работникам государственного аппа
рата КНР и для создания экспериментальных центров подготовки ру
ководителей промышленных предприятий. В сентябре 1980 г. по 
просьбе китайского правительства в Китай выезжала делегация швей
царских предпринимателей и технических специалистов во главе с де
каном Лозаннского института изучения методов руководства предприя
тиями, которая на месте давала рекомендации китайским представи
телям по экономическому и хозяйственному управлению 2*.

Руководство КНР рассчитывает также привлечь инвестиции круп
ных капиталистических стран для строительства на территории Китая 
смешанных промышленных предприятий, рассматривая их как дополни
тельный канал для поступления передовой техники и технологии, под
готовки инженерно-технических и научных кадров. По мнению иностран
ных специалистов, Китай объясняет успехи развития западной техно
логии в какой-то мере «рыночной экономикой». «Если не производить 
перестройку экономической структуры в соответствии с требованиями 
современной науки и техники, то как же можно будет достичь уровня 
США 1972 года?» —говорится в китайской центральной газете «Гуан- 
мин жнбао» 22.

Между тем, несмотря на восторженные отклики буржуазной пропа
ганды по поводу установления в Китае «рыночной экономики», в дело
вых кругах Запада относятся к новым начинаниям Пекина с большой 
осторожностью и осмотрительностью. У многих предпринимателей еще 
свежи в памяти известное выступление члена Политбюро ЦК КПК Гэн 
Бяо в 1976 г. в китайской дипломатической академии и ставшее до
стоянием широкой гласности в начале прошлого года циркулярное 
письмо Пекинского университета, в которых содержались призывы 
умело использовать благоприятную конъюнктуру в отношениях с За
падом для решения своих военных и экономических проблем, с тем 
чтобы в нужный момент отказаться от такого сотрудничества 23.

Примечательно, что на состоявшемся в городе Чэнду 16—25 апреля 
с. г. Всекитайском совещании по вопросам проведения реформы в об
ласти системы управления экономикой, в котором приняли участие ра
ботники центрального партийного и государственного аппарата, ученые- 
экономисты и руководители ряда предприятий, была признана необхо
димость 10-летнего урегулирования экономики и отнесения реформы на 
второй план с вытекающими отсюда ограничениями на иностранные ин
вестиции.

Утраченное на мировой арене доверие к китайской торгово-экономи
ческой практике вполне осознает и пекинская администрация. Харак
терно в этом отношении откровенное признание Дэн Сяопина из его 
обращения к западным читателям, специально подготовленного для 
ежегодника Британской энциклопедии за 1980 г.: «Мы сами по нашим 
собственным соображениям поставили себя в изолированное положе-
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24 “Нетузйау”, 10.111.1980.

ние... В последние три года мы допустили несколько глупых ошибок»24.
Основной причиной нынешних неудач и просчетов китайской внеш

неэкономической политики является антинаучный, прагматический под
ход к решению хозяйственных вопросов, игнорирующий закономерно
сти развития социалистического общества и объективную необходи
мость широкого участия в сотрудничестве со странами социалистиче
ского содружества, которое, как об этом свидетельствует опыт 50-х го
дов, послужило важным ускорителем научно-технического прогресса 
КНР. Ставка китайского руководства в последние годы на преимущест
венное развитие научно-технических отношений со странами Запада, 
которые в первую очередь преследуют цель превращения Китая в 
сырьевой придаток и военный противовес Советскому Союзу, явно не 
принесла желательных для Китая результатов.

События последнего времени показали весьма ограниченные воз
можности научно-технического сотрудничества КНР с зарубежными 
странами капиталистического мира. Перспективы такого сотрудниче
ства будут в значительной степени сдерживаться слабой платежеспо
собностью Китая, не позволяющей ему приобретать в больших объемах 
дорогостоящие новинки, и отсталостью многих отраслей науки и тех
ники КНР, которая препятствует научно-техническому обмену на пари
тетных началах, а также политикой западных стран по ограничению 
распространения передовой технологии.



КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ СИНОЛОГИИ

в
Проблема философского наследия Китая 

современной синологии США

Н. Г. Сенин, 
доктор философских наук, 
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А'«мериканская синология сравнительно молода, в ней нет таких традиции изучения 
духовной культуры Китая, как в России, Англии, Франции, Голландии, Германии. Бо
лее того, она, по существу, с самого начала развивалась не на подлинно научной, а 
на прагматической основе, как придаток колониальной политики американского импе
риализма.

В своем развитии синология США прошла два главных этапа, рубежом между ко
торыми является вторая мировая война. До войны в США не было достаточного ко
личества своих кадров со знанием языка, истории, культуры Китая. В разработке ки
тайских проблем значительную роль играли иностранные ученые (европейские, китай
ские, японские). Война послужила мощным толчком для быстрого и широкого разви
тия американского национального китаеведения, в основе которого была политика 
США по отношению к Китаю, продиктованная монополиями, стремившимися сначала 
всеми силами удержать в своих руках важный стратегический район и обширный 
рынок на Дальнем Востоке, а после победы китайской революции — вернуть утерян
ные позиции.

Получив крупные субсидии и активную поддержку правительства, американская 
синология прочно заняла ведущее положение в мировой буржуазной синологии. 
Почти во всех крупных университетах США созданы китаеведческие центры, которые 
готовят многочисленные кадры по различным областям исследования Китая и сопре
дельных с ним стран.

Сейчас в США ежегодно выпускается больше специалистов-китаеведов, чем во 
всех странах Западной Европы. По выпуску литературы о Китае США также значи
тельно превосходят любую из капиталистических стран Запада и могут конкурировать 
лишь с Японией. В подготовку кадров и в научно-исследовательскую работу по задан
ным администрацией темам вовлечены все крупнейшие китаеведы США, включая 
значительное число специалистов китайского происхождения. Кроме государственно
го финансирования, значительную сумму ассигнований на эти цели предоставляют 

■так называемые «филантропические фонды» ведущих монополистических групп 
США— Рокфеллеров, Фордов, Карнеги — Меллонов. Фонд Форда, например, в нача- 

. ле 50-х годов субсидировал исследования, связанные с особенностями изучения ки
тайской философии1. Ряд книг был опубликован по специальной проблеме «Конфу
цианство и его политическая и социальная роль в истории Китая», на разработку ко
торой значительные ассигнования были сделаны фондами Форда и Рокфеллера2. 
1На средства из «благотворительных» фондов, в частности фонда Карнеги, в последние 
*десятилетия в США были изданы монографические исследования по отдельным эта- 
■ пам развития общественной мысли Китая, а также ряд хрестоматийных изданий3.

1 Результаты исследования нашли отражение в книгах: А. Е. XV г 1 р И 1 (ед.). 5Ш- 
ссез ш СЬ1пезе ТкоиркЕ Скзсаро, (953; Л. К- ЕазгЬапк (ей.). Сктезе Ткоирк! апд 
ШпззИиИопз. Сккаро, 1957.

2 В. 8. N 1 V1 8 о п, А. Е. XV г I р И I (ед8.). СопГисзатзт т АсНоп. 8(апТогд. 1958; 
АХ. Г. ХХ'мрк! (ед.). СопГисзап Рсгзназюп. 81ап(огд, 1975; Л. К. Ееуепзоп. Соп- 
Гпис1ап СЫпа апд Из Модегп Еа1е. 3 уо1з. Еопдоп, 1958, 1964, 1965; А. Е. ХУНрМ (ед.). 
ССоп(ис1ап15ш апд СЫпезе СтНгаНоп. 81ап(огд, 1975.

3 Из монографий можно выборочно назвать; Л. К. Ееуепзоп. Иапр Ск’зск’ао 
гвпд Изе Мкзд о! Модегп Скта. СатЬпдре, 1959; В. 8скзхгаг1г. !п Зеагск о( ХУеаНк 
згпд Розгег, Уеп Гн апд 1ке ХХ'езЕ СотЪпдре, 1964; Э. 8. N з у з 8 о п. ТИе ЕИе апд 
ТГкоирЫ о! Скапр Нзие-Скепр (1738—1801). 81азз(огд, 1966; С ко и Тзе18ипр. Тке 
М1ау РоигПз МоуетспЕ 1п1с11сс1иа1 Кеуо1и1зоп зп Модегп Скта. 8(апГогд, 1967; 
Нзиек Скип! и. КеуокзНопагу Ееадегз о! Модегп Скззза. Ые\у Уогк, 1971; Ск. Л о к п - 
550п (ед.). 1део1о(ту апд РоПНсз зп Соп1епзрогагу Скзпа. Еопдоп, 1973. Из переводов кзз- 
ттайскнх источников наиболее существенными являются: Тепр 8 8 и у й, Л. К. Еазг- 
Ьоапк (едз.). Скша’з Ксзропзс 1о Изе ХУезЕ А Ооситеп1агу Зигуеу 1839—1923. Сат- 
Мпдрс, 1954; С 1з а п XV з п р 18 з Е А 8оигсс Воок зп Скзпезе РкИозорку (1г. апд сотр!.), 
Р°лпсс1оп, 1963; XV. Т. Бе Вагу (ед.) 8оигсез о( Скзпезе ТгадзНоп. 2 уо1з. Ие\у Уогк, 
!!964..а
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О предмете китайской философии

< Автор не ставил своей целью в данной статье рассматривать отношение современ
ных американских синологов к маоизму как философской традиции. Это важная тема, 
заслуживающая специального исследования. Критический разбор переориентации аме
риканских синологов по отношению к маоизму под влиянием изменений в Китае и в 
международной обстановке в целом содержится в ряде работ советских ученых: 
О. Борисов, М. Ильин. Маоистская «культурная революция». — «Вопросы исто
рии» 1973 X® 11, 12; Г. В. Ефимов. Западное китаеведение о проблемах истории со
временного Китая,—-Проблемы советского китаеведения. М. 1973; Е. Ф. Ковалев. 
Маоизм на службе буржуазной идеологии. — «Проблемы Дальнего Востока», 
№ 2- В Н Никифоров. Метаморфоза западной буржуазной синологии. —Там же, 
1974 № 1- Н И. Пащенко. Стюарт Шрам — апологет маоизма. — Там же, 1976, 
№ 2- Современный Китай в зарубежных исследованиях (Основные тенденции в китае-

5с1епсез. — "РасШс А„а1га". V»!. XX.
Хо 2,^1947, р. 199. а п к сыпезе ТЬоидМ апб ТпзШпНопз р. V.

7 1п: А Р. IV г 1 е Ь 1 (еФ). 51и<11ез 1п СЫпезе Т1юи(?111. Р- 3. 4.

Лейтмотив большинства исследований один: какие бы новые идеи ни появлялись в Ки
тае (речь идет главным образом о марксизме), традиционная многовековая идеоло- 
гия —— конфуцианство — в конечном счете возьмет верх.

Хотя современная американская синология и вносит определенный вклад в науч
ное исследование некоторых проблем философского наследия Китая, но по своей 
основной направленности она в целом весьма тенденциозна и под видом объектив
ности содержит ^заряд буржуазной партийности; направленной своим острием против 
марксистско-ленинской философии. Это стало особенно заметно с середины 60-х го
дов, когда предметом особого внимания американских китаеведов стал маоизм. Имен
но за минувшие полтора десятилетия американская синология претерпела радикаль
ную эволюцию — от критики маоизма к его реабилитации и прямой апологетике, при
чем эта эволюция становилась все более неприкрытой по мере того, как, с одной сто
роны, обнажался антисоциалистический и антисоветский характер политики китайско
го руководства, его курс на сближение с империалистическими силами, в первую 
очередь с США, а с другой — активизировались попытки американской администрации 
разыграть «китайскую карту» в плане общей антисоветской и антикоммунистической 
стратегии США4.

В данной статье автор поставил перед собой задачу на конкретных примерах 
вскрыть порочность методологических принципов, применяемых современными бур
жуазными синологами США в исследовании проблем китайской философии, и пока
зать явную тенденциозность их выводов.

Среди американских китаеведов нет единого мнения относительно предмета фило
софии, в частности китайской. Один из ведущих специалистов в области истории ки
тайской философии в США Дерк Бодде еще в конце 40-х годов отмечал, что важней
шей задачей, стоящей перед исследователями китайской философии, является выяс
нение того, что «в действительности составляет содержание китайской философии во 
всех фазах ее развития»5. «Отсутствие научного подхода» к исследованию китайской 
философии среди западных китаеведов и «неопределенность предмета самого иссле
дования» явились, по утверждению Бодде, главной причиной того, что западные уче
ные не написали еще «полной истории китайской философии», несмотря на наличие 
соответствующих переводов.

В упомянутых коллективных исследованиях, проведенных в США в 50-х годах, — 
«Изучение китайской мысли» и «Китайская мысль и институты» — предмет философии 
не выделяется в качестве самостоятельного объекта исследования, а рассматривается 
в общей категории «мысль». Причем «китайская мысль» определяется как «отношение 
между политическими и биографическими событиями и развитием идей»8. А. Райт 
вообще предложил заменить для Китая термин «история философии» термином «исто
рия мысли», мотивируя это тем, что первый возник на почве западной философии и 
поэтому, мол, его применение к условиям Китая было бы «насилием» как по отноше
нию к самой природе китайской философии, так и к «иерархии проблем», которыми 
занимались китайские мыслители. Свое предложение А. Райт обосновывает тем, что 
в «истории мысли» Китая значительное место занимают гражданская история, литера
тура, наука и искусство и вместе с тем особое внимание уделяется отношению меж
ду политическими, социальными, биографическими событиями и развитием идей, 
среди которых свое место находят и философские идеи 7. .

Призывая «заменить» историю философии «историей мысли» Китая, А. Райт тем 1 
самым по существу лишает китайскую философию самостоятельного значения как I 
науки, растворяет ее предмет в других науках. Естественно, при таком подходе не- | 
возможно дать «сточное описание» не только предмета философии, но и предметов 
других видов «духовного производства» китайцев.
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в американской синологии

Не выделяет философию из общей духовной культуры Китая и Б. Шварц, специа
лизирующийся в области истории идеологических процессов Китая в новое и новей
шее время. Он выбирает выражение «интеллектуальная история» Китая и трактует 
его содержание с экзистенциалистских позиций, «В сфере истории, — говорит он,— 
интеллектуальное развитие... должно рассматриваться как часть целостного экзистен
циального комплекса». В этой связи предметом «интеллектуальной истории» Б. Шварц 
считает «сознательную реакцию» мыслителя на окружающую его обстановку, или, по 
его терминологии, «жизненную ситуацию». Признавая термин «сознательная реакция» 
не самым удачным, Б. Шварц тем не менее отдает ему предпочтение перед терминами 
•мысль», «идеи», «идеология», так как, помимо интеллектуального отношения, он 
включает в себя также и выражаемые в различных терминах «эмоциональные отно
шения», «пафос», «предрасположения чувств» и т. д.

Введение эмоционального фактора в предмет изучения мировоззрения мысли
телей понадобилось Б. Шварцу для того, чтобы «видеть их ситуации так, как они сами 
их видят, понять их идеи так, как они сами понимают их» в. Отсюда и задача исследо
вателя «интеллектуальной истории», по Шварцу, не в том, чтобы «судить» о мыслите
ле, то есть давать критическую оценку его взглядов, а в том, чтобы «понять» его, то> 
есть изложить его взгляды так, как он сам понимал или понимает их.

Б. Шварц полагает, что предложенный им метод изучения субъективных ощущений 
того или иного мыслителя позволяет исследователю избежать «вульгарного классового 
анализа» их мировоззрения и сведения его к какому-либо «изму», в действительно
сти же при этом методе исследователь сам может впасть в двойной субъективизм, 
излагая субъективное мнение самого мыслителя о себе и своих взглядах, с одной сто- . 
роны, и, с другой — давая свое собственное субъективное понимание этих взглядов, 
поскольку сознательно отбрасывается объективный критерий их оценки.

Среди проблем, рассматриваемых китаеведами США в качестве одного из важных 
аспектов предмета философии Китая, выделяется проблема личности. В большинстве 
случаев эта проблема сводится к общим рассуждениям о месте личности в конфуци
анской философии, причем «личность» подается как «центральная фигура» в фило
софии, отсюда конфуцианскую философию называют «самой гуманной» философией 
в мире. «Гуманизм, — говорил Ч. Мур, — присущ философской традиции Китая в 
большей мере и занимает в ней более значительное место, чем в любой другой 
стране». «Гуманизм является лейтмотивом китайской мысли»9, — утверждает Чэнь 
Юнцзе. Этой проблеме была посвящена специальная международная конференция, 
состоявшаяся по инициативе синологов США в Гонолулу в 1964 г. Тема конференции 
называлась «Статус индивидуума на Востоке и Западе». Организаторы конференции 
прямо связывали постановку этой темы с взаимоотношениями Запада с Востоком. 
•Различный статус индивидуума, — говорилось в официальном документе организа
торов конференции, — является основой серьезных взаимных осуждений и разногла
сий между Востоком и Западом, является наиболее важной проблемой современного 
мира в социальном, политическом, религиозном и философском плане» 10.

Важность обсуждения проблемы положения личности в различных обществах в 
различные времена не вызывает сомнений, однако вряд ли можно согласиться с те
зисом, будто источником и тем более основой «серьезных разногласий и взаимных 
осуждений» между Востоком и Западом являются различия в статусе индивида. Труд
но поверить, что профессора американских университетов не знают, что статус чело
века, живущего в классовом обществе, различен как в странах Запада, так и в стра
нах Востока.

К. Маркс еще на раннем этапе своей творческой деятельности дал 
определение личности. «Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое про
явление его жизни, — даже если оно и не выступает в непосредственной форме кол
лективного, совершаемого совместно с другими, проявления жизни — является про
явлением и утверждением общественной жизни»11. «...Сущность человека, — писал 
К. Маркс, — не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действитель
ности она есть совокупность всех общественных отношений» 12. Эти положения, как 
известно, стали основой подлинно научной социологии.

Учредители конференции предложили ее участникам рассмотреть сложившиеся на 
Западе устойчивые мнения, или «клише», якобы свидетельствующие о «противопо
ложности» статусов человека на Востоке и на Западе *3. Организаторы конференции

’ 3. К. Е а 1 г Ь а п к (ей.). СНпезе ТкоирЫ апй 1п8Шниоп8, р. 15, 17, 19.
’ СИ. Моо те (ес1.). ТНе СЫпезе М1пй. Нопо1и1и, 1977, р. 5. 22.
10 СИ. Мооге (ей.). Тке 81а1из о( 1ке 1пЙ1У1йиа1 ш Еаз1 апй \Уез1. Нопо1и1и, 

1967, р. 6.
11 К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 590.
12 К. М а р к с, Ф. Э и г с л ь с. Соч., т. 3, с. 3.
” Основные формулировки «клише» сводились к следующему: Восток монистичен, 

СЗапад плюралистичен'. Восток унижает индивидуума, Запад возвышает; на Востоке ми- 
, стииизм, на Западе личный бог; на Востоке индивидуум связан традиционной моралью, 
1ка Западе независим; на Востоке индивидуум подчинен интересам группы, общества, 
I на Западе общество существует для индивидуума; на Востоке деспотизм и авторитар
ность, на Западе демократизм, либерализм. — 1п: СИ. Мооге (ей.). Тке 81аШ5 о! Ше
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р. 6, 7, 557, 567, 568.и 1п: СИ. Моогс
15 К. М а р к с и <

сознательно уклонились от постановки на обсуждение вопроса о природе индивидуу
ма, то есть о его социальном положении. «Мы не будем здесь иметь дело непосред
ственно с природой индивидуума, — говорил директор конференции Ч. Мур.— 
Нас интересует статус отдельного человеческого существа, независимо от того, как 
соответствующие традиции интерпретируют сущность или природу этого индивидуаль
ного человеческого существа».

— Снятие с обсуждения вопроса о социальной природе человека лишило тем самым 
подлинной основы саму проблему статуса индивидуума в любом обществе, в любой 
культурной традиции. Не случайно поэтому, подводя итоги конференции, Ч. Мур 
был вынужден признать, что ряд участников конференции неоднократно поднимали 
вопрос о «невозможности обсуждения проблемы статуса индивидуума без обсужде
ния прежде всего вопроса о природе индивидуума».

Весь ход конференции подтвердил, что главная цель, которую ставили перед со
бой ее организаторы, заключалась не столько в желании достичь философского ос
мысления проблемы человека в разных цивилизациях, «прошлых и настоящих», в ду- 

и политических традициях различных народов и облегчить тем самым «пре
одоление разногласий и антагонизма, которые существуют между Востоком и 
Западом», сколько в стремлении выяснить при помощи специалистов по восточной 
философии, в какой мере традиционные идейные концепции народов Востока в сфе
ре философии, религии, этики, политической и правовой мысли соответствуют их 
повседневной жизни, в какой мере эти концепции можно перевести на язык Запада, 
чтобы со знанием дела было бы легче воздействовать на эти народы. С другой сто- 

постараться навязать их Востоку, 
преимуществ и превосходства по

ч 
роны, противопоставив Востоку традиции Запада, 
при этом не без назойливого подчеркивания их 
сравнению с традициями Востока.

Некоторые участники конференции из стран Азии, несмотря на предупреждения 
организаторов конференции, подвергли критике буржуазную демократию Запада. 
Прозвучали голоса, что на Западе нет ни настоящей или всеобщей демократии, ни 
подлинного уважения к индивидууму. Более того, даже «рядом представителей Запа
да различным образом высказывалось мнение, что современный Запад, особенно в 
политическом аспекте, не проявляет подлинного уважения к индивидуальности, что 
находит выражение в господстве государства над личностью и в «деперсонализации» 
личности» н.

•— Эти откровенные признания имеют непосредственное отношение и к сегодняшнему 
дню, когда самозванные блюстители «прав человека», не наведя должного порядка 

. у себя дома, считают себя вправе бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела 
других государств и без всякого к тому основания поучать другие народы, как 

; им жить.

ком —другими словами, идея «западоцентризма».
ком другим»,,----- ? (ед.). ТЬе 81а(из оГ (Не 1пдУ1диа1

Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 25.

Философия, как и другие формы общественного сознания, развивается по мере 
развития общественной жизни любого народа. В развитии философии есть свои пе
риоды эволюции и революции, свои скачки и попятные движения, периоды возрож
дения старых форм и наполнения их новым содержанием. Хотя такой характер разви
тия философии и создает порою впечатление, будто это развитие независимо от ма
териальной основы, на самом же деле философия никогда не порывает связи с «ре
альным жизненным процессом» (Ф. Энгельс). «Даже туманные образования в мозгу 
людей, — отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, — и те являются необходимыми продук
тами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который мо
жет быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпо
сылками» 15.

Американское китаеведение, как и вся буржуазная наука Запада, не признает 
каких-либо объективных закономерностей в развитии философии, сам процесс духов
ного развития страны представляется лишь как порождение идей идеями. Об этом 
свидетельствуют книги и статьи по китайской философии, появившиеся на Западе в 
последние десятилетия. Широко разрекламирована, например, книга X. Г. Крила «Ки
тайская мысль от Конфуция до Мао Цзэдуна». О концептуальной стороне книги можно 
судить уже по названию ее глав: «Конфуций и борьба за человеческое счастье», «Мо- 
цзы и поиски мира и порядка», «Мэн-цзы и акцент на человеческой природе», «Ми
стический скептицизм даосов», «Авторитарность Сюнь-цзы», «Тоталитаризм законни
ков» и т. п. Китайским мыслителям, как видим, автором приписываются односторон- - 
ние научные интересы, субъективистски истолкованные и поданные к тому же в мо
дернизированном виде.
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Если же взглянуть на содержание книги под углом зрения научной методологии, 
то сразу бросается в глаза статический подход автора к истории китайской филосо
фии. Представители философских школ расположены один рядом с другим, когда 
учение одного «дополняет» учение другого, а все вместе представляют механическую 
смесь различных аспектов вневременных, застывших взглядов, составляющих в сово
купности своеобразный натюрморт китайской философии. Идея развития философии 
■ книге Крила, по существу, отсутствует, хотя термин «развитие» он и употребляет. 
«В течение последних четырех столетий, — писал он, — появились две новые силы 
и стали играть главную роль в развитии китайской мысли. Одна из этих сил — про
тест против неоконфуцианства, другая — влияние Запада».

«Протест против неоконфуцианства» подается Крилом как «реакция на буддизм» 
с целью восстановления «истинного учения Конфуция и Мэн-цзы». Что же касается 
«влияния Запада», которому Крил отвел одну из главных ролей в «развитии» китайской 
философии с середины XIX в., то оно рассматривается лишь как внешний фактор, 
органически не связанный с внутренними процессами в Китае.

Крил справедливо отмечает, что за последнее столетие Китай претерпел более 
глубокие изменения в «политических институтах, социальной структуре и экономи
ческой жизни», чем за предыдущие два тысячелетия, и что «в то же время неизбеж
но изменился и образ мышления китайцев» 16. Однако идеологические изменения в 
стране Крил рассматривает как независимые от перемен в политических, социальных 
и экономических отношениях, а все вместе — как явления, протекающие параллельно 
друг другу.'Он намеренно уклоняется от выражения своего мнения о действительных > 
причинах этих изменений.

Чэнь Юнцзе также не ставит вопроса о развитии китайской философии как про
цессе, о принципах ее развития, о становлении философских категорий, об обогаще
нии их содержания новыми сторонами на последующих этапах развития. Идея раз
вития как движение от низшего к высшему, от простого к сложному вообще не при
сутствует в его исследованиях.

За исходный пункт в своих работах он берет деление древнекитайской философии 
на традиционные школы, впервые установленное еще в конце II в. до н. э. Сыма Та- 
нем — отцом знаменитого китайского историка Сыма Цяня. Школы у него распола
гаются одна подле другой. Богатство философских идей складывается из суммы спе
цифических взглядов представителей различных школ. «Развитие» рассматривается 
Чэнь Юнцзе под углом зрения отношения к традиционным школам, причем за крите
рий высшего уровня развития философии берутся учения древних мыслителей, осно
вателей этих школ. Все то, что к ним добавлено последователями, выдается как «раз
витие», хотя это «развитие» изображается в плане небезызвестной идеалистической 
концепции «филиации идей».

По статье Чэнь Юнцзе «Китайская философия», помещенной в американской «Фи
лософской энциклопедии» 17, можно судить не только о том, как современные амери
канские синологи понимают развитие философии, но и о том, какими принципами они 
пользуются в периодизации истории китайской философии. Двадцатипятипексвую 
историю китайской философии Чэнь Юнцзе делит на четыре периода. Древний (VI в.— 
221 г. до н. э.) завершается созданием первой централизованной империи Цинь, сред

ний (221 г. до н. э. — 960 г.) простирается от династии Цинь до династии Сун, а новый 
Ц960—1912 гг.) — от династии Сун до падения последней династии Цин в результате 
: китайской революции 1911 г. Наконец, современный период начинается от 1912 г. и
• продолжается до настоящего времени.

Богатство философских идей древнего периода складывается, по мнению автора,
• из совокупности аспектов шести традиционных школ (конфуцианство, даосизм, маоизм, V 
1 логики, натурфилософы и законники). Хотя в статье и раскрывается круг специфиче-
• ских проблем, характерных для каждой школы, но не объясняется, чем были обу
словлены эти специфические интересы мыслителей, обособившие их в отдельные 
шлколы, говорится о различии социальных идеалов и установок представителей неко- 
тторых школ, но совершенно обходится вопрос, интересы каких социальных групп они 
евыражали. Статичность изложения исторического материала лишает возможности по
днять характер взаимодействия различных школ, направлений и течений, а вместе с 
«тем и процесс развития философии. Опираясь на современную буржуазную методо- 
ллогию научного исследования, автор не признает материалистической и идеалистиче- 
оской линий в философии этого периода и борьбы между ними, проходившей как 
»»ежду самими философскими школами, так и внутри их. Поэтому у него под одной 
офилософской крышей мирно уживаются без квалификации философской ориентации 
и* идеалист Мэн-цзы, и материалист Сюнь-цзы, под крышей даосизма — материалист 
ГЛао-цзы и идеалист Чжуан-цзы. Автор пренебрег материалистической тенденцией во 
звзглядах на природу у ученика Сюнь-цзы Хань Фэя — выдающегося представителя! 
цшиолы фацзя (законников). Он просто отмахнулся от школы фацзя как от «менее все-' 
г.о важной в философском отношении».

'* И. С1. Сгсе1. СЫпсзе ТЬоикМ [гот СопГисшз (о Мао ТзеПтр. ЕопЛоп, 1954, 
ро 228, 216.

Р. Еаи-агйз (с<1.). Т1ю Епсус1орс(Иа о[ РЬПоворЬу, уо1. 2. Хеху Уогк. 1957. 
р». 87-96. ’ <^7



138 Н. Г, Сепии

>

Проблема особенностей 
китайской философии

Второй период истории развития китайской философии отличается от предыдуще
го периода, как это представляется автору, крайней бедностью философских идей. 
«Развитие» философии иллюстрируется появлением «синтетического конфуцианства», 
неодаосизма и буддизма, причем и здесь под общую крышу «синтетического кон
фуцианства» помещаются мистик-идеалист Дун Чжуншу (II—I вв. до н. э.), которого 
автор называет «самым выдающимся конфуцианским философом этого периода», и 
действительно выдающийся вольнодумец, атеист и материалист Ван Чун (I в.), кото
рого автор предпочитает называть «рационалистическим натуралистом».

Заслугой Дун Чжуншу автор считает попытку объединения идей конфуцианства 
с идеями школы натурфилософов, получившей известность в III в. до н. э. При этом 
Чэнь Юнцзе умалчивает общепризнанный факт, что действительная историческая 
«заслуга» Дун Чжуншу состоит в том, что он дал религиозно-мистическую интерпре
тацию конфуцианства, против которой решительно выступил его оппонент Ван Чун. 
В столкновении двух позиций — Дун Чжуншу и Ван Чуна — нашла выражение не при
знаваемая автором борьба двух главных линий в философии — идеализма и мате
риализма.

Автор упоминает представителей идеалистического направления неодаосизма — 
Го Сяна и Ван Би, но не упоминает Ван Фу (II в.) и Чжун Чантуна (II—III вв.), развивав
ших даосизм в материалистическом направлении. Автор обходит полным молчанием 
имя замечательного философа-материалиста и атеиста V в. Фань Чжэня, прославив
шегося своим боевым трактатом «О смертности духа». О Хань Юе (VIII—IX вв.) — 
видном просветителе и критике мистических элементов буддизма, оказавшем поло
жительное влияние на развитие прогрессивной мысли Китая в последующие века, — 
Чэнь Юнцзе говорит, что «он проложил путь к возрождению конфуцианства» и в этом 
якобы его главная историческая заслуга.

Излагая в буржуазно-объективистском духе формальное содержание китайского 
буддизма различных направлений, Чэнь Юнцзе не заметил тех действительно новых 
идей, которые принес буддизм в китайскую философию, обогатив ее, в частности, 
новым подходом в теории познания, в методологии и привнеся в нее более разви
тые идеи диалектики.

«Развитие» китайской философии в последние два периода («новый» и «современ
ный»), охватывающих, по периодизации Чэнь Юнцзе, целое тысячелетие, дается из
ложением главных идей представителей различных школ, почему-то без разбора от
несенных к неоконфуцианству. Автор делит основных представителей этого направ
ления на два крыла: рационалистическое неоконфуцианство и идеалистическое нео
конфуцианство, причем как в первое, так и во второе крыло включены мыслители 
и материалистического, и идеалистического направлений. Например, в первое крыло 
наряду с идеалистами братьями Чэн (Чэн Хао и Чэн И) и Чжу Си включены склоняв
шиеся к материализму Чжо Дунъи и Чжан Цзай, а во второе — наряду с субъектив
ными идеалистами Лу Сяншанем и Ван Янмином включены выдающиеся мыслители- 
материалисты Ван Фучжи и Дай Чжэнь — критики субъективного идеализма.

Последний, самый бедный по содержанию раздел посвящен новейшему периоду. 
В нем в одном ряду перечислены разнородные имена западных мыслителей — про
грессивных и реакционных, — идеи которых начали проникать в Китай еще в конце 
прошлого века, и в качестве представителей «национальных идей» этого периода 
указано несколько китайских идеалистов, в той или иной мере испытавших на себе 
влияние буржуазного Запада (Оуян Цзинъу, Тай Сюй, Сюн Шили, Фэн Юлань и Чжан 
Дунсунь). В этом разделе, как, впрочем, и в других, не сделано даже попытки вскрыть 
характер и социальную роль философских идей в Китае, их место в идеологической 
жизни страны, их связь с наукой и культурой.

При чтении очерка Чэнь Юнцзе создается впечатление, что китайская философия, 
' ■ проходя определенные этапы, вращалась все время вокруг одних и тех же проблем, 

поставленных еще в древности, и что в последний период она не только не сделала 
\ шага вперед, а, напротив, отступила к средневековью. К такому выводу, противореча

щему действительному процессу развития китайской философии, привела порочная 
буржуазная методология.

Марксистско-ленинская наука открыла и сформулировала основные закономерно
сти развития философии, среди них одной из главных является борьба двух линий, 
склоняющихся так или иначе к материализму или идеализму. В классовом обществе 
борьба между различными линиями в философии в конечном счете является состав
ной частью общей классовой борьбы. Вместе с тем марксизм не отрицает, а предпо
лагает наличие не только общих закономерностей развития философии различных 
ЦИВСовремИе^ннИь1евРа^^рикНа° с^и^ ки^аеве^ы* продолжИаСя,илиниюЖАзападноеХвропейского 

^^н7юТн7оолЬ::7-зол-^
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зируют эти различия и возводят их до противопоставления Востока Западу, другие 
пытаются провести различия между «философиями» Востока и Запада путем произ
вольного набора некоторых отличительных черт в каждой философской традиции, 
которые, однако, далеко не выражают действительной специфики философии. Как 
правило, берутся какие-то внешние, формальные или случайные признаки, которым 
искусственно придается определенная атрибутивность, воплощенная в «национальную 
традицию», «национальный дух» и т. д.

Американский профессор Джон У, выступавший на конференции философов Вос
тока и Запада в 1959 г., специфической чертой китайского «национального 
духа» называл «стремление к гармонии». «Гармония,— по мнению Джона У, — 
наиболее глубоко укоренившееся желание китайского народа. Говорят ли они о са
моусовершенствовании или занимаются мировыми проблемами, гармония остается 
■ центре их мышления. Практикуя добродетель, они ставят своей целью достичь гар
монии между телом и душой, в семье — между мужем и женой, братьями и сестра
ми, в деревне — между соседями» 18.

Джон У утверждал, что «дух Китая» сформировался задолго до Конфуция, который 
обобщил прошлое и дал ему философское обоснование, закрепленное впоследствии 
в традиции. Конфуцианскую трактовку концепции «социальной гармонии», согласно 
которой наведение порядка в семье является предпосылкой порядка в государстве, 
Джон У стремится представить, с одной стороны, как выражение «традиционного ду
ха Китая», а с другой — как образец «универсальной гармонии» для всего мира, умал
чивая при этом, что истинное предназначение этой концепции с самого начала со
стояло в том, чтобы воспитывать китайских подданных в духе преданности по отноше
нию к «сыну неба» и его присным, сохранять и укреплять иерархическую систему , 
подчинения нижестоящих вышестоящим. Идеализацию и пропаганду этой концепции! | 
• наше время нельзя рассматривать иначе как скрытый рецидив великоханьского шо- 
винизма. ------------------- ‘

В западной синологии давно сложилась традиция рассматривать философию Восто
ка, включая Китай, как сплошь идеалистическую и выдавать это за специфику восточ
ной философии. Эта далекая от науки традиция бытует по сей день. Ее активными но-

■ смтелями являются не только огромное число различных любителей-непрофессиона- 
. лов, пишущих по Востоку, но и ученые, специализирующиеся в области философии

народов Востока. В своих многочисленных статьях и очерках по китайской философии 
профессор Чэнь Юнцзе настойчиво проводит мысль, что идеализм на Востоке всегда 
преобладал и играл решающую роль в идейной жизни, а материализм, хотя и встре- 

1 чале я, но был явлением случайным и эпизодическим, как, например, школа Чарвака в 
I Индии или Сюнь-цзы и Ван Чун в Китае. Касаясь китайской философской традиции, 
1 Чэнь Юнцзе вопреки исторической правде безапелляционно утверждает, что в Ки
тае «материализм отсутствовал» и, более того, он, мол, и впредь «не найдет благо- '/ 
ддатной почвы в Китае»19.

В тесной связи с концепцией об идеалистическом характере философии Востока
■ находится также широко распространенная среди американских и западноевропейских
■ китаеведов версия, будто философии Китая, как и Востоку в целом, присуща интуи
тивная форма познания, а Западу —логическая. Этим различиям придается принципи- 
• альное значение, они возводятся в ранг противоположности «способов мышления»
■ народов Востока и Запада. Более того, этими различиями объясняется отсутствие ж
В Китае разработанной системы логики, категорий китайской философии, сравнитель-; < 
иная отсталость в развитии естественных наук и даже общая причина отсталости Китая4; 
ни всего Востока 20. <

Исходить из предпосылки, что Западу и Востоку якобы присущи различные «типы,и 
«мышления», и пытаться выводить из этой предпосылки причины отсталости Востока 
«от Запада, застойность в экономическом, идейном и культурном развитии народов ' 
6Востока — значит, по существу, лить воду на мельницуколониальной политики импе-< 
рриализма и объективно давать ей теоретическое оправдание. А-

К особенностям китайской духовной культуры нередко относят «идейную терпи- ( 
«мость», которой якобы придерживалась официальная идеология, то есть конфуциан-<< 
сство, по отношению ко всякой «ереси» и ее проповедникам. Ч. Мур даже включает 
юту «особенность» в разряд «наиболее важных основных принципов китайской фи
лософии» я.

По этому поводу уместно сослаться на высказывание бесспорного авторитета в об- 
лг.асти истории китайской религии голландца Де Гроота, прожившего в Китае десятки 
лгет. «Из всех существующих на земле государств, — отмечал Де Гроот, — китайское : 
/■государство является наиболее нетерпимым и наиболее репрессивным государст- 4 
ев ом. Опираясь на определенные древние догматические принципы в системе поли- 
ттической философии, служившей ему опорой, государство никогда не могло посту- 
ппать иначе, как размахивать огнем и мечом перед лицом каждого религиозного об- 
цщества или каждой секты, которые со времени Конфуция осмеливались появляться
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тивный научный подход.

О гоо1. 5ес1епап18т апс! КеПвюпз РегзесиИоп 1п СЫпа. Агпзкег^ат,

Проблема «синтеза» философий 
Востока и Запада и «западоцентризм»

имеет в 
как внутри одного региона, так

в Китае» . Замечание Де Гроота полностью распространяется и на китайскую фило
софию, особенно неофициальную, которую относили к «ереси».

Выяснение не надуманных, а реальных особенностей развития китайской филосо
фии и ее характерных черт представляет серьезную научную проблему, поэтому при 
ее разработке необходимо применять научную методологию, и прежде всего объек-

Проблема «синтеза» философских традиций Востока и Запада — относительно 
новая в буржуазной синологии США. Ее возникновение связано с попыткой распро
странить применяемый в некоторых конкретных науках сравнительно-исторический 
метод исследования на историю философии. Эту задачу взяла на себя так называе
мая «компаративная философия», центром которой стали США.

В школе «компаративной философии» можно выделить два главных направления: 
одно — с крайней позицией (Восток и Запад противоположны), другое — умеренное 
или либеральное (философии Востока и Запада существенно различны). Главный пред
ставитель первого направления — Ф. Нортроп, профессор Йельского университета, 
второго — Ч. Мур, профессор Гавайского университета (Гонолулу), ныне покойный.

Программу школы «компаративной философии» и ее конкретную реализацию 
можно видеть на материалах упоминавшихся международных «конференций филосо
фов Востока и Запада», которые регулярно проводились Гавайским университетом в 
Гонолулу с 1939 г. 23

На первой же конференции выявились различные позиции в отношении пробле
мы Восток — Запад, и поэтому была поставлена задача «определить возможность 
создания мировой философии путем синтеза идей и идеалов Востока и Запада и до
стигнуть заключения в форме специальных предложений относительно наиболее пло
дотворных методов, при помощи которых такой синтез может быть достигнут»24.

Представитель крайнего направления компаративистики Ф. Нортроп предложил 
свой план «синтеза» философских традиций Востока и Запада. Исходя из посылки, что 
философия Востока и философия Запада — две системы философии, «различия меж
ду которыми столь же велики, как и различия между Востоком и Западом», он счи
тает, что сравнивать их можно только при помощи какого-то посредника типа «об
щего знаменателя» в арифметике. Нортроп не расшифровал, как этот арифметический 
принцип может быть применен к философии. Он лишь высказал предположение, что 
роль «общего знаменателя» при сопоставлении философии Востока и Запада может 
сыграть специальная «техническая терминология», которую следует изобрести.

Несколько отличную от Нортропа позицию занял Э. Барт, профессор Корнельского 
университета. Его исходный пункт не противоположность, а «широко расходящиеся 
различия» между философскими традициями Запада и Востока. Подобно Нортропу, 
он поддерживает идею необходимости создания «нейтральной терминологии», кото
рая могла бы «примирить» различия между философиями Востока и Запада и служить 
мостом для их «синтеза», но для достижения «примирения» и взаимопонимания 
между духовными культурами Востока и Запада с целью создания единой «мировой 
философии» Барт предложил свой методологический принцип, который он назвал 
«ценностным релятивизмом». Каждой философии, по его мнению, присуще опреде
ленное «ценностное обязательство», определяющее ее качественную особенность в 
отличие от других философских направлений. Речь идет здесь о характерных чертах 
той или иной философии, философской системы или философской школы, которые 
можно свести к своего рода единому унифицированному прейскуранту. Без учета 
этих особенностей спорящие стороны, по мнению Барта, не найдут между собой об
щего языка. В отличие от Нортропа Барт считает, что для создания «мировой фило
софии» путем «синтеза» философских традиций Востока и Запада следует руковод
ствоваться принципами «беспристрастности» и «всесторонности». Под принципом 
«беспристрастность» Барт имеет в виду одинаковое отношение к «методам мышле
ния» как внутри одного региона, так и между различными регионами (Востоком и

22 О. О. Э е
19032зРКонференции состоялись в 1939, 1949, 1959 и 1964 гг. Среди участников ие было 
ни одного представителя из социалистических стран или ученого-марксиста из иесопиа- 
лпстических стран. Доклады и выступления участников были затем доработаны и в ви- 
пе статей включены в сборники под обшей редакцией Чарльза Мура: РИ Позор Ну - Еа*( 
опЯ 1'10441- Еззауз 1П ЕазЬ—\Уез1 РНПозорИу: ап АИетр! а! \Уог1с1 РЫозорШса. 
5уп1Ье5.з (1951);’ РЬПозорЬу апб СиИиге, Еаз! ап<1 1Уез1 (1962); ТНе 81аШз о! Ше 1пФ- 
у1С1иа1 т Еаз! апб АУез! Щбр50р1]у _ Еаз( апб ^е8(1 р. VII.
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Западом), а под «всесторонностью» — включение в «мировую философию» всех фи
лософских школ и систем, вазимодействие которых в единой философии осуществля
лось бы в соответствии с принципом взаимодополняемости по образцу «оркестра». 
Что касается вопроса о включении в единую «мировую философию» идей и понятий, 
противоречащих друг другу, то для решения этого вопроса Барт предложил создать 
«родовые» термины, которые бы снимали различия между ними и тем самым созда
вали бы возможность разрешения разногласий26. х' • , )

Бесплодность попыток Нортропа и Барта «синтезировать» философские традиции 
Востока и ^Запада при помощи предложенных ими методов и решить тем самым зада
чу создания «единой мировой философии» является совершенно очевидной. —'

Как отмечалось выше, главным представителем либерального направления школы 
«компаративной философии» был Ч. Мур, организатор и вдохновитель международ
ных «конференций философов Востока и Запада», главной целью которых официаль
но было «достижение взаимопонимания между Востоком и Западом». Идея создания 
«единой мировой философии» должна была послужить важным шагом на этом пути.

Ч. Мур пропагандировал идею «синтеза» философских традиций Востока и Запа
да, хотя сам не предлагал конкретных планов и методов осуществления этой идеи. 
Он разделял выдвинутые Бартом принципы «беспристрастности» и «всесторонности» 
при отборе философских школ и направлений для будущей «мировой философии», 
соглашаясь при этом, что особенности философских традиций должны рассматривать
ся в единой философии как взаимодополняющие компоненты в ансамбле. Столкнув
шись с разнобоем мнений и позиций, нередко ставивших под угрозу срыва работу 
конференций, Ч. Мур прилагал большие усилия, настойчиво призывая представителей 
«Востока и Запада» к сдержанности, к недопущению крайностей, к уступчивости и к 
компромиссам различного рода. По его признанию, «во многих случаях» единство 
«существенно различных взглядов» среди участников достигалось путем серьезных 
уступок встречным позициям, а также отказа от своих принципиальных взглядов «в ин
тересах приведения их в большую гармонию с другой духовной традицией». Следует 
отметить, что все это происходило в лагере «единомышленников» по политическим 
и идейным позициям, среди которых не было представителей с коммунистической 
идеологией, а большинство представителей стран Востока получили образование 
а США. \

Подводя итоги 2-й «конференции философов Востока и Запада», Ч. Мур отмечал, 
что без «откровенности и сердечности» во взаимоотношениях философов различных 
регионов «никакого синтеза (философских традиций. — Н. С.) Востока и Запада до
стигнуто быть не может и работа в этой области будет обречена на бесплодность и 
незначительность»:6. Предсказание Ч. Мура оправдалось, хотя дело, конечно, нельзя 
сводить к настроениям участников конференций. Провал попыток организаторов 
«конференций философов Востока и Запада» создать путем так называемого «синте
за» философских традиций двух регионов мира «философскую базу» для «устранения 
ложного или неадекватного истолкования Востока представителями Запада и достичь 
большего взаимопонимания» 27, продемонстрировал в первую очередь порочность ме- 
тодологического подхода буржуазной синологии к проблеме «создания мировой фи;-;/" . 
лософии».

Не могла «компаративная философия» преодолеть и тенденций к «западоцентриз- 
му», прочно укоренившихся в синологии США и других стран Запада. Многие сто
ронники этой школы вовсе не помышляют о том, что Запад, сопоставляя свою фи
лософию с философией Востока, будет серьезно чему-либо учиться у последней, хо
тя на этот счет сказано было немало.

На 2-й философской конференции в Гонолулу получило большой резонанс «важное 
заявление», как его охарактеризовал Ч. Мур, в котором нашли отражение откровен
ные «западоцентристские» настроения ее участников. «Вопрос не столько в том, — О 
гласило это заявление, сделанное в связи с призывами решить проблему «синтеза» 
философских традиций Востока и Запада, — может ли Восток внести свой вклад (в • 
мировую философию. — Н. С.), сколько в том, готов ли Запад принять этот вклад» 

«Западоцентристская» тенденция проявляется у компаративистов также в том, что 
при сопоставлении философских традиций берется западная философия нового вре
мени, а китайская (и других стран Востока) философия, как правило, — древнего пе
риода. При неправомерном с научной точки зрения сопоставления этих двух периодов 
в выигрыше остается Запад. Оппозиция против этой тенденции со стороны представи
телей Востока в свою очередь усиливала «востокоцентристскую» тенденцию. Это 
нашло свое выражение в идеализации конфуцианства, в преувеличении его значения 
для мировой цивилизации.

Компаративисты совершенно обходят материализм и 
ция «западоцентризма» здесь проявляется в 
к материализму как философскому течению на Западе,
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вается

_______ _..2_
Из краткого анализа некоторых методологических принципов, применяемых совре

менными американскими исследователями к области китайской философии, напраши- 
вывод об общей слабости буржуазной синологии, особенно в части социального 

анализа. -------
Буржуазная синология оказывается не в состоянии ни дать научного определения 

особенностей предмета китайской философии, ни поставить в конкретно-исторические 
рамки основные проблемы китайской философии, ни наметить научно обоснованной 
периодизации ее развития. Китайская философия рассматривается ею в абстрактном 
внеисторическом и внесоциальном плане и, по существу, статична. Она искусственно 
вырывается из общего процесса мирового духовного развития посредством надуман
ных и приписываемых ей «специфических черт», их абсолютизации, что в свою оче
редь приводит к обособлению философии Китая, Индии, Японии и других стран Азии 
в единую философию Востока, противопоставленную философии Запада.

Необоснованна и идея так называемого «синтеза» философских традиций Востока 
и Запада как средства для создания «всемирной философии», которая не представ
ляла бы собой отражения в головах ее создателей объективной картины мира в фи
лософском плане, а напоминала бы скорее прототип своего рода выцветшей абстрак
ционистской картины с блуждающим сюжетом, способной вызывать лишь различные 
субъективные ассоциации,

Подлинно научную историю философии всего человечества можно создать лишь 
на основе изучения философской культуры каждого народа, исходя из признания 
общих закономерностей развития философии всех стран и учитывая своеобразия, 
присущие истории этих стран и их духовной жизни. Для этого не нужны никакие «об
щие знаменатели», «нейтральные термины», «родовые понятия» и прочие искусствен
ные звенья, а нужен единый методологический подход к исследованию, опирающий-- 
ся на материалистическую теорию. Эту методологию и теорию не нужно выдумы
вать, они давно уже созданы К. Марксом и Ф. Энгельсом и проверены опытом миро
вой истории на протяжении почти полутора веков.

Востоке. Ни в одну из программ «конференций философов Востока и Запада» не был 
включен ни один доклад с сопоставлением материалистической мысли на Западе и 
на Востоке, а постановка такого доклада на обсуждение была бы не только сама по 
себе интересной и полезной в научном отношении, но могла бы открыть глаза участ
никам конференции на искусственность их постановки проблемы и бесплодность по
исков путей к «синтезу» философских традиций Востока и Запада, исключающему 
материализм, а также тщетность попыток создания на базе такого «синтеза» «еди
ной всемирной философии».
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* 8оу1с1 апс! СЫпезс А1(1 1о АГпсап КаНоп$. Еб. Ьу XV. \Уе1п$1с1п. Т. Н. Неппк8еп. 
Кс'У Уогк. Ргасдег. 1980, 181 р. Данная работа перекликается по названию с книгой 
«Китайская и советская помощь Африке» (СЫпеае ап<1 Зохче! .Алд 1о АГпса, \те\е Уогк, 
1975), изданной в 1975 г. под редакцией Т. Вайнштайна, но не является ее переизда
нием, а представляет собой самостоятельную работу.

1 8оу1е1 ап<1 СЫпеве Аи1 1о А(г1сап МаНопв, р. VIII.

Американские ученые —защитники 
гегемонистской стратегии Пекина 
в Африке

ПI 1олитическое партнерство американских империалистов и китайских гегемонистов, 
ставшее на рубеже 70—80-х годов очевидным и крайне опасным фактором между
народной обстановки, активно проявляется сегодня и в африканской политике этих 
держав. Общность их политических целей в ряде важнейших аспектов находит все 
более полное отражение не только в практической деятельности правительств КНР и 
США на Африканском континенте, но и в соответствующих политологических трудах, 
в частности американских. Характерным примером является книга «Советская и ки- 
тайская помощь африканским нациям», изданная в Нью-Йорке в 1980 г. под редак
цией известных научных авторитетов — директора Правительственного совета по 
афро-азиатским и национальным проблемам профессора У. Вайнштайна и старшего 
научного сотрудника Института Гувера при Стэнфордском университете, африканиста 
Томаса Хенриксена *.

Уже из предисловия, написанного данными авторами, ясно, что публикация книги 
вызвана «опасениями» роста «советского влияния» в Африке, что книга является 
своего рода «ответом» на поражение империалистических сил в Анголе и Эфиопии, 
события в которых изображаются учеными США исключительно как «прямая воен
ная интервенция СССР и Кубы» или как «демарш Москвы» в Африке 1.

Труд, о котором идет речь, состоит из восьми глав-статей различных авторов, 
среди которых наряду с учеными — африканистами и китаистами подвизаются ярые 
антисоветчики типа Р. Е. Биссела, Б. Ипатова, Дж. П. Смалдоне и др.

8 первых четырех главах рассматриваются в основном вопросы советской полити
ки и помощи африканским странам, преподносимые в намеренно необъективном 
знакомом стиле «холодной войны». В пятой главе сделана попытка дать сравнитель
ную характеристику военной и экономической помощи СССР и Китая странам Афри
ки (опять же с крайне предвзятых позиций в отношении Советского Союза), а три по
следние главы посвящены изложению (и в основном оправданию) политического 
курса и различных аспектов экономической политики Пекина в странах Африки.

Авторы и составители книги не скрывают своего ярко выраженного антисоветско
го «принципиального» настроя и при этом прямо указывают, что Китай в Африке, по
мощь Китая независимым странам континента, является «противовесом», или «контр
балансом, русского присутствия». Другими словами, Пекин с его антисоциалистиче
ским курсом призван стать в Африке противодействующей Советскому Союзу си
лой, а точнее, выполнять роль «ударной силы» мирового империализма в его борьбе 
против стран социализма, сил мира и демократии. Идея использования Пекина в 
качестве «контрбаланса» является концептуальной установкой авторов книги.

Подчеркивая позитивное значение Китая в Африке для стратегии США, авторы 
предисловия напоминают, что еще в 60-е и в начале 70-х годов «китайско-советское 
соперничество» в Африке «успокаивало Запад», ибо заметно уменьшало опасения 
западных стран в отношении «возможности коммунизации молодых государств еди
ной монолитной силой», и что события в Анголе и Эфиопии привели к резкому 
охлаждению американо-советских отношений, с одной стороны, и к «потеплению 
американо-китайских отношений» — с другой (с. VII—VIII).

Эта откровенность дополняется уже давно избитыми рассуждениями о мифиче
ских советских «гегемонистских устремлениях в Африке», об «экспорте революции» 
из СССР в Африку, о создании некоей «советской империи» южнее экватора, о 
стремлении Советского Союза получить «базы» в Красном, Средиземном морях, Ин
дийском океане, «завоевать политических и идеологических союзников» в борьбе с 
империализмом и т. д. (с. 2—3, 7, 31, 92).
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головы на 
частности

Совершенно очевидно стремление авторов книги, защищающих интересы амери
канских монополистов, переложить вину с больной головы на здоровую, завуалиро
вать агрессивные глобальные устремления США, в частности в Африке и на Ближ
нем Востоке. Ведь именно США и их союзники, а вовсе не Советский Союз активно 
осуществляют «развертывание по всем азимутам» своих военных сил на ближайших 
подступах к Персидскому заливу, в Индийском океане — на укрепляющейся на гла
зах базе Диего-Гарсия, на базах, предоставленных США Египтом, Марокко, Сомали, 
Кенией, а также в ряде «стратегически важных» для США государств типа Израиля, 
Саудовской Аравии, Омана, Турции и др.

Именно Вашингтон, ускоряющий создание сил «быстрого развертывания», как 
отмечает журнал «Африк — Ази», готов вмешиваться повсюду, «где могут окаэать- 

«угрозой» его интересы или интересы Запада». Причем «угрозой» считается 
попытка какого-то народа избавиться от неоколониализма и империализ-

2 "АГпчие —А51с’’ (Рап'5), Магз 16. 1981.
8 «Коммунист», 1980, № 4, с. 7.

ся под 
«всякая 
ма» 2.

Что же касается политики Советского Союза в отношении развивающихся стран, 
то уместно напомнить слова, сказанные Л. И. Брежневым еще в феврале 1980 г. на 
его встрече с избирателями. Наши добрые отношения и взаимовыгодное сотрудниче
ство со многими десятками государств Азии, Африки и Латинской Америки, гово
рил Генеральный секретарь ЦК КПСС, развиваются на основе строгого уваже
ния их суверенитета, прав народов, на базе равноправных международных отноше
ний. «Мы ценим отношения со всеми этими государствами, уважаем их права, не за
римся на их богатства, не ищем там военных баз... не пытаемся диктовать им, какую 
политику проводить... никогда не используем свою помощь для давления на тех, 
кому она оказана» 3.

Эта справедливая и твердая политическая линия нашей страны нашла свое под
тверждение в подписанном в мае 1981 г. новом Договоре о дружбе и сотрудниче
стве между СССР и Народной Республикой Конго (в дополнение к уже существую
щим договорам с Анголой, Мозамбиком, Эфиопией, Сан-Томе и Принсипи), договоре, 
который призван стать важным фактором, содействующим росту авторитета незави
симой Африки на международной арене. Решения XXVI съезда КПСС также под
тверждают неизменный курс СССР на расширение сотрудничества с освободивши
мися странами, на упрочение союза с ними.

Пытаясь помешать этому сотрудничеству, вбить клин между Советским Союзом 
и освободившимися странами Африки, буржуазные ученые, в частности уже упомя
нутый нами Т. Хенриксен, стараются оболгать СССР, Кубу, исказить их политику в 
Африке, представить в ложном свете события в Анголе, политику руководителей 
Мозамбика. Так, помощь Китая Мозамбику в 60-е годы автор стремится изобразить 
в позитивном плане, хотя попутно отмечает, что, например, навязывание китайской 
«культурной революции» и маоистской идеологии в конце 60-х годов «было небла
гоприятно воспринято лидерами ФРЕЛИМО», а китайская поддержка антиангольских 
проюаровских сил в ходе событий в Анголе в середине 70-х годов «еще более осла
била связи Мапуту с Пекином» (с. 62).

В конечном итоге автор вынужден отметить развитие дружественных отношений 
Мозамбика и Анголы с Советским Союзом, однако он тут же пытается их опоро
чить, утверждая, что эти связи носят всего лишь «временный характер», что у МПЛА 
и ФРЕЛИМО будто бы «нет общей почвы» для сотрудничества с СССР и надо «на
деяться на лучшее», то есть на то, что и Ангола, и Мозамбик в недалеком будущем 
(разумеется, не без помощи США, Пекина, реакционных арабских стран) станут яко
бы прямыми «противниками» Советского Союза (с. 69, 110).

Ненаучный подход к проблеме у авторов данного исследования проявляется также 
в крайней противоречивости их выводов. Так, адъюнкт-профессор университета Мэри
ленд Дж. Смалдоне, сотрудничающий с отделом внешнеполитических исследований 
госдепартамента США, отмечает, что одной из основных целей Пекина является за
воевание лидирующих позиций среди стран «третьего мира», что Африка сыграла 
важную роль в китайских претензиях на международное признание и что Китай 
рассматривает Африку как «основной театр» своей глобальной стратегии (с. 102).

Вместе с тем Смалдоне пытается убедить читателя, будто у Пекина «нет немед
ленных стратегических интересов в Африке», отмечает, что экономическую и воен
ную помощь Пекина Африке надо рассматривать «в политическом контексте», пы
тается обелить политические цели Китая в Африке, называя их «революционными» 
или «революционно-прагматическими».

Смалдоне одобрительно отзывается об экономической помощи Пекина африкан
ским странам и пытается противопоставить ее советской помощи. Он утверждает, 
например что «бедный» Китай будто бы очень «щедр» к Африке, что китайская по
мощь Африке составляет более 50 % всей экономической помощи Пекина «третьему 
миру», в то время как Советский Союз дает Африке только 14 % общего объема 
своей'помощи развивающимся странам (с. 103).

Олнако расчеты автора недобросовестны. Так, он утверждает, например, что 
Африка в 1967 1976 гг. была якобы основным получателем китайского оружия. Ав-
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тор оговаривает, что не принимает ао внимание соседних с Китаем стран, но сама 
эта оговорка практически сводит на нет его суждения. Да и сам Смалдоне, понимая, 
что размеры китайской военной помощи ничтожны, тут же заявляет, что она практи
чески «не влияет на местный (то есть африканский. — М. М.) военный или страте
гический баланс». Именно это и устраивает автора, ибо китайская помощь практиче
ски не представляет угрозы западому миру, она лишь «дополняет» поставки запад
ных стран, то есть выступает в роли «подручного» американского империализма.

Другой ученый США, Дж. Т. Юй, профессор политических наук университета Ил
линойс, известный специалист по китайско-африканским отношениям в 70-е годы, ав
тор ряда статей и специальной монографии о политике Китая в Африке (на примере 
Танзании), напротив, рассматривает китайскую помощь Африке как «интенсивную» и 
даже пытается найти в ней (разумеется, голословно) «дух пролетарского интернацио
нализма» (с. 118).

И в то же время автор, анализируя цели экономической политики Китая в Африке, 
приходит к трезвому выводу о прямой зависимости китайской помощи от внешне
политических целей Пекина: от стремления «усилить свое влияние» на африканские 
народы, «вытеснить своих противников», а также добиться поддержки «в качестве ли
дера стран третьего мира», завоевать там «революционный авторитет» (с. 118—119). 
Если слово «революционный» оставить на совести автора, то этот его вывод в целом 
соответствует реальному положению вещей.

Особое внимание Юй обращает на помощь Китая в строительстве железной до
роги Танзам, полагая, что Пекин добился здесь «большого успеха», продемонстриро
вал «свои способности и силу», что Танзам символизирует «ведущую роль» Китая в 
«третьем мире» (с. 122). Автор, правда, замечает, что в ходе строительства дороги у 
Китая возникало много сложных экономических и финансовых проблем, но не гово
рит, что Пекин решал эти проблемы за счет Танзании и Замбии.

Автору, видимо, было удобнее обойти все острые углы при изложении системы 
кредитования Китаем строительства дороги, когда торговля «прямо привязывается 
к помощи» и выручка за китайские товары, проданные в кредит, идет на оплату 
местных расходов и китайских специалистов. В результате Танзания и Замбия (каж
дая) должны были приобрести у Китая товаров на 121 млн. ам. долл. (с. 131). Юй 
умалчивает о том, какие отрицательные последствия для развития ряда отраслей 
местной промышленности этих стран имела подобная политика Пекина. Автор в целом 
одобряет китайский принцип «любой ценой» добиваться своих целей и говорит, 
что, «несмотря ни на что, строительство дороги было оплачено и Танзам стала реаль
ностью» (с. 131).

Такой же двузначный подход характерен для автора, когда он сообщает, что по 
мере развертывания строительства дороги «быстро возрастала зависимость Китая от 
поставок некитайского оборудования для Танзам» (японских бульдозеров, англий
ских и шведских тракторов, английских землеройных машин, финских камнедроби
лок, немецких микроавтобусов и др.) и что строительство железной дороги в це
лом «возложило огромное бремя на материальные ресурсы Китая» (с. 135). Автор 
вынужден все же признать, что к концу 70-х годов Танзам «еще не работала полно
стью, не развернула все свои потенции», что Танзам в общей практике экономи
ческой помощи Китая — исключение, а не правило, что другого такого объекта у 
Китая в «третьем мире» не было, нет и не будет (с. 141).

Действительно, строительство Танзам было одной из причин (наряду со многими 
другими) подрыва экономических ресурсов Китая, что сразу же сказалось на умень
шении размеров помощи Пекина Африке во второй половине 70-х годов, несмотря 
на широковещательные обещания китайских лидеров.

Уже упомянутый Вайнштайн считает, что китайская активность в Центральной Аф
рике возрастала в 70-е годы как ответ на «советские усилия укрепить свое влияние 
в регионе». В то же время он отмечает, что Китай на деле поддерживал Запад, ко
торый всячески старался «подпереть» заирского президента Мобуту «против внутрен
них и внешних диссидентов» (с. 145). Автор не скрывает, что Китай был крайне за
интересован в том, чтобы Мобуту «выжил политически», ибо он был нужен Пекину 
для снабжения и поддержки УНИТА против МПЛА и НРА (с. 163).

Одновременно Вайнштайн предупреждает китайцев, претендующих на расшире
ние глобальной роли Китая, что в последующие десятилетия «Китай может потерять 
свои позиции и возможности в Африке» (с. 165).

Наиболее трезво оценивает китайскую политику Евг. Лоусон, специалист по меж
дународным отношениям в университете Джорджтауна. Рассматривая ситуацию в 
Анголе и Эфиопии в 70-е годы и, по существу, разоблачая политику Пекина в отно
шении этих стран, автор пытается доказать, что действия Китая в Африке не всегда 
были «просто реакцией» на действия Советского Союза, что политику Пекина следу
ет рассматривать как стремление Китая добиться авангардной роли в «третьем ми
ре», частью которого он себя считает; кроме того, китайские действия, подчеркивает 
Лоусон, никогда не были случайными, не связанными друг с другом, они всегда бы
ли частью «глобальной внешнеполитической схемы» Пекина (с. 168).

Лоусон говорит, что китайские формулы об укреплении африканского единства и 
опоре на собственные силы, навязчиво пропагандировавшиеся Пекином в Африке в 
70-е годы, определялись двумя причинами: Пекин, во-первых, пытался таким путем
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успокоить африканцев, заверить их, что его «новые инициативы» никак не означают 
намерения Пекина захватить контроль над Африкой, а во-вторых, хотел бы «предуп
редить африканские радикальные круги не ожидать от КНР большой материальной 
помощи» (с. 172).

Но затем автору изменяет чувство реальности, и его концепция, хотя и более 
завуалированно, примыкает в целом к основной идее книги, служебная роль которой 
очевидна.

Публикация в США подобных работ в последнее время подчинена вполне кон
кретной задаче — приостановить расширение влияния научного социализма в Афри
ке и других странах зоны национально-освободительного движения, исключить кон
такты и сотрудичество молодых независимых стран с СССР и другими социалистиче
скими странами.

Пытаясь компенсировать свое идейное банкротство усилением пропагандистского 
воздействия, американские политики все шире используют «китайскую карту», занима
ются восхвалением заведомо безнадежных сторон политического курса Пекина в 
Африке. Этой цели служит и данная книга. Одобряя и восхваляя под маской объек
тивности мизерную по размерам китайскую экономическую помощь странам Африки, 
американские ученые и политики пытаются путем «координации» действий с Китаем 
использовать его в качестве «контрбаланса» при проведении политики конфронтации 
с Советским Союзом с целью отрыва развивающихся стран от их естественного союз
ника в антиимпериалистической борьбе — мира социализма.

В заключение отметим, что американская историография 
почти полностью следует официальной позиции Вашингтона 
роли Китая в Африке.

в начале 80-х годов 
в оценке политики и
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О некоторых 
социально-психологических концепциях 
маоизма в синологии США 
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1 См.: Современный Китай в зарубежных исследованиях. М., 1979, с. 113.
2 1п: Ь. XV. Р у е. Мао Твейтр. ТЬе Мао (п (Не ЬеаНег. №\у Уогк, 1976: Н. Л. Ы {- 

Мои. Кеуо1иНопагу ИптогЫПу. Мао ТэектЕ апс! 1Ие СЫпезе СиИига! КегокШоп. \'е\у 
УГогк. 1968.

* См.: Современный Китай в зарубежных исследованиях, с. 98—115; Г. Ф. Сал- 
тты ко в. Рабочий класс и крестьянство КНР в политике китайского руководства. 1969— 
11976 гг. Социально-психологические аспекты. Автореферат. М., 1978.

' В. Ф. Фсоктпстои. Об этапах идеологической эволюции маоизма. — «Проб
лемы Дальнего Востока», 1974, № 4, с. 87.

О ценна идейно-политической сущности маоизма вызвала острую борьбу между 

учеными-марксистами и представителями различных направлений буржуазного китае
ведения. Немарксистская синология 60—70-х годов представляет собой калейдоскоп 
различных «концепций» маоизма. Однако многочисленные точки зрения на маоизм 
в буржуазном китаеведении имеют общую черту — политическую тенденциозность 
в оценке маоизма, стремление так или иначе дискредитировать марксизм, прирав
няв к нему идеологию и политическую практику маоистов. Если политические симпа
тии представителей левацко-апологетического, либерально-объективистского или 
кровенно антикоммунистического направлений западной синологии достаточно про
зрачны, то политическая направленность социально-психологических концепций мао
изма внешне менее очевидна.

Феномен маоизма интересует буржуазных социопсихологов прежде всего как 
практика духовного манипулирования и канализации социальной активности масс в 
русло, угодное правящей верхушке. Представители этого направления видят свою 
цель в изучении устойчивых социально-психологических стереотипов мышления и 
поведения китайцев, судеб традиционной политической культуры в маоистском Ки
тае. В советской литературе отмечалось, что типичная для социопсихологических кон
цепций заданность 'концептуальной схемы, преувеличение роли традиций в социаль
но-политическом развитии Китая, постулирование прямолинейных генетических свя
зей между политической культурой феодальной Поднебесной и социально-психологи
ческой атмосферой современного Китая неизменно предопределяют выводы буржу
азных исследователей о якобы неспособности китайского народа преодолеть рутин
ный образ жизни, обнажая таким образом политический характер их социопсихоло
гических прогнозов *.

В рамках социально-психологического направления в американском китаеведении 
60—70-х годов были разработаны так называемые психоисторические концепции 
маоизма, авторы которых увидели секрет временного утверждения маоизма в Ки
тае в психологических особенностях личности Мао Цзэдуна2. Опираясь на «новую», 
«психоисторическую» методологию социального анализа, психоисторики Л. Пай и 
Р. Лифтон обратились к изучению субъективного фактора в маоизме с позиций 
фрейдизма. Если общая оценка методологической несостоятельности буржуазных 
социально-психологических концепций уже была дана в советской литературе ’, то 
психоисторические интерпретации маоизма еще не получили должного освещения.

• Между тем затронутая психоисториками проблема связи субъективного и объективно- 
I го факторов в маоизме имеет принципиальное значение для правильного понимания 
■ судеб социализма в Китае. Марксизм, как известно, не отрицает роли личности в ис
тории, он лишь ставит на материалистическую, научную почву вопрос о природе и 
«границах деятельности исторической личности, детерминированных объективными 
^условиями ее бытия. Соответственно и в советском китаеведении наряду с исследо
ванием объективных условий возникновения маоизма определенное внимание уде- 
«лялось и идейно-психологическому портрету Мао Цзэдуна, отмечалось, что, «помимо 
собъкгивных истоков и условий, формирование и эволюция маоизма в огромной сте- 
гпени зависели от субъективного фактора, иными словами — от личности Мао Цзэдуна, 
«как главного субъекта и носителя маоистской идеологии»4. В связи с этим критиче-
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свет «психобио-5 Рождение психоистории на Западе условно датируют выходом в 
графин» М. Лютера, написанной наиболее известным американским психоисториком 
Э. Эриксоном. — См.: Е. Н. Е г 1 к з о п. Уоип^ Мал ЕиВзег. Ыемг Уогк, 1958.

6 См.: Л. С. П е р е л о м о в. О сущности легизма. — «Проблемы Дальнего Восто
ка», 1973, № 2, с. 77.

7 См.: Г. Ф. Салтыков. Традиция, механизм ее действия и некоторые се особен
ности в Китае. — В кн.: Роль традиций в истории и культуре Китая. М„ 1972; его же: 
Клановость и политическая борьба в китайской деревне (1970—1972). — В кн.: Ки
тай: традиции и современность. М., 1976; А. Н. Же л ох овце в. Роль традиции в 
(Ьоомиоовании стереотипов мышления и поведения в современном Китае. — В кн.: 1 оль 
традиций в истории и культуре Китая; В. А. Кривцов. Маоизм и конфуцианство. 
«Проблемы Дальнего Востока», 1973. № 3; его же: Маоизм и великоханьскии шови- 
низРм китайской буржуазии. — «Проблемы Дальнего Востока», 1974, № 1; его же. 
Маоизм и китайская идейная и социально-психологическая традиция. — «Вопросы фн- 
ппгпЖии» 1976 Ко 8- Маоизм — идейный и политический противник марксизма-лени-

М 1974- ГФ Салтыков. Социально-психологические аспекты политической 
Хи &а -«Рабочий класс и современный мир», 1975, № 3; М. Г. Степанов. 
Маоистская пропаганда: некоторые социальные и психологические аспекты. - «Пробле
мы Дальнего Востока* 1974.^ 4 р ХУП.

э ?’ шЧ уе Мао ТзеШпк. ТИе Мап т 1Ье Ееа<1ег, р. 3, 8. Далее при ссылках на 
работы Л. Пая и Р. Лифтона страницы указываются в тексте в скобках.

ский анализ психоисторических концепций маоизма представляет определенный науч
ный интерес.

Не претендуя на замену традиционного исторического исследования, психоистория 
провозгласила своей задачей изучение бессознательных побудительных мотивов ис
торического творчества личности и социальных групп. Философско-методологической 
базой психоисторического анализа стало учение 3. Фрейда о бессознательном как 
генетически первичной и враждебной сознанию психической структуре, представля
ющей собой резервуар инстинктивных, биологических влечений. Психоисторики ис
пользуют также и фрейдистскую теорию групповой психологии.

Классической темой психоисторического исследования являются так называемые 
«психобиографии» выдающихся людей 5. Современных психоисториков интересует 
главным образом проблема связи исторической личности с массами через неосозна
ваемые структуры и механизмы духовной жизни. Соотношение идеологии вождя и 
типичных для данной эпохи общественно-психологических стереотипов поведения и 
мировосприятия представляет собой, несомненно, реальную научную проблему. Од
нако фрейдизм со свойственными ему психологическим редукционизмом в объясне
нии социальных процессов, абсолютизацией иррационального в психике человека, 
произвольной экстраполяцией психологических характеристик личности на область 
политической истории не может служить адекватной теоретической и методологиче
ской базой для решения подобной проблемы. Единственной научной основой взаи- 
мообогащения исторических и социально-психологических исследований является ис
торический материализм.

Изучение роли социально-психологических стереотипов в жизни общества, меха
низмов их формирования и особенностей функционирования неосознаваемых эле
ментов общественной психологии имеет непосредственное отношение и к современ
ной политической истории Китая. Как отмечает Л. С. Переломов, «при изучении 
причин перерождения революционной власти в Китае недостаточно только анализа 
классовых корней маоизма», большую роль сыграли здесь и социально-психологиче
ские факторы ®. В советской китаеведческой литературе много внимания уделялось 
влиянию традиционных социально-психологических установок на политическое пове
дение китайских трудящихся, неоднократно подчеркивалась связь маоизма с конфу
цианством, легизмом, традиционным китаецентризмом через сферу общественной 
психологии, проводился анализ использования маоистами социальных чувств и тради
ционных умонастроений крестьянской массы ". Все это позволяет воссоздать реальную 
духовную атмосферу в КНР, без знания которой невозможно до. конца понять при
чины временного утверждения маоизма в Китае. Эти исследования советских китае
ведов дают возможность провести всесторонний анализ психоисторических интерпре
таций маоизма Р. Лифтоном и Л. Паем.

Согласно концепциям Л. Пая и Р. Лифтона, в соответствии с логикой психоисто
рического исследования, только уяснив психологические характеристики и особенно
сти эмоционального развития личности Мао Цзэдуна, можно понять социальные про
цессы в КНР. Фокусом исследований Лифтона являются «определенные черты пси
хологического и революционного стиля Мао, которые стали причиной целой серии 
личных и исторических крайностей как в его собственной судьбе, так и в ситуации в 
Китае»8. Л. Пай даже полагает, что характер Мао Цзэдуна «сформировал метод и 
стиль китайской революции», события и процессы которой «неоднократно принимали 
решающую форму непосредственно в ответ на те или иные черты личности Мао»’. 
Оба исследователя, таким образом, претендуют на «нетривиальный» подход к но-
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вейшей истории Китая, заключающийся в выявлении связи и взаимоотношения соци
альных катаклизмов, общественной психологии и личности лидера.

Р. Лифтон, профессор психологии Йельского университета, широко известен в 
США как психоисторик-теоретик, создавший концепцию «символических форм чело
веческого бессмертия». Одновременно он уделяет много внимания современной по
литической истории Японии и Китая. Проблемное поле его исследований составля
ют экстремальные ситуации в жизни человечества (трагедия Хиросимы, «культурная 
революция»). Книга Р. Лифтона «Революционное бессмертие» представляет собой 
приложение разрабатываемой автором психоисторической теории к анализу маоист
ской «культурной революции», а также проверку эвристических возможностей этой 
теории на конкретном историческом материале. Отправная точка психоистории Лиф
тона — теория Фрейда, соединенная с элементами экзистенциального анализа.

Л. Пай, профессор политических наук Массачусетского технологического института, 
в отличие от Р. Лифтона не является ни оригинальным психоисториком, ни специа
листом в области психологии. Однако как политолог он специализируется на изуче
нии политических аспектов социально-психологических процессов в странах Юго- 
Восточной Азии и в Китае. Теоретико-методологической базой работы Л. Пая о 
Мао Цзэдуне послужила прежде всего упомянутая выше книга Э. Эриксона. Опирал
ся он и на исследования специалистов по «политической психологии» (Г. Лассвел, 
А. Кардинер, М. Мид).

Анализ психоисторических концепций маоизма целесообразнее начать с книги 
Л. Пая «Мао Цзэдун: человек в лидере», так как она представляет собой типичную 
попытку «психобиографии» исторической личности. Эта работа полностью соответст
вует основным требованиям психоисторического жанра: повышенное внимание к 
роли детских переживаний и фрустраций в жизни индивида, детальный анализ меж
личностных отношений лидера на всех ступенях социализации; исследование мемуар
ной и автобиографической литературы с помощью психоаналитической техники для 
проникновения в сферу бессознательных мотивов деятельности лидера. Л. Пай под
вергает фрейдистской обработке широко известные сведения о детстве и юности 
Мао Цзэдуна, его беседы с Э. Сноу, высказывания «великого кормчего», собранные 
в пресловутом «Цитатнике», и даже его стихотворное наследие. Этот материал и 
лег в основу психоисторической интерпретации личности Мао Цзэдуна.

Центральной проблемой книги Л. Пая является «загадка величия» Мао, которая, 
с точки зрения автора, заключается в экстраординарной способности «великого 
кормчего» понимать, пробуждать и направлять человеческие эмоции, использовать 
свою личность для управления чувствами и страстями других (с. 6—7). Эти черты лич
ности Мао интерпретируются Паем как типичная для большинства политических ли
деров способность удовлетворять потребности развития собственной личности путем 
публичных действий, находя решения личных проблем в разрешении общественных 
конфликтов (с. 10—11). Американский политолог опирается здесь на заслуживающую 
внимания идею Э. Эриксона о социально-психологической общности мироощущения 
идеолога-лидера и идущей за ним массы, о способности вождя посредством идео
логии, вобравшей в себя существенные элементы «психологии эпохи», направлять 
эмоциональную и творческую энергию людей. Л. Пай стремится, таким образом, с 
одной стороны, раскрыть сущность «угаданной» Мао Цзэдуном социально-психологи
ческой ситуации в Китае накануне народной революции, а с другой — воссоздать 
картину эмоционально-психологического формирования личности «великого кормче
го», акцентируя те моменты его «душевной биографии», которые оказались созвуч
ными требованиям исторического момента.

Л. Пай уделяет гораздо больше внимания второй стороне задачи — личной жиз
ни Мао Цзэдуна, крайне скупо обрисовав социально-психологический климат в Ки
тае до революции 1949 г. Он выделяет, по сути дела, лишь одну типичную черту 
общественной психологии этого периода — обостренное чувство национального уни
жения — и называет Мао Цзэдуна глашатаем китайского национализма (с. 239). Тем 
самым Пай существенно искажает содержание социальных умонастроений в Китае 
тех лет, игнорируя революционно-демократические настроения масс и их стремле
ние к социальному освобождению. В результате задача социального обновления 
Китая сводится им к освобождению страны от полуколониальной зависимости. Одна
ко китайская революция, как известно, решала две задачи — антиимпериалистиче
скую (национальную) и демократическую (социальную), что нашло отражение в тес
ном переплетении антиколониальных и антифеодальных элементов в настроениях тру
дящихся масс. Другое дело, что эти задачи воспринимались массами прежде всего 
как необходимость борьбы против иноземных эксплуататоров и их прислужников. 
Экономическая отсталость страны, консерв-зция феодальных пережитков, влияние 
конфуцианских социально-психологических стереотипов и традиционной клановости, 
неразвитость классовых антагонизмов были причиной того, что протест, который пе
реполнял китайских трудящихся в городе и деревне, приобретал в первую очередь 
не классовую, а главным образом национальную направленность, что вело к прева
лированию идей национальной борьбы над идеями борьбы классовой 10.

10 См.: Идейно-политическая сущность маоизма. М., 1977, с. 34.
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11 П. П. Владимиров. Особый район Китая 1942—1945 гг„ М.. 1973, с. 146.
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национальному освобождению действительно (но. 
I социальных настроений в Китае. Поэтому спра- 

, на- 
кли-

Таким образом, стремление к I”" 
лишь на время) могло стать фокусом 
ведливы замечания Пая об апелляции Мао к национальному чувству китайского 
рода, о его умении использовать в своих целях общественно-психологический I 
мат в стране. «Сила Мао Цзэдуна, — писал П. П. Владимиров, — ...в доскональном, 
знании психологии китайского крестьянства, мелкого буржуа, обычаев и нравов на
рода... Мао бередит изболевшееся под иностранным гнетом национальное чувство» Н.

Но в национализме любой угнетенной нации, как указывал В. И. Ленин, содержат
ся как прогрессивные, антиимпериалистические элементы, так и консервативные, шо
винистические 12. В отличие от китайских коммунистов-интернационалистов Мао Цзэдун 
всегда использовал реакционные черты китайского национализма, спекулируя на на
ционалистических предрассудках в сознании народа. В этом плане можно согласить
ся с Л. Паем, что Мао выступал провозвестником китайского национализма. Интерес
но, что секрет «привлекательности» маоизма в глазах народных масс американский 
политолог видит преимущественно в его созвучности националистическим настрое
ниям, практически не принимая во внимание маоистскую «социалистическую» дема
гогию. Хотя такая позиция значительно упрощает причины «влиятельности» 
маоизма, всегда спекулировавшего на авторитете коммунистических идей, она 
невольно подтверждает марксистский вывод о шовинистическом характере идеологии- 
Мао Цзэдуна. Приравняв маоизм к национализму, Л. Пай как бы подчеркивает, что 
в «идеях Мао Цзэдуна» нет ни грана марксизма.

Объявив «великого кормчего» «рупором времени», «провидцем нового общест
ва», Л. Пай «не заметил», что Мао Цзэдун использовал определенные стороны соци
альных умонастроений в целях, не только не ведущих к «социальному обновлению», 
но противоречащих интересам народа и потому обреченных на историческое бан
кротство. Помимо такой «недальновидности» Л. Пая с ее очевидной политической 
тенденциозностью, его позиция объясняется в итоге отсутствием классового подход» 
к проблеме. Только классовый анализ социально-психологических процессов дает 
возможность различить исторически прогрессивных лидеров, идеология которых, 
вбирая в себя социальные чувства, действительно отвечает запросам времени, и- 
идеологов, спекулирующих на настроениях масс и толкающих их в тупик истории. 
Марксистский классовый подход к идеологии маоизма показал, что «идеи Мао Цзэду
на» явились квинтэссенцией социальной психологии многомиллионной мелкобуржу
азной массы, которая отличается повышенной чувствительностью к шовинистическим 
лозунгам. В этом «секрет» временного утверждения маоизма в Китае и одновремен
но причина его исторической бесперспективности. *

Поскольку устойчивость националистических настроений в Китае — достаточно об
щепризнанный факт, чтобы исчерпать проблему влияния маоизма на массы, то аме- 
мканский политолог пытается дополнить свою концепцию обращением к «бессоэна- 
ельным» импульсам общественной психологии. Эклектически соединив теорию Эрик

сона с учением 3. Фрейда о «нарциссизме», Л. Пай выдвигает свой вариант разгад
ки «харизмы Мао Цзэдуна» 13. С точки зрения Пая, тайна харизматического лидерства 
покоится на универсальном, общечеловеческом феномене так называемого «вторич
ного нарциссизма». Инфантильный «нарциссизм», по Фрейду, — одновременное ощу
щение младенцем и своей беспомощности, и господства над миром, который удов
летворяет малейшие его потребности. Согласно психоаналитической типологии харак
теров, чрезмерный инфантильный «нарциссизм» может привести к формированию 
«нарцистической» личности, которой свойственны крайняя холодность, сдержанность 
межличностных отношений, высокомерие, самоуверенность и стремление утвердить 
свое «я». Фрейд высказывал предположение и о существовании «вторичного нарцис
сизма» — бессознательного стремления взрослого индивида вернуть иллюзии инди
видуального господства над миром и ценности своего «я».

Основываясь на этих идеях 3. Фрейда, Л. Пай утверждает, что в душе каждой 
взрослой личности живет бессознательная тоска по утраченным благам первичного 
«нарциссизма», что находит свое выражение во взаимоотношениях харизматического 
лидера и массы (с. 12—13). Лидер — нарцистическая личность — стремится к посто
янному утверждению своего «я», к бессознательному воскрешению инфантильного 
ощущения всемогущества. В то же время он зависит от отношения к нему массы.
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собности «великого кормчего» к стабильным межличностным отношениям, 
ным эмоциональным контактам (как в личной, так и в политической жизни), 
тическом» характере его болезней, совпадающих с периодами «опал» в Г" 
262, 310). «Нарцистические» черты характера также были в значительной степени при
сущи Мао Цзэдуну.

Ценность этих наблюдений Пая тем не менее значительно снижается их фрейди
стским толкованием. Все перечисленные черты характера Мао объясняются аме
риканским политологом как результат непреодоленного младенческого шока. Став 
однажды жертвой чрезмерной эмоциональной привязанности, Мао Цзэдун, утверждает 
Пай, навсегда отказался от длительных межличностных контактов, заменив их аффек
тивным отношением к абстракциям: революция, идеологическая «чистота», идеализи
рованное «братство» и т. д. (с. 306—307). Шаткость этой «центральной гипотезы» 
Л. Пая, ее необоснованность и спекулятивность отмечали даже буржуазные специа
листы, в целом принимающие фрейдистский постулат о фатальной роли детского опы
та в жизни человека. Л. Диттмер, например, обращает внимание на то, что Пай не

Масса же, считает Пай, зная об этой ахиллесовой пяте вождя, тем не менее сама за
висит от нарцистического героя, так как бессознательно надеется посредством абсо
лютного подчинения лидеру вернуть себе младенческое ощущение благополучия. 
Кроме того, приобщившись к гению вождя, люди, с точки зрения Пая, имеют шанс 
снова стать хозяевами бытия и утвердить пошатнувшееся чувство собственного до
стоинства.

С позиций этой теории Л. Пай следующим образом объясняет «тайну» харизма
тической привлекательности Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун является сильной нарцистиче- 
ской личностью, чей детский опыт содержал в себе как положительные эмоции под
линного «нарциссизма» (Мао — первый ребенок в семье — был предметом особой 
гордости и заботы матери), так и глубокие фрустрации. Последние были вызваны 
появлением в семье второго ребенка, с которым двухлетний Мао отныне должен 
был делить материнскую привязанность и любовь. В результате обостренное чувство 
самоценности своего «я», некогда имевшее под собой реальное основание (исключи
тельная любовь матери), по мнению Пая, тесно переплелось в психике Мао Цзэдуна 
с ощущением покинутости и безразличия к своей персоне (с. 85, 306). Эти глубокие 
личные переживания Мао, толкавшие его к утверждению своего «нарциссизма», 
одновременно якобы сделали его чрезвычайно чувствительным и к националисти
ческим настроениям масс. Национализм же объясняется с этой точки зрения Паем 
как типичная для «вторичного нарциссизма» тоска народа по былому величию китай
ской империи и бессознательное стремление возродить незаслуженно попранное на
циональное «я» (с. 238—239, 250—251).

Концепция харизматического лидерства Л. Пая и основанное на ней «объяснение» 
влияния маоизма в Китае представляют собой образец типично фрейдистского мифо
творчества и не имеют никакой научной базы. С точки зрения научной психологии 
абсолютно несостоятельна идея бессознательной психологической регрессии к уже 
пройденным жизненным этапам («вторичный нарциссизм»), гипертрофия роли детского 
опыта в жизни взрослого индивида. С позиций марксистской социологии не выдержи
вает критики стремление автора свести объяснение сложных социальных явлений ис
ключительно к социально-психологическому анализу. Попытки Л. Пая вывести феномен 
китайского национализма из особенностей функционирования человеческой психики 
представляют собой экстраполяцию ложно понятых законов психологического разви
тия личности на область социальных феноменов, то есть психологический редукцио
низм.

Особо следует подчеркнуть, что «объяснение» Л. Пая тяготеет к завуалирован
ной апологии маоистской практики манипулирования общественным сознанием. Абсо
лютизируя роль бессознательных аспектов во взаимоотношениях лидера и народа, 
американский политолог принижает способность масс к историческому творчеству. 
Народ, слепо идущий за харизматической личностью, перестает, таким образом, быть 
субъектом истории. «Большинство китайцев, — утверждает Пай, — чувствовали, что не 
следует делать различия между личным величием Мао и восстановлением националь
ного величия» (с. 250—251). Иными словами, абсолютная преданность масс «идеям 
Мао Цзэдуна» является, по мысли Пая, залогом грядущего величия Китая. Провоз
глашая тотальную конформность по отношению к харизматическому лидеру, Л. Пай, 
по сути дела, подводит «научную» психологическую базу под известное требование 
маоистов, чтобы все люди превратились в «чистый лист бумаги», в «нержавеющие 
винтики Председателя Мао», самовыражение которых возможно только через лич
ность «великого кормчего».

Неудивительно поэтому, что сама личность интересует американского политолога 
во всех подробностях ее жизненных перипетий. Нужно сказать, что те страницы книги 
Л. Пая, которые посвящены воссозданию конкретных психологических особенностей 
характера Мао Цзэдуна, облегчивших ему борьбу за власть в партии, заслуживают 
определенного внимания. Рисуя психологический портрет Мао, Л. Пай акцентирует 
в нем такие черты, как чувство исторической избранности, претензия на право пер
венства, обостренное самолюбие, боязнь остаться в тени, оказаться объектом пре
небрежения со стороны окружающих (с. 93, 238). Интересны замечания Пая о неспо-

к длитель-
о «поли- 

КПК (с. 85,
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учел влияния меняющейся социальной действительности на формирование личности 
Мао Цзэдуна

Подмеченные Паем черты характера Мао Цзэдуна были обусловлены более яс
ными причинами. «У Мао нет и не может быть привязанностей... всепоглощающая 
страсть — только власть! Эта страсть не оставляет места привязанностям. Она уроду
ет Мао Цзэдуна, превращая в опасную и агрессивную личность, лишенную естествен
ных человеческих эмоций», — так, без всякой фрейдистской мистики, объяснял П. П. 
Владимиров «нарцистическую» сущность «великого кормчего»

Субъективно-психологический опыт Мао Цзэдуна явился поистине неисчерпае
мым источником для теоретизирований Л. Пая. Неверно было бы, конечно, полно
стью отрицать личностно-психологические предпосылки некоторых маоистских кам
паний. Например, уклад деревенской жизни и дух казармы всегда были особенно 
близки «великому кормчему». Весьма возможно, что негативные переживания непри
метного помощника библиотекаря в Пекинском университете определенным образом 
окрасили отношение будущего председателя КПК к интеллигенции. Но тем не менее 
«презрение к интеллигенции — это не только психологическая черта, это идеоло
гия» 1о. Именно идеология мелкобуржуазной революционности порождает пренебре
жительное отношение к культуре, науке и их носителям, проповедует культ воли и 
анархического хаоса.

Маоизм отнюдь не является следствием эмоционально-психологических потенций 
личности Мао Цзэдуна, хотя субъективный фактор сыграл не последнюю роль в его 
временном утверждении в Китае. Маоизм — это идейное течение, порожденное клас
совыми и социально-психологическими особенностями китайского мелкого буржуа. 
Поэтому важнейший порок психоисторической концепции Л. Пая — тенденция подчи
нить антинародную политику маоизма логике эмоционально-психологического форми
рования личности Мао Цзэдуна.

С несколько иных позиций подходит к психоисторической интерпретации маоиз
ма Р. Лифтон. Если «психобиографическая» концепция Л. Пая выдвигает на первый 
план уникальность субъективно-психологического опыта Мао Цзэдуна, якобы явивше
гося причиной политических зигзагов маоизма, то Лифтон строит свое исследование 
истоков «культурной революции» на принципах широкого обобщения и высокой сте
пени абстракции. Рассматривая «ситуацию в Китае как парадигму революции вообще» 
(с. XVIII), американский психолог надеется путем предельной генерализации соци
ально-психологических аспектов революционных периодов в жизни человечества 
«айти ключ к пониманию природы маоистской «культурной революции». Как и для 
Г. Пая, психологические особенности личности Мао Цзэдуна являются для Р. Лифто- 
а важнейшим объектом психоисторического анализа социальных процессов в 
итае, в особенности явлений и процессов, образующих «пограничную зону» 

лежду индивидуально-психологическим стилем лидера и общественной психологи
ей. Объяснить природу этих процессов и явлений призвана разработанная Р. Лиф- 
тоном концепция «символических форм бессмертия». Под «символами бессмертия» 
он понимает внутрипсихические структуры, обеспечивающие бессмертие человека. 
Ревитализация этих символов, представляющих основу любой культуры, составляет, 
по Лифтону, сущность социального обновления и исторического творчества.

Обращаясь с позиций своей теории к анализу событий в КНР, Р. Лифтон выдвига
ет на первый план понятие «революционного бессмертия» — «преодоления инди
видуальной смерти путем существования «на средства» революции» (с. 7). Утверждение 
незыблемости своих революционных воззрений и деяний (символов бессмертия) слу
жит «революционеру», согласно Лифтону, залогом преодоления конечности челове
ческого бытия. С этой точки зрения «культурная революция» означает не что иное, 
как стремление «стареющего революционера» — Мао Цзэдуна — подтвердить проч
ность и непоколебимость его видения революционного бессмертия Китая. «Смерть 
революции», то есть торжество альтернативных символов бессмертия, представляла 
для «великого кормчего», по мысли Лифтона, большую опасность, чем собственная 
физическая смерть, ибо она положила бы предел посмертному бытию «идей Мао 
Цзэдуна» (с. 14—15). Помимо субъективных причин — психологического состояния 
стареющего председателя Мао, — Лифтон отмечает и объективную основу опасе
ний Мао Цзэдуна накануне «культурной революции» — боязни, что Китай «изменит 
цвет». Эта основа — непрекращающаяся борьба за власть между ортодоксальными 
маоистами и «прагматиками», а также ослабление общих позиций Мао Цзэдуна после 
провала политики «большого скачка». Таким образом, «культурная революция» трак
туется американским психологом как порождение страха Мао Цзэдуна перед воз
можной «демаоизацией» Китая после его смерти, как попытка стареющего председа
теля увековечить авторитет собственного модуса революционного бессмертия.

Если оставить в стороне экстравагантное философское оформление вывода Лиф
тона, концепцию символических форм бессмертия, то основная мысль автора заслу
живает определенного внимания. Ведь, по сути дела, речь идет о том, что «куль

14 1п: Б. О 1 И т е г. Мао ТзеБте: 1Ье Мап апс! (Не 5утЬо1. — "С1йпа С?иаг1ег1у , 
1976. № 68, р. 827. ... ...

■з П. П. Владимире в. Особый район Китая, с. 411—412.
16 Ф. М. Б у р л а ц к и й. Мао Цзэдун. М., 19/6, с. 1 з.
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«культурной рево-

турная революция» была задумана и осуществлена как утверждение «идей Мао Цзэ
дуна», как навязывание Китаю навечно маоистского режима. Нельзя также не при
знать доли истины в рассуждениях американского психолога о том, что «великий 
кормчий» опасался за посмертный престиж своего «наследия». Однако сами по себе 
эти факты еще требуют объяснения, теория же Лифтона не только не вскрывает 
сущности событий в Китае в период «культурной революции», но искажает их при
роду и уводит в сторону от научного понимания их причин.

Прежде всего теоретически несостоятельна и политически тенденциозна исходная 
посылка Лифтона: отождествление «культурной революции» в Китае с революцией 
вообще. Социальная революция есть разрешение назревших объективных противо
речий в способе производства; она осуществляется массами и является локомотивом 
исторического прогресса. Что же касается «великой пролетарской культурной рево
люции» в Китае, то она, как известно, представляла собой политический переворот, 
порожденный главным образом субъективными причинами — стремлением Мао Цзэ
дуна и его группы навязать стране сверху маоистский политический режим и утвер
дить маоистскую идеологию. То, что Лифтон принял за образец революционных со
бытий в истории, являлось на самом деле контрреволюционным переворотом, озна
чавшим шаг назад в социальном и политическом развитии Китая.

Причина «ошибки» Лифтона — идеалистическое понимание социально-психологи
ческих явлений («модусов бессмертия») как якобы существующих извечно в психике 
людей и обусловленных не суммой общественных отношений, а конечностью бытия 
человека. Не последнюю роль сыграли здесь и политические настроения автора. Объ
ясняя события в Китае универсальными социально-психологическими механизмами, 
Лифтон придает социальным экспериментам маоистов более респектабельный вид. 
Общая негативная оценка Лифтоном «культурной революции» как ложного пути к 
бессмертию не меняет дела: налицо типичное для буржуазной синологии стремле
ние приукрасить маоистскую «революцию». Об этом свидетельствует, например, «пси
хологическое» оправдание Лифтоном маоистской «теории продолжения революции 
при диктатуре пролетариата». Утверждая, что троцкистская концепция «перманент
ной революции» имеет своей глубокой причиной универсальную психологическую по
требность в символах бессмертия (с. 7), американский психолог переносит анализ 
этой «теоретической основы» «культурной революции» из сферы идеологии и поли
тики, где возможны аргументированные дискуссии, в сферу психологии. В результа
те вопрос об истинности или ложности этой «теории» снимается ссылками на «чело
веческую природу».

Таким образом, увлечение социально-психологическими обобщениями, трактовка 
событий в Китае как коллективного поиска форм бессмертия привели Лифтона к 
полному игнорированию реальных задач и целей, которые преследовали Мао Цзэдун 
и его ближайшее окружение в «посюстороннем» политическом мире.

Это не означает, что страх «великого кормчего» перед «торжеством политики ан
ти-Мао» 17 не играл никакой роли в его политических действиях. Этот страх действи
тельно составлял психологическую доминанту в жизни Мао Цзэдуна, но объясняется 
он вовсе не универсально-экзистенциальными причинами, а в первую очередь истори
ческой бесперспективностью маоизма. Идеология маоизма враждебна не только ин
тересам рабочего класса Китая, она не отражает и чаяний китайского крестьянства, 
явившегося его массовой социальной базой. В этом причина «страха Мао перед тру
дящимися, перед коммунистами, в которых он с полным основанием видел потен
циальных противников своего идеала общественного устройства» 15.

Рассматривая «культурную революцию» как реализацию психологических потреб
ностей вождя перед лицом смерти, Лифтон разрабатывает свою версию харизмати
ческого героя. Поскольку тема смерти является, по Лифтону, определяющей в бытии 
людей, то «героем-новатором» в истории оказывается у него так называемый «выжи- 
ватель» — человек, близко соприкоснувшийся со смертью и испытавший крушение 
прежних модусов бессмертия. Чувствуя за собой «вину выживания», герой, как ут
верждает американский психолог, стремится оправдать свое существование создани
ем новых культурных символов бессмертия (с. 78, 81—82). Именно таким «выжива- 
телем», полагает Лифтон, являлся Мао Цзэдун, принесший китайскому народу но
вый «экзистенциальный абсолют» — маоистский «кодекс бессмертия» ’9. Однако 
старение героя может, с точки зрения Лифтона, привести к «угасанию харизмы»точки зрения Лифтона, привести к «угасанию харизмы» 
и острому беспокойству лидера о символическом бессмертии собственного «я». «Уга
санием харизмы» Мао, превращением его из героя в деспота и объясняет американ
ский психолог раздувание культа личности Мао Цзэдуна в годы 
люции» (с. 93—94).

Предложенная Лифтоном концепция харизматического героя еще в меньшей 
степени, чем рассуждения Пая о «нарциссизме», способна объяснить феномен мао-

17 См.: Ф. М. Бурла ц к и й. Указ, соч., с. 135.
18 Современный Китай в зарубежных последованиях, с. 45.
19 Для доказательства «избранности» Мао Цзэдуна автор ссылается на биографиче

ские сведения — гибель жены, братьев, сына «великого кормчего», перед которыми Мао 
якобы испытывал «пину выживания», а также его частые рассуждения о смерти и своей 
«неуязвимости».
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политической апатией, пассивно-

КНР в политике китайского20 Г. Ф. Салтыков. Рабочий класс и крестьянство 
руководства, с. 15.

объективные 
сопротивление и со стороны психо- 

20, обернувшись их политической апатией, пассивно-

истов из бренности человеческого существования. Абсолютно недостаточным являет
ся и объяснение культа личности Мао Цзэдуна субъективно-психологическими причи
нами. Огромную роль здесь сыграли общая отсталость Китая, неразвитость политиче
ского сознания народа, устойчивость в нем конфуцианских традиций обожествления 
правителя, живучесть в массах и в КПК мелкобуржуазных социально-психологических 
установок.

Связывая политические шараханья маоистов с возрастом «великого кормчего», 
Лифтон проявляет известную непоследовательность, объявляя «наиболее эффект
ными неудачами» маоизма не только «культурную революцию», навязанную Китаю 
дряхлеющим председателем, но и инспирированные еще вполне бодрым «вождем» 
коммунизацию и «большой скачок» (с. 83). Таким образом, тезис Лифтона о трагиче
ской метаморфозе «харизматических потенций» Мао Цзэдуна не имеет под собой 
никакого фактического основания.

Гораздо больший интерес представляет предпринятый Лифтоном анализ маоист
ского «кодекса бессмертия» и его социально-психологических границ. Под «кодексом 
бессмертия» («экзистенциальным абсолютом») американский психолог понимает «идеи' 
Мао Цзэдуна», собранные в пресловутом «Цитатнике» и сплавленные воедино с куль
том личности «великого кормчего» (с. 71). Приобщение отдельного индивида к «экзи
стенциальному абсолюту» Мао Цзэдуна, то есть требование абсолютного подчинения 
любого «я» маоистскому режиму, должно было, с точки зрения Лифтона, вести к 
символическому преодолению индивидом своего физического конца. Поэтому при
зывы Мао Цзэдуна «не бояться трудностей, не бояться смерти» означали, по Лиф- 
тону, не что иное, как обещание символической трансценденции всем «верным сол
датам Председателя Мао».

Сердцевиной маоистского «кодекса бессмертия» американский психолог считает 
убеждение Мао Цзэдуна в безграничности двух человеческих способностей — бес
предельной податливости человека к изменению его внутреннего мира и всесилия 
человеческой воли в преобразовании внешней действительности (с. 70). Именно этим 
объясняются, с его точки зрения, бесконечные идеологические кампании в КНР по 
обработке сознания масс в духе «идей Мао Цзэдуна» и беспрецедентный волюнта
ризм экономической политики маоистов, их понимание практики как реализации субъ- 
■ктивистских установок «великого кормчего». Основанием указанных черт маоистско- 
о «экзистенциального абсолюта» Лифтон считает так называемый «психизм», то есть 
ипертрофию воли, стремление добиться господства над внешним миром путем внут

ренних, психологических манипуляций (с. XVII, 32). В игнорировании «принципа реаль
ности» и подмене законов внешнего мира «идеями Мао Цзэдуна» видит Лифтон одну 
из важнейших причин утопизма маоистского «кодекса бессмертия». Однако кон
цепция «психизма» вряд ли может быть признана адекватным объяснением авантю
ризма и субъективизма маоистов. Если термин «волюнтаризм», отвергнутый Лифто
ном в силу его «специфичности», вскрывает объективные причины, идеалистическую 
сущность и классовые корни маоистского извращения диалектики объективного и 
субъективного, то понятие психизма исчерпывается указанием на субъективно-психо
логическую природу «экзистенциального абсолюта» Мао Цзэдуна. Тем самым Р. Лиф
тон, как и Л. Пай, ограничивает объяснение идеологии и политической практики мао
изма узкими рамками личностно-психологических характеристик «великого кормчего».

В своем стремлении к широким обобщениям Лифтон склонен расценивать социаль
но-экономические эксперименты маоистов как ответ на общечеловеческие вопросы 
эпохи, трактуя маоистскую гипертрофию воли как один из утопических вариантов 
решения проблемы современных взаимоотношений человека и техники. «Генерали
зующий» подход автора в данном случае не учитывает ни буржуазно-ограниченный 
характер альтернативы «человек — техника», ни то, что современный уровень эконо
мического и социального развития КНР исключает возможность западной техно
фобии. 

Подчеркивая утопичность «экзистенциального абсолюта» Мао Цзэдуна, Лифтон 
высказывает интересные замечания о социально-психологических пределах маоистско
го «революционного видения». Вопреки утверждениям Мао Цзэдуна о безграничной 
эластичности человеческого сознания, бесконечные идеологические кампании, а также 
нагнетание в стране атмосферы насилия и жестокости, насаждение подозрительности 
и вражды в межличностных отношениях приводят, как справедливо подчеркивает 
американский психолог, к существенным сдвигам в общественной психологии Эти 
сдвиги затрудняют, по мнению Лифтона, маоистское «идеологическое обращение» 
масс и свидетельствуют о психологических пределах культивирования «психизма». Как 
отмечалось в советской литературе, «попытка маоистов «перехитрить» 
законы экономики и истории встретили мощное 
логической деятельности людей» 20, . .
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стью, отходом от общественной жизни и раздвоением индивидуального и массового 
сознания.

Негативная оценка Р. Лифтоном маоистского «кодекса бессмертия», на первый 
взгляд, совершенно противоположна позиции Л. Пая, трактующего «идеи Мао Цзэду
на» как адекватное выражение интересов китайского народа. Тем не менее обе пси
хоисторические интерпретации маоизма далеки от научного анализа сущности и при
чин временного утверждения в КНР антинародной военно-бюрократической диктату
ры. Хотя выводы Лифтона свидетельствуют об определенной близости автора к пони
манию исторической бесперспективности маоизма, его «генерализующая» теория 
страдает теми же методологическими пороками и политической тенденциозностью, 
что и «психобиографическая» концепция Л. Пая.

Основным методологическим недостатком лсихоисторических теорий Р. Лифтона 
и Л. Пая, не позволившим им решить поставленную проблему соотношения объек
тивного и субъективного в маоизме, является психологический редукционизм. Сведе
ние социального к психическому вместе с идеалистическим преувеличением роли лич
ности в истории привели американских психоисториков к абсолютизации субъективно
психологического опыта Мао Цзэдуна, не только взятого вне объективных условий 
формирования его личности, но и лишенного даже интеллектуального аспекта. Отор
вав, таким образом, субъективную сторону возникновения и эволюции «идей Мао 
Цзэдуна» от объективных причин, сделавших возможным временное господство в 
Китае маоистского режима, Р. Лифтон и Л. Пай попытались непосредственно объяс
нить идеологию и политическую практику маоизма эмоционально-личностными пере
живаниями председателя Мао. Все попытки «состыковать» объективную 
ную стороны маоизма через его влияние на 
настроениями масс обесцениваются в

и субъектив- 
общественную психологию и связь с 

работах психоисториков идеалистической трак
товкой социально-психологических феноменов и игнорированием классовой природы 
маоизма.

Психологизация Р. Лифтоном и Л. Паем социальных процессов в КНР свиде
тельствует не только о теоретической несостоятельности психоисторических интерпре
таций маоизма, но и о вполне определенных политических симпатиях их авторов. 
Объявляя маоизм результатом психологических особенностей Мао Цзэдуна, Р. Лифтон 
и Л. Пай трактуют это мелкобуржуазное идейно-политическое течение, имеющее 
свою социальную базу и классовые корни, как преимущественно психологический фе
номен. В результате лишается значения и смысла социально-классовый аспект критики 
маоизма, снимается вопрос об истинности или ложности «китаизированного марксиз
ма». Иными словами, субъективно-психологическая интерпретация маоистских экспе
риментов означает попытку исторического оправдания антисоциалистической, антина
родной политики Пекина.

Полная несостоятельность психоисторической трактовки маоизма как реализации 
психологических потенций «великого кормчего» подтверждается событиями в КНР 
после смерти Мао Цзэдуна. Анализ этих событий показывает, что неправомерно гово
рить о коренной «демаоизации» внешней и внутренней политики Китая. Нынешние 
пекинские лидеры стремятся лишь освободиться от наиболее одиозных и скомпроме
тировавших себя сторон маоистской доктрины, оставляя незыблемой сущность насле
дия Мао Цзэдуна — китаизированный социал-шовинизм в идеологии и гегемонизм в 
политике. Как отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, внеш
няя политика Пекина «по-прежнему нацелена на обострение международной обста
новки, смыкается с политикой империализма»:1. Подобная позиция современных 
«модернизаторов» «идей Мао Цзэдуна» убедительно свидетельствует о том, что мао
изм был и остается враждебным социализму, коренным интересам китайского на
рода идейно-политическим течением, порожденным как субъективными, так и объ
ективными причинами. Поэтому критика маоизма как идеологии и политики, враж
дебной марксизму-ленинизму, по-прежнему является актуальной научной и полити
ческой задачей, которую можно решить лишь путем последовательно марксистского, 
классового анализа его идейных и социальных истоков.
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Генеральный секретарь 
кого Народного хурала /" 
респондента Г.

Представители коммунистического движения 
разоблачают китайских лидеров

меж- 
империа- 
безопас-

Китай угрожает свободе
и независимости соседних народов

Генеральный секретарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Вели
кого Народного хурала МНР Ю. Цеденбал^ в начале июля принял кор- 
------------ — ■—| британской радиовещательной корпорации (Би-би-си) Дж. 
Османа по его просьбе.

В сентябре 1981 г. в Афинах состоялась конференция представите
лей коммунистических и рабочих партий Восточного Средиземноморья, 
Ближнего и Среднего Востока и района Красного моря. В ней среди 
представителей других партий приняли участие деятели коммунистиче
ского и рабочего движения Египта, Эфиопии, Афганистана, Греции, 
Иордании, Ирака, Кипра, Израиля, Бахрейна, Саудовской Аравии, Суда
на, Турции.

Участники конференции выразили беспокойство ухудшением 
дународной обстановки в результате агрессивной политики 
лизма, особенно США, создавшей серьезную угрозу миру и 
ности народов.

Новая администрация США, говорится в декларации конференции, 
стремится воспрепятствовать разрядке напряженности в мире, добить
ся превосходства в соотношении сил, особенно в области ядерных во
оружений, восстановить свои утраченные позиции, подорвать единство 
социалистического содружества, нанести удар по национально-освобо
дительному и рабочему движению. В своей агрессивной политике аме- 
>иканский империализм требует от западноевропейских империалисти- 
:еских кругов поддержки и во все большей мере получает ее.

«В этой связи, — подчеркивается в декларации, — особенно опасной 
является роль китайских лидеров, которые под флагом антисоветизма 
поддерживают агрессивные устремления Пентагона и НАТО, грозят 
войной и продолжают враждебные акции против Вьетнама и других 
соседних с Китаем стран, вмешиваются во внутренние дела других го
сударств. Своей агрессивной и гегемонистской политикой они наносят 
огромный вред национальным интересам китайского народа, рабочему 
классу Китая, ослабляют международное революционное движение, 
борьбу за мир и социальный прогресс».

Выразив солидарность с народом и революционным правительст
вом Афганистана, конференция осудила вмешательство международ
ного империализма и реакции во главе с США, а также китайского ру
ководства, реакционного диктаторского режима Пакистана и арабской 
реакции во внутренние дела Афганистана. Участники конференции пол
ностью поддержали инициативу и предложения ДРА, содержащиеся в 
правительственных заявлениях от 14 мая 1980 г. и 24 августа 1981 г. 
по нормализации обстановки вокруг Афганистана.
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На вопрос о монголо-китайских отношениях товарищ Ю. Цеденбал 
дал следующий ответ:

«После победы народной революции в Китае наше правительство 
официально признало Китайскую Народную Республику, и между дву
мя странами были установлены дипломатические отношения, И ныне 
обе страны поддерживают дипломатические отношения, 
лению, нет оснований говорить, что нынешнее 
тайских отношений является нормальным. Причина этого кроется 
литике правящих кругов Китая, направленной против свободы и 
висимости МНР.

Китайские правители пытаются распространить по всему миру пред
ставление, что МНР является «невостребованной» территорией Китая. 
В изданном в 1978 г. учебнике для средней школы вся Монголия изо
бражена как составная часть Китая. Более того, часть территории Со
ветского Союза также показана как принадлежащая Китаю. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть опасный характер политики китайских 
лидеров, отравляющей молодое поколение Китая идеями аннексии 
чужих территорий.

Пытаясь обосновать свою экспансионистскую политику в отношении 
МНР, пекинские правители беззастенчиво искажают объективные фак
ты истории. Они тщетно пытаются доказать, будто монголы с древней
ших времен входили в состав Китая. Китайские правящие круги восхва
ляют захватнические войны, которые вели монгольские ханы в средние 
века. Они хотят использовать это, чтобы оправдать свои притязания на 
территории других стран.

Пекинские лидеры руководствуются захватническими целями в 
ношении нашей страны. Они занимаются военными приготовлениями, 
концентрируя свои войска вблизи нашей границы и возводя объекты 
военно-стратегического назначения. Большая часть вооруженных сил 
Китая нацелена против Советского Союза и МНР. В силу этого в тече
ние уже длительного времени мы вынуждены отвлекать большие 
средства, которые могли бы пойти на нужды мирного строительства, и 
направлять их на оборону. На основе Договора о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи, заключенного между МНР и СССР в 1966 г., 
в защите своей свободы и независимости МНР опирается на помощь 
Советского Союза. В соответствии с монголо-советским договором о 
взаимопомощи и на основе просьбы правительства МНР на нашей тер

ритории размещен определенный контингент советских войск, которые
■ совместно с монгольскими вооруженными силами стоят на страже сво
боды и независимости нашего народа.

Китайская сторона систематически занимается заброской в нашу
■ страну своих агентов для проведения подрывных действий. Для этих 
:же целей она пытается использовать китайских эмигрантов (хуацяо), 
I проживающих в Монголии.

МНР проводила и продолжает проводить принципиальную политику 
|в отношении КНР. Мы придерживаемся курса на нормализацию отно
шений с Китаем на основе принципов мирного сосуществования. Мы об 
:этом заявляли не раз. Нормализация отношений Китая с нашей стра
ной зависит от того, откажутся ли его лидеры от экспансионистского
■ курса и практики маоизма.

Правящие круги Китая проводят политику великодержавного геге
монизма и в отношении других соседних с ним государств. Это извест
но мировой общественности. В сговоре с США китайские руководите
ли ведут необъявленную войну против Демократической Республики 
/Афганистан. Они совершили открытую вооруженную агрессию против 
{Вьетнама и продолжают посягать на его независимость и территори- 
гальную целостность. Пекин подкармливает и вооружает остатки полпо- 
повского режима, организует вооруженную агрессию против Народной
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также

Происки Пекина в Южной и Юго-Западной Азии

Республики Кампучии. Китайцы проводят враждебные происки 
против Лаосской Народно-Демократической Республики. Они осуществ
ляют подрывную деятельность, направленную на дестабилизацию по
ложения в Индии. Китайские правители вступают в сговор с наиболее 
реакционными силами в своих агрессивных действиях против безопас
ности, независимости и социального прогресса народов».

В июне — июле 1981 г. состоялись визиты премьера Госсовета КНР 
Чжао Цзыяна в Пакистан, Непал и Бангладеш и министра иностранных 
дел КНР Хуан Хуа в Индию, которые западная печать назвала «дипло
матическим наступлением» Пекина на страны Южной и Юго-Западной 
Азии. Отметив, что эти визиты скоординированы, агентство Рейтер 2 
июня сообщало: «Китайцы усиливают свою дипломатическую актив
ность в этом районе, маскируя гегемонистские устремления обвинени
ем Советского Союза в том, что он якобы пытаете^ утвердиться в на
правлении Индийского океана и богатых нефтью стран Персидского 
залива».

Японская газета «Иомиури» 2 июня дала весьма лаконичную оценку 
визита Чжао Цзыяна: «Цель этого визита — сплотить эти страны против 
СССР».

Указав, что визит Чжао Цзыяна в Пакистан не оставляет сомнений в 
стремлении Пекина втянуть Исламабад в осуществление своих гегемо
нистских планов, афганское агентство Бахтар сообщало: «Пакистан уже 
приобрел оружия и военного снаряжения у Китая на два с лишним 
миллиарда долларов. Часть этого оружия передается афганским контр
революционным элементам...В целом визит высокопоставленного ки
тайского представителя был направлен на подталкивание Пакистана на 
новые провокации против Индии и ДРА. Неопровержимым фактом яв
ляется то, что Пекин и Исламабад сосредоточили вблизи границ с Ин
дией значительное количество оружия, в том числе и ракет. Для всех 
очевидно, что Пекин практически выступает на стороне афганской 
контрреволюции. Милитаристские круги Пакистана составили програм
му пребывания китайского премьера таким образом, чтобы она вклю
чала и посещение лагерей, где афганских контрреволюционеров обу
чают китайские и американские инструкторы».

Во время визита Чжао Цзыян посетил один из лагерей «афганских 
беженцев» — в Пешеваре, выступил перед этим контрреволюционным 
отребьем с подстрекательской речью и передал главарям банд чек на 
500 тыс. юаней. Это надо понимать как очередную плату пекинского 
руководства за террористические акты этих банд против демократиче
ского Афганистана.

Следует учесть, что вслед за Чжао Цзыяном Пакистан посетил за
меститель государственного секретаря США Дж. Бакли, который кон
кретизировал программу массированной «военно-экономической помо
щи» Исламабаду. Оба эти визита были расценены мировой обществен
ностью как очередной шаг по пути укрепления агрессивного военно-по
литического альянса между Вашингтоном, Исламабадом и Пекином.

Об этом красноречиво свидетельствовал пакистанский диктатор 
Зия-уль-Хак в своем интервью американскому еженедельнику «ЮС 
ньюс энд Уорлд рипорт» 15 сентября 1981 г. Он высказался за «широ
кий военно-политический союз» с США и заявил, что более надежным, 
чем США, союзником является Пекин. «Отношения с Китаем, — сказал 
Зия-уль-Хак, — исключительно важны для нас, и они являются угловым 
камнем нашей внешней политики. Я знаю, что, если создастся угроза 
безопасности Пакистана, Китай не будет бездействовать».
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Эти пропекинские восторги правителя Пакистана сочетались с клеве
той на Советский Союз и соседний Афганистан.

Как отмечают зарубежные наблюдатели, визиты Чжао в Пакистан, 
Непал и Бангладеш и Хуана в Индию показывают, что Китай, как и 
США, отдает приоритет в этом районе Пакистану, пытается изолиро
вать Индию от Советского Союза. Газета «Нян Зан» 3 июня 1981 г. пи
сала, что Китай всячески пытается вызвать раскол между Индией и со
седними с ним странами, оказывая давление на Пакистан, Бангладеш и 
Непал. «Совпадение приоритетов США и КНР в этой области, — указы
вала индийская газета «Нэшнл геральд» 6 июня того же года, — не 
должно выпадать из поля зрения Индии».

Визиты высокопоставленных китайских представителей получили 
правильную оценку в выступлениях премьер-министра Индии Индиры 
Ганди и индийской печати. «Индийский народ, — писала газета «Маккал 
курал», — не забыл вмешательства Китая, который, лицемерно восхва
ляя китайско-индийскую дружбу, вторгся в 1962 г. на территорию Ин
дии. Сейчас он не только продолжает оккупировать индийские земли, 
захваченные в результате агрессии, но и концентрирует свои войска 
вдоль северных границ нашей страны. В Тибете построена новая же
лезная дорога, используемая для доставки к индийским границам ар
тиллерии, стрелкового оружия, танков и других вооружений. Вблизи 
границы с Индией китайцы оборудуют ракетные пусковые установки, 
нацеленные на Индию. В таких условиях предлагаемую Китаем «друж
бу» можно рассматривать как ширму, призванную скрыть агрессивные 
и гегемонистские устремления Пекина».

Премьер-министр Индии Индира Ганди во время визита в Австралию 
дала интервью газете «Сидней морнинг геральд». 22 сентября оно ши
роко комментировалось в индийской печати. «Хиндустан тайме» обра
тила внимание на высказанное И. Ганди мнение, что поставки оружия в 
Пакистан являются «первым шагом в попытках США получить воен
ные базы». Газета «Нэшнл геральд» выделила заявление И. Ганди о 
том, что Вашингтон занимает враждебную позицию по отношению к 
Индии, потому что ее политика не соответствует интересам его гло
бальной стратегии. «Говоря о Кампучии, — отмечала газета, — И. Ган
ди указала, что фактически ответственность за сложившуюся ситуацию 
несет Китай». Газета подчеркнула также высказывание премьер-мини
стра о том, что «урегулирование положения вокруг Афганистана за
трудняет позиция Пакистана, который не желает решать эту проблему».

Что касается антисоветских высказываний Чжао Цзыяна в Пакистане 
и Непале, то они не могут ввести в заблуждение прогрессивную обще
ственность стран этого региона. В интервью корреспонденту ТАСС Ге
неральный секретарь Непальского комитета сторонников мира 
Н. Ачарья заявил: «Провокационные антисоветские высказывания Чжао 
Цзыяна, сделанные им в последний день пребывания в неприсоединив- 
шемся Непале, проводящем политику дружбы со всеми государствами, 
включая СССР, вызывают глубокое возмущение и протест. Разглаголь
ствования Чжао о дружбе и о том, будто Китай проводит политику 
мирного сосуществования, рассеялись, как дым, когда в ходе пресс- 
конференции китайский визитер выступил с подстрекательским призы
вом к странам Юго-Западной Азии создать политический антисоветский 
альянс. Даже говоря о стремлении Китая к сотрудничеству с Непалом и 
другими азиатскими странами, он поставил это в зависимость от про
ведения ими угодной Пекину политики в отношении Афганистана. Это 
явное нарушение принципов равноправия. Развитие дружбы и сотруд
ничества в Азии позволяет объединить усилия государств на борьбу за 
экономическое и социальное развитие против отсталости. Для обеспе
чения благоприятной этому обстановки необходимо выступать против 
происков империализма, создающего военные базы в регионе, что
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Американский империализм и китайский гегемонизм 
создают «братство по оружию»

Козни империализма США
и гегемонизма Китая вокруг Кампучии

Так прогрессивная общественность мира расценила итоги визита 
государственного секретаря США А. Хейга в Пекин в середине июня 
1981 г. Этот визит явился существенным этапом американо-китайского 
сближения. Стороны не только констатировали, что взгляды США и 
Китая на положение в мире «никогда не были столь близкими, как в 
настоящее время», — китайская печать особо выделила эти слова аме
риканского гостя — но и приняли ряд мер для углубления военного со
трудничества. Американская администрация открыла путь китайским ге- 
гемонистам к приобретению у США современного вооружения, отнеся 
Китай к числу «дружественных развивающихся государств».

Индийская газета «Нэшнл геральд» 26 июля поместила сообщение 
своего гонконгского корреспондента, в котором говорилось, что за
ключение сделки о продаже американского оружия Китаю «бросило в 
дрожь некоторых соседей Китая и привело в восторг американских 
производителей вооружения». «Обещание генерала Хейга продать 
вооружение Китаю, — отмечала газета, — явилось свидетельством рас
тущего желания администрации Рейгана превратить Китай в оплот борь
бы против Советского Союза в Азии и, возможно бессознательно, сде
лать эту страну неофициальным жандармом Юго-Восточной Азии».

В ходе переговоров с А. Хейгом китайская сторона пыталась соз
дать впечатление, будто свои отношения с США она ставит в зависи
мость от решения тайваньской проблемы, выражала протест против 
тесных экономических и военных связей США с Тайванем. Однако аме
риканская сторона оставила эти демарши, по существу, без внимания.

Известно, что Кампучия, избавившись от кровавого пропекинского 
режима Пол Пота, постепенно возрождается к жизни. Это суверенное 
государство, в котором восстановлены мир и стабильность и народ ко-

вносит дестабилизацию и представляет прямую угрозу азиатским стра
нам. Поддержка же вооружения Соединенными Штатами Пакистана, с 
которой выступил Чжао во время пребывания в Исламабаде, провока
ционные заявления в лагере «афганских беженцев», скрывающихся на 
пакистанской территории, и призыв в Катманду к созданию политиче
ского антисоветского блока явно говорят о том, что пекинским руково
дителям совершенно безразличны чаяния народов Южной Азии и их 
стремление к миру и стабильности. Турне Чжао Цзыяна — это откры
тая попытка втянуть определенные государства в опасную политику 
американо-китайской оси.

В нынешней ситуации важнейшей задачей миролюбивых сил Азии 
всего мира является усиление бдительности относительно происков 

Китая и США, направленных на сохранение международной напряжен
ности, возвращение к временам «холодной войны» и подавление на
ционально-освободительного движения в развивающихся странах... На
роды мира знают, что надежным другом и помощником развиваю
щихся стран являются Советский Союз и другие социалистические стра
ны, горячо поддерживают выдвинутую Советским Союзом Программу 
мира и другие мирные инициативы СССР. Пекинским визитерам не по
колебать чувства искренней дружбы к СССР, основанной на взаимном 
уважении, доверии и стремлении к миру».
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встречен с энтузиазмом министрами иностранных 
Расширение военного сотрудничества между США 
тревогу некоторых стран АСЕАН, которые видят в 
серьезную долгосрочную угрозу».

Стремление империализма 
включить китайскую экономику 
в механизм «свободной экономики»
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Министр иностранных дел Японии С. Сонода, как сообщил коррес
пондент агентства Киодо Цусин 22 сентября 1981 г., заявил, что «Япо
ния, США и Европа должны сотрудничать друг с другом, чтобы вклю
чить китайскую экономику в механизм свободной экономики». Министр 
дал понять, что при этом на данном этапе следует руководствоваться 
политическими, а не экономическими соображениями. «Сейчас Китай 
не следует рассматривать как рынок сбыта, — рекомендовал С. Соно
да.— Скорее следует рассматривать его в таком плане: заодно ли он 
с Соединенными Штатами с точки зрения стратегической значимости». 
Тем не менее, понимая тесную связь политики с экономикой, С. Соно
да настаивал на постепенном втягивании Китая в механизм мировой ка
питалистической экономики.

Как известно, экономическое сотрудничество Японии и Китая было 
«заморожено» в последние два года. Японская сторона пыталась 
предъявлять счет китайской стороне за понесенные убытки. Однако, 
видимо под давлением США, взяли верх политические соображения: 
откровенный антисоветизм, проимпериалисгическая политика Пекина. 
Япония умалчивает об убытках, заявляет, что верит в стабильность 
экономических связей с Китаем. В сентябре Китай посетила группа 
японских бизнесменов. По сообщению корреспондента агентства Франс 
Пресс из Пекина от 10 сентября, премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян 
б Пр-мп Дальн. Востока № 4

торого уверенно смотрит в будущее. Однако международная реакция, 
прежде всего империализм США и гегемонизм Китая, продолжает под
держивать пропекинское отребье, окопавшееся в Таиланде, и даже 
пытается выдать его главарей за представителей «законного прави
тельства». «Пекин ревью» в первом майском номере за этот год дого
ворился до того, будто «Кампучия обратилась к Н. Сиануку и С. Сану 
с просьбой возглавить патриотический единый национальный фронт и 
коалиционное правительство», Вашингтон и Пекин инспирировали созыв 
под эгидой ООН «Международной конференции по Кампучии».

Эти враждебные действия встретили решительный отпор со сторо
ны социалистических государств Индокитая. 14 июня в Пномпене было 
опубликовано коммюнике 4-й конференции министров иностранных 
дел СРВ, НРК и ЛНДР. В коммюнике отмечается, что благодаря новым 
победам, одержанным народами этих стран, положение на полуостро
ве Индокитай сейчас лучше, чем когда бы то ни было. «Все попытки 
пекинских гегемонистов, — говорится в коммюнике, — действующих в 
сговоре с империализмом и реакцией, обратить вспять ход событий в 
Кампучии и ослабить Вьетнам и Лаос потерпели провал».

Империализм США усиливает давление на страны ЮВА, а Китай 
пытается заигрывать с ними, стремясь изолировать социалистические 
страны Индокитая. Так, под давлением государственного секретаря 
США А. Хейга 14-я конференция министров иностранных дел стран 
АСЕАН, проходившая в середине июня в Маниле, вынуждена была от
влечься от обсуждения насущных экономических проблем и заняться 
«кампучийским вопросом». Газета «Обсервер» 21 июня писала в этой 
связи, что американский план создания «широкого неофициального 
азиатско-тихоокеанского союза», направленного против СССР, не был 

дел стран ЮВА. 
и Китаем вызывает 

Китае «наиболее



162 Проимпериалисгическая политика Пекина

заявил, что проблемы китайско-японского экономического сотрудниче
ства «полностью решены», достигнуто известное соглашение. Оно пред
усматривает предоставление Китаю займа на сумму 1 300 млн. долл, в 
ответ на возобновление строительства совместных предприятий, прер
ванного Китаем в прошлом году.

С позиций того же «политико-экономического принципа», который 
сформулировал С. Сонода, следует рассматривать и углубление свя
зей китайской экономики с Международным валютным фондом (Китай 
принят в апреле 1980 г.) и Всемирным банком (Китай вступил в мае 
1980 г.). Международный валютный фонд объявил 22 сентября 1981 г., 
что он начинает публиковать данные о финансовых и торговых сделках 
по Китаю. Они будут включать данные о торговле, ценах на потреби
тельские товары, о резервах в инвалюте, об оптовых ценах на потре
бительские товары.

Китай разрешил персоналу Всемирного банка провести исчерпыва
ющее исследование своей экономики в качестве условия вступления в 
этот банк. По свидетельству журнала «Фар истерн экономик ревью» от 
14 августа 1981 г., в докладе о результатах исследования в целом вы
ражен оптимистический взгляд на перспективы развития экономики 
Китая.

Надо полагать, кое-кто в капиталистическом мире считает необхо
димым приукрасить положение в народном хозяйстве Китая, искусст
венно стимулировать заинтересованность капиталистических стран в 
развитии отношений с Китаем в интересах империалистической поли
тики США и их сторонников в Японии и Западной Европе. Дэвид Бона- 
вия, автор одной из статей в том же номере журнала, пишет, что до
клад, несомненно, будет приветствоваться в правительственных кругах 
Запада, потому что его выводы убедят международное общественное 
мнение в желательности предоставления займов Китаю, особенно на 
льготных условиях.

В журнале отмечается, что Всемирный банк в своем докладе одоб
рил направление современных экономических реформ в Китае, хотя и 
пришел к выводу, «что они представляют собой сравнительно незначи
тельные изменения в системе, которая по-прежнему сильно централи
зована и не очень эффективна». Своими рекомендациями Всемирный 
банк подталкивает пекинское руководство к расширению несоциалисти
ческих форм хозяйствования.

В сентябре 1981 г. в Пекине побывала представительная (17 евро
пейских парламентариев) делегация ЕЭС во главе с Ж. Мартинэ, кото
рая встретилась с группой делегатов ВСНП, сотрудниками плановых 
органов и МИД КНР. Как сообщил корреспондент газеты «Монд» 19 
сентября, глава делегации ЕЭС Ж. Мартинэ, чтобы вернуться к более 
сбалансированному обмену между Китаем и Европой, внес два пред
ложения: 1) увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции ЕЭС в 
Китай в обмен на импорт некоторых видов сырья, таких, как марганец, 
хром и ванадий; 2) увеличить число китайских предприятий с участием 
иностранного капитала.

Корреспондент сообщает, что китайская сторона поддержала пред
ложение об увеличении числа смешанных предприятий и отметила, что 
Китаю «еще предстоит многому научиться в этой области». «Было про
сто умилительно слышать, — заключает корреспондент, — как один из 
китайских парламентариев сказал, что у его страны пока еще мало 
опыта, как будто он почти извинялся за то, что „не прошел капитали
стическую школу"».
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Итоги экономической деятельности 
маоистов

К - А• хак известно, нынешние китайские руководители лишь в силу обстоя
тельств вынуждены были заговорить о серьезных ошибках и даже пре
ступлениях Мао Цзэдуна и его окружения, пагубно отразившихся на со
циально-экономическом развитии КНР. Они пытаются списать содеян
ное на Линь Бяо и «четверку», а некоторые из них частично признают 
свою ответственность за катастрофические экономические просчеты.

В китайской печати появляются статьи о неполадках в экономиче
ском организме страны. Китайские экономисты, анализируя состояние 
экономики, невольно признают, до какой степени застоя были доведе
ны основные отрасли народного хозяйства в прошедшие годы. В част
ности, в большой статье Ян Цзяньбая и Ли Сюэцзэна «Об историческом 
опыте установления соотношения между сельским хозяйством, легкой 
и тяжелой промышленностью в нашей стране», помещенной в журнале 
«Чжунго шэхуэй кэсюэ» (№ 3 за 1980 г.) и рассматривающей главным 
образом диспропорции между различными отраслями экономики КНР, 
говорится следующее:

«Вследствие подрывной деятельности Линь Бяо и «банды четырех», 
а также в результате некоторых наших ошибок в руководстве эконо
микой мы в значительной мере были лишены возможности добиться 
таких успехов, какие в свое время намечали. За период с 1949 по 
1978 г., то есть на протяжении 29 лет, в отдельные годы происходило 
снижение некоторых показателей национальной экономики по сравне
нию с предшествующим годом: по национальному доходу это наблю
далось 6 раз; по валовому производству совокупной продукции про
мышленности и сельского хозяйства — 4 раза;
легкой и тяжелой промышленности — 5 раз. Если мы изобразим кри
вую изменения темпов роста валового производства совокупной про
дукции промышленности и сельского хозяйства (имеется в виду сель
ское хозяйство, легкая и тяжелая промышленность), то она совершен
но четко и ясно покажет, что за почти 30-летний период развитие на
циональной экономики Китая прошло извилистый путь, а темпы роста 
производства в сельском хозяйстве, легкой и тяжелой промышленно
сти, как правило, не были пропорциональными. На протяжении этого 
периода промышленность и сельское хозяйство, то есть основные от
расли национальной экономики, характеризовались двумя волнами рос
та и спада производства. Первая волна была особенно велика, но 
кратковременна. Масштабы второй невелики, однако период потрясе
ний и застойных явлений оказался продолжительным. Одним словом, 
развитие производства не было стабильным... Масштабы спада в сель
ском хозяйстве, легкой и тяжелой промышленности были весьма зна
чительными, что и предопределило серьезные диспропорции между 
ними».

Авторы далее признают, что в КНР «исключительно низкий уровень 
производства зерновых на душу населения... оно не превышает 500 кг 
6‘
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Поможет ли так называемое «урегулирование»!

и не может удовлетворить основные потребности. Особенно отсталой 
остается такая отрасль сельского хозяйства, как животноводство. При 
крайне ограниченном производстве мяса, молока и яиц значительно 
возрастает потребность в зерне. Однако в течение 30 лет в стране 
производство зерновых на душу населения увеличилось лишь незначи
тельно. Также на крайне низком уровне остается производство на ду
шу населения хлопка, масличных, продуктов водного промысла и сви
нины».

Руководство КНР вынуждено принимать экстренные меры, чтобы 
выправить положение в народном хозяйстве. Ниже приводятся выдер
жки из статьи в «Гуанмин жибао» (за 6 июня 1981 г., с. 4), анализирую
щей проблему урегулирования народного хозяйства. Из статьи следует, 
что «урегулирование», рассчитанное на три года, затянулось, и никто 
не может сказать, когда оно закончится и сможет ли оно исправить 
тяжелое положение.

В статье «Правильно устанавливать взаимоотношения между урегу
лированием и реформой» в разделе «Относительно целей и шагов эко
номического урегулирования», в частности, говорится:

«Длительное влияние левацких ошибок, допущенных в экономиче
ской работе, привело к отсутствию взаимодействия между различными 
отраслями, к деформации экономических структур, характеризующей
ся высокими темпами и нормой накопления и низкими эффективностью 
и затратами. Нынешнее урегулирование должно ликвидировать сущест
вующий финансовый дефицит, стабилизировать экономику и нормали
зовать, рационализировать экономические структуры, чтобы наше эко
номическое строительство осуществлялось не такими уж высокими 
темпами, капиталовложения были бы не такими уж большими, но эко
номический эффект был бы довольно хорошим, а народ получил бы 
новые многообразные выгоды. Это конечная цель, к которой должно 
привести урегулирование. Имеется и еще одно соображение. В прош
лом году на рабочем совещании в ЦК говорилось о том, что в понятие 
«дальнейшее урегулирование» вкладывается определенный смысл, а 
именно: необходимо принять ряд чрезвычайных мер для ликвидации 
огромного финансового дефицита и прекращения роста цен... стабили
зировать экономику. Не следует понимать слишком широко смысл уре
гулирования, ставить слишком большие задачи, не надо относить к 
урегулированию и модернизацию, не надо льстить себя надеждой, что 
посредством урегулирования решаются все проблемы.

Ряд товарищей, которые придерживаются мнения, что цели урегу
лирования принижены, рассуждают так: раньше говорили об урегули
ровании за 3 года, сейчас, видимо, сроки потребуется удлинить, но 
нельзя их растягивать на 5 лет и более. Если период урегулирования 
будет слишком большим, это может снизить активность масс.

Другие считают, что лучше не спешить, но провести урегулирова
ние хорошо, а на это уйдет лет десять».

Обращают на себя внимание признания газеты «Жэньминь жибао» 
от 9 апреля, в которой критикуются ошибки, допущенные в руководст
ве экономикой Китая в последние годы. В статье этого органа ЦК КПК 
под названием «Отказаться от ошибочных руководящих идей в эконо
мической работе» говорится, в частности, следующее: «За 30 с лишним 
лет мы действительно совершили немало ошибок, особенно «левац
ких» относящихся к руководящим идеям. Среди них было несколько 
крайностей, которые причинили огромный ущерб...» Далее приводятся
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выдержки из выступления заместителя председателя ЦК КПК и заме
стителя председателя Постоянного Комитета ВСНП Чэнь Юня на рабо
чем совещании в ЦК КПК в декабре 1980 г., в котором подчеркивает
ся, что «основные ошибки в области экономического строительства за 
период после образования КНР — это «левацкие» ошибки. До 1957 г. 
ситуация в целом была получше. После 1958 г. «левацкие» ошибки 
стали серьезными... Не учитывались объективные условия и объектив
ные закономерности, иллюзия выдавалась за правду... на повестку 
дня преждевременно ставилось то, что можно было реализовать лишь 
в будущем».

Критикуя так называемую «левацкую» теорию ускорения, автор 
статьи поясняет, что она состояла в стремлении за короткий период в 
корне изменить облик бедной экономически и культурно отсталой 
страны, облик, «сложившийся исторически в силу определенных причин, 
а также догнать и перегнать развитые капиталистические страны в эко
номическом отношении». Отсюда, по мнению газеты, 
многочисленные «левые ошибки». К ним статья относит:

— поспешное кооперирование и создание сельскохозяйственных ком
мун («Всего за несколько месяцев, начав все разом, без подготовки, 
объединили в народные коммуны свыше 99 % крестьянских дворов в 
стране»);

— «большой скачок» («„Большой скачок" не только не привел к 
скачкообразному росту в народном хозяйстве, а напротив, вызвал 
серьезные диспропорции, нанес материальный ущерб трудящимся... 
Ущерб, причиненный стране за три года «большого скачка», превысил 
100 млрд, юаней, что вызвало резкое ухудшение экономики, оказав
шейся в опаснейшем положении»);

— ошибки в линии партии, «регрессивные» действия 
люционной группировки Линь Бяо — Цзян Цин»;

— «левизна» в экономической работе (в результате «страна вновь 
была ввергнута в десятилетие большого хаоса»);

— новый «большой скачок» (когда «без малейшего научного обос
нования вновь было принято решение на основе первоначального пла
на завершить в основном механизацию сельского хозяйства к 1980 г.». 
Кроме того, были необоснованно запланированы увеличение производ
ства стали, нефти, «продолжение строительства и закладка 120 круп
ных объектов... Новое забегание вперед проявилось, в частности, в ис
пользовании иностранных кредитов, импорте иностранной техники и 
технологии»).

В итоге, как сетует газета, — «серьезный финансовый дефицит в по
следние годы, излишки бумажных денег в обращении».

«Жэньминь жибао» высказывается весьма осторожно относительно 
возможностей Китая в ближайшие годы: «Уровень модернизации, ко
торого мы сможем достичь в предстоящие 20 лет, — это лишь началь
ный уровень. Он позволит нам подойти к уровню общества «скромно
го достатка», а не к современному уровню высокоразвитых в экономи
ческом отношении государств».
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Уроки прошлого
(К 50-летию начала японской агрессии против Китая)

Р. А. Мировицкая, 
кандидат исторических наук

провой экономический кризис 1929 г. резко обострил социально- 
экономические противоречия в крупных капиталистических странах, 
включая Японию. Империалистические силы Японии надеялись если 
не разрешить, то ослабить кризис путем развязывания агрессии против 
Китая, который рассматривался как военно-экономическая база, плац
дарм для нападения на СССР, для установления господства над всей 
Азией.

В настоящей статье мы попытаемся проследить за политической ли
нией китайского правительства в начальный период агрессии Японии. 
Рассмотрение этого вопроса, на наш взгляд, не только представляет 
исторический интерес, но и имеет важное актуальное значение для 
распознавания опасности происков империалистических сил, готовых 
развязать агрессивную войну под флагом борьбы «с советским влияни
ем» в мире.

19 сентября 1931 г. мир узнал, что 18 вечером и 19 утром японские 
войска оккупировали ряд важных пунктов Южной Маньчжурии. В мар
те 1932 г., захватив всю Маньчжурию, японские оккупанты создали на 
ее территории марионеточное государство Маньчжоу-го .

Нельзя не обратить внимание на антикоммунистический характер 
идеологического прикрытия империалистических замыслов японской 
военщины. Японская сторона демагогически заявила, будто оказалась 
вынужденной защищаться от «нападения китайских войск». До втор
жения в Китай Япония провела психологическую подготовку междуна
родного, в том числе и китайского, общественного мнения, представляя 
себя главным бастионом борьбы против распространения идей комму
низма на Востоке. Весной 1931 г. японские представители в Китае 
начали переговоры с чанкайшистским правительством об «искорене
нии советского влияния» в Маньчжурии и о помощи китайским вла
стям в борьбе с коммунистическим движением китайского народа. 
И хотя некоторые руководящие лица в китайском высшем эшелоне — 
в их числе Ван Цзячжэн, делегат Китая в Лиге наций, вице-министр 
иностранных дел, — и считали Японию «источником напряженной ат
мосферы» 1 на Востоке, тем не менее переговоры в определенной сте
пени укрепили прояпонские настроения в китайских верхах, обеспечив 
пассивную позицию китайского правительства при вступлении японских 
войск в Маньчжурию.

Японцы учли также, что одним из мотивов отказа западных держав 
от пересмотра неравноправных договоров с Китаем было мнение, будто 
Китай не может обеспечить на настоящем этапе безопасноегь ино-

1 Документы внешней политики СССР (далее — ДВП), т. XIV. М., 1968, с. 493.
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3 Цит. по: Ши Чжэньдни. Внешнеполитические концепции и практика Чан Кай
ши. Тайбэй, 1966, с. 5 (на кит. яз.).

странных представителей в стране и охрану их собственности. Неза
долго до вторжения, в августе 1931 г., было спровоцировано убийство 
японского резидента, и на каком-то этапе ввод японских войск в Китай 
мог у кого-то ассоциироваться с реакцией на убийство японского пред
ставителя. Ко времени вторжения японцев в Маньчжурию было при
урочено выступление в прессе военного министра Японии Араки, раз
глагольствовавшего об особом «японском моральном духе», который 
непременно должен быть распространен во всем мире, если нужно — 
то и с помощью силы. Подобные заявления также были рассчитаны на 
тех руководителей крупнейших капиталистических стран мира, которые 
надеялись при помощи агрессивных государств покончить с Советской 
Россией и тем самым примирить межимпериалистические противоречия. 
В этой связи можно упомянуть депешу посланника США в Китае 
Джонсона в госдепартамент, в которой подчеркивалось, что «японские 
действия в Маньчжурии должны рассматриваться больше в свете рус
ско-японских, чем китайско-японских отношений... Военные власти Япо
нии... намерены продвинуть японскую границу дальше на запад 
подготовке столкновения с Советской Россией, которое они считают 
неизбежным»2. Подобного рода информацию направляли и послан
ники других западных стран, и директивы из столиц в свою очередь 
также предписывали не мешать японцам двигаться в северном направ
лении.

Позиция нанкинского правительства в отношении японской агрессии 
определялась надеждой на то, что главная цель вступления японских 
войск в Маньчжурию не завоевание Китая в целом, а создание военно
стратегического плацдарма в Маньчжурии для дальнейшего нападения 
на СССР. Современная тайваньская историография отмечает даже, что 
Чан Кайши считал, что вообще «нельзя рассматривать Японию без 
Маньчжурии»3. Иными словами, он вполне допускал отторжение 
Маньчжурии от Китая. Расценивая «18 сентября» как один из кон
фликтов, подобных тем, что возникали в японо-китайских отношениях 
и ранее, чанкайшистское правительство рассчитывало урегулировать 
его путем переговоров (сентябрь 1931 г.). Однако японская сторона 
преднамеренно выдвинула явно неразрешимые проблемы (вопрос об 
убийстве резидента Макамура, об убийстве корейцев китайцами и во
прос о разоружении китайцами ЮМЖД), и Китай вынужден был от
казаться от своего предложения о переговорах.

Основу общего курса гоминьдана по-прежнему составляла борьба 
против КПК и руководимой ею китайской Красной армии, против 
рабоче-крестьянского движения в целом.

На протяжении всего периода войны с Японией в правящей груп
пировке чанкайшпстского правительства по вопросам войны и мира с 
Японией не было единства. Но вне зависимости от этого его практиче
ская деятельность в начальный период японской агрессии весьма пока
зательна. Получив первые известия о вторжении японцев, правительст
во Чан Кайши отдало приказ войскам уклоняться от активных воен
ных действий с Японией. 23 сентября оно призвало страну к спокой
ствию и выдержке. В декабре было опубликовано заявление, в котором 
указывалось, что основной задачей гоминьдана является «умиротворе
ние внутри страны», а потом уже «защита от внешнего врага». Подоб
ная линия не была случайной для правящего класса независимо от 
того, разделял ли он ее целиком. Не получив еще инструкций из Нан
кина, глава китайской делегации на советско-китайских переговорах
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весьма определенно заявил советским представителям: «Я глубоко 
уверен, что Китай совершенно не собирается с ней (с Японией. — 
Р. М.) воевать»4.

Свою линию китайское правительство пыталось оправдать военной, 
политической и экономической слабостью страны, отсутствием финан
совых и технических возможностей для сопротивления агрессору. Имен
но так был поставлен вопрос в выступлении Чан Кайши перед слуша
телями офицерской школы в Лушани в июле 1934 г.5 Первые дипло
матические шаги правительства Китая не оставляли сомнения в том, 
что оно пыталось решить конфликт политическим путем, рассчитывая 
на активную помощь империалистических стран. Но Лига наций, где 
главенствовала прежде всего Англия, практически не поддержала Ки
тай; западные державы, в том числе и США, не желая осложнять от
ношений с Японией, также отказали Китаю в помощи. Так, в ходе об
суждения вопроса об экономических санкциях против Японии прези
дент США Гувер прямо заявил: «Я... возражаю против введения каких- 
либо санкций»6.

С первых дней японского вторжения в Маньчжурию официальные 
китайские представители в Москве, прибывшие на советско-китайскую 
конференцию7, предпринимали активные поиски контактов с Совет
ским правительством, но основной чертой политики чанкайшистского 
правительства в отношении СССР оставалась враждебность. Китайское 
правительство было в плену буржуазных концепций, согласно которым 
революционное движение в мире объяснялось «происками Москвы». 
В результате, хотя деклараций о стремлении нанкинского правительст
ва установить дружественные отношения с СССР было немало в меся
цы, предшествовавшие «18 сентября» 1931 г., и в конце 1931 г., ио они, 
как справедливо отмечал заместитель Наркома иностранных дел СССР 
1. М. Карахан, ничем не подкреплялись на деле.

Б западной, в том числе американской, печати в тот период, как и 
ледовало ожидать, публиковались материалы провокационного харак

тера о якобы существующем соглашении СССР с третьей державой — 
имелась в виду Япония — против Китая, обсуждался вопрос о том, пой
дет ли СССР на военный конфликт на Дальнем Востоке и т. п. Без 
сомнения, такая пропагандистская кампания имела целью еще более 
ухудшить китайско-советские отношения. Заместитель Наркома иност
ранных дел СССР в связи с этим особо заверил китайского представи
теля на переговорах, что СССР не собирается осложнять и без того 
сложное положение, в котором находилось китайское правительство, 
что Китай может спокойно принимать те меры, которые считает наи
более целесообразными для защиты своих интересов. Неофициальный 
представитель СССР в США заявил 4 декабря 1931 г.: «Советский 
Союз... не имеет соглашений с каким-либо другим правительством за 
счет Китая. Главной политической линией Советского Союза является 
уважение территориальной целостности других стран, будь то больших 
или малых, сильных или слабых»8.

* ДВП, т. XIV, с. 528.
5 1п: СЬ1ап& К а 15 Не к. Тйе Со11ес1ес1 хуагйте Мезза^ез о! 111е СспегаНззшю 

Сй1ап§ Ка1зЬек. 1937—1945, уо1. I. К’еху Уогк, 1946, р. 1—5.
6 V/. 8. Муегз. ТЬе Роге1^п Ро11с1е5 о! НегЬег! Нооу-ег. 1929—1933. Кеи- Уогк, 

1940, р. 168.
7 Как известно, дипломатические отношения между Китаем и СССР били прерваны 

по вине гоминьдановского правительства в 1929 г. В соответствии с Хабаровским про
токолом от 22 декабря 1929 г. СССР и Китай назначили на 25 января 1930 г. откры
тие советско-китайской конференции, на которой предполагалось урегулировать вопро
сы о КВЖД, о восстановлении межгосударственных отношений, о торговле. Нанкин
ское правительство направило в Москву представителей во главе с Мо Дэгуем только 
9 мая. По вине нанкинского правительства конференция начала работу только 11 ок
тября 1930 г.

8 ДВП, т. XIV, с. 689—690.
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Советское правительство неизменно подчеркивало, что сочувствие 
СССР — на стороне китайского народа и китайского государства, и 
продолжало настаивать на нормализации отношений с Китаем9.

Китайское правительство тем не менее явно затягивало улучшение 
отношений с СССР, не готовилось к серьезному и длительному отпору 
Японии. Более того, оно стремилось подтолкнуть СССР к войне против 
Японии. Китайские официальные лица при встречах с представителями 
Советского правительства неоднократно пытались добиться вступления 
СССР на путь прямой конфронтации с Японией, аргументируя свою 
позицию общностью положения, подчеркивая, что «Япония включает в 
свои планы не только Маньчжурию, но и все дальневосточные терри
тории Советского Союза» ’°. О том, что Китай в тот период не имел 
намерения значительно улучшать отношения с СССР, свидетельствует 
запись беседы заместителя Наркома иностранных дел СССР с неофи
циальным представителем Чан Кайши профессором Цзян Лифу, со
стоявшейся 16 октября 1934 г.

Цзян Лифу — доверенное лицо Чан Кайши. Кун Сянси, министр 
финансов Китая, при встрече с советским послом Б. Д. Богомоловым 
в 1933 г. особо подчеркнул, что «Чан Кайши просит оказать содейст
вие профессору Цзян»11. Не исключено, что Цзян Лифу — это Чэнь 
Лифу, заведующий организационным отделом ЦИК гоминьдана. Во 
всяком случае, известно, что Чэнь Лифу планировал встречи с руко
водителями Советского государства, уехав из Шанхая инкогнито в кон
це 1934 г.12 Известно также, что у истоков модификации внешнеполити
ческого курса Китая, курса на сближение с СССР в 1935—1936 гг. бы
ли и братья Чэнь.

В ходе беседы в Наркомате иностранных дел СССР профессор Цзян 
подчеркнул: «За последние два-три года многие деятели Китая предла
гали нанкинскому правительству и Чан Кайши политику кооперации 
и сближения с Советским Союзом. По многим причинам эти предложе
ния не были приняты моим правительством, но, что касается Чан Кай
ши, он стремится положить начало тесному сближению с СССР, когда 
для этого наступит подходящий момент» 13. Далее Цзян пояснил: «Ны
нешний этап внешней политики Китая не представляет и не отражает 
национальных чувств Китая. Мы должны, однако, пройти через этот 
этап... он не будет слишком продолжительным» 14.

Говоря о позиции китайской общественности относительно японской 
агрессии, следует, конечно, отметить, что она во многом определялась 

[ростом национального самосознания различных слоев общества и пре
вращением национализма в доминирующий фактор идеологической и 
1 политической жизни страны. Существенное значение имело и общее 
«отношение к Японии, сложившееся в сознании народных масс страны 
ев результате неоднократных попыток японского милитаризма укрепить- 
сся в Китае: Япония традиционно считалась опасным агрессором, и лю- 
Сбой ее шаг к овладению Китаем сопровождался антияпонскими вы- 
сступлениями народных масс. Так было в 1915, 1919 и. наконец, в 
111928 гг. Китайская общественность в районах, подвергавшихся агрес
сии, и в тех, которым непосредственно угрожало вторжение, и теперь 
тгребовала от правительства организовать сопротивление врагу. Отра
жением этого может служить обсуждение вопроса о внешнеполитиче
ском курсе и о политике в отношении Японии на 111 пленуме гомннь-

См.: ДВП, т. XIV, с. 534—535.
Там же, т. XVI, с. 190.

11 Там же, т. XVII, с. 823.
2 1п: О. Е <1. С 1 а Ь Ь. С1нпа апС Ки851а. ТНе Сгеа( Сате, 1971, р. 216.

” ДВП, т. XVII, с. 643.
14 Там же.
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15 См.: «Проблемы Дальнего Востока» (далее — «ПДВ»), № 1, с. 114.
16 См. там же, с. 118.
17 См.: Советы в Китае. М., 1933, с. 477.
18 См.: ДВП, т. XIV, с. 534—535.

ние резолюцию, предусматривавшую активное сопротивление Японии 
и даже освобождение Маньчжурии. Гуандун-гуанснйская группировка 
заняла тогда прояпонские позиции.

Бурно реагировали на агрессию Японии китайские студенты, моло
дежь, рабочий класс. В авангарде борьбы выступили рабочие Шанхая15.

Начались забастовки на японских предприятиях в Шанхае. Первы
ми, уже в сентябре — октябре 1931 г., забастовали китайские матросы 
японских судов и рабочие шанхайского порта 1С. Ширились антияпои- 
ский бойкот, манифестации, направленные на то, чтобы побудить го
миньдан перейти к политике решительной борьбы с агрессором.

Правительство советских районов, освобожденных Красной армией 
Китая, 25 сентября 1931 г. обратилось к народу всей страны, прежде 
всего к рабочим и крестьянам Китая, с призывом дать отпор захватчи
кам 17.

И надо сказать, что в тех случаях, когда китайский народ и ки
тайская армия поднимались на борьбу с врагом, они сдерживали агрес
сию. К примеру, в январе 1932 г. Япония, оккупировав Маньчжурию, 
бросила войска на Шанхай. Чан Кайши, как и в сентябре 1931 г., от
дал приказ командованию расквартированной в районе Шанхая 19-й 
армии отойти без боя. Но на защиту города поднялись добровольче
ские соединения из рабочих, студентов, представителей других слоев, 
к ним присоединились части 19-й армии. Более месяца они отбивали 
атаки превосходящих сил противника, и японцам не удалось тогда 
взять Шанхай.

Итак, на раннем этапе японской агрессии многочисленные слои об
щественности в Китае, особенно в районах, подвергшихся агрессии, 
осознавали, что над Китаем нависла опасность, и в ряде случаев спо
собствовали расширению сопротивления агрессии.

Позиция Советского Союза относительно японской агрессии выте
кала из его интернационалистской политики, из его последовательной 
линии на сохранение мира, коллективное обуздание агрессоров, ока
зание помощи народам, борющимся за независимость, развитие друже
ственных отношений со всеми миролюбивыми странами. Как отмеча
лось, к 1931 г. между СССР и Китаем по вине чанкайшистского прави
тельства не существовало нормальных межгосударственных отношений. 
Китайское правительство к тому же и не спешило решать этот важный 
вопрос. Тем не менее Советский Союз решительно осудил агрессию 
Японии в Маньчжурии. Горячие чувства симпатии советского народа 
были всецело на стороне китайского народа, выступившего против япон
ской агрессии, за свободу и независимость своего государства.

Советское правительство с пониманием отнеслось к сложному по
ложению, в котором оказалось правительство Китая. 23 сентября 
1931 г. заместитель Наркома иностранных дел СССР заверил главу 
китайской делегации на советско-китайских переговорах в Москве 
Мо Дэгуя в том, что китайский народ может не сомневаться в на
шем сочувствии, что китайское правительство может «спокойно и сво
бодно предпринимать те шаги, которые оно находит нужным в на
стоящем положении» 18.

По всей советской стране прошли митинги и демонстрации соли
дарности с Китаем. Морально-политическая поддержка Китая нашла 
отражение в советской прессе, в которой постоянно публиковались ма
териалы, осуждавшие войну Японии против Китая и показывавшие 
борьбу китайского народа против японских захватчиков.
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Одновременно СССР оказал практическую поддержку борющемуся 
Китаю. Так, китайской армии во главе с Су Бинвэнем, Ли Дэ и др., 
теснимой японцами, было разрешено перейти советско-китайскую гра
ницу в районе Отпора. Более 9 тыс. человек оказались на советской 
территории. Японские власти пытались настаивать на выдаче китай
ских военнослужащих. Заместитель Наркома иностранных дел СССР 
Л. М. Карахан заявил в связи с этим: «Мы не только не согласимся 
выдать генерала Су Бинвэня и его сослуживцев, но мы не примем даже 
к обсуждению подобного притязания Японии, так же как и всякого 
другого государства». Оставлено было без внимания и требование япон
ской стороны не разрешать генералу Су выезд из СССР. Ей было за
явлено, что «вопрос о судьбе бывшей армии генерала Су является 
внутренним делом СССР и не может быть предметом обсуждения или 
соглашения с другим правительством»19. Впоследствии по согласова
нию с китайским правительством военнослужащие были направлены 
через Советскую Среднюю Азию в Синьцзян20 и смогли принять уча
стие в антияпонской войне.

Эти дружественные меры Советского правительства глубоко взвол
новали китайскую общественность. Представители общественных орга
низаций Маньчжурии, эмигрировавшие в Пекин, в телеграмме от име
ни 30-миллионного населения Маньчжурии выразили глубокую благо
дарность Советскому правительству. В телеграмме подчеркивалось, что 
«мир на Дальнем Востоке должен строиться на основе тесных друже
ственных отношений великих государств — Китая и Советского Сою
за»21.

Одновременно китайское военное командование в Маньчжурии в
1931 г., представители коммерческих кругов вступили в контакт с мест
ными советскими властями на совместных советско-китайских пред
приятиях с целью получения оружия и боеприпасов, в советских кон
сульствах в Маньчжурии нашли убежище многие китайские патриоты, 
спасавшиеся от оккупационных властей.

Объединение усилий Советского Союза и Китая в борьбе за мир 
на Дальнем Востоке было бы лучшим средством сдерживания и от
ражения агрессии. Именно этими соображениями руководствовалось 
Советское правительство, добиваясь нормализации советско-китайских 
отношений. Но китайское правительство продолжало уповать на своих 
западных партнеров. Бывший гоминьдановский посол в Лондоне отме
чал, что такую позицию Нанкин занимал примерно до середины
1932 г.22

Время шло. В марте 1932 г. Япония, создав марионеточное госу
дарство Маньчжоу-го, готовилась к расширению агрессии. Китайская 
общественность вопреки политике своего правительства все настойчивее 
искала пути улучшения советско-китайских отношений. По поручению 
ряда общественных организаций в Москву в 1932 г. прибыл Цао Лннь- 
янь, принятый по его просьбе в НКИД. На встрече с Л. М. Караханом 
он подчеркивал, что приехал с целью ознакомления соответствующих 
официальных лиц с трудностями Китая, проведения необходимых кон
сультаций и по возможности получения материальной поддержки в 
борьбе с Японией.

Следует иметь в виду, что убеждение о возможности «спасти Ки
тай» исключительно за счет СССР было широко распространено в 
различных общественных кругах Китая. Каким образом использовать 
японо-советский военный конфликт для возвращения Маньчжурии — 
эта тема в течение ряда лет не сходила со страниц китайских газет,

19 ДВП, т. XV, с. 678—679.
20 См. там же, т. XVI, с. 133, 28 и др.
21 Цнт. по: М. С. Капица. Советско-китайские отношения. М., 1958, с. 252.

1п: К. А. XV и. СЫпа ап<1 (Не 8оу1е( 1_йиоп. ЕопЗоп, 1950, р. 214.



172 Р. А. Миропицкая

С

■

I 
-

дывается. «Только после того
нальной катастрофы, — справедливо отмечается 
нист», 
китайских отношений...»25, 
вительства Китая вопрос 
ний с СССР 26.

23 июня 1932 г. представитель Китая на Женевской конференции 
по разоружению посетил Наркома иностранных дел СССР М. М. Лит
винова в Женеве и зондировал почву насчет восстановления диплома
тических отношений и подписания пакта о ненападении. 29 июня 
Советское правительство заявило, что не будет возражать против не
медленного восстановления отношений27, а 6 июля заявило о готовно
сти заключить пакт о. ненападении, как только будут восстановлены 

. нормальные дипломатические отношения. При этом подчеркивалось, 
что при отсутствии таковых эффективность всяких соглашений значи
тельно снизится. Наконец 12 декабря 1932 г. в Женеве состоялся об
мен нотами между Наркомом иностранных дел СССР и главой деле
гации Китая на Конференции по разоружению относительно восста
новления дипломатических и консульских отношений между СССР и

23 «Синьвэньбао», 24.IX.1933.
24 Цнт. по: Коминтерн и Восток. М., 1969, с. 331.
25 К 60-летию образования Компартии Китая. — «Коммунист», 1981, А? 9. с. 9-.
26 1п: СЫапд К а 1 5 И е к. 5оу1е1 Кизз1а 1п С1йпа. Мсхм Уогк, 1957, р. 231.
27 См.: ДВП, т. XV, с. 329.

в том числе буржуазной шанхайской «Синьвэньбао». Бесспорным пред
ставлялось мнение, что СССР должен будет активно противодейство
вать Японии. При этом Советский Союз рассматривался не как миро
любивая антиимпериалистическая сила, а просто как страна, якобы 
исключительно стремящаяся обеспечить своп интересы в Китае — ска
жем, функционирование КВЖД, проложенной по территории Мань
чжурии. Вот пример из шанхайской газеты: «Предстоящее столкнове
ние между СССР и Японией создаст для Китая шанс вернуть потерян
ную территорию. Если мы потеряем этот шанс... Маньчжурия может 
считаться потерянной навсегда... Возможность для Китая вернуть 
Маньчжурию и Жэхэ зависит исключительно от позиции Китая в японо
советском конфликте, который быстро приближается»23.

В этой связи известная платформа Ли Лисаня в руководстве КПК 
ее ставкой на развязывание мировой войны, которая якобы под

толкнет развитие революции, представляла собой разновидность умо
настроений, господствовавших в китайском обществе в начале 30-х 
годов. Напомним, что важнейший элемент плана Ли Лисаня — его 
третий пункт, о координации работы в Маньчжурии — звучал так: 
«Восстание в Маньчжурии явится прологом к международной войне, 
так как Маньчжурия находится под игом японского империализма. 
Это будет не только внутренней схваткой с Чжан Сюэляном, но и борь
бой под нажимом японского империализма; одновременно Япония по
ведет бешеное наступление против СССР... Наша стратегия также за
ключается в том, чтобы вовлечь международный пролетариат в реши
тельную борьбу с империализмом»24. Позицию Ли Лисаня разделяли 
Мао Цзэдун и другие представители националистических сил в руко
водстве КПК. Таким образом, при всем различии взглядов в китай
ском правительстве и у различных слоев общественности прослеживал
ся общий подход к проблеме разрешения национальных трудностей 
Китая — упор делался не на активизацию внутренних сил, а на попыт
ку вовлечь СССР в войну с Японией.

К середине 1932 г. китайскому правительству стало ясно, что расчет 
на советско-японскую вооруженную конфронтацию, равно как и на аг
рессию Японии в северном направлении на данном этапе, не оправ- 

~ как страна оказалась на грани нацпо-
в журнале «Комму- 

гоминьдановские правители пошли на улучшение советско- 
". Именно тогда и встал в порядок дня пра- 

о восстановлении дипломатических отноше-
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Китаем. Для Китая открылся путь к такой организации борьбы за не
зависимость, в которой СССР смог бы оказывать ему широкую мо
рально-политическую, экономическую и военно-техническую помощь 
и поддержку. Все китайские патриоты приветствовали восстановление 
советско-китайских отношений, справедливо видя в Советском Союзе 
надежнейшего союзника в борьбе с японской агрессией.

Как известно, летом 1937 г. Япония продолжила агрессию против 
Китая с целью его покорения. Чанкайшистское правительство вынуж
дено было пойти на сближение с СССР, и это помогло Китаю высто
ять в труднейшей борьбе. Осенью 1945 г. Советская Армия совместно 
с армией МНР разгромила главную силу японской военщины в Мань
чжурии— Квантунскую армию и тем самым положила конец япон
ской агрессии в Китае. Можно было бы привести высказывания Чан 
Кайши и Мао Цзэдуна того времени, которые без всяких оговорок вы
нуждены были признать, что только Советский Союз неизменно и по
следовательно был на стороне борющегося Китая и это явилось ре
шающим фактором достижения Китаем национальной независимости28.

Сейчас, разумеется, иные исторические условия борьбы за мир и 
прогресс, против агрессивных устремлений империалистических сил 
США, Японии и западных капиталистических стран. Но и сегодня им
периалистические силы пытаются разрешить или, во всяком случае, 
«мягчить острейшие социально-экономические противоречия капитализ
ма путем агрессии под флагом борьбы с «советским влиянием». И се
годня китайские лидеры, по существу, пытаются повторить недально
видный курс реакционного гоминьдана. Стремясь использовать проти
воречия между миром капитализма и миром социализма, искусственно 
разжигая антисоветизм, выступая против любых форм обуздания гонки 
вооружений, подстрекая империалистические силы к опасным авантю
рам, пекинское руководство полагает, будто тем самым укрепляет меж
дународные позиции Китая. Это глубокое и в высшей степени опасное 
для дела мира заблуждение.

«Блокируясь с империализмом, руководство КНР в настоящее вре
мя идет на сближение с Токио, стремясь вытравить из сознания китай
ского народа память о том, что произошло полвека назад. Пекин за
игрывает с милитаристскими силами в Японии на антисоветской, анти
социалистической основе.

Такого рода политический курс чреват опасными последствиями для 
народов Дальнего Востока, для всеобщего мира. Об этом свидетельст
вует история зарождения и развития японской агрессии против 
Китая»29.

См.: Новейшая история Китая. 1917—-1970 гг. М„ 1972, с. 177. 
в «Правда», 19.1Х.1981.
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Пеобходимость воссоздать общую картину изучения в нашей стране литературы Китая 
(литературоведческая деятельность и переводы) объясняется несколькими обстоятельст
вами. Прежде всего тем, что в этой области за последние полтора-два десятилетия сде
лано по-настоящему очень много, однако результаты большой работы фактически не 
обобщены и в достаточной степени не проанализированы. Целостный обзор поможет вы
делить наиболее существенные проблемы, заметить упущения. Есть и другая причина, 
побуждающая сделать подобный обзор. Советское китаеведение (его литературоведче
ская и переводческая области) все больше привлекает внимание мировой синологической 
науки, в зарубежных синологических изданиях появляются статьи и очерки о советском 
китаеведении (литературоведении) *. Написанные с разной степенью полноты и научной 
точности, они порой содержат спорные или ошибочные положения, что объясняется, по- 
видимому, отсутствием у авторов достаточной информации или не вполне ясным пони
манием особенностей развития советского китаеведения. Цель настоящей статьи, в част
ности. и состоит в том, чтобы осветить круг проблем, составляющих общую картину ки- 
таеведческой (литературоведческой) науки в нашей стране в 60—70-х годах.

В журнальной статье, разумеется, возможен лишь информативный обзор научных 
трудов и переводов, причем не всех работ 60—70-х годов и не всегда со всесторонней 
их оценкой. Что касается предшествующего периода, то читатель может ознакомиться 
с кратким очерком И. С. Лисевнча и К. И. Голыгиной, в котором показано развитие со
ветского китаеведения (изучение китайской литературы) за полвека2. И все же мы 
должны хотя бы кратко напомнить о работах 50-х годов, которые в советском китаеве
дении сыграли особую роль.

В СССР было издано в те годы большое количество работ по Китаю и переводов с 
китайского языка (книги, сборники научных статей, научные и популярные очерки, пере
воды художественной и научно-популярной литературы и т. д.), что свидетельствовало 
о глубоком интересе советских ученых и всего нашего народа к судьбам Китая, об их 
большом желании расширить культурное сотрудничество с китайским народом. Кроме 
того, эти труды стали важной базой исследований и переводов в последующие годы и 
сыграли значительную роль в развитии синологической науки 3. И хотя в 50-е годы круп
ных работ монографического характера было сравнительно немного, однако в тот период

* Аннотированный обзор советских китаеведческих работ (древняя литература) сде
лан американский китаисткой Джин Колли (Л. К е 1 1 у. А Зигееу оГ 8оу|'е! 81шИеэ 
оп СЫпезе 1л1ега1иге (1961—1976). 1п1годис(1оп апй ВФПокгарИу. — 1п: СЫпезе Ы(е- 
га!иге. Еззауз. АгИс1ез. Кеччеу/з. МаЛзоп, 1980, № 2). В журнале, где опубликован дан
ный очерк, также намечается публикация обзорной статьи западногерманского ученого 
Хельмута Мартина об исследованиях современной китайской литературы в СССР. Оба 
автора готовят книгу о советских работах по китайской литературе. Можно указать 
также на информационную статью японского китаиста Хосокавы Харумы в ежедекад- 
нике «Адзиа кейдзай дзихо» (март 1980 г.), по которой сделана краткая и недостаточ
но квалифицированная заметка в китайском издании («Общественные науки за рубе
жом» 1981 К° 3). Академия общественных наук КНР сообщила о подготовке к изда
нию книги «Китаеведение в СССР» (наряду с книгами по китаеведению в США, Япо
нии и других странах) и т. д.

2 См - И С Л и се вич. Изучение китайской литературы в СССР: успехи и перс-
пыгтипы — В кн- Везнкий Октябрь и развитие советского китаеведения. М., 1968; К? I Оо1уеГпа, I 5 ГЛзеу.сЬ. 8очАе1 8!по1ойу 1п Изе Раз! НПу Уеагз (Ы1ега- 
1иге)._р1Иу Уеагз о Г 8оу1е! 81иЛез (Вг1еГ геу!ечу). №.. 1967. .

3 н Т Федоренко. Китайская литература. Очерки по истории китайской ли
тературы. М„ 1956; его же. Очерки современной /райской литературы.3 Ле е в а’ 
п 3 Эйдлин Китайская литература наших дней. М., 1955, Л. Д. 11 ° з д.и е ев а. 
п‘ Синь М 1957- В. Ф. Сорокин. Формирование мировоззрения Лу Сипя. М., 1958, 
рУд Сеоебояков Ду Фу. Критико-биографический очерк. М, 1958; О. Л. 4 иш- 
ман. Ли Бо Жизнь и тв^™ М. 1958; В. В. П е т р о в. Ай Цин. Критико-биогра
фический очерк. М„ 1954 и др.
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Обратимся сначала к переводам замечательной классической поэзии Китая. Советская 
переводческая школа достигла значительных успехов в этой области. И дело не только 
в количестве переведенных произведений китайских поэтов (Тао Юаньмин, Бо Цзюйи, 
Ду Фу, Ли Бо, Су Дунпо и многие другие китайские поэты древности и средневековья), 
хотя сам этот факт также весьма примечателен, но и в тщательности отбора образцов 
поэтического наследия, в точности и поэтичности переводов. В 60-х годах вышла новая 
книга переводов стихов великого танского поэта Бо Цзюйи в переводе большого зна-

было написано (и защищено) значительное число серьезных диссертаций, которые сыг
рали большую роль в написании последующих книг монографического характера. Широ
кий размах в 50-е годы приобрела и переводческая деятельность, и не будет преувели
чением сказать, что подобного явления в мировой синологии никогда не было4.

Невиданным для синологии тех лет явился перевод на русский язык современной ли
тературы Китая. Переводились не только хорошо известные современные писатели-клас
сики (Ду Синь, Ба Цзинь, Мао Дунь, Дао Шэ, Е Шэнтао, Дин Лин), но и писатели, 
творчество которых было еще мало представлено в зарубежных переводах: Цао Мин, 
Ма Фэн, Ли Чжунь, Чжао Шули, Фэн Дэйн и др. \ Широкая публикация в 50-х годах 
наиболее крупных произведений современной китайской литературы свидетельствовала 
прежде всего о большом интересе и уважении к китайской культуре, которые существова
ли и существуют в Советском Союзе.

Как в исследовательской работе, так и в переводческой деятельности в то время бы
ли свои пробелы. Но главное, что следует подчеркнуть, когда речь идет о переводческой 
работе тех лет, — то, что переведенная на русский язык китайская литература (класси
ческая и современная) создала хороший фундамент для ее более глубокого изучения и 
осмысления в последующие годы.

По количеству изданных книг (переводы и исследования) 60—70-е годы в общем не
сколько уступают предшествующему периоду. Причин здесь несколько. Во-первых, как 
мы указали, предшествующее десятилетие действительно имело особый характер, и по
этому оно трудно сопоставимо. Во-вторых, начиная с 60-х годов (особенно с началом 
«культурной революции», которую сейчас в КНР называют полосой «десятилетних бед
ствий») в Китае изменилась литературная и литературоведческая ситуация—сузились 
до минимума сама литература и наука о литературе. С другой стороны, изменился под
ход к научной и переводческой деятельности китаистов — ученых и переводчиков в на
шей стране. Нельзя не отметить более разборчивое и вдумчивое отношение отечествен
ных китаистов к объектам и качеству исследования и переводов. Наконец, мы не можем 
закрывать глаза на усиление враждебности руководства Китая по отношению к СССР, 
свертывание по его инициативе культурных связей. Однако советская синология успеш
но преодолевала отрицательные явления.

В настоящее время советская синологическая наука (исследование литературы и пере
водческое дело), благодаря плодотворной деятельности большой группы китаистов-лите
ратуроведов, находится на достаточно высоком уровне развития. Во многих отношениях 
советское китаеведение находится на передовых позициях мировой синологии. Следует 
подчеркнуть одну важную особенность развития отечественного китаеведения в послед
ние два десятилетия, свойственную вообще развитию советской науки: оно никогда не 
ставилось в зависимость от политической конъюнктуры в других странах. Если в КНР 
периода «десятилетних бедствий» все, что было сделано в Советском Союзе (литера
турные произведения, научные исследования), подвергалось остракизму и расценива
лось как «ядовитые травы», у нас в стране продолжалось и развивалось серьезное изу
чение проблем китайской культуры и литературы, издавались книги переводов. Совет
ские ученые-китаисты всегда исходили из принципа уважения к китайскому культурному 
наследию и к ее носителю — китайскому народу.

4 За это десятилетие в русском переводе появились такие крупные издания, как 
«Книга песен» в поэтическом переводе А. А. Штукина (Шнцзнн. Книга песен. М„ 1957); 
четырехтомная «Антология китайской поэзии» (М., 1957), в которой были собраны об
разцы китайской поэзии, начиная с древности и кончая 50-ми годами XX в. Были изда
ны переводы отдельных китайских поэтов: Бо Цзюйи (1951, перевод Л. 3. Эйдлнна), 
Ду Фу (1955, перевод А. Гитовнча) и др. В это же время появились переводы почти 
всех основных китайских классических романов: «Троецзрствие» (1954, перевод 
В. А. Панасюка), «Речные заводи» (1955, перевод А. П. Рогачева), «Путешествие на 
Запад» (1959, перевод А. П. Рогачева и В. С. Колоколова), «Неофициальная история 
конфуцианцев» (1959, перевод Д. Н. Воскресенского), «Сон в Красном тереме» (1958, 
перевод В. А. Панасюка). В числе переводов на русский язык были крупные произве
дения XIX—XX вв., которые мало переводились и изучались на Западе: Лю Э. Путе
шествие Лао Цаня. М„ 1958; Цзэн Пу. Цветы в море зла. М., 1960 (обе книги в 
переводе В. И. Семанова) и др.

 5 Средн крупных изданий той поры можно назвать четырехтомник Лу Синя (1954— 
1955), двухтомник Лао Шэ (1957), однотомник сочинений Го Можо (1'955), трехтом
ник Мао Дуня (1956) и др.
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8 Бо Цзюйи. Лирика. М., 1965. См. также: Б о Цзюйи. Стихотворения. М, 
1978; Та о Юаньмин. Лирика. М.» 1964; Та о Юань мин. Стихотворения. М., 
1973- Китайская классическая поэзия. М., 1975. . .

7 Цао Чжи Семь печалей. М„ 1972; Ю э ф у. Из старинной китайской лирики. 
М 1969- Л у Ю.’ Стихи. М„ 1960; Су Д у и п о. Стихи, мелодии поэмы М„ 1975; 
Ли Ци’нчжао. Строфы из граненой яшмы. М., 1974; Цветы мэйхуа. Классическая 
поэзия Китая в жанре цы. М., 1979.

тока китайской поэзии . 1. 3. Эндлнна. Создав свой стиль переводов китайской поэзии 
(нерифмованные, но ритмизованные строки), Л. 3. Эндлин перевел стихи и других поэ
тов-классиков, демонстрируя тонкое понимание художественной образности китайского 
стиха °.

Переводами китайской классической поэзии занимались многие советские китаисты. 
Например, исследователь творчества известного поэта древности Цао Чжи Л. Е. Чер
касский (автор монографии о поэте) выпустил поэтический сборник «Семь печалей». 
Б. Б. Бахтин, исходя из своего понимания особенностей китайской поэзии, сделал пере
вод старинных песен юэфу. Поэт-кнтанст И. Голубев, выполнивший немало хороших пе
реводов в 50-х годах, в последующие годы выпустил сборники стихов сумского поэта 
Лу Ю и Су Дунпо. Из книг последних лет можно назвать сборники переводов из ки
тайской классической поэзии, сделанных поэтом-китаистом Михаилом Басмановым, об
ластью интересов которого является сунская поэзия. Привлекают внимание выполнен
ные с большим художественным вкусом его переводы стихов Синь Цицзи, поэтессы Ли 
Цннчжао и других сунскнх поэтов Надо особо отметить прекрасное художественное 
оформление сборников китайской поэзии, которое удачно гармонирует с их поэтическим 
содержанием.

Переводом китайской классической поэзии, как известно, занимались наши крупные 
поэты. Еще в 50-х годах несколько переводов сделала А. А. Ахматова (выдающаяся 
русская поэтесса известна также своими переводами из классической корейской поэзии). 
В ее переводе, в частности, известна поэма выдающегося поэта древности Цюн Юаня 
«Лисао» (Цюй Юань. Стихи. М„ 1956). Образцы прекрасных переводов дал поэт Алек
сандр Гитович, который воспроизвел на русском языке поэтические произведения ве
ликого Ду Фу (Ду Фу. Лирика. М., 1967). Автор предисловия к этому сборнику, ис
следователь средневековой китайской поэзии Е. А. Серебряков справедливо писал: 
«Сборник стихотворений, возникший на пересечении двух поэтических парабол — насле
дия Ду Фу и искусства талантливого советского поэта, — будет долго пленять нас кра
сотой мысли и слова». В 70-х годах переводами с китайского успешно занимаются поэ
ты Аркадий Штейнберг (переводы из Ван Вэя), Е. Витковский (Су Дунпо) и др. Образ
цы поэтических переводов этих поэтов можно увидеть в стихотворном сборнике «Из 
китайской лирики» (М., 1979).

В последние годы на стезе поэтического перевода появляются поэты-китаисты ново
го поколения, расширяется тематическая сфера переводов. Привлекают внимание хоро
шие переводы Л. Бадылкнна из Лю Чжэня, Се Лииъюня, Бао Чжао (Классическая поэзия 
Индии, Китая, Кореи. Вьетнама, Японии. М., 1977), а также своеобычные переводы 
И. С. Смирнова из Гуань Ханьцина, Гао Ци (в вышеназванном поэтическом сборнике 
«Из китайской лирики»).

Большую роль в ознакомлении советского читателя с классической поэзией Востока 
сыграло уникальное в мировой практике издание «Библиотеки всемирной литературы», 
два тома которой (Поэзия и проза Древнего Востока. М„ 1973; Классическая поэзия 
Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977) включают многочисленные образ
цы переводов из китайской классической поэзии. Только в первом из этих томов пред
ставлены 78 китайских поэтов — от Цао Чжи, Лю Чжэня, Жуань Цзи, Цзн Кана до 
поэтов поздней поры — Тан Сяньцзу, Чэнь Цзылуна. Следует отметить, что это издание 
хорошо сочетает в себе поэтичность переводов с их научной точностью.

Китайская поэзия развивалась как бы по двум большим направлениям: собственно 
поэзия и «поэзия в прозе», которая сыграла значительную роль в истории китайской ли
тературы. Без нее, например, невозможно представить китайский классический роман или 
средневековую повесть. Поэты-китаисты внесли значительный вклад в переводы этого 
своеобразного вида поэтического наследия китайцев. Можно упомянуть в связи с этим 
переводы стихотворений из китайских городских повестей Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу 
(XVII в.) Л. Е. Черкасского (Проделки Праздного Дракона. Шестнадцать повестей из 
сборников XVII века. М., 1966) и Г. Ярославцева к средневековому роману «Цзинь, Пин, 
Мэй» (Цветы сливы в золотой вазе. М., 1977, т. 1—2). Переводчики в целом нашли 
удачный стиль передачи на русский язык этой поэзии.

Немало сделано в области переводов старой китайской прозы как в се «классическом» 
виде (проза гувэнь, новелла), так и в «простонародном» — повествовательной прозы на 
байхма. К первому можно отнести, к примеру, сборники волшебных рассказов эпохи 
Шести Династий (Лючао) нз «Записок о поисках духов» («Соу шэпь цзи») Гань Бао 
(Рассказы о необычном. Сборники дотанских новелл. М., 1977. Перевод А. Тишкова). 
Сравнительно недавно появился небольшой, но содержательный сборник рассказов древ
ней китайской прозы из ханьских и последующих сборников (Пурпурная яшма. Китай
ская повествовательная проза I—VI веков. М., 1980). В ней представлены образцы про
зы Гэ Хуна («Жизнеописание святых и бессмертных», перевод И. С. Лисенича), Гань
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• Сказки народов Китая. М„ 1961; Китайские народные сказки. М., 1972 и др.
’ Высокую оценку этому изданию дает известный американский китаист А. Плакс.— 

См.: СЫпсзе 1л(сга1иге: Еэзауэ, АгНс1сз, Кеччехуз, 1980, уо1. 2, № 1.
7 ПР мы Да.тьн. Востока ЛЛ 4

Бао (перевод Л. Н. Меньшикова), Ханьдань Шуия («Лес улыбок», перевод Б. Л. Риф- 
тина), Лю Цзина («Ходячие толки в новом пересказе», перевод В. Т. Сухорукова) и т. д. 
Обе книги восполняют пробел, существовавший ранее в области перевода литературы 
той эпохи.

Еще в 50-х годах некоторые китаисты-переводчики занимались переводами новелл 
эпохи Тан. В последующие годы эта работа была продолжена. В переводе О. Л. Фиш
ман и А. А. Тишкова вышла книга «Танские новеллы» (М., 1960), а спустя некоторое вре
мя появилось новое издание новелл, переведенных, в частности, китаисткой И. Соколо
вой (Гуляка и волшебник. Танские новеллы (VII—IX вв.). М., 1970). Она же перевела 
образцы прозы танских мастеров гувэня (Хань Юй, Лю Цзунюань. Избранное. М., 
1979). Названные книги невелики по объему, однако дают достаточно хорошее представ
ление о стиле классической китайской прозы. «Высокая проза» скоро будет представ
лена переводами новелл XIV в. известного сборника Цюй Ю «Цзяньдэн синьхуа» («Но
вые рассказы у горящего светильника»). Переводчик этих произведений К. И. Голыги- 
на в 1979 г. также выпустила книгу лирической прозы Шэнь Фу «Шесть записей о быст
ротечной жизни» («Фоушэн люцзи»), до сего времени не переводившейся на русский 
язык.

Когда мы говорим о «высокой прозе», нельзя не упомянуть замечательных новелл Пу 
Сунлнна (Ляо Чжая), в свое время талантливо переведенных на русский язык акаде
миком В. М. Алексеевым. Своеобразные и яркие переводы выдающегося китаиста не
однократно переиздавались в последние два десятилетия (Пу Сунлин. Лисьи чары. М., 
1970, с предисловием В. М. Алексеева; Пу Сунлин. Рассказы Ляо Чжая о чудесах. М., 
1978, с предисловием Л. 3. Эйдлина). В. М. Алексеев перевел примерно треть новелл ки
тайского автора. В начале 60-х годов вышла книга новых переводов из собрания Ляо 
Чжая, сделанных П. М. Устиным и А. А. Файнгаром (Пу Сунлин. Новеллы. М., 1961). 
Совсем недавно вышла книга П. М. Устина «Пу Сунлин и его новеллы» (М., 1981), в 
которой краткое исследование сочетается с переводами новелл великого китайского ли
тератора.

Заметным явлением в советской китаистике явилась книга поэта и прозаика начала 
XX в. Су Маньшу (Су Маньшу. Одинокий лебедь. М., 1971. Перевод В. И. Семанова), 
до этого неизвестного советскому читателю (заметим, что Су Маньшу почти не перево
дился и на Западе). Можно надеяться, что эта книга положит начало переводам на рус
ский язык малознакомой в русских переводах китайской литературы конца XIX — нача
ла XX в.

В 60—70-х годах переводились произведения других жанров старой китайской лите
ратуры: классической драмы, произведений фольклора и т. д. Назовем книгу «Юань- 
ская драма» (составление и вступительная статья В. В. Петрова. Издательство «Ис
кусство». Л.—М., 1966), которая включила в себя произведения восьми китайских дра
матургов разных эпох (Гуань Ханьцина, Бай Пу, Ма Чжиюаня, Ли Хаогу, Чжэн Гуанцзу 
и других авторов в переводах Н. А. Спешнева, Т. А. Малиновской, Е. А. Серебрякова, 
Л. И. Меньшикова, О. Л. Фишман). В недавно вышедшем томе «Библиотеки всемирной 
литературы» (Классическая драма Востока. М., 1976) представлены (во фрагментах) 
новые переводы из произведений тех же драматургов, а также Хун Шэна, Кун Шанжэ- 
ня и других авторов в переводах В. Ф. Сорокина, Г. Ярославцева, И. Голубева и др.

Что касается изданий китайского фольклора на русском языке, то можно указать 
на публикации китайских сказок и легенд 8. Большую пользу в деле ознакомления со
ветского читателя с китайской мифологией принес перевод книги известного китайского 
ученого Юань Кэ «Мифы древнего Китая» (М„ 1965), новое издание которой ожида
ется в ближайшем будущем в издательстве «Наука». Большой и интересный материал 
о мифах и сказаниях древнего Китая, о старинных китайских верованиях, народных куль
тах содержится в новом издании (Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980). Отдельные статьи 
в этой книге, посвященные Китаю, сопровождаются прекрасными иллюстрациями из зна
менитой коллекции китайского народного лубка, собранной В. М. Алексеевым. Это пре
восходное издание, учитывающее последние достижения науки (составитель н автор 
статей о Китае— Б. Л. Рифтин).

Весьма плодотворной была деятельность в области перевода китайской повествова
тельной литературы, в частности прозы на банхуа. Напомним, что еще в 50-х годах в 
Советском Союзе были переведены почти все классические китайские романы. В после
дующий период на русском языке были впервые изданы ранее не переведенные произ
ведения повествовательной литературы: роман Цянь Цая «Сказание о Юэ Фэе» (М., 
1963. Перевод В. А. Панасюка) — произведение, по существу, не известное в зарубежных 
переводах; в 70-х годах в сокращенном переводе вышел еще один китайский средневе
ковый роман «Цзинь. Пин, Мэй» (Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй. 
Т. 1—2. М, 1977). Переводчик В. С. Манухин был н исследователем романа, этому 
произведению посвящена его диссертация. Вдумчиво и серьезно он подошел к воспро
изведению на русский язык сложных китайских реалий, и хотя перевод не является 
полным, он даст весьма точное представление о художественных особенностях этого вы
дающегося произведения 9.
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поэтов. Китайская лирика 20—40-х годов. М., 1978.

Надо сказать, что в 60—70-е годы появились в сокращенном переводе и другие ки
тайские литературные памятники. Краткий вариант, как правило, вызван необходимо
стью избежать многочисленных повторов и повествовательных длиннот, свойственных 
старинному оригиналу. Можно считать удачным сокращенный перевод (переложение или 
пересказ) книги «Речные заводи» Ши Найаня, сделанный ленинградскими китаистами 
Б. Лисицеи и Е, А. Серебряковым (Л., 1968). К числу таких же популярных изданий 
можно отнести сокращенный перевод приключенческого романа XIX в. Ши Юйкуня 
«Санься уи»В настоящее время готовится несколько подобных изданий, в числе их 
сокращенный вариант «Путешествия на Запад» У Чэнъэня и романа «Развеянные чары» 
(«Пин яо чжуань»), литературная обработка которого была в свое время (в XVII в.) 
сделана знаменитым Фэн Мэнлуном. Издание сокращенных вариантов (переложений и 
пересказов) ставит перед переводчиками много серьезных проблем, касающихся мето
дов сокращения при необходимости сохранения художественного богатства произведе
ния.

Одной нз ярких страниц в истории китайской прозы явилась городская повесть, на
зывающаяся в Китае хуабэнь или нихуабэнь. Переводу этого интересного вида повест
вовательной литературы, обладающей многими художественными достоинствами, в Со
ветском Союзе уделялось много внимания. В 60-х годах в русском переводе вышел двух
томник «Удивительные истории нашего времени и древности» (М., 1962, Т. 1—2, пере
вод В. А. Вельгуса и И. Э. Цнперовнч), в котором было представлено двадцать пове
стей нз сборника XVII в. «Цзнньгу цигуань». В 1977 г. переводчики выпустили новую 
книгу (Разоблачение божества. Средневековые китайские повести. М., 1977), в которой 
к ранее переведенным рассказам было добавлено несколько новых. Отдельным изданием 
вышла книжка сунских хуабэнь из коллекции «Цзинбэнь тунсу сяошо» (Пятнадцать ты
сяч монет. М., 1962, перевод И. Т. Зограф). Шестнадцать повестей из знаменитых сбор
ников Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу изданы в переводе автора этих строк (Проделки 
Праздного Дракона. М„ 1966, спустя некоторое время вышло второе, несколько сокра
щенное н переработанное издание этой книги: Дважды умершая. Старые китайские 
повести. М.. 1978). В настоящее время нами подготовлен к изданию двухтомник пове
стей Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, не переведенных раньше. К вышеназванным книгам 
можно добавить книжку «Нефритовая Гуаньинь», в которую включены образцы сунских 
рассказов (Нефритовая Гуаньинь. Новеллы и повести эпохи Сун. X—XIII вв. М., 1972, 
перевод А. П. Рогачева). Надо заметить, что этот вид старой китайской прозы сейчас 
представлен в русских переводах лучше и полнее, нежели на других европейских языках.

Такова общая картина переводов на русский язык старой китайской литературы. Об
ратимся к современной литературе (здесь и далее мы имеем в виду литературу XX в. 
вплоть до настоящего времени). Переводов ее образцов за истекшие два десятилетия 
было сделано несколько меньше, чем переводов китайской классики, однако они чрез
вычайно важны для понимания основных тенденции развития литературы Китая XX в.

В области перевода китайской поэзии безусловно интересны поэтические сборники, 
изданные исследователем и переводчиком современной китайской поэзии Л. Е. Черкас
ским “. В совокупности эти книги дают хорошее представление о развитии китайской 
поэзии на протяжении нескольких десятилетий.

Переводов прозы было сделано значительно больше. В 1971 г. в серии «Библиотека 
всемирной литературы» был издан содержательный однотомник произведений Л у Синя 
(Лу Синь. Повести. Рассказы. М„ 1971. Составление и общая редакция тома Н. Т. Фе
доренко). Особенностью книга является то, что многие произведения китайского писа
теля переведены заново и художественное качество переводов значительно выше, чем 
раньше. В русском переводе вышли книги других китайских авторов — Мао Дунь. Рас
пад (М., 1972. Перевод С. С. Иванько; в книгу вошли также некоторые рассказы писа
теля); Лао Шэ (Записки о кошачьем городе. М., 1969; Мудрец сказал. — Восточный аль
манах. Выпуск 7-й. М., 1979. Оба произведения переведены В. И. Семановым); Чжан 
Тяньи (Записки из мира духов. М., 1972, перевод Л. Е. Черкасского); Чжао Шули (Пе
сенки Ли Юцая. М., 1974. Отв. ред. и составитель М. Е. Шнейдер. Переводы известных 
произведений «Песенки Ли Юцая» и «Женитьба маленького Эрхэя» сделаны видными 
литераторами и переводчиками В. Н. Роговым и В. Н. Кривцовым). Большой интерес 
представляет перевод публицистических произведений выдающегося китайского рево
люционера и литератора Цюй Цюбо (Избранное. М., 1975), выполненный исследовате
лем его творчества М. Е. Шнейдером. Впервые на русском языке издан роман совре
менного китайского писателя и ученого Цянь Чжуншу «Осажденная крепость» («Вэй 
чэн») в переводе В. Ф. Сорокина (М., 1980). Много познавательного материала для 
понимания идеологической обстановки Китая 60-х годов дает книга эссе Дэн То «Ве
черние беседы в Яньшани» (М., 1974), раскрывающих публицистический и сатирический 
талант трагически погибшего литератора и общественного деятеля (перевод А. Н. Же- 
лоховцева). , , . 

Произведения современной литературы малых форм (рассказ, новелла) представлены 
в ряде сборников: Сюй Дишань. Чудесный светильник. М., 1961; У Цзусяп. Накануне
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18 Литература Древнего Востока. М., 1971; Литература Востока в Средние века, 
тт. 1—2. М., 1970; Литература Востока в повое время. М., 1975. В 1977 г. вышла чет
вертая книга этого очерка — «Литература Востока в новейшее время». Общий объем 
|разделов, посвященных литературе Китая, составил более 700 с.

13 В. М. Алексеев. Китайская народная картина. М., 1966; его же. Китайская 
^литература. Избранные труды. М„ 1978; Н. И. Конрад. Запад и Восток. М., 1966; 
ее г о же. Избранные труды. Синология. М., 1977.
:7*

Период 60—70-х годов можно считать весьма плодотворным с точки зрения изучения 
китайской литературы, По сравнению с 50-ми годами значительно увеличилось число 
серьезных, оригинальных исследований. Расширился круг работ, посвященных крупным 
теоретическим проблемам (изучение литературных жанров, направлений) и более част
ным, но важным вопросам творчества отдельных авторов, художественных особенно
стей произведений и т. п. Увеличилась теоретическая насыщенность работ, их исследова
тельская глубина и самостоятельность. В целом ряде трудов многие явления китайской 
литературы рассматривались в сопоставлении с аналогичными или близкими явлениями 
мировой литературы, что позволило обратить внимание на важные проблемы типологиче
ского характера.

Для понимания общих особенностей развития китайской литературы очень полезными 
явились два очерка по истории китайской литературы. Это сравнительно небольшой по 
объему, но содержательный по материалу и выводам очерк «Китайская литература» 
В. Ф. Сорокина и Л. 3. Эйдлина (М., 1962) и соответствующий раздел университетского 

: курса истории литератур зарубежного Востока под редакцией Л. Д. Позднеевой ,2. Над 
этим очерком трудился большой коллектив авторов — педагогов Московского универси
тета (Л. Д. Позднеева, Л. Е. Померанцева, В. С. Манухин, О. М. Лин Лин, П. М. Устин, 

. Д. Н. Воскресенский, Е. А. Цыбина и др.) и сотрудников Академии наук (Э. М. Янши
на. Н. Е. Боревская и др.). Китайская литература в этом курсе показана в сопостав
лении с другими национальными литературами Востока. Названные очерки являются 
важным шагом к созданию капитального труда по истории китайской литературы, кото
рый, возможно, появится в будущем (одним из этапов этой работы явится очерк по 

: китайской литературе в «Истории всемирной литературы», подготавливаемой Академией 
;наук СССР).

Важным этапом осмысления проблем китайской литературы и ее связей с мировым 
.литературным процессом было издание трудов В. М. Алексеева и Н. И. Конрада 13.

Серьезные теоретические проблемы освещены во многих работах, посвященных круп
ным явлениям истории китайской литературы. Работы Н. Т. Федоренко «Проблемы ис-

отъезда. М., 1960; Однажды вечером. Иопеллы китайских писателей. М„ 1968 (в книге 
представлены произведения Ван Л уния, Ван Туичжао, Се Бинсинь и др.); Дождь. Рас
сказы китайских писателей 20—30-х годов. М., 1974 (в книгу вошли произведения Л у 
Синя, Мао Дуня, Е Шэнтао, Ба Цзиня, Дин Лин) и др. В 1981 г. издательство «Прог
ресс» выпустило «Избранное» Лао Шэ (в книгу, в частности, включен посмертный роман 
писателя о маньчжурском Китае «Под пурпурными стягами» — «Чжэн хун цися»). В 
настоящее время издательства готовят к изданию ряд книг, в том числе сборник расска
зов китайских писателей 50-х годов, и другие публикации.

Новым опытом в советской школе перевода является издание произведений писате
лей, пишущих на китайском языке, но живущих вне Китая. Такие произведения, напри
мер. вошли в недавно вышедшую книгу «Сингапурская мозаика» (М., 1980), впервые 
широко показывающую творчество китайскоязычных авторов Сингапура (составление 
а предисловие Д. Н. Воскресенского).

Из приведенного обзора переводов китайской литературы видно, что за последние два 
десятилетня сделано немало. Однако, естественно, еще существуют некоторые пробелы. 
Например, требует более внимательного подхода литература (проза и поэзия) после Хань 
и до династии Тан. Впрочем, и литература тайского периода содержит очень много ин
тересного, что должно быть представлено в переводе на русском языке. Мало представ
лена в переводах классическая китайская драма позднего периода (Мин — Цин) и ее 
многочисленные разновидности. Фактически остается нетронутым огромный литератур
ный пласт прозо-поэтической литературы (например, разные виды сказа). Недостаточно 
сделано переводов из литературы XIX — начала XX в. Большую роль в издании не
больших по объему современных и классических произведений или фрагментов могли 
бы сыграть не только отдельные книги, но и разного рода антологии и альманахи типа 
«Восточного альманаха», который, кстати сказать, является одним из лучших в мире 
изданий этого типа, пропагандирующих образны восточной литературы, не печатавшие
ся ранее. Перед китаистами стоит задача перевода лучших образцов китайской литера
туры последних лет, а также произведений писателей, пишущих на китайском языке (на
пример, Гонконга, Тайваня). Эта литература фактически совершенно неизвестна в 
западных переводах, между тем в ней есть произведения, представляющие значительный 
интерес.

I
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следования китайском литературы» (М., 1974) и «Древние памятники китайской лите
ратуры» (/ V, 19/8) посвящены анализу проблем соотношения древности о< соврсменно- 
стн в литературе Важному вопросу специфики жанра посвящена содержательная моно- 
гРа^я Ь. ''*• РнФтнна «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае» (М_, 
19/0). Близкие вопросы затрагиваются и в другой книге того же автора, «От мифа к ро
ману» (М., 19/9). Исследованию жанра повести хуабэнь посвятил свою работу Л. Н. Же- 
лоховцев (Хуабэнь—городская повесть средневекового Китая. М., 1969). В капиталь
ном труде В. Ф. Сорокина «Китайская классическая драма XIII—XIV вв.» (М., 1979) 
исследованы мало изученные в нашей и зарубежной синологии вопросы классической 
китайской драмы, в нем также изложены сюжеты многих малоизвестных драматургиче
ских произведений. В книге О. Л. Фишман «Китайский сатирический роман» (М., 1966) 
анализируются проблемы китайской сатиры на основе «Путешествия на Запад», «Неофи
циальной истории конфуцианцев», «Цветов в зеркале» и других крупных произведений. 
В. И. Семанов в монографии «Эволюция китайского романа» (М., 1970) показал широ
кую картину развития китайской прозы XVIII—XX вв. Общие проблемы китайской поэ
зии (жанры ши и цы) исследуются в книге Е. А. Серебрякова «Китайская поэзия X—XI 
веков» (ЛГУ, 1979). Малоизученной проблеме стиля «высокой прозы» посвящена книга 
К. И. Голыгнной «Теория изящной словесности в Китае» (М„ 1971). К. И. Голыгина явля
ется автором и другого труда — «Новелла средневекового Китая. Истоки сюжетов и их 
эволюция: VIII—XIV» (М„ 1980). Одной из теоретических работ по литературоведению 
Китая является книга И. С. Лнсевнча «Литературная мысль Китая» (М., 1979). Широкий 
круг философско-литературных проблем затронут в книгах Л. Д. Позднеевой «Атеисты, 
материалисты, диалектики древнего Китая» (М„ 1967) и Л. Е. Померанцевой «Поздние 
даосы. О природе, обществе и искусстве» (МГУ, 1979).

Из многочисленных работ, посвященных творчеству отдельных авторов, выделим 
крупную монографию Л. 3. Эйдлина «Тао Юань-мин и его стихотворения» (М., 1967), 
содержащую богатый материал, касающийся специфики китайской поэзии вообще. Твор
честву знаменитых поэтов китайского Средневековья посвящены работы Л. Е. Черкас
ского (Поэзия Цао Чжи. М., 1963) и Е. А. Серебрякова (Лу Ю. Жизнь и творчество. 
ЛГУ, 1973). Л. Е. Бежнн и В. В. Малявин опубликовали работы о творчестве не ис
следованных ранее в советском китаеведении литераторов Се Линъюня и Жуань Цзи 
(Л. Е. Бежин. Се Линъюнь. М., 1980; В. В. Малявин. Жуань Цзи. М., 1978). Несколько 
работ (переводы и исследования), посвященных новеллистике XVII—XVIII вв., опубли
ковала О. Л. Фишман (Цзи Юнь. Заметки из хижины «Великое в малом». М., 1974; 
Юань Мэй. Новые записи Цн Се (Синь Ци Се), или О чем не говорил Конфуций (Цзы 
бу юй). М., 1977; Три китайских новеллиста XVII—XVIII вв. Пу Сунлин, Цзи Юнь, 
Юань Мэй. М., 1980). В этих книгах анализируется, в частности, малоисследованный 
жанр «бицзи» — «записки», тесно связанный с новеллой и издавна популярный в Китае.

Большое литературоведческое значение имеют научные труды, затрагивающие такие 
сложные явления китайской культуры, как бяньвэнь или баоцзюаиь, сыгравшие значи
тельную роль в развитии прозо-поэтических жанров литературы в Китае. В этом отно
шении интересны книги Л. Н. Меньшикова «Бяньвэнь о воздаянии за милости» (ч. 1—2. 
М., 1972, перевод и исследование) и Э. С. Стуловой «Баоцзюань о Пу Мине» (М., 1979), 
изданные в сериях «Памятники литератур народов Востока» и «Памятники письменно
сти Востока». Они отличаются хорошим текстологическим анализом, подробными на
учными комментариями.

Говоря об изучении старой китайской литературы в СССР, нельзя не упомянуть науч
ные сборники материалов ленинградских конференций по теоретическим проблемам ли
тератур Дальнего Востока **. Эти книги интересны многим, например тем, что они дают 
хорошее представление о направлениях и темах научных исследований многих советских 
китаистов-литературоведов. Статьи и очерки представлены не только в специальных ли
тературоведческих сборниках, но и в книгах, посвященных проблемам истории, идеоло
гии, культуры Китая “. В этих сборниках можно видеть статьи, посвященные связи 
литературы с разными сторонами китайской цивилизации. Следует упомянуть также 
филологические сборники, выпушенные Московским и Ленинградским университетами: 
Вопросы китайской филологии. МГУ, 1974; Проблемы восточной филологии. МГУ, 1979 
(в них представлены статьи китаистов-филологов И. И. Семененко о Цзи Кане, Г. А. Тка
ченко о книге «Весны и осени» Лю Бувэя, О. М. Лин-Лин о романе «Сон в Красном те
реме» и многие другие); Исследования по филологии стран Азии и Африки. ЛГУ, 1966 
(со статьями Т. А. Малиновской о драматурге XVII в. Хун Шэне и Е. А. Серебрякова о 
стихах Лу Ю); серийные сборники ЛГУ «Востоковедение» и т. д. Научные сборники яв
ляются очень полезным изданием, в котором нередко публикуется несколько статей од
ного автора, посвященных одной теме, благодаря чему оттачивается и конкретизирует-

М..тая М 1972- Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1974. 
Л"”ГЙ?:Л«2теТ^^ История и культура Китая. М, 1074;
Китай: пстория «ультра. истер,юграфия. М„ 1977; Китай. Поиски путей социального 
развития. М., 1979, и др.
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'•Мы имеем в виду некоторые кандидатские диссертации: Д. Н. Воскресен
ский. Китайский сатирик XVIII в. У Цзинцзы и его роман «Неофициальная исто
рия конфуцианцев». М„ 1962; В. С. Манухин. Социально-обличительный роман 
«Цзинь, Пин, Мэй» (XVI в.). От традиций к новаторству. М., 1964; П. М. Устин. Но
веллы Пу Суплина. М., 1966; И. И. Соколова. Танские «сяошо* (китайская новелла 
VII—IX вв.). Историко-литературный анализ. М., 1966: О. М. Л и н - Л и н. Новые герои 
в романе Цао Сюэциня «Сон в Красном тереме» (XVIII в.). М., 1972; Н. Е. Борев- 
ска я. Ло Маодэн. «Плавание Чжэн Хэ по Индийскому океану» (1597 г.). М.. 1970; 
Пан И н. К истории создания китайского классического романа «Шуйхучжуань» 
(«Речные заводи»). Л., 1973; И. И. Семененко. Цзи Кан — китайский писатель 
III в. н. э. М., 1974; Т. С. 3 а я ц. Творчество революционной китайской поэтессы Цю 
Цзинь (1875—1907). М., 1975; Л. Е. Бадылкнн. Китайский поэт IV—V вв. Се Лин- 
юнь и его эпоха. М., 1975; Л. К. П а в л о в с к ая. Пннхуа — народный исторический ро
ман. Л., 1975; И. С. Смирнов. Жизнь и творчество Гао Цн (1336—1374). М., 1978; 
Г. Б. Дагданов. Влияние чань-будднзма на творчество танскнх поэтов (на примере 
Ван Вэя и Бо Цзюйи). М„ 1980 и др.

” И. П. Л а з а р е в а. Идейно-художественный анализ творчества Чжао Шули кон- 
:па 50—60-х годов. М., 1972; В. Г. Годына. Дискуссия о Хай Жус и судьба совре

менной исторической драмы в Китае (конец 50-х—60-е годы). М., 1979; Э. И. (Пуль
па. Чжу Цзыцнн — поэт и критик поэзии. М., 1979 и др.

ся какая-то научная гипотеза или идея. Укажем в этой связи на серию статей
B. С. Манухина о средневековом романе, Н. Е. Боревской о романе XVI в. «Плавание 
сановника Трех Драгоценностей в Западный океан», Т. А. Малиновской о минской дра
ме, Л. К. Павловской о жанре пннхуа, статьи Е, В. Завадской о китайской эстетике,
C. А. Серовой и И. В. Гайды о китайском театре и т. д. Работы трех последних авторов 
шире собственно литературоведческих проблем, однако многими своими сторонами они 
связаны с китайской литературой.

Статьи советских китаистов-литературоведов содержатся в сборниках, касающихся 
разных проблем мировой культуры и литературы: XVII век в мировом литературном раз
витии. М., 1969; Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. 
М., 1979; Генезис романа в литературах Азии и Африки. М., 1980 и т. д. Большое коли
чество статей советских китаистов-литературоведов содержится в разного рода специаль
ных и общих периодических изданиях — журналах «Проблемы Дальнего Востока», «На
роды Азии и Африки», «Вопросы литературы», «Иностранная литература» и др.

Картина научной деятельности была бы неполной, если бы мы не упомянули значи
тельного количества работ, еще не вышедших отдельным изданием 1С.

Китайская литература XX в. также нашла свое отражение в крупных монографиче
ских трудах, исследованы важные проблемы, неизученные или мало изученные ранее. 
Творчеству революционера и публициста Цюй Цюбо посвящена книга М. Е. Шнейдера 
«Творчество Цюй Цюбо (1899—1935)». М., 1964, в которой освещены не только литера
турные проблемы, но и идеологические процессы китайской действительности 20—30-х 
годов. Большой материал собран в книге В. Т. Сухорукова, посвященной творчеству Вэнь 
Идо (М., 1968). Подробный анализ творчества Лао Шэ содержится в монографии 
А. А. Антиповского «Раннее творчество Лао Шэ. Темы. Герои. Образы» (М.. 1967). Твор
честву поэта-революционера Инь Фу посвятил свою книгу Н. Ф. Матков (Инь Фу — пе
вец китайской революции. МГУ, 1962). Сложный творческий путь поэта и прозаика 
Юй Дафу прослеживается в книге В. С. Аджимамудовой «Юй Да-фу и литературное об
щество „Творчество"» (М., 1971). Название работы говорит о том, что исследователя 
интересует не только творческая личность китайского литератора, но и те общественно
идеологические процессы, которые происходили в Китае в 20—30-х годах. Л. А. Николь
ская издала две книги о прозаике Ба Цзине (М., 1976) и драматурге Тянь Хане (Тянь 
Хань и драматургия Китая XX века. МГУ, 1980), в которых содержится большой фак
тический материал.

Китайская поэзия успешно исследуется в работах Л. Е. Черкасского: Новая китайская 
поэзия (20—30-х годов). М., 1972; Китайская поэзия военных лет (1937—1949). М., 
1980. Проблемам связи литературы с идеологическими процессами в Китае последних 
двух десятилетий посвящены книги И. М. Надеева «Культурная революция и судьба 
китайской литературы» (М„ 1969) и А. Н. Жело.ховцева «Литературная теория и поли
тическая борьба в КНР» (М., 1979). Отдельные этапы развития китайской литературы 
рассматриваются, например, в таких коллективных сборниках, как «Движение ..4 мая”» 
(М.. 1971) и «Судьбы культуры в КНР (1949—1974)». М., 1978 (очерки В. Ф. Сорокина 
и А. Н. Желоховцева о современной китайской литературе). В статьях и очерках этих и 
других научных сборников дается серьезная марксистская оценка процессов, которые 
имели место в последние годы в литературе и культуре Китая.

Отдельные проблемы современной литературы Китая исследованы в некоторых дис
сертациях

Важным дополнением к научным исследованиям являются эссеистическне и публици
стические работы Р. С. Белоусова (В тысячах иероглифах. О людях и книгах. М., 1963; 
Василий Ерошенко. Избранное. М„ 1977), в которых приводится много интересных фак
тов, относящихся к творческой деятельности современных китайских писателей. (См.
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также интересную статью Р. С. Белоусова «Русский писатель В. Ерошенко — друг Лу 
Синя». — «Проблемы Дальнего Востока», 1975, № 2.)

Большое значение для понимания взаимосвязей литератур имеет хорошо докумен
тированный труд М. Е. Шнейдера «Русская классика в Китае» (М., 1977), Проблеме 
творческого осмысления поэзии Владимира Маяковского в Китае посвящена книга 
Л.^Е. Черкасского «Маяковский в Китае» (М., 1976). Вопросы взаимосвязей и взаимо
действия литератур рассматриваются в некоторых теоретических сборниках: Интерна
циональное и национальное в литературах Востока. М., 1972; Идеологическая борьба и 
современные литературы зарубежного Востока. М., 1977; Китай. Поиски путей социаль
ного развития. М„ 1979 и др.

Вышеизложенные факты, касающиеся исследования современных проблем китайской 
литературы, позволяют сделать ряд предварительных замечаний и выводов. Тематическое 
разнообразие работ о китайской литературе свидетельствует о непрерывном расшире
нии круга исследований, о привлечении в сферу научного изучения новых китайских ав
торов и новых произведений. Требуют, несомненно, большего внимания такие важные 
проблемы, как литературная теория Китая в разные эпохи, выявление особенностей ли
тературных направлении XIX—XX вв., специфики деятельности некоторых литератур
ных обществ, анализ и оценка литературных и идеологических направлений (натура
лизм, символизм в Китае и т, п.). Разумеется, требуют продолжения анализа проблемы 
современной литературы КНР в разных ее жанрах и видах: проза, поэзия, песенно-по
вествовательные жанры (интересные статьи, посвященные китайским цгайн, в послед
ние годы опубликовал Н. А. Спешнев), Большой и, по существу, нетронутой темой явля
ется литература Тайваня, Гонконга в ее связи с особенностями общественной и культур
ной обстановки этого региона. Заслуживает дальнейшего изучения литература неханьских 
народов Китая.

Надо заметить, однако, что указанные выше проблемы мало исследованы вообще в 
зарубежной синологии, а некоторые—и в Китае. Все это, несомненно, создает трудно
сти в решении многих литературоведческих вопросов.

Лучшему пониманию проблем истории китайской литературы поможет широкое сопо
ставление литературных явлений в Китае с типологически схожими фактами из других 
национальных литератур. Теоретическому осмыслению литературных проблем может 
способствовать и их изучение в связи с различными сторонами китайской культуры, идео
логии, религии, социальной психологии и т. д. По-прежнему неисчерпаемой темой явля
ется изучение психологии творчества отдельных авторов и разных проблем поэтики и 
текстологии.

Таковы некоторые общие замечания, которые можно сделать в связи с приведенным 
кратким обзором научных трудов в области синологического литературоведения.

Наш конспективный и далеко не полный очерк позволяет сделать некоторые выводы. 
Прежде всего из него видно, что в течение последних двух десятилетий в области изу
чения китайской литературы и переводческой деятельности в Советском Союзе проде
лана очень большая и эффективная работа, способствующая лучшему пониманию лите
ратурного наследия Китая и его современной литературы в разных ее аспектах. Достиг
нутые результаты являются хорошей базой для дальнейших исследований собственно 
китайской литературы, ее связей с идеологией и культурой страны. Советское литературо
ведческое китаеведение, как, впрочем, и советская китаистика в целом, уже давно заня
ло одно из передовых мест в мировой синологии. Вряд ли будет ошибкой сказать, что без 
советских работ по литературе Китая невозможно плодотворно разрабатывать многие 
китаеведческие проблемы. Это обстоятельство хорошо понимают многие синологи за 
рубежом. Факт больших достижений отечественной, синологии, в частности ее литера
туроведческой области, надо отметить особо, так как, к сожалению, в Китае до сих пор 
предпринимаются попытки замолчать или намеренно исказить достижения советской 
китаистики. Попытки эти, однако, бесплодны перед лицом очевидных фактов, лишь часть 
которых приведена в данной статье. Следует подчеркнуть, что советская синология пло
дотворно развивалась и развивается, ибо в ее основе лежит простая, но благородная 
идея уважения к культуре других народов, в том числе народа Китая.
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1 Ю. Цеденбал. Отчет ЦК партии XVIII съезду МНРП и задачи на ближайшие 
годы. Улан-Батор, 1981, с. 3—4.

’ В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., т. 41, с. 400.

1981 год — год крупнейших событий в политической жизни МНР, важный рубеж ее 
дальнейшего развития. Состоялся XVIII съезд МНРП, который по-деловому оценил ито
ги деятельности партии и народа за истекшую пятилетку, наметил конкретную програм
му социально-экономического развития страны на ближайшие годы, определил пути и ме
тоды ее осуществления.

Коммунисты и трудящиеся нашей страны вместе с народами Советского Союза и дру
гих стран социалистического содружества, вместе со всем прогрессивным человечеством 
торжественно отметили 60-ю годовщину со дня образования Монгольской народно-рево
люционной партии и победы Народной революции.

Отмечая успехи нашей партии и всего монгольского народа. Генеральный секретарь 
ПК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного Хурала МНР товарищ 
Ю. Цеденбал в Отчетном докладе XVIII съезду партии сказал: «За истекшие шесть де
сятилетий народной власти трудящиеся Монголии осуществили поистине исторические 
преобразования во всех сферах общественной жизни... Превращение некогда отсталой 
феодальной Л1онголии в динамично развивающееся социалистическое государство с совре
менной многоотраслевой экономикой, процветающей культурой и растущим благососто
янием населения — главный итог деятельности партии и самоотверженного труда мон
гольского народа»

Дореволюционная Монголия была одной из чрезвычайно отсталых стран Востока. Ее 
не затронули ни промышленная революция, ни просветительство, она не знала ни рефор
мации, ни возрождения. В духовной жизни монголов господствовала идеология буддиз
ма. Население было сплошь неграмотным. Страна находилась в искусственной изоляции 
от внешнего мира и мировой цивилизации. По меткому выражению основоположника со
временной монгольской литературы Д. Нацагдоржа, монгольский народ столетиями жил 
«будто под перевернутым котлом».

Всему этому положила конец победа антиимпериалистической, антифеодальной, на
родно-демократической революции 1921 г. Народная революция, совершенная под не
посредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции и под ру
ководством народной партии, открыла перед нашим народом ясную перспективу духов
ного возрождения. Однако экономическая и культурная отсталость страны, пережитки 
феодальных общественных отношений, чрезвычайно глубокая религиозность населения, 
сохранившаяся до конца 30-х годов, вызывали большие трудности в решении задач соз
дания новой культуры.

Наряду с этим внутри самой партии разворачивалась острая политическая борьба во
круг вопросов о путях создания новой культуры, о культурном наследии, о содержании н 
форме национальной культуры, о конкретных методах культурного строительства. Исто
рическая заслуга МНРП заключается в том, что она в условиях ожесточенного сопротив
ления классовых врагов внутри страны и постоянной угрозы со стороны империализма 
сумела разработать важнейшие вопросы культурного строительства со строгим учетом 
специфических условий и потребностей монгольского общества. Руководствуясь ленин
ским указанием о том, что «для работников просвещения и для коммунистической партии, 
как авангарда в борьбе, должно быть основной задачей — помочь воспитанию н образо
ванию трудящихся масс, чтобы преодолеть старые привычки, старые навыки, оставшиеся 
нам в наследие от старого строя, навыки и привычки собственнические, которые насквозь 
пропитывают толщу масс» 2, МНРП и народное правительство организовали настоящую 
битву с глубокой культурной отсталостью, с суевериями и предрассудками, с массовой 
неграмотностью.

В 1924 г. III съезд МНРП, обосновав историческую необходимость некапиталистиче
ского развития страны, определил основные направления создания новой культуры, глав
ным из которых явилось формирование новой системы народного образования и культур
но-просветительных учреждений. Первые школы, клубы, библиотеки, красные уголки и
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3 Ю. Цеденбал. Избранные статьи и речи. М., 1974, с. 469
< Цит. по: В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1967, с. ЬоЗ.

революционная печать, созданные народным правительством, провели огромную работу 
по ликвидации неграмотности и повышению революционной сознательности населения 
разоблачению реакционной сущности религии. ’

Развитие сети культпросветучрежденнй велось па основе разработанной партией про
граммы осуществления культурной революции, учитывающей опыт, накопленный в СССР. 
IX съезд МНРП принял важные решения о создании культурно-просветительных учреж
дений в сельских районах, обеспечении их квалифицированными и идейно подготовлен
ными кадрами, о повышении качества культурно-просветительной работы. Преобразова
ния, которые проводились на демократическом этапе народной революции (1921 —1940), 
не носили собственно социалистического характера, но, будучи тесно связаны с общими 
задачами антифеодальной революции, в ходе ее углубления перерастали в социалистиче
ские культурные преобразования, имели их главной целью и результатом.

К 1940 г. были окончательно ликвидированы политические и социально-экономиче
ские основы феодализма, страна вступила в период строительства социализма. Новые ус
ловия требовали качественной перестройки содержания, форм и методов работы в обла
сти культуры, повышения эффективности ее воздействия на самые широкие народные 
массы.

Монгольский народ под мудрым руководством своего боевого авангарда — МНРП — 
на социалистическом этапе развития страны достиг громадных успехов, в том числе в раз
витии социалистической культуры. «От беспросветной темноты трудящихся масс к 
сплошной грамотности населения, к созданию широкой сети общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ и техникумов, к организации системы высшего об
разования, к развитию современной медицины, искусства и литературы, формированию 
большой армии народной интеллигенции — таков результат культурной революции, со
вершенной в нашей стране за годы народной власти»,3 — говорил Генеральный секре
тарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного Хурала МНР товарищ 
Ю. Цеденбал.

Если в дореволюционной Монголии существовала всего одна светская начальная шко
ла, то сегодня в стране функционируют более 500 общеобразовательных школ, около 
60 профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, в 
которых учится каждый четвертый гражданин МНР. В основном завершилось введение 
всеобщего восьмилетнего обучения детей. На каждые 10 тыс. человек в МНР приходится 
2745 школьников, 125 учащихся ПТУ, 112 учащихся средних специальных учебных заве
дений и 131 студент вузов.

В стране успешно действуют Академия наук и ее отраслевые научно-исследователь
ские институты. Более 20 полиграфических предприятий страны ежегодно выпускают 
около 70 газет и журналов общим тиражом 113 млн. экземпляров в год и более 800 наи
менований книг и брошюр тиражом 6,2 млн. экземпляров в год. Монголы читают как на 
родном, так и на иностранных языках. В их распоряжении целая сеть библиотек с бога
тыми книжными фондами. На каждые 2600 человек населения приходится одна читаль
ня, 2150 человек — библиотека, на 1200 человек — красный утолок, на 4300 человек — 
клуб, на 3200 человек — киноустановка. Большую роль в коммунистическом воспитании 
и повышении культурного уровня трудящихся играют радиовещание и телевидение, ко
торые открыли трудящимся массам безграничную возможность общения с внешним ми
ром, ознакомления с политическими и культурными событиями, происходящими во всем 
мире.

С первых лет народной власти МНРП придает особое значение искусству как важ
нейшему средству формирования революционного и социалистического сознания масс. 
В первое десятилетие народной власти были созданы драматические и музыкальные 
кружки, которые ставили пьесы, широко освещавшие общественную жизнь того периода 
и ярко выражавшие революционные идеи народа. Рост числа таких кружков, обогащение 
их репертуара и выдвижение из их рядов первых энтузиастов революци
онного искусства — талантливых драматургов, режиссеров и актеров — дали 
возможность открыть в 1931 г. первый монгольский профессиональный театр. За полве- 
ка монгольский театр прошел славный путь становления и развития. В 1933 г. состоялся 
его успешный дебют на международном фестивале революционных театров в Москве, где 
он занял одно из первых мест среди 26 творческих коллективов из СССР, Англии, Герма
нии. Франции, Голландии и других стран.

Успех и авторитет театра, его действенная помощь в идеологической работе партии 
требовали увеличения числа театрально-зрелищных учреждений по всей стране. В годы 
народной власти создаются Государственный театр оперы и балета, Государственный те
атр драмы, детский и кукольный театры, музыкально-драматические театры в восьми ай
маках, молодежный театр в индустриальном городе Дархане, ансамбли песни и танца, 
национальная филармония. Государственный цирк, симфонический, духовой и народный 
оркестры, эстрадные и вокально-инструментальные ансамбли.

Новое искусство принадлежит народным массам, имеет возможность «объединять,— 
как говорил В. И. Ленин, — чувство, мысль и волю этих масс, подымать их... пробуждать 
в них художников и развивать их»4, то есть осуществлять в обществе свою важней
шую эстетическую функцию. Репертуар монгольских театров и музыкальных коллективов
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(богат и разнообразен. Монгольские драматурги, композиторы, художники, деятели теат- 
рра и кино, правдиво и убедительно показывая жизнь страны во всем ее многообразии, 
«создают различные в жанровом и стилистическом отношениях произведения, в которых 
«ярко отражены история страны, многовековая борьба народов за свободу и независи
мость, его самоотверженный труд во имя торжества коммунистических идеалов, его нрав- 
сегвеиный облик. Такие произведения составляют основу репертуара монгольского театра, 
«кино н музыки, глубоко волнуют сердиа зрителей, увлекают их на большие свершения.

М11Р11 всегда придавала важное значение обогащению репертуара театров и концерт- 
яных организаций произведениями мировой классики. Оперы Верди, Пуччини, Бородина, 
(балеты Адана, Чайковского, Мннкуса, симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, пьесы 
Шекспира, Шиллера, Островского — вот далеко не полный перечень произведений, вхо
дящих в классическую часть репертуара наших театров и музыкальных коллективов. 
{Приобщение к культурным ценностям, созданным человечеством, повышает эстетический 
^уровень трудящихся масс, содействует их духовному и социальному прогрессу.

Нельзя не отметить, что на становление и развитие монгольской литературы и искусст- 
евз огромное влияние оказывала и продолжает оказывать советская многонациональная 
«социалистическая культура. В 1925 г. тогдашний министр просвещения МНР обратился 
кк А. М. Горькому с письмом, в котором спрашивал, какого принципа придерживаться при 
гпереводе русских художественных произведений на монгольский язык. Великий проле- 
ттэрскин писатель ответил: «Насколько я могу судить о душе монголов по книгам, пропи
нанным мною о Монголии, я думаю, что наиболее полезна была бы вашему народу про- 
гповедь принципа активности». С тех пор работники монгольской литературы и искусства 
индут этим путем, утверждая принцип общественной активности не только в переводах, но 
ин в собственном творчестве. Произведения советских писателей и композиторов, которые 
.нанимают важное место в репертуаре монгольских театров и музыкальных коллективов, 
сочень популярны у любителей искусства.

МНРП уделяет большое внимание вовлечению широких слоев трудящихся в процесс 
^активного творчества, в том числе и художественного. В настоящее время художествен- 
ннзя самодеятельность в нашей стране поднялась на новую, более высокую ступень раз
вития. Количественный рост самодеятельных коллективов и их участников сопровожда
емся качественным ростом: повышением исполнительского мастерства, обогащением ре- 
ппертуара, стремлением овладевать сложными жанрами и формами художественного 
ттворчества. О достижениях монгольской художественной самодеятельности красноречиво 
освидетельствуют ее успехи не только на родине, но и на международных фестивалях и 
осмотрах.

Достижения современной монгольской культуры признаны во всем мире. Этому' при- 
ззнанию способствуют многочисленные гастроли монгольских артистов, различные ' вы- 
егтавки и фестивали, организуемые во многих странах мира, переводы монгольской худо
жественной и научной литературы на различные языки народов планеты. Наша страна 
пподдерживаст активные культурные отношения со всеми социалистическими, многими 
рразвивающпмися и некоторыми капиталистическими странами. Международная культур
ная деятельность социалистической Монголии является выражением принципиальной по- 
ллитики МНРП, направленной на построение социалистического общества и мирное со
трудничество с другими странами и народами.

Говоря об успехах, достигнутых в культурном строительстве, мы не забываем, 
сзредстонт решать новые грандиозные задачи, выдвигаемые партией перед работниками 
■-монгольской культуры и искусства.

Высший форум монгольских коммунистов — XVIII съезд МНРП, рассматривая куль- 
ггуру не только как простое потребление, но и как усвоение ценностей, поставил перед 
заа.мн задачи по всемерному повышению интеллектуальной зрелости людей. внедрению 
хтультуры в труд и быт, в отношения между людьми, в их мораль и поведение. Дома 
ккультуры, клубы, красные утолки, библиотеки, музеи и кинотеатры должны расширять 
сгферу своей деятельности, разнообразить формы и методы, повышать воспитательный 
эффект своей работы для того, чтобы стать настоящими очагами культуры, где наши лю- 
—и могут интересно проводить досуг, обогащать свой духовный мир. Художественной нн- 
тселлнгенции следует постоянно считаться с возросшим интеллектуальным, культурным 
угровнем наших людей, отображать в своих произведениях проблемы, которые их волну- 
кют сегодня. Одним словом, нам предстоит большая, сложная работа, которая требует от 
я.час — работников монгольской культуры — максимума усилий, настойчивости и упорет- 
вва, полной самоотдачи. Мы уверены в том, что решения съезда партии будут успешно 
выполнены и будут одержаны новые победы в углублении социалистической культурной 
революции в МНР. Залог тому — творческий, вдохновенный труд деятелей нашей куль- 
т:уры, их воля и решимость отдать свой талант, умение и опыт великому делу коммуни
стического воспитания народа, делу дальнейшего процветания любимой Родины, укреп- 
«нения братской дружбы монгольского народа с великим советским народом н народами 
дзругих социалистических стран.
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на. М., Политиздат, 1981, 190 с.

Г-] ровокационная политика китайских ли- 
• ■ деров на международной арене порож
дает растущую тревогу народов, особенно в 
сопредельных с Китаем странах. Агрессив
ность, вмешательство в дела других наро
дов, захватнические вожделения — таковы 
специфические проявления нынешней внеш
ней политики Китая, превратившейся в 
серьезный деструктивный фактор современ
ной международной обстановки. Конкрет
ные направления этой политики на Азиат
ском континенте глубоко, с привлечением 
богатейшего фактического материала вскры
ты в работе известного советского специа
листа-международника, профессора С. Г. Юр
кова «Азия в планах Пекина» *.

В рецензируемой работе проанализиро
ван путь, который привел Мао Цзэдуна и 
его последователей к политике и практике 
откровенного шовинизма и территориальной 
экспансии. Еще в 1935 г. в беседе со своим 
американским биографом Э. Сноу Мао при
знавался: «В школьные годы я... прочел 
брошюру о расчленении Китая. В ней гово
рилось об оккупации Японией Кореи и 
Формозы (Тайваня. — С. Ю.), о потере сю
зеренитета над Индокитаем, Бирмой и про
чими странами. Когда я прочел все это, 
я почувствовал себя угнетенным и огорчен
ным». В 1936 г. Мао Цзэдун, разоткровен
ничавшись, поведал тому же Э. Сноу, что 
«непосредственной задачей Китая является 
возвращение всех потерянных районов, а 
не только защита своего суверенитета по 
эту стороны стены (Китайской. — С. 10.)» 
(с. Ю—и). Именно на почве таких воззре
ний возросли непомерные аппетиты нынеш
них хозяев Чжуинаньхая, пытающихся, пи

шет С. Г. Юрков, подвести «историческук 
основу» под притязания на земли сосед 
них стран общей площадью свыш» 
10 млн. км2, то есть на территорию, пре 
вышающую ту, которую занимает Кита) 
(9,6 млн. км2). А отсюда не так уж далек» 
и до претензий на глобальную гегемонии 
«Мы должны покорить земной шар. Наши: 
объектом является земной шар... По-моему 
важнее всего наш земной шар, где мы соз 
дадим мощную державу. Непременно над 
проникнуться такой решимостью», — призы 
вал Мао Цзэдун своих единомышленнико 
в выступлении на расширенном заседани 
Военного совета ЦК КПК 11 сентябр 
1959 г. (с. 3).

Автор приводит свидетельства, согласи 
которым реализация идеи мирового господ 
ства мыслится в Пекине путем «заполуч» 
ния» в первую очередь Юго-Восточной Ази1 
Со ссылкой на авторитетный вьетнамски 
источник автор приводит высказывание Ма 
Цзэдуна от 1963 г.: «Я буду председателе 
500 миллионов бедных крестьян, и мои а₽ 
мии двинутся на Юго-Восточную Азию 
Здесь же он высказал мысль о том, что 
ряде стран этого района население будт 
бы малочисленно и что туда следует пер» 
селить китайцев (с. 78, 79). Кстати, имени 
идею переселения на первых порах милли» 
на китайцев в Кампучию пытались претв» 
рнть в жизнь кровавые ставленники Пек: 
на — полпотовцы. За неполные четыре п 
да пребывания у власти они уничтожи; 
три из семи миллионов своих согражда 
Уже на примере этой многострадальной стр 
ны народы Юго-Восточной Азии еще р; 
убедились, что означает последовательн: 
реализация «идей Мао» в данном регион

Автор показывает, что на разных этап: 
Пекин применял различные методы пр 
никновения в ЮВА и закрепления там св 
их позиций. Содействуя Вьетнаму, Лаосу 
Камбодже в борьбе против колонизат 
ров, он преследовал узкоэгоистическне и 
ли, стремясь создать плацдарм для экспа 
сии на юг. «В то же время китайские р 
ководители не хотели рисковать столкног 
нием с империализмом и не желали виде 
Вьетнам объединенным и сильным, а три г 
сударства Индокитая — связанными уза: 
дружбы и союза», — подчеркивает С. 
Юрков (с. 60). Вот почему китайская дог 
гация в ходе Женевской конференции 195-1 
готова была идти на уступки за счет ДР

экспансионистских 
устремлений Пекина 
в Азии
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Ьзыогь до оставления французских гарнн- 
Шнов а Ханое и Хайфоне или передачи их 
гдод совместный контроль. По той же при- 
’-.-лне после начала агрессии США во Вьет
наме Пекин по различным каналам ставил 
О | известность Вашингтон о своем намере- 
;даи «стоять в стороне» от войны.

Победа вьетнамского народа и объеди
нение страны, проведение СРВ самостоя

тельной внешней политики, курса на укреп- 
«ине единства социалистического содруже
ства вызвали озлобление Пекина, усмотрев

шего в этом угрозу своим экспансионист-
• яхим замыслам в 1ОВА. В Пекине было 
> принято решение «наказать» Вьетнам. 17 
•Февраля 1979 г. китайские войска вторглись 
;.зз территорию СРВ. Известно, что агрессор 
’ оолучил решительный отпор со стороны

ьъетнаыского народа. «Авантюра стоила 
;«изнн нескольким десяткам тысяч китай- 
лких солдат; Пекин потерял большое коли- 

' ?ество военной техники. Но не исчислить 
~он, — подчеркивается в книге, — который 

;оэнес Китай в глазах народов мира, яснее 
. эзидевших повадки его правителей и осу
дивших отвратительную агрессию» (с. 71 — 

;72).
Чтобы пробить себе дорогу в ЮВА, Пе

дин использует широкий набор средств и 
гетодов вмешательства во внутренние де- 

. за соседних государств. Это и перманент- 
;->эе давление на них в форме поддержки 
■ "овстанческих отрядов» в Таиланде, Ма
лайзии н на Филиппинах, и ставка на свою
* мятую колонну» — 20 с лишним миллио
нов проживающих в этом районе китайских

мигрантов. Нападение же на Вьетнам, ны- 
:«шняя жесткая позиция в отношении стран 
Шздокитая, отказавшихся стать- сателлита- 
дв Китая, призваны показать другим стра
дам ЮВА, что он «проучит» любую из них, 
?’длн та будет действовать вопреки интере- 
314 китайского руководства. «С другой сто

юны,—отмечает С. Г. Юрков, — все дела
йся для того, чтобы настроить страны 
•(СЕАН (Таиланд, Сингапур, Малайзию, 

(«алнппины, Индонезию), а также Бирму 
-■:отив Вьетнама, вызвать затяжную кон- 
:::овтацню и тем самым разобщить страны 

'■Удо-Восточной Азии, ослабить их способ
ность сопротивляться подрывной деятельно- 

,;йга и экспансии Китая» (с. 78).
Другим объектом экспансионистских за- 

Юйклов Пекина, указывается в работе, ос- 
■<«тся суверенная Монгольская Народная 
"««публика. Еще в 30-х годах Мао выска
кивал мысль о том, что МНР в свое время 
станет частью китайской федерации» 
— 11). После 1949 г., напоминает С. Г. Юр- 
г.:з, «китайские руководители к этой 
дт.че возвращались несколько раз и всегда 
-улучали твердый ответ: монгольский народ 
здвоевал свою независимость, подтвердил 
г! в ходе всенародного плебисцита 20 ок
тября 1945 г„ дорожит ею и никогда не 
•;::чнесет ее в жертву» (с. 51—52).

Тем не менее Пекин не оставляет Мон- 
-л.лию в покое. Автор приводит многочис- 
чьиные примеры этого. Осуществляется гру- 

вмешательство во внутренние дела 
'ПНР. К ее границам прокладываются подъ- 
«зддные пути, строятся другие объекты воен-

всемерно 
компрометировать Индию на между

народной арене, вызвать внутренние труд
ности. Не добившись желаемого, китайские 
«стратеги» стали «окружать» Индию с 
целью укрепиться в Пакистане, Непале, 
Бангладеш, Шри Ланке. Главная ставка 
делается на Пакистан. Пекин прилагает 
громадные усилия, чтобы разжечь противо
речия между Исламабадом и Дели. В ходе 
переговоров с бывшим министром обороны 
США Г. Брауном в январе 1980 г. китай
ские лидеры уговаривали американскую ад
министрацию «не оглядываться» на Индию, 
советовали максимально увеличить помощь 
Пакистану, стремясь превратить его в 
«ударную силу китайских гегемоннстов и 
американских империалистов в Юго-Запад
ной Азии» (с. 104). Как в Пекине, так и в 
Вашингтоне хотели бы отторжения от Ин
дии северо-востока и образования там од
ного или нескольких марионеточных госу
дарств. И. Ганди заявила в январе 1980 г., 
что китайско-американский альянс будет 
представлять опасность для Индии и всего 
района; Китай имеет экспансионистские 
намерения, от которых Индия уже постра
дала (с. 102, 104).

В то же время, не отягощая себя прин
ципами и строя политику на конъюнктурной 
основе, в Пекине, отмечает С. Г. Юрков, 
время от времени делают вид. будто Китай , 
выступает в поддержку нормализации и 
развития добрососедских отношений с госу-

ного назначения. Только за десять лет после 
1969 г. на китайско-монгольской границе 
проведено более 250 военных учений, имеют 
место нарушения границы МНР группами 
военнослужащих КНР. Монголия вновь и 
вновь фигурирует в различных китайских 
публикациях среди «утраченных террито
рий» (с. 56—57). Давая оценку «картогра
фической агрессии» Пекина, монгольские 
ученые справедливо отмечают, что непомер
ное преувеличение места и роли Китая в 
истории человечества подчинено шовинисти
ческим и гегемонистским устремлениям 
китайских правителей старого и нового 
времени. Идея об исключительности и не
обыкновенной древности китайской циви
лизации, ее превосходстве над культурой 
северных «варваров», подчеркивают авторы, 
служит маоистам одним из основных «исто
рических обоснований» их права на терри
ториальные притязания к соседним стра
нам *.

Автор показывает действительные цели 
политики Пекина в отношении других рай
онов континента (Южной Азии, Среднего и 
Ближнего Востока) — установление здесь 
своего влияния и контроля. «Но на пути,— 
подчеркивается в книге, — оказывается Ин
дия, большая развивающаяся страна, 
пулярная миролюбивой политикой, с 
мадными возможностями и хорошей 
спективой» (с. 92).

С конца 50-х годов, показывает автор, 
пекинские руководители всемерно пыта
ются
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дарствами Южной Азии. Хуан Хуа в апре
ле и Хуа I офэн в мае 1980 г. во время 
встреч с И. 1 анди соответственно в Солсбе
ри и Белграде уверяли, будто Китай готов 
улучшить отношения с Индией. Однако 
очень скоро стало ясно, чего стоят на деле 
такие заявления Пекина. В нюне 1980 г. 
Дэн Сяопин, рассуждая в одном из интер
вью о возможных путях решения террито
риального вопроса между двумя странами, 
предложил сделать это «пакетом»: Китай 
признает линию Макмагона, а Индия согла
сится на закрепление за КНР территории, 
занятой ею в Аксанчнне. «Иными словами,— 
с полным основанием указывается в рецен
зируемой работе, — предлагали индийскую 
территорию, объявив ее китайской, обме
нять... на индийскую. Это циничное пред
ложение вызвало протесты в Индии. Да и 
Пекин не смог долго удержаться на пози
циях стороны, предлагающей перемирие» 
(с. 105).

Глубокое недовольство в китайской сто
лице породило признание Дели Народной 
Республики Кампучии. Китайская печать на
звала этот акт «глупым», а Хуан Хуа, что
бы «наказать» Индию, отказался от визита, 
на который сам настойчиво и долго на
прашивался (с. 105). Но особую ярость 
Пекина вызывают крепнущие советско-ин
дийские связи, развивающиеся на базе До
говора о мире, дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Индией. Прочность этой 
дружбы еще раз со всей наглядностью про
явилась в ходе визита в Индию товарища 
Л. И. Брежнева в декабре 1980 г. Его ре
зультаты были встречены в Пекине с край
ним озлоблением 2.

В работе С. Г. Юркова вскрываются за
мыслы руководства КНР в отношении дру
гих стран Южноазиатского субконтинента. 
Обострение обстановки вокруг Афганистана 
в 1980 г., подчеркивается в книге, было 
использовано для того, чтобы сильнее при
вязать Пакистан к Китаю (с. 107). Визит 
Зия-уль-Хака в КНР в мае 1980 г. озна
меновал дальнейшее сближение Пекина и 
Исламабада на авантюристической основе. 
В китайской столице призывали Пакистан 
к «жесткому подходу» к СССР, усилению 
агрессии против ДРА, обещали «всемерную 
поддержку».

Автор останавливается на скрытых пру
жинах политики Пекина в отношении Рес
публики Бангладеш, само образование ко
торой было расценено как результат «коз
ней» Индии и СССР (с. ПО). После пере
ворота в стране и убийства Муджибура 
Рахмана тактика КНР резко меняется. Пе
кин, дотоле не признававший Бангладеш, 
идет на быстрое установление дипломати
ческих отношений с ней и на параллельных 
курсах с ЦРУ начинает всячески подогре
вать враждебные настроения к Индии. Од
новременно активизировались и маоистские 
элементы в стране. «Левацкие пропекинские 
группы,— отмечает автор, — нередко входят 
в блок с крайне правыми группировками для 
противодействия правительству» (с. 111).

его выход из военных блоков, отказ от про- 
империалистической ориентации и переход 
на позиции неприсоединения. Пекин оправ
дывал разрыв Соединенными Штатами от
ношений с Ираном. Позиция Китая по от
ношению к ирано-американскому конфлик
ту показала, до какого падения могут дой
ти его руководители в стремлении услужить 
империализму (с. 129).

11а основе многочисленных, зачастую 
малоизвестных фактов автор вскрывает дву
личную позицию Пекина в отношении ближ
невосточного кризиса. В Пекине с одобре
нием восприняли аннулирование египетски
ми властями договора о дружбе между 
СССР и АРЕ, а затем и кэмп-дэвидскнй 
сговор. Властям КНР больше импонируют 
правые режимы на Арабском Востоке, не-

Пекин спекулирует на некоторых труд
ностях в отношениях между Непалом н 
Индией, намекает, что в случае осложнения 
отношений Непал может положиться на 
Китай. «Китайская помощь Непалу,— пи
шет автор,— подчинена военно-политическим 
соображениям» (с. 114).

Пекин ведет линию на всемерное ос
лабление бирманского государства. На тер
ритории Бирмы с помощью подстрекаемых 
Пекином повстанцев созданы «освобожден
ные районы». Индийский еженедельник, 
квалифицировав акции КНР как «необъяв
ленную войну» против Бирмы, писал в мар
те 1981 г.: около 15 тыс. прокнтайских мя
тежников ведут боевые действия против 
бирманского правительства. Они вооруже
ны китайским оружием, включая артилле
рию. У руководства Бирмы есть достаточно 
доказательств того, что в боях с правитель
ственными войсками принимают участие 
китайские военнослужащие3.

Большое внимание уделено автором 
разоблачению маневров руководства КНР 
в отношении государств Среднего Востока, 
особенно после революций в Афганистане 
и Иране и улучшения советско-турецких от
ношений. «Апрельскую революцию в Афга
нистане Пекин встретил с недоверием и 
раздражением, только на одиннадцатый день 
КНР признала ДРА», — пишет С. Г. Юрков 
(с. 116). Ввод же ограниченного континген
та советских войск в Афганистан с целью 
зашиты республики от интервенции вызвал 
взрыв антисоветской истерии в Пекине. Ки
тайское руководство прилагает ныне немало 
усилий к тому, чтобы представить события 
вокруг Афганистана как «угрозу миру» в 
Азии и во всем мире, изобразить их чуть ли 
не главным источником напряженности в 
международных отношениях. Пекин вкупе 
с империализмом США не прекращает аг
рессивных происков против ДРА, исполь
зуя различные методы борьбы — политиче
ские, дипломатические, экономические, во
енные. Стремясь максимально обострить об
становку, он выступает против любой идеи 
политического урегулирования ситуации, 
связанной с Афганистаном на основе пол
ного прекращения интервенции извне.

В китайской столице, отмечается в книге, 
с тревогой встретили и революцию в Иране,
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л**эвстские китаеведы уделяют пристальное 
«внимание исследованию милитаристских 

тегплепцпй в современном Китае, в частности 
^выявлению социально-экономической и со- 
цииалыю-политнческой роли армии в китай
ским обществе. Роль ее огромна, н, видимо, 
иге случайно, что на пленуме ЦК КПК 
(ииюнь 1981 г.) Китая Дэн Сяопин не стал 
Претендовать на пост председателя партии, 
а постарался овладеть постом председателя 
В4оенного совета ЦК КПК. Дело в том,

в достижении международных соглашений 
по Индийскому океану, превращении его 
в зону мира, идея которой была выдвинута 
прибрежными государствами и поддержана 
странами социалистического содружества. В 
развитие своей обструкционистской позиции 
Пекин подверг резким нападкам предложе
ния об обеспечении безопасности в районе 
Персидского залива, выдвинутые в ходе 
визита в Индию в дакабре 1980 г. советской 
государственной делегацией на высшем 
уровне4. С раздражением были встречены 
и внешнеполитические инициативы XXVI 
съезда КПСС по укреплению основ всеоб
щего мира, включая вопрос о мерах дове
рия на Дальнем Востоке.

Китайские лидеры, резюмирует автор, 
настойчиво продолжают курс в междуна
родных делах, сделавший страну младшим 
партнером империализма, приведший ее в 
лагерь реакции (с. 188). В Чжуннаньхае 
готовы пойти на любые издержки ради 
осуществления своих великодержавных уст
ремлений. «Конечно, планам «архитекторов» 
китайской политики не суждено сбыться, — 
говорит в заключение автор. — Дела в мире 
развиваются вовсе не так, как этого хотели 
бы в Пекине. Однако маниакальная при
верженность таким планам может еше не 
раз нарушить мирную жизнь соседей Ки
тая и создать реальную угрозу спокойствию 
и безопасности на всей планете» (с. 189— 
190).

Работа С. Г. Юркова, без сомнения, 
представляет интерес не только для специа
листов, исследующих проблемы современных 
международных отношений, но и для ши
роких слоев советских и зарубежных чита
телей.

4 См.: «Жэньминь 
27.Х11.1980.

что в ожесточенной фракционной борьбе за 
власть верх одерживает в Китае тот, кто 
«командует винтовкой». С помощью армии 
создается возможность навязывать стране и 
партии свой политический курс.

Выпущенная издательством «Наука» 
книга кандидата исторических наук Б'. Н. 
Горбачева* посвящена исследованию ис
пользования маоистской верхушкой армии 
в своих внутриполитических и внешнеполи
тических целях. При этом анализируется 
положение и внутри самой китайской армии.

Автор справедливо указывает, что ар
мия в Китае, обладает громадным полити
ческим могуществом. Это не просто воору-

жкели прогрессивные. Автор приходит к 
зикономерному выводу, что «нынешняя 
блтнжневосточная политика Китая — часть 
егто общего курса, преследующего цель при
мирить развивающиеся страны с имиериа- 
льистичсскими государствами и настроить 
«третий мир» против социалистического со
дружества. Эта политика находится в резком 
противоречии с интересами арабских стран» 
1сс. 136).

Специальный раздел в книге посвящен 
воопросам взаимоотношений Китая с Япони
ей! и влияния сближения между ними на 
«Обстановку в Азии. Китайская сторона рас- 
еччнтывает, подчеркивает автор, что сближе
ние с Японией и США укрепит Междуна- 
рсодныс позиции Китая, расширит возмож
ности ведения дипломатической игры на 
мировой арене,, затормозит развитие отно- 
шаеннй Японии с Советским Союзом, а так- 
жке позволит воздействовать на Вашингтон 
с целью смягчить его позиции в отношении 
КИПР (с. 145).

В книге подробно рассматриваются фак- 
тсюры, способствующие развитию контактов 
мсежду Токио и Пекином, равно как и при
чинны, ограничивающие японо-китайское 
ебближение. Говорится и о шоке японских 
грроизводителей в результате односторонне- 
гоо прекращения Пекином действия соглаше
ниям по экономическому сотрудничеству.

В завершающих главах работы разобла- 
чаается провокационная роль Пекина в деле 
сСбеспечения безопасности в Азии и зоне 
Шнднйского океана. Подчеркивается, что 
кмитайское руководство стремится сохранить 
еввободу рук для агрессии, интервенции и 
гзаантажа, поэтому проводит в Азии деструк
тивную политику. Главная ставка делается 
нза силовые методы, войну. За последние 
тррядцать лет нн одна страна не пускала в 
х-эЬд оружие так часто, как это делал Китай 
(ее. 188-189).

В этом контексте становится ясной неза
интересованность китайских руководителей

* Б. Н. Горбачев. Социально-поли
тическая роль китайской армян (1958— 
1969). М„ «Наука», 1980, 232 с.



190 Критика и библиография

по
служит. Антнсоциалисти-

женная сила, но н организация, распола
гающая подготовленными кадрами, направ
ляющая своих людей на партийно-государ
ственные посты всех уровней. Армия имеет 
собственные госхозы, заводы, систему снаб
жения и обучения личного состава. Военным 
нуждам подчинена китайская наука и 
гражданские отрасли промышленности. Ар
мия располагает многочисленными кана
лами влияния на различные стороны 
жизни китайского общества, в том числе 
на расстановку сил в пекинском руко
водстве.

Политическое могущество китайской ар
мии имеет глубокие исторические корни. 
Борьба националистического крыла КПК за 
безраздельную власть в партии и армии 
привела к тому, что опора на военную силу 
в политической стратегии приобрела посто
янный характер, а руководящая роль пар
тии отошла на второй план. В этих усло
виях армия начала играть роль, не свойст
венную армии в социалистическом общест
ве. Проделанный в книге анализ военного 
фактора в КНР позволяет глубже разоб
раться в характере сложных социально-по
литических процессов, происходивших и 
происходящих в Китае, вникнуть в сущ
ность военной политики пекинского руко
водства.

В книге Б. Н. Горбачева анализируются 
место и роль армии, начиная с реализации 
Мао Цзэдуном курса «трех красных зна
мен:», показывается негативное воздействие 
результатов «большого скачка» на армию, 
дается характеристика процесса размежева
ния сил среди военных и мер, которые при
няло руководство КНР для укрепления 
контроля над армией. Подробно показана 
золь военных в организации движения хун- 
зэйбинов во время «культурной революции», 
проанализировано участие армии в созда
нии «ревкомов», в деятельности партийно
государственных органов различных ступе
ней, рассмотрены конкретные формы и ме
тоды установления военного контроля над 
экономической и общественно-политической 
жизнью Китая. Тщательно проанализировано 
также использование армии в качестве ка
рательного орудия. Предпринята попытка 
выявить особенности борьбы между раз
личными силами внутри армии и за конт
роль над армией в целом.

Рассматриваемый период завершается 
1969 г., когда, как принято считать, были 
оформлены итоги «культурной революции» 
и армия стала выполнять чуждые ей функ
ции руководства всей жизнью страны, уста
новила над ней военный контроль. Впослед
ствии в докладе по поводу 30-летия КНР 
председатель Постоянного комитета ВСНП 
Е Цзяньин констатировал, что в период 
«культурной революции» в Китае «фактиче
ски осуществлялась диктатура насквозь 
прогнившего и самого мрачного фашизма с 
примесью феодализма», страна была вверг
нута в «раскол и хаос», в «атмосферу кро
вавого террора», «поставлена на грань эко
номической катастрофы».

В работе Б. Н. Горбачева исследованы 
и некоторые общие вопросы эволюции во
енной политики китайского руководства. В

связи с этим рассмотрены проблемы, свя
занные с использованием китайским руко
водством вооруженных сил во внешнеполи
тических целях. Усиленно вооружаясь, ис
пользуя в этом помощь империалистических 
держав, Китай превратился в один из наи
более опасных очагов нагнетания между
народной напряженности. Последователи 
Мао, стремясь сколотить антисоветский 
блок, открыто смыкаются с наиболее 
реакционными режимами на всех конти
нентах.

Агрессия против Социалистической Рес
публики Вьетнам окончательно раскрыла 
перед всем миром коварную милитаристскую 
сущность великодержавной, гегемонистской 
политики Пекина. Нападение Китая на 
Вьетнам показало, насколько безответствен
но относятся в Пекине к судьбам мира, с 
какой преступной легкостью китайские ли
деры пускают в ход вооруженные силы. 
Эта политика в настоящее время представ
ляет собой серьезную угрозу миру, ибо 
своим политическим целям Пекин подчинил 
и военное строительство КНР.

Анализ внешнеполитической функции 
китайской армии позволил автору выявить 
природу военных связей НОАК с вооружен
ными силами других стран, проследить из
менения как в советско-китайских отноше
ниях, так и во взаимоотношениях КНР с 
другими государствами. Исследование в 
монографии военно-политической деятель
ности Китая в развивающихся странах дает 
возможность понять формы и методы на
вязывания этим странам китайского воен
ного опыта, оценить степень влияния воен
ных концепций Пекина за рубежом, пока
зать опасность политики китайского руко
водства как для революционных, антиимпе
риалистических сил, так и для мира в це
лом.

Пекинские лидеры, ревизовав марксист
ско-ленинское положение о назначении во
оруженных сил социалистического государ
ства, превратили НОАК в орудие антина
родной политики пекинского руководства, 
в жандарма, охраняющего интересы китай
ского руководства не только внутри страны, 
но и на международной арене. Превраще
ние армии в некое подобие политической 
партии, а представителей военного коман
дования в «государственных деятелей», рав
но как прямое вмешательство военных во 
внутреннюю политику, культуру, образова
ние и т. д., в решение важных внешнеполи
тических вопросов, придало крайне милита
ристский характер государственному прав
лению в Китае.

Не находя поддержки своему курсу сре
ди партийных кадров, широких масс тру
дящихся Китая, пекинская верхушка дела
ла и делает ставку на армию. Поэтому во
енное присутствие в партийно-государствен
ном аппарате превратилось в постоянный 
фактор.

Социальный характер армии определя
ется тем, какой класс использует ее как 
орудие своей политики, интересы каких со
циальных сил она обеспечивает и каким 
литическим целям <

очагов 
напряженности.

сколотить
смыкаются

режимами на
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Марксистский анализ
эволюции маоизма

В

антнсо-

н 
по

Р. М. Неронов, 
кандидат исторических наук

В 
вни-

среде китайских военных существует глу
бокое недовольство политическими и эко
номическими мероприятиями, проводимыми 
группировкой Дэн Сяопина. Открытый про
цесс над деятелями «контрреволюционных 
группировок Линь Бяо и Цзян Цин», среди 
которых большинство составляли военные 
высоких рангов, падение авторитета НОАК 
в результате развенчания «культурной ре
волюции», чистки командных и политиче
ских кадров армии — все это вызывает не
довольство военных. Обострились трения 
между местными гражданскими кадровыми 
работниками и представителями армии. 
Особое беспокойство военнослужащих, боль
шинство которых выходцы из деревни и 
тесно с ней связаны, вызывает аграрная 
политика нынешних китайских руководите
лей, так как она дает большие льготы ку
лацким и зажиточным дворам.

Негативные настроения в армии весьма 
тревожат новое пекинское руководство. По 
мнению специалистов, Дэн Сяопину потре
буется немало усилий, чтобы, используя по
лученный в июне 1981 г. пост председателя 
Военного совета ЦК КПК, подавить недо
вольство в армии. Следует ожидать новых 
чисток, которые в свою очередь вызовут 
новые распри на различных ступенях китай
ской лестницы власти. Рецензируемая книга 
помогает разобраться в тенденциях полити
ческих процессов в Китае.

‘ О. Е. Владимир© в, М. А. И л ь н и. 
Эволюция политики и идеологии маоизма 
в 70-х —начале 80-х годов. М., «Междуна
родные отношения», 1980, 328 с.

П ецензируемая книга * — первое в нашей 
• стране издание, посвященное марксист
ско-ленинскому анализу идейно-политиче
ских аспектов маоизма в последний период 
жизни Мао Цзэдуна и пятилетии после его 
смерти. Маоизм, указывают авторы, — «ис
точник международной напряженности, уг
рожающий делу всеобщего мира». «Поэто
му. — говорится в книге, — важно рас
крыть истоки курса Пекина, его опас
ную эволюцию, показать, как КПСС вме
сте с другими марксистско-ленинскими пар
тиями боролась н борется против

циалистической, антимарксистской политики 
и идеологии Пекина, какой огромный урон 
делу всеобщего мира и социальному про
грессу народов, в том числе китайского на
рода. наносит эта маоистская проимпериали
сгическая политика» (с. 3). Так формулиру
ют авторы цель своего исследования.

Рассматриваемый в книге период — 
определенном смысле переломный для мао
изма, позволяющий глубже проанализиро
вать его сущностные стороны. Это обстоя
тельство подчеркнуто авторами во введении.

В первой из десяти глав монографии — 
«Маоизм 60—70-х годов, его подрывная 
антисоциалистическая деятельность» — 
обосновывается актуальность, рассматрива
ются особенности и содержание борьбы с 
маоизмом на политическом и идейно-теоре
тическом уровнях. Во второй главе — 
«Вклад КПСС в борьбу с враждебной 
марксизму-ленинизму, делу социализма и 
мира идеологией и политикой маоизма» — 
авторы раскрывают истинный смысл мао
истского антисоветизма и решающую роль 
нашей партии, политики СССР п борьбе 
против маоизма. «Антисоветизм в маоиз
ме, — подчеркивает О. Е. Владимиров и 
М. А. Ильин, — это отражение его антисо
циализма, концентрированное выражение

«веская сущность режима, установленного в 
НКигас, привела к тому, что армия стала 
«средством осуществления националистиче- 
сских целей китайского руководства. Обо 
ввеем этом подробно рассказывается в книге 
4Б. Н. Горбачева.

Книгу «Социально-политическая рол. 
«китайской армии» с пользой для себя про- 
«чгут не только специалисты, ученые, про- 
ппаганднеты, но и массовый читатель, 
•этой связи хотелось бы обратить их 
«манне на большой справочный аппарат кии- 
пи. где представлены таблицы, схемы 
Iперсоналия НОАК за период с 1954 

1978 г.
Естественно, что в работе, посвященной 

«столь сложной и многоплановой теме, име
ются н недостатки. На наш взгляд, главным 

| из них является слабая связь описываемых 
| сторон социально-политической роли НОАК 
'С показом экономических рычагов, принад- 
. лежащих военным. Кроме того, весьма при- 
'близительио говорится о социальных при- 
I вилегиях военных, их кастовости и реаль- 
I ном высоком положении на ступеньках ки- 
■ тайской иерархии, то есть о том, что де
лает привлекательным для бедствующего 
населения в Китае службу в армии.

В целом рецензируемое исследование, 
несомненно, проведено квалифицированно 
и помогает верно ориентироваться прежде 

| всего в современной внутриполитической об- 
| становие в Китае. Дело в том, что борьба 
вэкруг армии и за безраздельный контроль 
над ней в сегодняшнем Китае далеко не 
закончена. По мнению видных синологов, в
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маоизма

в

корректировки
раскрываются

конструктивный характер 
эффективности, 

соци- 
со- 

интернационализма, на 
исторического оптимизма так- 
отношении судеб китайского на-

великодержавного шовинизма и гегемониз
ма, представляющего угрозу всем миролю
бивым народам» (с. 26). Авторы внима
тельно прослеживают основные этапы поли
тики КПСС в отношении Китая, убедитель
но показывая конструктивный характер 
этой политики, истоки ее г *_ ‘ 
основанной на марксистском анализе 
альной природы маоизма, на стратегии 
циалнстического 
позиции 
же и в 
рода.

Главы III—VII посвящены анализу 
«внутренней» эволюции маоизма, раскрыва
ющему действительный смысл идейно-поли
тического маневрирования пекинского руко
водства в изменяющихся условиях в масш
табах страны н во всем мире. Этот анализ 
позволил, по существу, завершить марк
систско-ленинскую характеристику маоиз
ма как мелкобуржуазного, соцнал-шови- 
нистского течения, враждебного научному 
коммунизму, мировому революционному 
процессу, делу социализма, принципам про
летарского интернационализма.

Точная политическая оценка маоист
ских маневров на протяжении 70-х годов 
позволила авторам сделать основной вы
вод: при всех формальных и тактических 
различиях левоэкстремистской и правопраг
матической группировок маоистов, при всех 
зигзагах эволюции маоизма в идеологии и 
политике оставалась неизменной его анти
социалистическая, антимарксистская клас
совая сущность, .мелкобуржуазность, прояв
ляющаяся в социал-шовинистской, «китаи
зированной» форме. Оценивая последствия 
экономической политики маоистов, их вну
триполитических мероприятий, исследуя вы
рабатывавшиеся ими «юридические» нормы 
и кодексы, их «теоретические» документы, 
толитико-идеологнческие и «судебные» кам- 
танин тех лет, авторы убеждают в преемст
венности отмеченной главной сущности 
маоизма.

Исследование советских ученых свиде
тельствует о том, что маоизм обладает спо
собностью к своего рода идейно-политиче
ской мимикрии, иными словами, способ
ностью обретать и правую, н «левую», и 
«умеренную», и радикальную окраску, при
чем все эти перевоплощения служат целям 
более эффективного проведения милитарист
ско-националистического курса. В то же 
время в книге раскрывается историческая 
бесперспективность, обреченность маоизма, 
поскольку его содержание противоречит ин
тересам социализма, прогресса человечест
ва, интересам самих китайских трудя
щихся.

«Маоизм как политическое течение не 
может развиваться в нормальной обстанов
ке, ему нужны постоянные потрясения, пер
манентные чистки и перетряхивания всего 
общества» (с. 73). Одна из причин этого, 
равно как и одно из следствий идейно-по
литической ограниченности маоизма, — 
сам характер маоистского руководства, ко
торое «не является сплавом единомышлен
ников-коммунистов, а формируется на кла
новой, групповой основе» (с. 71).

В рецензируемой книге показывается 
все уродство маоистской модели «социа
лизма». «Социализм» маоистов оказывает 
деформирующее воздействие на социально- 
экономический базис общества и не в со
стоянии создать устойчивую систему хо
зяйства и культуры (с. 76—81, 114—117). 
Следствие этого — неизбежный глубокий 
кризис маоизма. Источник этого кризиса, 
резюмируют авторы, — постоянно увеличи
вающийся разрыв между маоизмом и объ
ективными потребностями развития страны. 
Отсюда и необходимость в идейно-полити
ческой мимикрии, отсюда и тактика при
способленчества.

В книге советских ученых подробно рас
смотрены различные этапы 
и «модернизации» маоизма, 
истинные цели так называемой «демаоиза- 
цин», а по сути, «бальзамирования» мао
изма (с. 118—119, 122—124), разоблачается 
антинаучность маоизма (с. 139—143), идей
ное родство его разновидностей (с. 148— 
150). «По сути дела, — отмечают авторы 
монографии, — в Китае происходил и про
исходит двоякий процесс: с одной стороны, 
усиливается маскировка маоизма под марк
сизм-ленинизм, идет его подчистка и кор
ректировка, а с другой — националистиче
ские установки маоизма еще теснее увязы
ваются с многовековыми традициями вели- 
ко.хаиьского шовинизма» (с. 201).

Эволюция внешней политики 
70-х — начала 80-х годов анализируется и 
оценивается авторами в VIII—IX главах. 
Здесь О. Е. Владимиров и М. А. Ильин 
раскрывают причины и цели внешнеполити
ческой активизации маоистов, раскрывают 
«логику» предательства ими дела интерна
циональной борьбы за коммунизм и сохра
нение мира: от подрывной деятельности в 
мировом революционном процессе к кон- 
фрожтацни с ним, к проимпериалисгическо
му курсу. В рецензируемом труде ученые 
анализируют как истоки маоистского анти
советизма и гегемонизма (с. 233, 271, 272), 
так и процесс смыкания маоизма с импе
риализмом (с. 259—264). Авторы разоблача
ют попытки маоистов подвести «науч
ную» базу под свое ренегатство в виде 
«теории трех миров» (с. 264—265).

Завершающая. X глава рецензируемой 
монографии — «Идейно-политическая борь
ба в Китае в начале 80-х годов» — рас
крывает существо перманентной борьбы и 
разногласий в пекинском руководстве. 
С одной стороны, указывают авторы, это 
свидетельствует о стремлении укрепить 
маоистский режим, утвердить маоизм как 
национальную идеологию, а с другой, ве
дет к расшатыванию влияния социалистиче
ских идей в Китае, к созданию «идеологи
ческой платформы смыкания с буржуазией 
и империализмом» (с. 307). В книге раскры
вается содержание пятой, идеологической 
«модернизации» при сохранении основных 
компонентов маоизма — «китаизированно
го марксизма», гегемонизма и антисоветиз
ма (с. 311).

В заключение авторы характеризуют 
нынешний этап эволюции маоизма и дают 
оценку идеологии и политике нынешнего
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для

Интересные 
исследования 
п о средневековой 
истории стран 
Щальнего Востока

КЗ и их роль в культурной и политической 
истории Восточной Азии», хронологически 
охватывающая древность, а не только сред
ние века (с. 8—38). В ней рассматриваются, 
районы расселения, обычаи и образ жизни 
дальневосточных племен сушэней, илоу, уц- 
зи и мохэ, а также их политические взаи
моотношения с Китаем в указанные исто
рические периоды. Так как какие-то сведе
ния об этих племенах сохранились только- 
в китайских источниках, то, естественно,, 
вся история их представлена у автора на- 
фоне их политических связей с Китаем. На
пример, им прослежена история взаимоот
ношений между Китаем и племенами су- 
шэнь, которые, по Ши цзи («Исторические 
записки») Сыма Цяня и другим источникам^ 
якобы прислали послов с подарками ко дво
ру легендарного императора Шуня еще 
в 2021 г. до н. э. (дата, конечно, явно фан
тастическая) (с. 9—22). Здесь В. Е. Лари
чев обращает внимание читателя на то, как, 
по сведениям <Го юй», Конфуций толковал 
это событие. По мнению Конфуция, «варва
ры» всех четырех сторон протянулись к Шу- 
ню продемонстрировать «свою лояльность> 
по отношению к «великому и просвещенно
му сыну Неба» (с. 9). Как отмечает автор- 
вслед за Хироси Икэути2, впервые обоб
щившим сведения китайских хроник о су- 
шэнях, древние сообщения о подношениях 
этих племен китайским императорским дво
рам представляют собой прямую фальсифи
кацию, не говоря об эпизодах времен глубо
чайшей древности — легендарной эпохи' пя
ти императоров. О более или менее частых 
случаях прибытия сушэньских послов к им
ператорским дворам в китайских государст
вах сообщается в источниках, начиная с 
«Сань гочжи» («Описания трех царств»), 
«Цзинь шу» («История династии Цзинь») и 
других источников этого периода. Устанав
ливая связи с различными племенами за- 
пределами Китая, правители страны по тра
диции использовали факты прибытия «вар
варов» с подарками к императорским дво
рам для поднятия своего авторитета. Ана
лизируя сведения о сушэньских послах, по
сещавших Китай, В. Е. Ларичев пишет: 
«Цель данных невинных, на первый взгляд, 
упражнений очевидна: придворные историо-

Э
• • ецензнруемая книга* представляет со- 
ойй очередной выпуск трудов Комиссии по 
юсттоковедению СО АН СССР «История и 
■улпьтура Востока Азии». Хотя она, так же 
-акт и предыдущие тома этой серии, не ну- 
героована, но, по-видимому, следует считать 
± «четвертым томом издания ’.

1Как сказано в предисловии к выпуску 
1 НЕ. Ларичева, главная задача серии в ко- 
.ечнном счете состоит в том, чтобы выявить 
кноовные тенденции в историческом процес- 
1 вазанмоотношеннй между палеоазиатски- 
л. тунгусо-маньчжурскими, алтайскими и 
дупгнмн народами Дальнего Востока, Цен- 
ть’льной и Восточной Азии. Поэтому к ис- 
зеднованию привлечены специалисты раз- 
зчнпых профилей — историки, археологи, 
•’-:оографы и лингвисты. Материалы серии 
-бллнкуются по историческим эпохам: сред
не века, эпоха неолита и металла, древне- 

ияеенный век (с. 6).
Р°ецензнруемый том посвящен средневе- 

-.зэой истории народов Дальнего Востока и 
_=зттральной Азии. Помимо предисловия ко 
-емку сборнику (с. 5—7), в томе помещена 
Мирная статья В. Е. Ларичева «Народы 

.«лвьнего Востока в древности и средние ве-

* Дальний Восток и соседние территории 
ср^еднпе века. Отв. ред. В. Е. Ларичев, 

-.зоосибирск, «Наука», 1980, 151 с.
1 Вышли в свет следующие три выпуска 

"й серии: Сибирь, Центральная и Восточ- 
=а_ Азия в средние века. Новосибирск, 
■75;;; Сибирь, Центральная и Восточная 
=гя: в древности (эпоха палеолита). Ново- 
бяррск, 1976; Сибирь, Центральная и Во- 

=очиная Азия в древности (неолит и эпоха 
-тз,-лла). Новосибирск, 1978.

2 Н- I к с и с И . А 8(ис1у оГ 8и-$Ъеп. — 
Мепимгз о( Ите КезеагсИ Оераг1птеп1 о! 1Ье 
Тоуо Випко, 1930, № 5.

прогрессивного человечества к маоизму — 
задачи непримиримой, последовательной; 
борьбы с этим течением, враждебным марк
сизму-ленинизму и интересам мира и без
опасности народов. Сам труд О. Е. Влади
мирова и М. А. Ильина — полезный вклад, 
в эту борьбу.

Ф. Ф. Лаппо

Сбскипского руководства, подчеркивая, что 
млаоизм может быть длительным явлением, 
агзразнтирующнм на отсталости страны, на 
грротнворечиях и сложных проблемах со- 
«Иеменного мира, но что он исторически 
сббречен, лишен будущего.

Работа советских китаеведов служит 
«грьезным основанием для определения 
главного в отношении коммунистов, всего
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5 С. К у р а к и т и. Исследование наро
дов дун-ху. Пер. на кит. из. Фан Чжуанъю. 
Шанхай, 1935, с. 54.

графы подчеркивали тем самым безгранич
ную силу морального влияния идеального 
правителя, непревзойденные добродетели 
которого будто бы так влияли на окруже
ние, что в Китае не могли не появиться по
сольства «варваров» с изъявлениями покор
ности. Такая традиция, однажды появив
шись, затем канонизировалась и впредь не 
нарушалась, чем и объясняются стереотип
но стандартные фразы источников об «уми
ротворении варваров» и об уплате ими да
ни Китаю. «Традиционный идеал» покрывал 
туманом реальность истории» (с. 11 —12). 
Когда было необходимо, прибытие послов 
от далеких племен искусственно «провоци
ровалось». Так. по мнению автора, поездка 
сушэньского вождя Жуцзи на Ляодун к ки
тайским властям в 262 г. н. э. была спе
циально организована вэйскнм первым ми
нистром Сыма Чжао, готовившим захват 
власти семейством Сыма.

Разобрав подобного рода сообщения ки
тайских источников о сушэнях и их потом
ках, илоу, уцзн, мохэ и некоторых корей
ских племенах, автор подробнее всего из
лагает их взаимоотношения с Китаем и 
между собой и формулирует свои заключе
ния об их расселении и образе жизни. На
пример, о самих этих сведениях он пишет: 
«Таким образом, в V — VII вв. сведения 
о народах Дальнего Востока ограничива
лись фактами из жизни племен, расселяв
шихся вдоль главного речного пути рай
она — долины Сунгари, а также Амура и 
далее по морскому пути, связывающему 
земли Амура с Сахалином, Хоккайдо, Ку
рильскими островами, Чукоткой и Камчат
кой. Труднодоступные горные и болотистые 
районы, расположенные к востоку от Сун
гари, в том числе Приморье, оставались 
большей частью белым пятном на геогра
фической и этнической карте Дальнего 
Востока, поскольку никто из путешествен
ников не рисковал проникать туда» 
(с. 29).

Безусловно заинтересуют исследователей 
«Материалы по истории ухуаней и сяньби», 
опубликованные в рассматриваемом томе 
В. С. Таскиным. Они состоят из введения, 
переводов «Повествования об ухуанях» и 
«Повествования о сяньби» из «Хоу Хань 
шу» («История поздней династии Хань») 
Фань Е (398—445) и примечаний к ним, а 
также переводов «Повествования об ухуанях 
и сяньби» и биографии Кэбинэна из «Вэй 
шу» («История династии Цао-Вэй») Чэнь 
Шоу и примечаний к ним. Эти материалы 
были переведены на русский язык еще 
Н. Я. Бичуриным (сведения об ухуанях и 
сяньбийцах из «Хоу Хань шу» 3) и Н. В. Кю- 
нером (сообщения об ухуанях и сяньбий
цах из «Вэй шу», «Сань-го чжи») 4. В. С. Тас
кин правильно считает, что эти работы со
держат существенные ошибки и порой со

вершенно искажают соответствующие ори
гиналы (с. 54—55). Поэтому новые пере
воды указанных материалов, снабженные 
обширными введением и комментарием, бе
зусловно, заслуживают внимания. Ознаком
ление с работой В. С. Таскина показывает, 
что он адекватно передает названные 
тексты.

Во вводных статьях автор предпринима
ет попытку решить важный вопрос об эт
нической принадлежности ухуаней и сяиь- 
бийцев на основании географических, этно
графических и лингвистических данных, со
державшихся в китайских источниках. 
В частности, В. С. Таскин присоединяется 
к мнению Снраторн Куракити6, который 
считал, что ухуани обитали в бассейне 
верхнего течения Амура. Относя ухуаней 
к монголоязычным племенам, он отмечает, 
что в древности монгольские племена рас
селялись в основном по рекам Шилке, Инго- 
де, Аргуни и бассейну Амура в его верхнем 
течении, то есть в том же районе, где жили 
ухуани, и считает, что сам этот факт пред
ставляет собой веское основание для при
знания ухуаней одним древним монгольским 
племенем (с. 57). Автор также считает мон
голами и сяньбийцев, первоначально оби
тавших в бассейне верхнего Амура рядом с 
ухуанямн, то есть там, где расселялись мон
гольские племена в древние времена 
(с. 64). Чтобы доказать их монголоязыч
ность, В. С. Таскин, основываясь на цитиро
ванной выше работе Снратори Куракити, 
идентифицирует ухуаньскне и сяньбийские 
топонимы и другие названия в китайской 
транскрипции, сохранившиеся в переводах 
на китайский язык, с соответствующими по 
значению словами монгольского и других 
языков.

На наш взгляд, все эти идентификации 
не могут считаться вполне убедительными. 
Хотя некоторые исследователи и высказы
вались за монголоязычность ухуаней и 
сяньбийцев, проблему монгольской принад
лежности этих племен все еще предстоит 
решить. Тем не менее здесь необходимо при
знать, что В. С. Таскин в рассматриваемой 
работе собрал и проанализировал весьма 
обширные сведения об их этнической при
надлежности, особенно исторического, гео
графического и этнографического порядка. 
Привлечены многочисленные китайские ис
точники, хотя, к сожалению, автор нс вос
пользовался литературой па европейских 
языках.

Во вводной части автор специально в 
отдельном параграфе рассматривает вопро
сы общественного строя ухуаней и сянь
бийцев (с. 64—73). По мнению автора, 
ухуаньское общество в I—III вв. н. э. на
ходилось уже на стадии разложения родо
вого строя (с. 72).

К материалам В. С. Таскина примыкает 
по содержанию статья Е. И. Кычанова 
«Монголы в VI — первой половине XII в.» 
(с. 136—148). В ней под древними монго
лами подразумеваются те, которые впервые

3 Н. Я. Бичурин (О. Иакииф). Со
брание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. 2-е изд. 
М.—Л., 1950.

« н. В. к ю н е р Китайские известия о 
народах Южной Сибири, Центральной Азии 
и Дальнего Востока. М., 1961.
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з оценке
японских авторов

г

[Пекинский процесс 
нсад «четверкой»

содержанием 
руководящих 

во главе с 
выдвиженцев и бывших 

-орронннков «культурной революции». Од-

2
завершившийся в начале 1981 г. в Пекине 

-овцесс над «контрреволюционной группн- 
•звпкой Линь Бяо и Цзян Цнн» — важный 
тага внутриполитической борьбы в китай- 
ко»м руководстве, главным 
■.•порой служит наступление 
адцров старшего поколения 
'эин Сяопином на

* X а р у о Т о б а р и, М и ц у ё с и X и - 
м э д а, Ц у н э о И к а к о. Рим Пё — Ко 
Сэй сайбан. Докюмэнто. (Суд над Линь Бяо 
и Цзян Цнн. Документы).’ Токио, Изд-во 
«Ниттю сюппан», 1981, 191 с.

** Рецензию на указанную книгу 
Ц. Инако см.: «Проблемы Дальнего Восто
ка», 1979, № 4, с. 174—176.

№ Форма мэн-ва в «Синь Тан шу» 
•л.. 219, с. 7а) представляет собой графи- 
кжкое искажение «мэн-у», данной в «Цзю 
ан: шу» (гл. 149 В, с. 10 а). Ср.: Р. К а- 
аЬЬпсузку. Без СЬе-и’е! еЫепЬПа без 
,опл[’о15? —Л1е1апреа бе ЗпиЯорре оИег(з а 
опп51еиг Раи1 ОепнеуШе, 1. Рапа, 1966, 
?. 1228.

повременно этот процесс обнажил состоя
ние современного правосудия в Китае.

В этой связи привлекает внимание из
дание в Японии книги *, посвященной пе
кинскому процессу, авторами которой яв
ляются специализирующийся на китайской 
проблематике журналист X. Тобари, про
фессор университета Тюо (Токио) М. Хи- 
мэда и профессор университета города На
гоя Ц. Инако, известный советским чита
телям по переведенной на русский язык 
книге «Право и политика современного Ки
тая» **.

Вместе с авторскими текстами в книгу’ 
включены обвинительное заключение и при
говор по делу «контрреволюционных груп
пировок», выдержки из выступлений Цзян 
Цнн на процессе, а также некоторые мате
риалы китайской печати, в которых дается 
официальная оценка итогов процесса.

Из анализа материалов процесса япон
ские авторы делают вывод о том, что он по

упяоминаются в «Цзю Тан шу» («Старая ис- 
торрня династии Тан», завершена в 945 г.) 
гад названием «мэн-у» и «Синь Тан шу» 
(«(Новая история династии Тан», завершена 
» 1060 г.), как «мэн-ва»6 в числе пле- 
негн щи-вэй. Автор считает, что племена 
ыии-вэй, родственные киданям, «по преи- 
му.’.щесгву говорили на монгольских языках» 
(с.:. 138).

Е. И. Кычанов ставит перед собой 
скрромную цель — ознакомить советского 
читтателя с работами Комаи Есиаки, Таму- 
рз Дзицудзо, Л. Гамбиса и других авто
ром, исследования которых посвящены исто
рией монголов до середины XII в., то есть 
До( эпохи Чингис-хана (1155—1227). Однако 
ев не просто пересказывает этих авторов, 
з ввыражает свое отношение к их выводам 
и еэ отдельных случаях предлагает свои за- 
клюочения. Центральной темой его статьи 
эвлдяется проблема локализации древних 
момиолов и установление времени прихода 
а в районы современного расселения глав
лыжи образом на территории МНР. Е. И. Кы- 
<ажов считает, что приход монголов в со- 
;рее.менную Монголию во второй половине 
<—начале XII в. представляет собой оче- 
зиддный исторический факт (с. 141).

В содержательной статье Е. И. Кычано
ва, . к сожалению, обнаруживаются неточно- 
тии н слишком смелые выводы. Это, в част- 
осстн, относится к попытке автора тракто- 

!атть словосочетание «да мэн-гу го» как 
:гоосударство внешних монголов», а не как 
;веглнкое монгольское государство».

В рецензируемом томе также опублико
ваны статьи «Начальный этап войны меж
ду империями Сун и Цзинь (1125— 
1127 гг.)» С. П. Кожанова, «Нурхаци — 
основатель маньчжурского государства» 
В. С. Кузнецова, «Тактика Танского госу
дарства в борьбе за гегемонию в восточной 
части Центральной Азии» А. Г. Малявкина, 
«Некоторые вопросы экономики западных 
киданей» Г. Г. Пикова и «К этнической 
истории чжурчженей» В. В. Евсюкова. 
Часть из них представляет собой небольшие 
заметки, другие (статья А. Г. Малявки
на)— сравнительно большое исследование. 
Но все они весьма содержательны и пред
ставляют научную ценность.

В целом очередной выпуск серии «Исто
рия и культура Востока Азии» — трудов 
Комиссии по востоковедению СО АН 
СССР — представляет собой важную рабо
ту, содержащую новые интересные мате
риалы по истории народов Центральной 
Азии и Дальнего Востока. Книга весьма 
актуальна и направлена против китаецен- 
тристских теорий, которым свойственно при
нижение или вовсе отрицание роли народов 
Центральной Азии и Дальнего Востока в 
истории этих краев. Хочется выразить на
дежду, что будет продолжено это издание, 
зарекомендовавшее себя как серьезное на
учное предприятие и получившее признание 
как у нас в стране, так и за рубежом.

Н. Ц. Мунку ев, 
доктор исторических наук
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тельность в период 1966—1976 гг., что про
тиворечит общепризнанному принципу от
сутствия обратной силы уголовного законо
дательства. Во-первых, доказывает автор, 
устроители суда не имели никакого права 
ссылаться па ст. 9 Уголовного кодекса КНР 
от 1980 г., допускающего применение ранее 
принятых законов и постановлений, а также 
прежних политических установок. Не гово
ря о том, что в соответствии с новым ко
дексом за время пребывания обвиняемых в 
заключении истек срок давности ряда ин
криминируемых нм преступлений. Но глав
ное, верно указывает автор, заключается в 
том. что само Положение о наказаниях за 
контрреволюционную деятельность от 
1951 г., на которое китайская сторона ссы
лается, как и другие нормативные акты то
го времени, вообще не соблюдалось в пе
риод 1966—1976 гг. и в стране «в букваль
ном смысле царило беззаконие». Поэтому, 
утверждает автор, «нет никаких оснований 
апеллировать к законам и постановлениям 
50-х годов, речь должна идти только о по
литических установках того времени». Од
нако Цзян Цин и другие подсудимые из 
ее окружения как раз и выполняли эти «ус
тановки», сводившиеся к лозунгу «бунт —де
ло правое», и различные другие указания 
Мао. Главное противоречие процесса, обосно
ванно заключает автор, состоит в том, что 
если действия обвиняемых носили преступ
ный характер, то их нельзя рассматривать в 
отрыве от самой «культурной революции! 
и ответственности Мао за нее (с. 91—95).

Нельзя не согласиться с автором, что 
ряд моментов в обвинительном заключении 
и приговоре выглядит по меньшей мере не
лепо с юридической точки зрения (напри
мер, отсутствие данных о том, когда и кем 
была организована «контрреволюционная 
группировка Линь Бяо и Цзян Цин») 
(с. 100).

Убедительными представляются конкрет
ные доказательства многих случаев нару
шения уголовно-процессуального кодекса 
КНР, приводимые автором. Прежде всего 
на процессе нарушались права подсудимых: 
они фактически были лишены права заяв
лять отвод членам суда; свидетели присут
ствовали только со стороны обвинения, и 
их показания не могли быть сопоставлены 
с показаниями свидетелей со стороны под
судимых, которые, кстати, не могли зада
вать вопросы свидетелям; все доказатель
ства были представлены прокуратурой, в 
том числе и магнитофонные пленки с за
писью разговоров Цзян Цин, и в отношении 
пленок не проводились прения сторон о до
пустимости расценки их как доказательства. 
Вся манера ведения процесса, подводит итог 
автор, свидетельствовала о том, что судьи 
и адвокаты намеренно исходили из пред
посылки виновности обвиняемых (с. 101— 
106). В этом отношении характерно и за
явление председателя суда по поводу по
следнего слова подсудимых как доказатель
ства их виновности. Одновременно, отмеча
ет автор, это говорит как о том, что в ки
тайском уголовном процессе последнее сло
во подсудимых не рассматривается как 
их право, так и о том, что судья объявил

преимуществу представлял собой «акт мес
ти» и «политическое шоу» и не преследовал 
целей осуществления правосудия (с 14— 
15,18—19). ‘ '

Авторы подчеркивают, что суд над «бан
дой четырех» и «группировкой Линь Бяо» 
не дал ответа на коренные проблемы Ки
тая, осудив лишь результаты «культурной 
революции», но не ее истоки, оставив в те
ни Мао Цзэдуна — организатора этого бес
прецедентного события в истории КНР 
(с. 32—33).

В книге правильно отмечается, что пер
спективы борьбы в правящей верхушке тес
но связаны с проблемой наследия Мао. Ки
тайское руководство понимает, что маоизм 
как идеология дискредитирован, и поэтому 
критикует Мао, но эта критика носит, под
черкивают авторы, сдержанный, половинча
тый характер. Это связано прежде всего с 
тем, что не подвергается критике сама сис
тема, сделавшая возможным существова
ние Мао. Нынешнее руководство, взращен
ное Мао Цзэдуном и вышедшее на сцену 
под сенью его авторитета, из опасения «по
терять лицо» не может допустить последо
вательного разоблачения Мао (с. 24—26).

На наш взгляд, юридическая сторона 
процесса выявлена профессором Ц. Инако 
наиболее полно и последовательно. Он 
вполне обоснованно отмечает, например, 
что юридические вопросы организации и 
ведения суда решались в «нечеткой, а порой 
просто небрежной форме», и не удивитель
но, что это обстоятельство подвергалось 
критике даже в самом Китае (с. 85—86).

Анализируя организационную сторону 
процесса, автор выявляет противоречие 
между действиями устроителей суда и за
коном об организации судов КНР и уго
ловно-процессуальным кодексом КНР. 
Ц. Инако устанавливает факт отсутствия в 
постановлении Постоянного комитета 
ВСНП юридических обоснований относи
тельно организации особой прокуратуры и 
особого суда для рассмотрения дел «контр
революционной группировки Линь Бяо и

■ Цзян Цин», а также отмечает, что при этом 
игнорировался уголовно-процессуальный 
кодекс КНР, по которому «важные дела, 
имеющие общегосударственное значение», 
подлежат рассмотрению непосредственно 
Верховным народным судом (ст. 105 ко
декса). Автор отмечает неубедительность 
попыток китайских официальных лиц пред
ставить данное постановление Постоянного 
комитета ВСНП в качестве закона и оправ
дать ведение процесса без участия народ
ных заседателей ссылками на его «особый 
характер». Тенденциозность процесса, спра
ведливо отмечает Инако, проявилась и в 
подборе состава суда и обвинения: многие 
из них ранее подвергались гонениям со сто
роны подсудимых, и при соблюдении уго
ловно-процессуального кодекса это давало 
обвиняемым право отвода состава суда 
(с. 87—89).

Привлекает внимание и критический 
анализ автором следующего аспекта органи
зации процесса: обвиняемых судили по 
уголовному кодексу, введенному в действие 
с 1980 г., хотя им ставилась в вину дея-



Кгритика и библиография 197

подсудимых До приговора
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Актуальная 
о современной 
китайской философии

Л. М. Гудошников, 
доктор юридических наук
Е. Г. Пащенко, 
кандидат исторических наук

г • я
плодотвориое изучение новейшей истории 
Копая, проводимое марксистским китаеведе- 
книем в последнее десятилетие, существенно 
расширило горизонты наших знаний о со
временном Китае, углубило понимание эко
номических, социальных, политических и 
дчуховных процессов, происходящих в этой 
справе. Важное место в этих исследованиях 
згзпнмают проблемы идеологической, духов
ной жизни современного китайского обще
ства. Научная критика шовинистической, 
антимарксистской идеологии маоизма с не
избежностью вызвала повышенный интерес 
стоветских ученых-китаеведов к общим во
просам развития общественной мысли в 
Кхитае новейшего времени, и в частности пе
ревоза КНР. Перед учеными встала актуаль
ная задача выявления не только социаль
ных истоков маоизма (в том числе духов
ных, идейных), но и его социальной роли и 
функции в жизни современного Китая. А это 
в» свою очередь потребовало серьезного ис
следования всего процесса развития фило
софской мысли в КНР, анализа соотноше
ния в этом процессе общих закономерностей 
ни специфики.

Актуальность этой задачи становится 
«ще более очевидной, если учесть, что дол
гие годы господства в КНР маоистской 
нкдеологии породили средн ученых-китаеве- 
ддов Запада искаженное представление о 
содержании духовного развития китайского 
собшества после победы народной революции

’ Л Зоигсе Воок 1п СЫпезе РЬНозорНу.
11 ган51а1с<1 ан<1 СотрПсб Ь\’ Скал \У1пй-1з11. 
ЕРппсе1оп, 1973, р. 773.

г

кинского судебного процесса сходны с по
зициями советских китаеведов, выступав
ших па эту тему ***.

*** См.: В. В. Л ру нов, К. А. Его
ров. К итогам судебного процесса в Пе
кине.— «Проблемы Дальнего Востока», 
1981, № 1, с. 183—190; К. А. Е г о р о в. Су
дебный фарс под видом утверждения закон
ности. — «Социалистическая законность», 
1981, № 7, с. 06-68.

о виновности
(С?. 113).

Таким образом, подчеркивает японский 
учченый, пекинский процесс показал, что да- 
:*.|.е сейчас, когда в Китае кричат о «.закон- 
сейм образе правления», китайский суд еще 
нее вступил в период модернизации (с. 117).

Следует отметить, что авторы, анализи
руя пекинский судебный процесс, по суще
ству, весьма квалифицированно и доказа
тельно разоблачают антидемократический 
хаарактер современного правосудия в Китае, 
всякого рода пропагандистские увертки 
пекинского руководства, стремящегося вы- 
воести из-под критики истинных виновников 
тррагеднн китайского общества. Надо ска- 
заать, многие оценки японских авторов пе-

* В. Г. Буров. Современная китайская 
философия. Отв. ред. М. Л. Титаренко. М, 
«Наука», 1980, 311 с.

2 См.: Л. С. Кюзаджан. Идеологиче
ские кампании в КНР. 1949—1966. М., 
1970; С. Д. Маркова. Маоизм и интел
лигенция. М„ 1975; Г. Н. Ященко. Идео
логическая борьба в КНР (1957—1964). 
М., 1977; Новейшая история Китая. М., 
1972.

в 1949 г. Суть этих взглядов точно выра
зил известный американский китаевед 
В.-Ц. Чань в своей книге «Источники по ки
тайской философии»: «Философия в комму
нистическом Китае может быть охаракте
ризована одним словом: „маоизм"» *. Тем са
мым американский ученый свел все много
образие и неоднозначность идеологических 
процессов в КНР лишь к одному из компо
нентов — маоизму, существенно обеднив 
идеологическое развитие китайского обще
ства после 1949 г. и «лишив» его других 
компонентов, в частности марксизма-лени
низма.

Исследованием, дающим адекватное 
представление о развитии философской и 
общественно-политической мысли в КНР, 
явилась монография В. Г. Бурова «Совре
менная китайская философия» * — итог 
многолетней работы автора, первая в совет
ской историко-философской науке специаль
ная работа, посвященная философии в 
КНР. Отдельные стороны идеологической 
жизни Китайской Народной Республики за
трагивались в монографиях Л. С. Кюзад- 
жана, С. Д. Марковой, Г. Н. Ященко, в кол
лективном труде «Новейшая история Ки
тая»2. Однако целостного, полного анализа 
процесса духовного развития Китая после 
1949 г. эти работы не содержали. То же са
мое относится и к работам советских авто
ров по научной критике маоизма — они ка
сались, как правило, одной грани идеологи
ческой жизни в КНР — взглядов и полити
ки Мао Цзэдуна и его сторонников. Трудно 
найти аналог монографии В. Г. Бурова и в 
зарубежной синологической литературе.
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Первая большая сложность, которая 
вставала на пути исследователя, была в 
выборе метода изложения материала. На
иболее распространенным в подобных рабо
тах является метод выявления и показа в 
историко-хронологическом порядке борьбы 
различных идеологических течений. Однако 
в данном случае применить его было край
не затруднительно: дело в том, что вслед
ствие сложности самого идеологического 
процесса в КНР и переплетения в нем раз
личных, подчас противоположных тенден
ций — от марксистской до буржуазной, — 
строго «дозированное» изложение материа
ла по направлениям оказывается в боль
шинстве случаев неадекватным историческо
му материалу. Идеологическая борьба, про
ходившая в КНР между марксистами и 
маоистами, наложила своеобразный отпеча
ток на развитие философии в КНР, одной 
из характерных черт которого явилась двой
ственность и непоследовательность позиции 
отдельных ведущих философов, вынужден
ных в угоду официальной пропаганде каму
флировать свои подлинные взгляды.

Тем не менее в этой противоречивой, 
«скрытой» обстановке шла действительная 
борьба различных идеологий, мировоззре
ний, и, чтобы обнаружить ее, понадобился 
иной подход — проблемно-исторический. 
Именно его и избрал В. Г. Буров. Это по
зволило автору, с одной стороны, избежать 
вульгаризации, прямолинейности в освеще
нии материала, а с другой — показать орга
ническую связь между состоянием фило
софской науки в КНР и проходящей в этой 
науке идеологической борьбой. В связи с 
тим можно согласиться с автором в том, 
то его исследование следовало бы назвать 
Современная китайская философия и идео- 
огическая борьба».

Действительно, сложный, многоплановый 
процесс развития философской и обществен
но-политической мысли подробно анализи
руется в книге на широком фоне идеологи
ческой и политической борьбы в КНР. Фи
лософия, общественная мысль Китая пред
стает перед нами как один из компонентов 
этой борьбы, которая определяет специфи
ческие особенности духовной эволюции ки
тайского общества. Конечно, в КНР общие 
закономерности развития философии детер
минированы общеисторическими процесса
ми, глубокими революционными преобразо
ваниями, начавшимися в стране после по
беды народной революции в 1949 г. Тем не 
менее сопутствовавшая им борьба между 
марксистскими и мелкобуржуазными, мао
истскими силами в КПК не могла не нало
жить отпечатка на этот процесс. Как вер
но отметил В. Г. Буров, идеологическая об
становка в КПК после ее VII съезда харак
теризовалась идеологическим дуализмом 
(с. 9). Подобное явление, действительно не
обычное для коммунистического движения, 
привело к тому, что весь последующий про
цесс развития философии в КНР проходил 
под сильнейшим влиянием этого фактора, 
что на практике вылилось, с одной сторо
ны, в явную идейно-политическую мими
крию, приспособленчество отдельных вид
ных философов к официальному курсу, а с

другой — в своеобразную форму идеологи
ческой политики руководства КПК — по
литико-идеологические кампании, явившие
ся основным средством внедрения маоиз
ма, его методологии в общественное созна
ние страны (с. 25). Эти кампании, которые 
применительно к философской тематике име
новались «дискуссиями», составили струк
турный стержень всего процесса развития 
духовной жизни КНР, и на них совершенно 
справедливо сосредоточено главное внима
ние автора. Именно через призму этих ди
скуссий, через рассмотрение проблем, за
трагиваемых в них, В. Г. Буров выявляет и 
анализирует борьбу различных тенденций 
и течений в китайских философских кругах 
тех лет.

Книга открывается краткой, но емкой 
по содержанию вводной главой об идейно
политической ситуации в КНР в период 
1949—1976 гг. Автор не просто повторяет 
известную по другим советским монографи
ям марксистскую оценку исторического 
развития Китая этих лет, ои как бы вво
дит нас в тему, характеризуя те политиче
ские реалии, в которых развивалась общест
венная мысль КНР. Главное внимание по
этому автор уделяет идеологическому кур
су’ руководства КПК, борьбе в нем двух 
линий, двух тенденций — марксистской и 
маоистской, показывает в связи с этим про
тиворечивость политики КПК в отношении 
интеллигенции, в частности философских 
кадров. В главе последовательно прослежи
вается процесс формирования гегемонист
ской, шовинистической платформы маоист
ского крыла в руководстве КПК, которая, 
как справедливо отмечает В. Г. Буров, про
явила себя уже в середине и в конце 
50-х годов (с. 13). Эта антимарксистская, 
враждебная научному коммунизму плат
форма оказывала — по мере укрепления ее 
позиций в КПК — отрицательное влияние 
на развитие философской науки в КНР, 
насильственно навязывая ей маоистскую, 
антинаучную методологию, а также проб
лемы, призванные обосновать антисоциали
стический курс маоистов. В результате по
литики маоистов философская наука КНР 
оказалась в состоянии глубокого кризиса 
(с. 39).

Прежде чем перейти далее к конкретно
му анализу состояния общественной мысли 
в КНР, автор останавливается на характе
ристике философии в Китае накануне об
разования КНР, то есть в 30—40-е годы. 
В отдельной главе рассматриваются взгляды 
крупнейших представителей буржуазной и 
феодальной мысли — Ху Ши, Фэн Юлаия, 
Хэ Линя, Лян Шумина, Чэнь Лифу, 
Чан Кайши, а также работы философов- 
марксистов. В. Г. Буров сумел вскрыть и 
показать основные методологические пороки 
исторических концепций как сторонников 
идейного сближения Китая с Западом 
(Ху Ши), так и тех, кто выступал либо за 
синтез западной (буржуазной) и китайской 
традиционной идеологий (Фэн Юлань, 
Хэ Линь), либо за возрождение самобытно
го «китайского духа» в его конфуцианском 
виде (Лян Шумип, Чан Кайши). В основе 
всех этих теорий лежал идеалистический



199Критика и библиография

!

1

I

.(

5

Г <

’ разбору
«концепцию

I

1

5

■

«чисто»
Юлань,

Ма Иньчу,
лишь внеш-

подход к истории, согласно которому раз
витие человечества определяется или «об
разом мышления людей» (Ху Ши), или со
держанием (типом) духовной культуры 
(Хэ Линь, Лян Шумин, Чан Кайши). Не
зависимо от «разночтений» все эти теории 
объединяла враждебность марксизму-лени
низму, научному коммунизму. Глубокому, 
содержательному разбору подвергает 
В. Г. Буров «концепцию философии» 
Фэн Юланя — его теорию «нового неокон
фуцианства», предусматривавшую синтез 
западной (практической) и китайской (мо
ральной) философии. Завершает главу па
раграф, в котором дается краткий очерк 
развития марксистской мысли в 30— 
40-е годы. В. Г. Буров правильно отмечает 
особенности этого развития: узкий круг 
проблем, занимавший философов-марксис
тов, малочисленность кадров профессио
нальных марксистских философов, слабое 
их знакомство с оригинальными произведе
ниями классиков марксизма, отрицательное 
воздействие «идей» Мао Цзэдуиа (особен
но после «движения за упорядочение стиля 
работы» 40-х годов). Тем не менее, как вид
но из приведенного автором материала, про
фессиональная марксистская мысль в Китае 
этого периода добилась определенных ус
пехов в распространении марксистских 
идей, в частности основ диалектического и 
исторического материализма. Выходили в 
свет работы первых китайских историков- 
марксистов Хоу Вайлу, Люй Чжэньюя, 
Ду Госяна, посвященные истории китайской 
философии. Как справедливо отмечает 
В. Г. Буров, «деятельность китайских фи
лософов-марксистов в 30—40-е годы сыгра
ла большую положительную роль, ибо она 
способствовала знакомству научной общест
венности страны с марксистской методо
логией, распространению идей марксизма- 
ленинизма» (с. 84). В целом этот раздел 
работы следует отнести к несомненным до
стижениям автора, сумевшего дать марк
систский анализ сложных явлений духов
ной жизни Китая того периода. Единствен
ный упрек, который можно высказать ав
тору: в поле его исследования попали не все 
видные буржуазные философы Китая 30— 
40-х годов. На наш взгляд, следовало бы 
уделить внимание разбору взглядов таких 
оригинальных философов, как Чжан Дунь- 
сунь и Сюн Шили, которые сыграли нема
ловажную роль в духовной жизни тогдаш- циальной идеологией КПК и государства.

В книге подробно, шаг за шагом просле
живается противоречивый процесс эволю
ции философской и общественно-политиче
ской мысли в КНР, проходивший в борьбе 
двух основных тенденций — марксизма и 
маоизма. В этой борьбе участвовали (фак
тически союзниками маоизма) и 
буржуазные философы — Фэн 
Хэ Линь, Чжу Цяньчжи, 
Цзинь Юэлинь, ^Чжан Дайн янь, 
не приспособившиеся к марксизму. Этот вы
вод В. Г. Бурова — о существовании в КНР 
буржуазных философов и буржуазной фи
лософии — вполне обоснован и представ
ляется принципиальным для оценки идео
логической жизни страны в 50-е годы. Так 
называемое «перевоспитание» этих филосо-

дицию не только в чисто китайских про
блемах, ио и в общих методологических во
просах, которые неизбежно возникают при 
анализе современной китайской философии. 
В. Г. Буров — и это хотелось бы поставить 
ему в особую заслугу — не просто излагает 
материал, но и дает свое, авторское реше
ние ряда принципиальных проблем методо
логического и социально-политического ха
рактера (например, вопроса о характере 
базиса в переходный период, о связи и 
«преемственности» между идеализмом и 
материализмом, о методологии историко- 
философского исследования и др.). Это 
обстоятельство поднимает работу В. Г. Бу
рова над обычными очерками и позволяет 
говорить о ней как о самостоятельном на
учном исследовании, в котором содержится 
успешная попытка дать авторский ответ на 
те вопросы, которые волновали китайских 
философов в те годы.

Работа охватывает огромный круг источ
ников. В. Г. Буровым подвергнуты критиче
скому рассмотрению практически все важ
нейшие явления идеологической жизни 
КНР — дискуссии, кампании и т. п., все ос
новные работы китайских авторов тех лет. 
Этот материал поставлен в строгие времен
ные рамки, его анализ увязывается с идео
логической борьбой, которая шла в КПК 
между марксистами и маоистами. Подоб
ный подход позволил автору не только вы
явить круг проблем, волновавших китайских 
философов, но объективно представить их 
мировоззренческие, идеологические пози
ции. А сделать это именно объективно бы
ло трудно потому, что из-за идеологическо
го дуализма в КПК первых лет КНР сто
ронники как марксизма, так и маоизма на 
практике «нередко прикрывали свои взгля
ды положениями, заимствованными у идей
ных противников. Марксисты были вынуж
дены поступать таким образом в силу офи
циального положения Мао Цзэдуна в пар
тии и государстве, а маоисты — в целях 
вуалирования антимарксистской сущности 
своих концепций» (с. 85). Это замечание 
В. Г. Бурова имеет принципиальное значе
ние для подхода к анализу взглядов ки
тайских философов тех лет и позволяет из
бежать упрощенчества в оценке их идеоло
гической ориентации. Не потеряло свою си
лу это замечание и для последующих лет, 
когда маоизм стал господствующей, офи-

иего Китая. Можно было бы расширить 
рамки изложения и социально-политиче
ской мысли, включив в него взгляды дру
гих. помимо Чан Кайши и Чэнь Лифу, идео
логов гоминьдана, а также представителей 
так называемой «третьей силы», сторонни
ков «государственного социализма» и др. 
Эти добавления сделали бы главу более 
репрезентативной и полной.

Тем не менее упомянутые выше две пер
вые главы книги следует расценивать как 
вводные к основному материалу, который 
излагается в последующих трех главах. 
Именно в них рассматривается сложный 
процесс развития философской мысли и фи
лософской науки в КНР с 1949 по 1976 г. 
И .здесь автор обнаруживает глубокую эру-
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пая философия постепенно «набирала силу» 
и в конечном итого заняла господствующее 
положение. Этот процесс убедительно и 
полно показан в книге В. Г. Бурова.

Помимо разбора философских дискуссий 
в КНР, автор подвергает обстоятельному 
анализу и все основные философские тру-

/. Новеллы. Перевод с 
и В. Марковой. М„ 1959; 
Избранное. М., 1974.

С а й'к а к у. I ’ ",
". М.,

изведеннйБиблиотека всемирной лите
ратуры включает некоторые новеллы Сай
каку в состав тома, посвященного клас
сической прозе Дальнего Востока. И вот

фов, проходившее в маоистском духе, при
вело лишь к серии формальных «самокрн- 
тик», которые вполне устраивали маоист
ское руководство и позволили ему впослед
ствии, в 60—70-е годы, использовать этих 
философов в борьбе против марксизма-ле
нинизма. Именно так сложилась, например, 

который в 70-е годы 
апологетом маоизма, 
философов-марксистов 

Фэн, У Чуаньцн, 
испытали на себе

ды китайских ученых 50—70-х годов, особо 
останавливаясь на марксистских работах 
50-х годов, которые сыграли положитель
ную роль в пропаганде марксистских зна
нии (труды Ан Сыци, Фэн Дина, Ли Да 
и др.).

В то же время значительное место в 
книге отведено критике философских и об
щественно-политических взглядов Мао Цзэ
дуна, а также методам их пропаганды в 
КНР. Этой критике свойствен принципиаль
ный, партийный подход автора к взглядам 
Мао Цзэдуна, из которых он останавливает
ся на «концепции всеобщности противоре
чий», гносеологии и общественно-истори
ческой концепции Мао. Основываясь на до
стижениях марксистской критики маоизма, 
автор сумел убедительно показать анти
марксистский характер взглядов Мао Цзэ
дуна на диалектику, процесс познания, ра
скрыть идеализм его социологической «кон
цепции». В. Г. Буров при этом справедливо 
подчеркивает политический прагматизм мао
истской философии, определивший ее эклек
тизм и противоречивость (с. 109).

Монография В. Г. Бурова представляет 
собой серьезное исследование философии в 
КНР, которое существенно расширяет и 
углубляет наши знания о современном Ки
тае, позволяет в полном объеме предста
вить себе трудный процесс распространения 
в КНР марксизма, постепенную эволюцию 
духовной жизни, ее подавление маоизмом. 
Книга показывает, какой огромный вред 
нанесли «идеи» и политика Мао Цзэдуна 
развитию общественных наук в Китае, пре
вратив философию' в служанку антинарод
ного, антисоциалистического курса. В этом 
заключается актуальное политическое зна
чение новой работы В. Г. Бурова.

Некоторые 
(Ай Сыци, 
Жэнь Цзиюн) 
влияние маоизма, его методологии.

На этом сложном фоне в КНР проходи
ли многочисленные философские дискуссии, 
которым В. Г. Буров уделяет главное вни
мание. Действительно, ход дискуссий, их 
уровень и характер отражали состояние фи
лософской науки в стране и борьбу различ
ных течений. Автор показывает, как посте
пенно эти дискуссии из подлинно научных 
споров, какими они были в середине 50-х го
дов, превращались в инструмент борьбы 
маоистов против марксистской науки и ее 
кадров. Если в 50-е годы философы обсуж
дали такие действительно актуальные проб
лемы, как вопрос о характере базиса и над
стройки в переходный период, методологи
ческие проблемы историко-философской на
уки, вопросы логики, эстетики, то с конца 
50-х годов эти дискуссии стали приобретать 
ярко выраженный политический характер: 
«в их ходе маоисты под видом обсуждения 
теоретических проблем стремились навязать 
ученым, партийной интеллигенции, кадро
вым работникам свою антимарксистскую 
точку зрения относительно пути и методов 
строительства нового общества, свое мелко
буржуазное представление о социализме, а 
также выяснить действительную политиче
скую ориентацию тех или иных китайских 
философов» (с. 208).

Идеологическая жизнь в КНР (в том 
числе развитие философской и общественно- 
политической мысли) может быть разделе
на на два периода: с 1949 до 1958 г., ког
да доминирующей тенденцией было рас
пространение и пропаганда марксистской 
философии, проходившие в борьбе против 
буржуазной и маоистской философии, и 
период после 1958 г., когда мелкобуржуаз-

теперь перед нами снова собрание новелл 
Сайкаку *, причем все 
на русском языке

Имя Ихара Сайкаку, 
литературы, творившего в конце XVII 
столетия, уже знакомо советским чита
телям. В послевоенные годы издательство 
«Художественная литература» дважды 
публиковало сборники его избранных про-
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собст- 

Сайкаку.

• сти. Следует подчеркнуть, 
■ ском наследии Сайкаку 
■еще никто и никогда не 
•опубликованных трудах 
. дов, посвященных Сайкаку,
• ограничивалась простым упоминанием о 
том, что занятие поэзией в молодости 
имело важное значение для формирова
ния художественного стиля прозы Сайка
ку. В данной же статье хотя и кратко, 
но достаточно точно и выразительно оп
ределены особенности поэтического твор
чества Сайкаку и конкретно указано, как 
именно повлиял этот ранний художествен
ный опыт на оригинальный стиль егоный опыт на оригинальный 
прозы.

Скупые сведения о жизни Сайкаку, 
довюдшие до нас в разрозненных записях 

• его современников, изложены критически, 
с учетом новейших данных японского 
литературоведения. Не будет преувеличе
нием отметить, что статья предлагает са
мый достоверный вариант жизнеописания 
Сайкаку по сравнению с тем, что публи
ковалось в прежних изданиях.

Но разумеется, центральная 
предисловия посвящена анализу 
венно художественной прозы 
Задача эта не из легких, если вспомнить, 
как обширно творчество Сайкаку и как 
оно разнообразно в жанровом отношении. 
Сжато, но весьма содержательно дан 
очерк всего творчества Сайкаку в целом, 
начиная с первого, принесшего ему славу' 
романа «История одинокого мужчины» и 
кончая новеллами, написанными в эписто
лярном стиле (насколько нам известно,

.демонстрируя, сколь обширно и разнооб
разно творчество этого выдающегося пи
сателя, оказавшего огромное влияние на 
.дальнейшее развитие японской литерату
ры. Книге предпослана статья «Ихара 
•Сайкаку и его «Книги об изменчивом ми
ре», выполняющая роль предисловия, по- 
. мотающего читателю лучше, полнее понять 
•творчество этого своеобразного автора.

Нельзя не отметить завидную емкость 
: этой, в сущности, небольшой по объему 
.вступительной статьи. В ней содержится 
множество сведений, без которых твор- 

1 чество Сайкаку осталось бы в значитель
ной степени зашифрованным для широких 
читательских кругов. Мы находим здесь 
краткую характеристику политического 
устройства Японии конца XVII столетия, 
и, что особенно важно, здесь раскрыты 
отличия этого строя от предыдущей эпохи 
средневековья. Автор предисловия рисует 
выразительную картину духовной жизни 
японского общества, описывает расцвет 
демократической городской культуры, на 
фоне которой возникло новаторское твор
чество Сайкаку, получившее признание и 

•современников, и далеких потомков. Ори
гинально изложена биография писателя, 
она не сводится, как это нередко бывает, 
к перечислению фактов жизни Сайкаку, 

•обычно упоминаемых при издании его со
чинений. Т. Редько-Добровольская пока
зывает события жизни Сайкаку в связи с 

. эволюнней его творчества — от поэзии в 
годы молодости к прозе в период зрело- 

, что о поэтиче- 
у нас вообще 
писал. В ранее 

наших востокове- 
информация 

простым упоминанием 
в 

для

они еще никогда не переводились на ка
кой-либо иностранный язык).

Этот раздел предисловия, 
наиболее интересная его часть, настоящее 
маленькое исследование, оригинальное и 
новаторское, где дана научно обоснован
ная оценка творчества Сайкаку, выявлена 
специфика разных циклов его новелл. 
Хотелось бы особенно выделить убедитель
но аргументированное определение исто
ков пародийно-гротескной манеры Сайка
ку, неподражаемого юмора — едва ли 
не главной причины его литературной 
славы. В предисловии вскрыты социаль
ные и идеологические корни этого юмора, 
ироничности — наиболее характерных 
черт художественной манеры Сайкаку. 
Нет ни одной работы, посвященной Сай
каку, где не говорилось бы, что юмор, 
ирония, подчас даже с оттенком горечи, 
пронизывают все его произведения, но ни 
в одном из этих исследований до сих 
пор не встречалось подлинно научное объ
яснение этих особенностей. Опираясь на 
достижения советской филологической 
школы, Т. Редько-Добровольская показы
вает, что юмор, гротеск, пародия зако
номерно и наиболее полно воплощают в 
творчестве Сайкаку мировоззрение чело
века новой эпохи, противостоящее средне
вековой идеологии. Сознательное, целена
правленное осмеяние стереотипов средне
векового мышления, беспощадная насмеш
ка над «вековечными» идеалами прошлого 
(в первую очередь над религией и ее 
служителями, будь то буддийские бонзы 
или жрецы исконного японского религи
озного культа Синто), утверждение са
моценности человека и радостей земной 
жизни в ее чувственных проявлениях де
лают Сайкаку типичным представителем 
литературы, принадлежащей уже иному, 
новому времени, — таковы выводы, к ко
торым приходит автор предисловия, и с 
ними трудно не согласиться.

«Стремление увидеть человека в его 
человеческой природе до некоторой сте
пени сближает творчество Сайкаку с но
веллистикой итальянского Возрожде
ния», — пишет Т. Редько-Добровольская. 
Такое сопоставление вполне уместно, 
когда речь идет о новеллах так называе
мого любовного цикла. Однако если уж 
прибегать к аналогиям с европейской ли
тературой, то, имея в виду «Книги о го
рожанах» с их назидательным тоном и 
стремлением к скрупулезной докумен
тальности (недаром критика давно уже 
отмечала, что некоторые пассажи в этих 
новеллах и впрямь напоминают имущест
венный реестр) или «Кинги о самураях» 
с их откровенной дидактикой, следовало 
бы, на наш взгляд, вспомнить скорее о 
Свифте или Дефо н даже, пожалуй, о 
Гольдсмнте, иными словами, о писателях, 
творивших на стыке Возрождения н Про
свещения или в период раннего Про
свещения. Ведь прямое воспевание бюр
герских добродетелей, настойчивое стрем
ление поучать, наставлять на путь исти
ны — черта, неотъемлемая от мировоз
зрения Сайкаку, и в то же время харак-
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ской классики псе еще остается множе
ство нерешенных проблем, и это в пол
ной мерс относится также к произведе
ниям Сайкаку; с этими проблемами мо
лодой переводчице пришлось, как гово
рится, «сражаться один на один».

Взять хотя бы вопрос о переводе на
званий улиц, переулков, различных наиме
нований, присвоенных отдельным районам 
города, где живут и действуют герои 
Сайкаку, бесчисленных храмов и пагод, 
упоминаемых в его новеллах. В перево
дах с европейских языков существует 
давняя, устоявшаяся (хотя подчас труд
но объяснимая) традиция. Мы твердо 
знаем, например, что главный проспект 
Парижа надо называть по-русски «Ели
сейскими Полями», но кому придет в го
лову назвать берлинскую Унтер-ден-Л и идеи 
«Подлипками»? В переводе с японского и 
других языков Дальнего Востока такой 
традиции, разумеется, нет. Переводчице 
пришлось решать эти и многие другие 
вопросы на свой страх и риск; вот почему 
мы встречаем в книге название «Храмо
вая улица», однако в других случаях 
японское название просто транскрибиру
ется русскими буквами без перевода — 
«улица Тэмма-тё». Конечно, желательно 
было бы видеть единообразие даже в та
ком вопросе, но мы не рискуем делать 
какие-либо рекомендации на этот счет. 
Думается, со временем сам естественный 
ход вещей поможет устранить такой раз
нобой, и з области перевода японских 
собственных наименований у пас тоже 
возникнет устоявшаяся традиция.

Мы живем в эпоху, когда постепенно 
исчезает «европоцентризм», сближаются 
народы и их культуры. Творчество Ихара 
Сайкаку, несомненно, достойно занять 
место в ряду выдающихся представите
лей мировой литературы — Боккаччо, 
Свифта, Дефо. Труд Т. Редько-Добро
вольской, ее перевод, вступительная 
статья, комментарий, вся книга в целом — 
еще один успешный, плодотворный шаг на 
пути к нашему узнаванию культурных 
ценностей, накопленных в веках японским 
народом.

терная особенность европейской 
туры эпохи Просвещения.

Впрочем, попытки «подогнать» явления 
литератур Дальнего Востока под норма
тивы литературы Европы далеко нс бес
спорны. С этой точки зрения заслуживает 
похвалы тактичная позиция автора пре
дисловия, объясняющего особенности 
японской литературы на основании зако
номерностей ее собственного внутреннего 
развития. И все же думается, что чита
тель, знакомый с европейской литерату
рой, прочитав новеллы Сайкаку, не смо
жет не ощутить некоей общности творче
ства Сайкаку (при всем его неповтори
мом национальном своеобразии) с неко
торыми произведениями европейских писа
телей XVII — XVIII вв.

Ощущение такого сходства — само по 
себе косвенное свидетельство высокого ка
чества перевода. Т. Редько-Добровольская 
представляет молодое поколение наших 
японоведов, но ее перу уже принадлежит 
ряд ранее опубликованных переводов в 
составе различных сборников японской 
литературы. Теперь она впервые высту
пает как переводчик всей книги, и притом 
довольно значительной по объему. Оцени
вая проделанную ею работу, хочется в 
первую очередь отметить, что перевод 
выполнен весьма точно — смысл оригина
ла не искажен. С этой точки зрения пе
ревод Т. Редько-Добровольской выполнен 
безупречно.

Удачно схвачена и стилистическая ин
тонация подлинника, а ведь передать 
средствами современного русского языка 
своеобразную манеру Сайкаку, ирониче
ский подтекст, пронизывающий его сло
весную ткань, — чрезвычайно трудная 
задача. Как известно, юмор вообще отно
сится к самым сокровенным пластам на
циональной культурной традиции. Пере
водчица справилась с этой трудностью, и, 
как нам кажется, можно поздравить ее с 
успехом. Правда, в данном случае труд
нейшая задача перевода несколько об
легчалась наличием пусть небольшой, но 
все-таки уже существующей традиции — 
мы имеем в виду превосходные переводы 
некоторых произведений Сайкаку, в свое 
время выполненные В. Марковой и 
Е. Пинус. Вместе с тем в переводе япон-
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н профессор

<Ти- 
друтнх воз- 
образований. 

вниманием было 
известного

т
1семинара приняли участие 

исследователи, так и видные 
гости семинара из Австралии, 
СССР, США, Филиппин, Японии 
стран тихоокеанского региона.
VI Международный семинар, заместитель 
председателя КМО СССР Н. Н. Мухин 
отметил, что проведение очередного тихо
океанского семинара в нынешнем году 
приобретает особое значение в свете по
вышенного внимания к вопросам обеспсче-

встречи
в Находке

ния мира и стабильности, а также выра
ботки мер взаимного доверия на Даль
нем Востоке, что нашло свое отражение в 
Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съез
ду Коммунистической партии Советского 
Союза.

В соответствии с программой VI семи
нара подверглись широкому обсуждению 
следующие группы проблем:

1. Международные проблемы тихооке
анского региона: тревоги и надежды.

2. Тихоокеанский регион: человек, сре
да, культура.

3. Задачи молодежи и прогрессивной 
общественности государств тихоокеанского 
региона в борьбе за мир, безопасность, 
разоружение и социальный прогресс.

Был также проведен специальный кол
локвиум «Интеграционные процессы и 
противоречия в тихоокеанском регионе», 
на котором обсуждались концепции 
хоокеанского сообщества» и 
можных региональных 
С большим интересом и 
выслушано выступление известного иссле
дователя океана, действительного члена 
Норвежской Академии наук, почетного 
гостя VI Международного семинара док
тора Туфа Хейердала.

По указанным проблемам на семинаре 
состоялся конструктивный и плодотвор
ный обмен мнениями. Перед участниками 
выступили с интересными докладами и 
сообщениями заведующий сектором Ин
ститута США н Канады АН СССР, доктор 
исторических наук профессор В. П. Лукин, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Дальневосточного государствен
ного университета Е. В. Краснов, научный 
сотрудник Института Дальнего Востока АН 
СССР Н. И. Луценко, заведующий сектором 
Института востоковедения АН СССР кан
дидат исторических наук В. Д. Тихоми
ров, доцент Московского государственного 
института международных отношений 
МИД СССР кандидат исторических наук 
А. А. Злобин и др. В дискуссии приняли 
участие японские ученые профессор 
Минэо Накадзнма и профессор Хироми 
Тэратани, канадские исследователи Роберт 
и Стефани Рсфорд, американские профес
сора Стивен Юхеллн (директор Центра 
азиатских и тихоокеанских исследовании). 
Дае-Сук Су (директор Центра корейских 
исследований), Джон Стефан из Гавайско

Советский дальневосточный город-порт 
Находка уже давно стал традиционным 
местом представительных международных 
встреч. С 19 по 24 августа 1981 г. вот 
уже в шестой раз здесь состоялся Меж
дународный семинар молодых исследова
телей по проблемам сотрудничества в 
бассейне Тихого океана, проводимый Ко
митетом молодежных организаций СССР 
и Студенческим советом СССР совместно 
с Союзом советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными стра
нами. Советским комитетом защиты ми
рз, Советским комитетом солидарности 
стран Азин и Африки, Академией наук 
СССР н ее Дальневосточным научным 
центром.

Из года в год растет интерес мировой 
общественности, и прежде всего в странах 
обширного азиатско-тихоокеанского регио
на, к проводимым в Находке семинарам. 
В них участвуют представители ООН и ее 
организаций (ЮНЕСКО, ЭСКАТО), Все
мирного Совета Мира, Всемирной федера
ции демократической молодежи, Между
народного союза студентов и целого ря
да других мировых и региональных орга
низаций. На VI Международном семинаре 
были представлены 33 молодежные сту
денческие, профсоюзные и другие общест
венные организации из 25 стран, а также 
5 международных организаций. В работе 

как молодые 
ученые — 

Канады, 
и других 
Открывая
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что
в

будут еще долго 
берегах Тихого океана. Советский Со- 
который является не только европей

ской и азиатской, но еще и тихоокеанской 
державой, вносит немалый вклад в реше
ние региональных проблем, в установление 
взаимопонимания и взаимного доверия на 
Дальнем Востоке между всеми заинтере
сованными сторонами.

го университета. Рой Ким, Бэннинг Гаррет, 
Рамон Майерс, представитель Всеинднйской 
федерации молодежи Надараджан Балак- 
ришнан, член ЦК Коммунистического Союза 
молодежи имени Хо Ши Мина СРВ Ву Суан 
Хонг, австралийские представители доктор 
Дэвид Кларк и профессор Эдвард Уилрайт 
и другие.

В ходе работы VI • Международного 
тихоокеанского семинара его участники 
приняли коммюнике и итоговое заявление, 
в которых излагаются основные позиции 
по обсуждавшимся проблемам.

Участники семинара с 
отметили, что за время, 
предыдущего семинара, 
обстановка заметно обострилась. Вновь 
мире нарастает напряженность.

ную политику своего 
спирирующего рост 
стране.

Международные встречи 1981 г. в 
Находке завершились, но их резонанс, их 
влияние будут еще долго чувствоваться 
на “
юз,

озабоченностью 
прошедшее с 
международная 

в 
происхо

дит беспрецедентное по масштабам накап
ливание вооружений, существует реальная 
угроза возникновения ядерной войны.

С глубоким пониманием участники 
семинара восприняли призыв к сохранению 
мира, обеспечению права людей на жизнь, 
прозвучавший в Обращении Верховного 
Совета СССР «К парламентам и народам 
мира».

На семинаре отмечалось, что негатив
ные процессы, происходящие в мире, в 
значительной степени распространились и 
на тихоокеанский регион. Воинственно 
настроенные милитаристские круги не
которых стран все более откровенно обо
стряют здесь военно-политическую обста
новку. Угрожающим для судеб мира и 
безопасности народов является усиливаю
щееся сближение в военной области меж
ду США и Китаем.

Отмечая опасное развитие событий в 
регионе, участники семинара подчеркнули 
настоятельную необходимость поисков 
конкретных шагов для того, чтобы пре
градить дорогу этим тенденциям.

Участники семинара заявили о необхо
димости дальнейшей активизации борьбы 
за ограничение гонки вооружений и разо
ружение, за полное прекращение испыта
ний ядерного оружия в бассейне Тихого 
океана. Особую актуальность в настоящее 
время приобретает борьба против самого 
антигуманного оружия — нейтронного, ре
шение о производстве которого было при
нято администрацией США.

Участники семинара выразили озабо
ченность положением в Юго-Восточной 
Азии. Сегодня особую актуальность 
приобретает необходимость более глубоко
го взаимопонимания и доверия, налажи
вания добрососедских отношений и сот
рудничества между всеми странами ре
гиона без вмешательства извне. В этой 
связи участники семинара подчеркнули 
важность и конструктивность совместных 
мирных инициатив стран Индокитая, на
правленных на достижение вышеуказанных 
целей.

Участники семинара убеждены, гово
рится в итоговом заявлении, что широкое 
плодотворное сотрудничество в бассейне 
Тихог® океана должно иметь равноправ
ный, взаимовыгодный и недискриминаци
онный характер и сосредоточить усилия на

решении таких глобальных проблем чело
вечества, как предотвращение термоядер
ной войны, разоружение, ликвидация энер
гетического кризиса, обеспечение продо
вольствием, охрана окружающей среды.

Участники семинара считают, отмеча
ется далее, что в сложившейся междуна
родной обстановке особое значение в ре
гионе приобретает расширение и углуб
ление контактов и связей между молодеж
ными и общественными организациями 
различной политической ориентации, их 
совместные конкретные действия ради сох
ранения мира. Своими выступлениями за 
сотрудничество, совместными действиями 
против роста военной угрозы молодежь 
вносит весомый вклад в дело укрепления 
разрядки.

Участники и гости семинара с боль
шим удовлетворением отмечали, что тра
диционные международные семинары мо
лодых исследователей по проблемам сот
рудничества в бассейне Тихого океана 
получают все более широкое международ
ное признание.

Вслед за VI Международным тихо
океанским семинаром в Находке состоя
лась еще одна международная встреча — 
советско-японская, причем для участия в 
фестивале дружбы впервые прибыла столь 
многочисленная делегация из Японии — 
свыше 330 человек. Центральным событи
ем советско-японской встречи стала поли
тическая дискуссия, в которой с совет
ской стороны приняли участие представи
тели Института Дальнего Востока и Ин
ститута востоковедения АН СССР, а 
также Дальневосточного государственного 
университета и Дальневосточного научно
го центра Академии наук. В ходе дискус
сии японской стороне были даны обстоя
тельные ответы на вопросы о так называе
мых «северных территориях», о ремили
таризации Японии, о советском понимании 
современных политических тенденций в 
регионе, о возможностях сокращения стра
тегических вооружений. В результате один 
из руководителей японской делегации за
явил, что все триста с лишним человек, 
приехавшие в СССР, не поддерживают 
территориальные притязания Японии, ко
торая как государство-агрессор во второй 
мировой войне не имеет морального права 
претендовать ни на какие территории и 
осуждают неконструктивную, недружествен- 

правительства. ин- 
антисоветизма в
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Свыше 50 лет Михаил Иосифович Сладковский посвятил делу изучения Китая и за
рубежного Дальнего Востока. Деятельность его на этом поприще является чрезвычай
но многосторонней и плодотворной.

Еще будучи студентом Восточного факультета Дальневосточного государственного 
университета, он принимал в 1926 г. участие в учебной работе на коммунистическом 
Политическом факультете Шанхайского университета, а в 192"—1928 гг. преподавал 
основы марксизма-ленинизма на китайском отделении совпартшколы во Владивостоке.

/После окончания университета в 1930 г. М. И. Сладковский более 35 лет занимался 
практической государственной деятельностью в области внешнеэкономических связей 
СССР с Китаем. Находясь на ответственных постах — заведующего Дальневосточным 
сектором и Восточным управлением, члена коллегии НКВТ (МВТ) СССР, торгпреда 
СССР в Китае, он вносил крупный вклад не только в развитие экономических связей 
СССР с Китаем, но и в оказание широкой помощи китайскому народу и КПК в_их.ре
волюционной борьбе с империализмом и в строительстве социализма в Китаец Доста
точно сказать, что М. И. Сладковский непосредственно руководил организацией помо
щи СССР Китаю во время антияпонской войны, помощи КПК в период народно-осво
бодительной войны и в годы корейской войны. В 1945—1946 гг. в качестве экономи
ческого советника главнокомандующего Советской Армией маршала Р. Я. Малиновско
го М. И. Сладковский участвовал в создании и укреплении революционной базы НОАК 
в Маньчжурии, а после образования КНР содействовал восстановлению экономики и 
осуществлению первого пятилетнего плана, заложившего основы социалистической эко
номики КНР.

В 1965 г. М. И. Сладковский был назначен заместителем заведующего Отделом 
ЦК КПСС.

Многогранная практическая деятельность, помимо ее большого государственного 
значения, позволила М. И. Сладковскому накопить обширные знания по экономике и 
политической истории Китая, ставшие фундаментом его научной и преподавательской 
деятельности. С 1950 по 1961 г. М. И. Сладковский читал курс экономики Китая в Мо- 
сковском институте востоковедения и Московском государственном институте между
народных отношений МИД СССР.

Научные изыскания М. И. Сладковского начались в середине 30-х годов. Результа
том их явились две большие монографии — «Очерки развития внешнеэкономических 
связей Китая» (1953) и «Очерки экономических связей СССР с Китаем* (1957). Обе 
работы были защищены в качестве диссертаций — кандидатской в 1953 г. и докторской 
в 1958 г. В эти же годы М. И. Сладковский активно участвовал в научно-исследова
тельской работе Научно-исследовательского конъюнктурного института МВТ СССР и 
Института китаеведения АН СССР, где при его участии и руководстве были опублико
ваны многие работы по Китаю и Дальнему Востоку.

Но особенно широко научная деятельность М. И. Сладковского развернулась после 
того, как он был назначен в 1966 г. директором Института Дальнего Востока АН СССР. 
Под его руководством институт в короткий срок стал ведущим научно-исследователь
ским учреждением по проблемам Китая и других стран Дальнего Востока.

Институт за 15 лет своего существования внес важный вклад в разработку совет
скими учеными-китаеведами научной марксистско-ленинской концепции маоизма и ана
лиз его разрушительных последствий как внутри Китая, так и в области его внешне
политических и внешнеэкономических связей.

Этот период явился наиболее плодотворным и в личной научной деятельности 
М. И. Сладковского. Продолжая разработку своей основной темы — внешнеэкономиче
ских связей Китая и в особенности его связей с Россией. М. И. Сладковский опублн- ■ 
ковал два капитальных труда — «Историю торгово-экономических отношений народов 
России с Китаем» (1974) и «Историю торгово-экономических отношений СССР с Ки
таем» (1977). В них вскрыты важные особенности экономических отношений России 
и СССР с Китаем, а именно: существенное отличие русско-китайских отношении от 
неравноправных отношений Китая с западными империалистическими странами и по
длинно интернационалистские основы советско-китайских отношений.
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Еще одним важным объектом исследований ученогоЕще одним важным объектом исследований ученого явились исторические и со
циальные корни маоизма, его внешняя и внутренняя политика и эволюция. Эти иссле
дования, результаты которых изложены более чем в 30 статьях, опубликованных в 
общественно-политических журналах и в разделах коллективных монографий, и обоб
щены в монографии «Китай: основные проблемы истории, экономики и идеологии», 
сыграли большую роль в разоблачении реакционного характера маоизма. Выводы, сде
ланные М. И. Сладковскнм, целиком подтверждены всем ходом внутриполитических 
событий в Китае.

Уже более 10 лет М. И. Сладковский руководит изданием научного органа инсти
тута — журнала «Проблемы Дальнего Востока». Журнал, издаваемый большим тира
жом, завоевал популярность как в Советском Союзе, так и за рубежом.

М. И. Сладковский ведет большую общественную работу как заместитель председа
теля Советского Комитета солидарности стран Азин и Африки и Общества советско- 
китайской дружбы, а также член Президиума Советского комитета защиты мира.

За успешную практическую деятельность в МВТ СССР и научно-организаторскую 
работу в системе Академии наук СССР М. И. Сладковский награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знаме
ни. Правительство МНР наградило М. И. Сладковского двумя орденами «Полярная 
звезда». Признанием заслуг ученого в науке явилось избрание М. И. Сладковского 
в 1972 г. членом-корреспондентом АН СССР.

В день 75-летия друзья, товарищи, весь коллектив Института Дальнего Востока же
лают М. И. Сладковскому многих лет жизни, здоровья, продолжения его активной науч
ной, организаторской и общественной деятельности.

М. И. Сладковский, несмотря на значительные масштабы научно-организационной 
работы, в 70-х годах существенно расширил рамки своей личной исследовательской ра
боты, включив в них, в частности, изучение истории, политических и экономических 
отношений Китая с Японией и Англией со времени установления их первых контактов 
до настоящего времени. Исследования М. И. Сладковского в этой области позволяют 
представить в исторической ретроспективе место Китая в системе международных от
ношений на Дальнем Востоке и степень взаимного влияния Китая и других стран Во-
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Выход в свет настоящего, сорокового номера журнала «Проблемы 
Дальнего Востока» знаменует 10-летие с начала его издания.

За эти годы журнал стал выходить также на английском, испанском 
и японском языках, а тираж его русского издания увеличился от 5000 
до 19 140 экз.

Как указывалось в редакционном предисловии к вышедшему 10 лет 
назад первому номеру «ПДВ», журнал ставит своей целью освещение 
международных проблем Дальнего Востока, а также жизни народов 
стран этого региона, пропаганду ленинского внешнеполитического кур
са Советского Союза на Дальнем Востоке. Решению этих задач посвя
щена деятельность редколлегии и коллектива сотрудников редакции 
«ПДВ».

В сорока вышедших в свет номерах журнала опубликовано более 
4-х тысяч статей, очерков, комментариев, обзоров, рецензий и других 
материалов, посвященных указанным проблемам. В их написании и под
готовке к печати принимал участие большой коллектив советских и за
рубежных ученых — специалистов по Китаю, Японии, Монголии и дру
гим странам Дальнего Востока: философов, социологов, экономистов, 
историков, а также журналистов-международников. Редакция стреми
лась с их помощью выполнять поставленные перед журналом задачи — 
давать глубокий научный анализ международного положения на Даль
нем Востоке, внутреннего положения и внешней политики стран этого 
региона.

В деятельности редакции были и недостатки. Безусловно, существу
ют возможности дальнейшего совершенствования содержания «ПДВ». 
Решением этих проблем занят сейчас редакционный коллектив.

В связи с 10-летним юбилеем «ПДВ» редакция приносит благодар
ность членам обширного авторского коллектива, выступавшим на его 
страницах, а также многочисленным читателям, присылавшим нам пись
ма с откликами и предложениями о дальнейшем совершенствовании 
журнала.

От редакции
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