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ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
Влагодарим вас за советы, предложе

ния и критические замечания, содержа- 
щиеся в ваших письмах, полученных 
редакг^ией в минувшем году. Они оказали 
нам помощь в нашей работе по улучше
нию содержания гг оформления Журнала.

Мы надеемся, что гг в новом году вы 
будете поддерживать активные связи с 
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Ю. В. АНДРОПОВА

Советское руководство считает необходимым довести до сведения 
советских людей, других народов и всех тех, кто ответствен за опре
деление политики государств, свою оценку курса, проводимого в меж
дународных делах нынешней администрацией США.

Если говорить коротко, то это — милитаристский курс, представляю
щий серьезную угрозу миру. Суть его — не считаясь с интересами дру
гих государств и народов, попытаться обеспечить Соединенным Штатам 
Америки доминирующие позиции в мире.

Именно этим целям подчинены невиданное наращивание военного по
тенциала США, широкомасштабные программы производства всех видов 
оружия — ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку воору
жений планируется ими распространить теперь и на космос.

Под всякими надуманными предлогами расширяется американское 
военное присутствие за тысячи километров от территории США. Созда
ются плацдармы для прямого вмешательства с помощью вооруженной 
силы в дела других государств, для использования американского ору
жия против любой страны, отвергающей диктат Вашингтона. В результа
те возросло напряжение во всех районах мира — в Европе, в Азии, в 
Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке.

В реализацию всех этих опасных планов Вашингтона все больше втя
гивают другие страны НАТО. Мало того, предпринимаются усилия возро
дить японский милитаризм и подключить его к военно-политической ма
шине этого блока. Делая это, стараются заставить людей забыть уроки 
прошлого.

Народы судят о политике того или иного правительства прежде все
го по его действиям. Поэтому, когда президент США высокопарно за
являет с трибуны ООН о приверженности делу мира, самоопределения и 
суверенитета народов, эти декларативные заявления никого не могут 
убедить.

Если у кого-то и были иллюзии насчет возможности эволюции в луч
шую сторону политики теперешней американской администрации, то со
бытия последнего времени окончательно их развеяли. Ради достижения 
своих имперских целей она заходит так далеко, что нельзя не усомнить
ся, существуют ли у Вашингтона вообще какие-то тормоза, чтобы не пе
рейти черту, перед которой должен остановиться любой мыслящий че
ловек.

Примером крайнего авантюризма в политике является и изощренная 
провокация, организованная спецслужбами США с использованием юж
нокорейского самолета. Фактическая сторона этой акции освещена 
ми обстоятельно и достоверно. Вина ее организаторов — как бы они 
изворачивались, какие бы фальшивые версии ни выдвигали — доказана.

Советское руководство выразило сожаление в связи с человеческими 
жертвами, которые явились результатом этой беспрецедентной, преступ-

«Правда», 29. IX. 1983.
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ной диверсии. Они — на совести тех, кто хотел бы присвоить себе право 
не считаться с суверенитетом государств и неприкосновенностью их 
границ, кто задумал и осуществил эту провокацию, кто буквально на сле
дующий день поспешил протолкнуть через конгресс колоссальные воен
ные ассигнования и теперь потирает руки от удовлетворения.

Итак, «гуманизм» деятелей, которые тщатся переложить на других 
вину за гибель находившихся на борту самолета людей, оборачивается 
новыми горами оружия массового уничтожения — от ракет «МХ» до 
контейнеров с нервно-паралитическим газом.

В стремлении как-то обосновать свою опасную, человеконенавистни
ческую политику они же нагромождают горы клеветы на Советский Со
юз, на социализм как общественный строй, причем тон задает сам пре
зидент США. Надо прямо сказать — неприглядное это зрелище, когда, 
задавшись целью очернить советский народ, руководители такой страны, 
как США, прибегают чуть ли не к площадной брани вперемежку с фари
сейскими проповедями насчет морали, человечности.

Цену подобному морализированию мир хорошо знает. Во Вьетнаме 
мораль, как ее понимают деятели в Вашингтоне, внушали с помощью на
палма и ядохимикатов, в Ливане ее вколачивают залпами корабельных 
орудий, в Сальвадоре эту мораль внедряют геноцидом. И этот перечень 
преступлений можно продолжить. Так что и о моральной стороне поли
тики США нам есть что сказать: как вспоминая историю, так и говоря о 
сегодняшнем дне.

Теперь в Вашингтоне вместе с моралью попирают и элементарные 
правила приличий, проявляя неуважение не только к государственным 
деятелям и государствам, но и к Организации Объединенных Наций. На
прашивается вообще вопрос, может ли международная организация, 
призванная поддерживать мир и безопасность, находиться в стране, где 
насаждается разнузданный милитаристский психоз и наносятся оскорбле
ния доброму имени этой организации?

Под прикрытием антикоммунизма претенденты на роль вершителей 
судеб мира стараются насаждать угодные им порядки повсюду, где они 
не получают отпора.

Концепции, которыми пытаются обосновать такой образ действий, 
сами по себе не заслуживали бы внимания, если бы не тот факт, что они 
проповедуются руководителями крупной державы и не просто пропо- 
едуются на словах, а осуществляются на практике.

Перенос идеологических противоречий в сферу межгосударственных 
гношений никогда не приносил ничего хорошего тому, кто во внешних 
Ьлах прибегал к этому. Сейчас же, в ядерный век это просто абсурдно 
недопустимо. Превращение противоборства идей в военное противо

борство обошлось бы слишком дорого для всего человечества.
Но те, кто ослеплен антикоммунизмом, по-видимому, не в состоянии 

задуматься над этим. Начав с пугала «советской военной угрозы», дошли 
сейчас до объявления «крестового похода» против социализма как об
щественной системы. Людям стараются внушить мысль, что социализму 
вообще нет места в мире. Правда, не договаривают, что речь идет о 
мире, каким его желал бы видеть Вашингтон.

Но желания и возможности — далеко не одно и то же. Повернуть ход 
истории вспять не дано никому. СССР, другие социалистические страны 
будут жить и развиваться по своим законам — законам самого передо
вого социального строя.

За шесть с половиной десятков лет своего существования Советское 
государство успешно прошло через многие испытания, в том числе — су
ровые. Те, кто покушался на целостность нашего государства, на его 
независимость, на наш строй, оказались на свалке истории. Пора бы по
нять всем, к кому это относится, что безопасность нашей страны, безо-
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мы сумеем обеспечить при любых

о том, как помочь блоку 
в европейской зоне баланс

пасность наших друзей и союзников 
условиях.

Советские люди могут быть уверены — обороноспособность нашей 
страны находится на таком уровне, что никому не советовали бы устраи
вать пробу сил.

Со своей стороны мы такой пробы сил не ищем. Нам чужда сама 
мысль об этом. Благополучие нашего народа, безопасность Советского 
государства мы не отделяем, а тем более не противопоставляем благо
получию и безопасности других народов, других стран. В ядерный век 
нельзя смотреть на мир через щель узких эгоистических интересов. У 
ответственных государственных деятелей выбор один — делать все для 
предотвращения ядерной катастрофы. Всякая иная позиция близорука, 
более того — самоубийственна.

У советского руководства не возникает вопроса, какой линии следо
вать в международных делах и в нынешней острой обстановке. Наш курс 
по-прежнему нацелен на сохранение и упрочение мира, на разрядку на
пряженности, на обуздание гонки вооружений, на расширение и углуб
ление сотрудничества между государствами. Такова неизменная воля 
Коммунистической партии Советского Союза, всего советского народа. 
Таковы, мы убеждены, и чаяния всех народов.

Конечно, злобные нападки на Советский Союз вызывают у нас есте
ственное чувство негодования, но нервы у нас крепкие, а политику свою 
мы строим не на эмоциях. В основе ее лежит здравый смысл, реализм, 
глубокая ответственность за судьбы мира.

Мы исходим из того, что человечество не обречено на гибель. Гонке 
вооружений должен и может быть положен конец. Человечество заслу
живает лучшей участи, чем жить в разорванном конфликтами мире, за
дыхаясь под бременем смертоносного оружия.

Выдвигая далеко идущие предложения насчет ограничений и сокра
щений ядерных вооружений — как стратегических, так и средней даль
ности в Европе,— мы заботимся не только о безопасности СССР, госу
дарств социалистического содружества, но и о безопасности всех других 
стран.

Что же касается политики США, то ее возрастающая милитаризация 
проявляется и в нежелании вести сколько-нибудь серьезные перегово
ры, договариваться по вопросам обуздания гонки вооружений.

Вот уже два года идут советско-американские переговоры по острей
шей проблеме — сокращению ядерных вооружений в Европе. Позиция 
советской стороны имеет своей целью нахождение взаимоприемлемых 
решений на честной, справедливой основе, решений, не ущемляющих 
ничьих законных интересов. В то же время за эти два года стало ясно и 
то, что наши партнеры по переговорам в Женеве находятся там отнюдь 
не для достижения договоренности. Задача у них другая — тянуть вре
мя, а затем приступить к размещению в Западной Европе баллистиче
ских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет большой дальности. Этого они 
особенно и не скрывают.

Они лишь прикрываются рассуждениями о некой гибкости США на 
переговорах в Женеве. Только что очередная порция такой «гибкости» 
материализовалась. И на этот раз стал ясен заложенный обман. Если 
оставить в стороне детали, то суть так называемого нового хода в аме
риканской позиции, рекламируемого как «превосходный», сводится к 
предложению договариваться по-прежнему о том, сколько сокращать 
советских ракет средней дальности и сколько размещать в Европе но
вых американских ракет в дополнение к ядерному потенциалу, который 
уже имеет НАТО.

Короче, нам предлагают вести разговор 
НАТО сломать к его выгоде существующий
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но ядерным средствам средней дальности. И вот этот ход, не моргнув 
глазом, выдают за нечто новое.

С вашингтонского мостика операция по установке в Европе этих аме
риканских ядерных ракет смотрится как предельно простая и максималь
но выгодная для США — выгодная за счет Европы. Европейские союзни
ки США рассматриваются в качестве заложников. Откровенная полити
ка, но циничная. Но вот что действительно непонятно: задумываются ли 
над этим те европейские политические деятели, которые, пренебрегая 
интересами своих народов, интересами мира, помогают осуществлению 
амбициозных милитаристских планов администрации США?

Здесь не должно быть места для недоговоренности. Если вопреки во
ле большинства населения западноевропейских стран американские 
ядерные ракеты появятся на европейском континенте — это будет враж
дебный делу мира шаг принципиального масштаба со стороны руко
водителей США и действующих заодно с ними деятелей других стран 
НАТО.

Не видим мы у американской стороны желания по-настоящему зани
маться и решением проблемы ограничения и сокращения стратегических 
вооружений. Сейчас в американской столице заняты другим: ставят на 
конвейер производство все новых систем и этих вооружений. А на под
ходе такие их виды, которые вообще в корне могут перевернуть пред
ставления о стратегической стабильности и о самой возможности эф
фективного ограничения и сокращения ядерных вооружений.

Добрую волю Советского Союза, его желание договариваться нико
му не следует принимать за признак слабости. На любую попытку сло
мать сложившийся военно-стратегический баланс Советский Союз су
меет дать надлежащий ответ, и его слово с делом не разойдется.

Но мы принципиальные противники соревнования в производстве 
накоплении оружия массового уничтожения. Это не наш путь. Он не мо
жет привести к решению ни одной проблемы, которые стоят перед че
ловечеством: экономического развития государств, сохранения окружа
ющей среды, создания просто элементарных условий жизни людей, их 
питания, здоровья, образования.

Высвобождение материальных ресурсов, бессмысленно растрачивае
мых на гонку вооружений, раскрытие неисчерпаемых творческих воз
можностей человека — вот что может объединить людей, вот что долж
но определять политику государства на рубеже XX и XXI веков. Чтобы 
все это осуществилось, требуется остановить силы милитаризма, со
вместными усилиями удержать мир от сползания в пропасть.

Все народы, каждый житель нашей планеты должны осознать грозя
щую опасность. Осознать, чтобы объединить свои усилия в борьбе за 
собственное существование.

Человечество не потеряло и не может потерять разума. Это со всей 
:илой проявляется и в широте размаха антиракетного, антивоенного дви
жения, развернувшегося на европейском и на других континентах, — 
движения, в котором участвуют люди разной социальной, политической, 
религиозной принадлежности.

Все, кто поднимает сегодня свой голос против безумной гонки воо
ружений, в защиту мира, могут быть уверены, что на достижение именно 
этих целей направлена политика Советского Союза, других социалисти
ческих стран. СССР желает жить в мире со всеми странами, в том числе 
с США. Он не вынашивает агрессивных планов, никому не навязывает 
гонку вооружений, никому не навязывает своих социальных порядков.

Наши помыслы и устремления воплощаются в конкретных предложе
ниях, направленных на то, чтобы добиться решающего поворота к луч
шему в международной обстановке. Советский Союз будет и впредь де
лать все возможное, чтобы отстоять мир на земле.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. АНДРОПОВА

«Правда», 25.Х1.1983.

Руководство Советского Союза уже доводило до сведения совет
ских людей и других народов свои оценки милитаристского курса 
нынешней американской администрации и предостерегало правительст
ва США и выступающих заодно с ними западных стран насчет опасных 
последствий такого курса.

Однако Вашингтон, Бонн, Лондон и Рим не прислушались к голосу 
разума — на территории ФРГ, Великобритании и Италии начинается раз
мещение американских ракет средней дальности. Таким образом, появ
ление на европейском континенте американских «Першингов» и крыла
тых ракет становится свершившимся фактом.

Почти сорок лет — больше чем когда-либо в современной истории — 
Европа живет в условиях мира. Это стало возможным благодаря после
довательно миролюбивой политике стран социалистического содру
жества, усилиям миролюбивых сил континента, а также реалистической 
позиции здравомыслящих политиков на Западе. Сложившееся в Европе 
примерное равновесие военных сил, в том числе ядерных, между госу
дарствами Североатлантического союза и государствами Варшавского 
Договора объективно служило делу европейской безопасности и ста
бильности.

Теперь США и НАТО в целом предпринимают шаг, направленный на 
то, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Развертываемые вблизи 
границ Советского Союза и его союзников ядерные ракеты предназна
чены вовсе не для защиты Западной Европы — ей никто не угрожает. 
С размещением американских ракет на европейской земле возрастет 
не безопасность Европы, а реальная опасность того, что США навлекут 
на народы Европы катастрофу.

В двух мировых войнах территорию Соединенных Штатов Америки 
не затронул пожар разрушения. В Вашингтоне и теперь хотели бы ду
мать, что, развертывая в Европе свои ракеты средней дальности и соз
давая тем самым дополнительно ядерную угрозу для социалистических 
стран, им удастся отвести от своего дома ответный удар. Что же каса
ется безопасности западноевропейских союзников США, то она, похоже, 
интересует американских руководителей ровно настолько, насколько 
западноевропейцы смогут своими жизнями, своими городами умень-
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в Западной Европе — 
какую-то якобы существу-

шить возмездие самим Соединенным Штатам, если бы Вашингтон под
дался соблазну развязать ядерную войну в иллюзорной надежде выиг
рать ее.

Развертывание американских ядерных ракет 
это отнюдь не шаг, вызванный реакцией на 
ющую на Западе озабоченность по поводу нынешнего соотношения сил 
сторон в Европе. Многократно, на конкретных цифрах было доказано — 
и с этим согласны многие политические деятели и специалисты на За
паде, что в настоящее время в Европе между НАТО и Варшавским 
Договором сохраняется примерное равенство в ядерных средствах 
средней дальности, а по ядерным зарядам существенный перевес на 
стороне НАТО. Так что если у кого и может быть озабоченность, то ее 
должны испытывать страны Варшавского Договора, которым угрожают 
военные машины государств НАТО.

Оценивая все это, Советский Союз, другие страны социалистического 
содружества не могут закрывать глаза и на то, что Вашингтоном объяв
лен «крестовый поход» против социализма как общественной системы и 
что те, кто отдал сейчас распоряжение о размещении новых ядерных 
вооружений у порога нашего дома, строят свою практическую политику 
на этой безрассудной посылке. Похоже, что, размещая в Европе «Пер- 
шинги-2» и крылатые ракеты, правительства ряда стран НАТО хотели 
бы подвести под эту авантюристическую посылку конкретную ракетно- 
ядерную базу.

Могут ли Советский Союз, другие социалистические страны не счи
таться с этой опасностью? Нет, не могут. Вот почему высшие партийные 
и государственные руководители семи социалистических стран заявили 
на встрече в Москве 28 июня 1983 г., что ни при каких обстоятельствах 
не допустят военного превосходства блока НАТО над странами Варшав
ского Договора.

Подтверждая согласие на размещение в своих странах американ
ских ракет, правительства ФРГ, Англии, Италии не могли не знать того, 
что США с самого начала не желали достижения взаимоприемлемой 
договоренности по ядерным вооружениям в Европе и сделали все на 
переговорах в Женеве и вне их, чтобы такой договоренности не было. 
Не могли не знать они и того, что Советский Союз, его союзники обя
зательно примут необходимые меры, чтобы оградить свою безопасность, 
не позволят США и НАТО в целом сломать существующее примерное 
равновесие сил в Европе.

Нами было четко заявлено также о том, что появление в Западной 
Европе новых американских ракет сделает невозможным продолжение 
переговоров, которые велись в Женеве по ядерным вооружениям в 
Европе.

Решения, принятые в последние дни правительствами ФРГ, Англии и 
Италии, однозначно говорят о том, что вопреки воле своих собственных 
народов, вопреки интересам безопасности своих стран и вопреки инте
ресам европейского и всеобщего мира эти правительства дали «зеленый 
свет» установке американских ракет. Тем самым они взяли на себя 
вместе с правительством США всю ответственность за последствия бли
зорукой политики, о которых заранее предупреждал Советский Союз.

Тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановки, советское 
руководство приняло следующие решения.

Первое. Поскольку США своими действиями сорвали возможность 
достижения взаимоприемлемой договоренности на переговорах по во
просам ограничения ядерных вооружений в Европе и их продолжение в 
этих условиях было бы лишь прикрытием для направленных на подрыв 
европейской и международной безопасности действий США и ряда дру
гих стран НАТО, Советский Союз считает невозможным свое дальней
шее участие в этих переговорах.
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Второе. Отменяются взятые на себя Советским Союзом в односто
роннем порядке обязательства, имевшие своей целью создание более 
благоприятных условий для достижения успеха на переговорах. Тем са
мым отменяется мораторий на развертывание советских ядерных 
средств средней дальности в европейской части СССР.

Третье. По согласованию с правительствами ГДР и ЧССР будут уско
рены начатые некоторое время назад, о чем было объявлено, подгото
вительные работы по размещению на территории этих стран оператив
но-тактических ракет повышенной дальности.

Четвертое. Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США 
повышают ядерную угрозу для Советского Союза, соответствующие 
советские средства будут развертываться с учетом этого обстоятельства 
в океанских районах и морях. Эти наши средства по своим характери
стикам будут адекватны той угрозе, которую создают для нас и наших 
союзников американские ракеты, размещаемые в Европе.

Будут, разумеется, приняты и другие меры, направленные на обеспе
чение безопасности СССР и других стран социалистического содру
жества.

Приступая к осуществлению принятых нами решений, мы заявляем, 
что ответные меры с советской стороны будут выдерживаться строго в 
тех пределах, которые будут диктоваться действиями стран НАТО. Со
ветский Союз — и мы снова подчеркиваем это — не стремится к воен
ному превосходству, и нами будет делаться лишь то, что совершенно 
необходимо, чтобы военное равновесие не было нарушено.

Если США и другие страны НАТО проявят готовность вернуться к 
положению, существовавшему до начала размещения в Европе амери
канских ракет средней дальности, Советский Союз будет также готов 
сделать это. Тогда вновь обрели бы силу и внесенные нами ранее пред
ложения по вопросам ограничения и сокращения ядерных вооружений 
в Европе. В этом случае, то есть при условии восстановления прежнего 
положения, возобновили бы свое действие и односторонние обязатель
ства СССР в этой области.

Советский Союз со всей определенностью и твердостью заявляет, 
что он остается приверженным принципиальному курсу на прекращение 
гонки вооружений, прежде всего ядерных, на уменьшение и в конечном 
итоге полное устранение угрозы ядерной войны. Он будет и дальше 
прилагать все свои усилия к достижению этих благородных целей.

Советский Союз по-прежнему выступает за самое радикальное ре
шение вопроса о ядерных вооружениях в Европе. Он повторяет свое 
предложение сделать Европу вообще свободной от ядерного оружия — 
как средней дальности, так и тактического.

Советское руководство обращается с призывом к руководителям 
США и государств Западной Европы еще раз взвесить все последствия, 
которыми грозит их собственным народам, всему человечеству реали
зация планов развертывания новых американских ракет в Европе.

Мы уже и сейчас живем в слишком хрупком мире. Ответственные 
государственные деятели должны поэтому оценить происходящее и 
принять рациональное решение. Уберечь человечество от грозной 
опасности может и должен только человеческий разум. Мы призываем 
тех, кто толкает мир по пути все более опасной гонки вооружений, от
казаться от несбыточных расчетов достичь таким путем военного пре
восходства, чтобы диктовать свою волю другим народам и государст
вам.

Советский Союз убежден, что мир может быть упрочен и безопас
ность народов гарантирована не путем наращивания и изобретения все 
новых видов вооружений, а, наоборот, путем сокращения существующих 
вооружений до неизмеримо более низких уровней. У человечества 
слишком много задач, которые не решаются только из-за отвлечения
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колоссальных материальных, интеллектуальных и других ресурсов. 
И с этой точки зрения достижение договоренностей о радикальном со
кращении ядерных и других вооружений было бы благом для всех на
родов.

Советское руководство заявляет, что, выполняя волю советского 
народа, оно и впредь будет делать все, чтобы отвести угрозу войны, 
сохранить мир для нынешних и грядущих поколений.



остается самой жгучей, самой злободневной

Упрочение мира и разоружение- 
веление времени

становлении Пленума ЦК КПСС, в Совместном
Московской встречи руководящих партийных и ..  л__.
телей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии 
содержится развернутая программа действий, направленных на сохра
нение и упрочение мира.

Вопрос о мире был и

П рекращение эскалации вооружений и переход к сокращению, а за

тем и к полной ликвидации вооружений — стержневая, кардиналь
ная проблема нашего времени. Как обуздать навязанную миру импе
риализмом гонку вооружений — этот вопрос волнует все народы на
шей планеты. Особое значение этой проблемы в наши дни объясня
ется угрозой, нависшей над человечеством в связи с непрерывным 
наращиванием западными державами ракетно-ядерных арсеналов. 
Нельзя допустить, чтобы империализм вверг народы в пучину ядерной 
катастрофы. Для ее предотвращения имеются могучие силы: мировое 
социалистическое содружество, сбросившие с себя колониальные око
вы народы Африки, Азии и Латинской Америки, международный рабо
чий класс и его авангард — коммунистические партии, нарастающее 
антивоенное движение.

События последнего времени убедительно свидетельствуют о том, 
что в нашу эпоху именно мировая система социализма является реша
ющим фактором сохранения мира на Земле. С высокой трибуны июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС вновь прозвучали спокойные, уверен
ные слова о том, что мир не только нужно, но и можно сберечь. В по
становлении Пленума ЦК КПСС, в Совместном заявлении участников 

государственных дея-

«Высвобождение материальных ресурсов, бес
смысленно растрачиваемых на гонку вооружений, 
раскрытие неисчерпаемых творческих возможно
стей человека — вот что может объединить людей, 
вот что должно определять политику государств на 
рубеже XX и XXI веков. Чтобы все это осуществи
лось, требуется остановить силы милитаризма, сов
местными усилиями удержать мир от сползания в 
пропасть.

Все народы, каждый житель нашей плане
ты должны осознать грозящую опасность. Осознать, 
чтобы объединить свои усилия в борьбе за собст
венное существование».

Из Заявления Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Прези

диума Верховного Совета СССР
Ю. В. Андропова.
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1 «Правда», 23.ХП.1982.
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проблемой современности, затрагивающей жизненные интересы всех 
народов и государств. «Остановить поджигателей новой войны — нет 
сейчас задачи важнее», — подчеркнул Ю. В. Андропов в докладе на 
торжественном заседании 21 декабря 1982 г., посвященном 60-летию 
образования СССР.

Возрастание угрозы возникновения ядерной войны — суровая реаль
ность нашего времени. И если развитие мировых событий не дошло до 
роковой черты, то этому человечество в решающей степени обязано 
Советскому Союзу и другим странам социализма, активно проводящим 
принципиальную и целеустремленную политику сохранения мира и 
укрепления безопасности народов. Не случайно поэтому такой огром
ный интерес в различных странах мира вызвали крупные акции, предпри
нятые в последнее время Советским Союзом для того, чтобы умень
шить и свести на нет ядерную угрозу. Особое внимание привлекает при
нятое СССР в июне 1982 г. в одностороннем порядке обязательство не 
применять ядерное оружие первым, которое было подтверждено в де
кабре 1982 г. высшим государственным и политическим руководством 
нашей страны. В обращении Верховного Совета СССР и Центрального 
Комитета КПСС «К парламентам, правительствам, политическим парти
ям и народам мира» говорится: «Мы подтверждаем, что в соответствии 
с принятым на себя обязательством Советский Союз не прибегнет пер
вым к применению ядерного оружия, и еще раз обращаемся к другим 
ядерным державам с призывом взять на себя такое же обязатель
ство» х.

Принимая такое решение, Советский Союз исходил из того, что в 
нынешней крайне осложнившейся обстановке угроза ядерной войны 
стала реальностью и что необходимо принять самые неотложные меры, 
которые не позволили бы разжечь ее пожар.

Несмотря на то что другие ядерные державы не последовали этому 
благородному примеру, Советский Союз в содружестве с братскими 
странами социализма неизменно продолжает выступать с многочислен
ными инициативами, ясно свидетельствующими о стремлении отвести 
от человечества угрозу ядерной катастрофы, добиться реальных резуль
татов в сокращении вооружений и разоружении. Готовность нашей стра
ны продолжать решительную борьбу за осуществление выдвинутой 
XXVI съездом КПСС Программы мира на 80-е годы, за коренное оздо
ровление международных отношений и немедленное прекращение гон
ки ядерных вооружений была вновь убедительно подтверждена июнь
ским (1983 г.) Пленумом Центрального Комитета КПСС и сессией Вер
ховного Совета СССР.

В конкретных советских предложениях, проникнутых заботой о бла
ге народов и искренним миролюбием, находит подтверждение обще
известный факт: сохранение мира на земле — это центральная пробле
ма внешней политики КПСС и Советского государства, других стран 
социалистического содружества. В своем выступлении на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропов подчерк
нул, что «в нашу эпоху именно социализм выступает как самый после
довательный защитник здоровых начал в международных отношениях, 
защитник интересов разрядки и мира, интересов каждого народа, всего 
человечества».

Принимая 18 августа 1983 г. в Кремле группу американских сенато
ров от демократической партии, товарищ КЭ. В. Андропов дал подроб-
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ную характеристику позиции СССР в вопросе о ядерных вооружениях 
в Европе. Суммируя существо ряда наших предложений, находящихся 
на столе переговоров в Женеве, Ю. В. Андропов отметил, что если бы 
эти инициативы были претворены в жизнь, то общее количество ядерных 
средств средней дальности в Европе сократилось бы как у СССР, так и 
на стороне НАТО примерно втрое. Советский Союз предлагает не 
только не увеличивать число имеющихся ракет, но и отказаться от раз
работки и испытания новых типов и видов стратегических вооружений, 
максимально ограничить модернизацию существующих средств. Более 
того, мы согласны «заморозить» все компоненты ядерных арсеналов 
СССР и США, что стало бы примером для других.

Ю. В. Андропов изложил сенаторам США новые инициативы СССР, 
направленные на предотвращение распространения гонки вооружений 
на сферу космического пространства. Их цель — полный запрет испы
таний и развертывания любого оружия космического базирования для 
поражения объектов на земле, в воздушном и космическом пространст
ве, СССР принял на себя обязательство не выводить первым в косми
ческое пространство какие-либо виды противоспутникового оружия. 
Иными словами, Советский Союз ввел односторонний мораторий на по
добные запуски на все то время, пока другие государства, в том числе 
и США, будут воздерживаться от вывода в космос противоспутникового 
оружия. Генеральный секретарь ООН X. Перес де Куэльяр охарактери
зовал это обязательство СССР как весьма позитивный шаг. За послед
ние два года, заявил он, Генеральная Ассамблея ООН неоднократно 
призывала международное сообщество предпринять совместные уси
лия для предотвращения распространения гонки вооружений на косми
ческое пространство. Объявленный СССР односторонний мораторий на 
запуски в космос противоспутникового оружия — важный шаг в этом 
направлении. Перес де Куэльяр выразил убеждение, что достижение 
договоренности о полном запрете испытаний и развертывания в кос
мосе любого оружия космического базирования было бы серьезным 
вкладом в дело предотвращения распространения гонки вооружений 
на космос. «Новые мирные инициативы Советского Союза в совокупно
сти с другими его предложениями по ограничению гонки ядерных во
оружений свидетельствуют о стремлении СССР последовательно доби
ваться прекращения этого опасного для всего человечества процесса»,— 
констатирует английская газета «Гардиан». Советский Союз продолжа
ет активизировать свою внешнюю политику, отмечает японская «Аса
хи». Он вновь убедительно продемонстрировал свое стремление к 
улучшению отношений с США, к разрядке напряженности, к успеху пе
реговоров об ограничении ядерных вооружений в Европе. Обязатель
ство Советского Союза не выводить первым в космическое пространст
во какие-либо виды противоспутникового оружия — новое яркое про
явление последовательной, целеустремленной политики СССР, высшей 
целью которой является укрепление мира и безопасности народов, ука
зывает ханойская «Нян Зан».

Советский Союз в тесном сотрудничестве со странами социализма, 
при поддержке всех миролюбивых сил добивается решительного пе
релома в решении важнейших проблем современности, в деле предот
вращения катастрофы, которую хотели бы уготовить народам мира 
ядерные маньяки империализма. Речь идет о том, чтобы отвести опас
ность, которую создают милитаристские силы.

«...Ядерное оружие перестало быть средством достижения нацио
нальных политических целей», — справедливо заявили в своем обраще
нии участники международного конгресса «Врачи мира за предотвра
щение ядерной войны». Но вашингтонские руководители, а вслед за ни
ми и представители натовских кругов в Западной Европе упорно про
должают делать на него ставку как на главное средство, с помощью
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которого они хотели бы остановить социальный прогресс во всем ми
ре. Ныне, когда империалистические круги откровенно делают упор 
на силу и насилие, еще большее значение приобретает настойчивая 
борьба Советского Союза, других социалистических государств за де
мократические принципы международных отношений, за сохранение 
всеобщего мира.

Внешней политике Советского Союза и других социалистических го
сударств присущи последовательность и преемственность, которые про
являлись и проявляются при любых переменах на международной 
арене.

Наглядным примером такого курса социалистических государств яв
ляются мирные программы, выдвинутые XXIV, XXV и XXVI съездами 
КПСС и получившие активную поддержку братских стран социализма, 
разработанные в их развитие новые мирные инициативы, с которыми 
на протяжении последних месяцев выступили Советский Союз и 
ны — участницы Варшавского Договора. Их новое мощное мирное 
ступление демонстрирует глубоко ответственный подход стран социали
зма к важнейшим проблемам мировой политики, их твердость и после
довательность в отстаивании мирных принципов. Их отмечает умение 
выделить и поставить в центр международной дискуссии именно ту 
проблему, от решения которой в наибольшей степени зависят перспек
тивы сохранения мира и упрочения безопасности, избавления человече
ства от угрозы новой мировой войны. В новых предложениях Совет
ского Союза и братских социалистических государств в центре внимания 
находятся вопросы, связанные с прекращением гонки вооружений и 
устранением военной опасности. «Государства, представленные на сове
щании,— говорится в пражской Политической декларации государств — 
участников Варшавского Договора, — считают, что необходимо дейст
вовать без промедления, пока сохраняется возможность обуздать гон
ку вооружений, перейти к разоружению. При этом они исходят из того, 
что все государства, если они дорожат судьбами своих народов, всего 
человечества, объективно должны быть заинтересованы в том, чтобы 
не допустить сползания к войне».

В противовес концепциям возможности «выживания» в ядерной 
войне и нанесения первыми ядерного удара, отстаиваемым сторонни
ками НАТО, в пражской Политической декларации Организации Вар
шавского Договора выдвинуты предложения заключить договор о вза
имном неприменении военной силы и поддержании отношений мира 
между государствами — участниками двух военно-политических группи
ровок— Организации Варшавского Договора и НАТО. В декларации 
указывается, что основой договора могло бы стать взаимное обязатель
ство государств — участников обоих союзов не применять первыми 
друг против друга ни ядерных, ни обычных вооружений и, следователь
но, не применять первыми друг против друга военной силы вообще — 
ни против территорий друг друга, ни против военного и гражданского 
персонала, морских, воздушных и космических кораблей обеих сторон 
и других принадлежащих им объектов, где бы они ни находились.

Социалистические страны также предлагают расширить это обяза
тельство, распространить его на все страны мира, будь то находящиеся 
в двусторонних союзных отношениях с государствами НАТО или Орга
низации Варшавского Договора либо неприсоединившиеся или ней
тральные.

В Политической декларации говорится, что в разработке и подписании 
договора могли бы принять участие наряду с членами обоих союзов 
также другие заинтересованные европейские государства и присоеди
ниться к нему могли бы все страны мира, которые того пожелают. Ра
зумеется, заключение такого договора устроило бы участников обоих 
союзов, в большой мере способствовало бы устранению взаимного не-
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доверия между государствами, входящими в оба союза, и означало бы 
крупный шаг на пути к уменьшению опасности развязывания ядерной 
войны в Европе, а следовательно, и мировой ядерной катастрофы.

Советский Союз и другие социалистические страны не раз указыва
ли на крайнюю опасность для мира разного рода доктрин и планов, 
основывающихся на применении ядерного оружия первыми. Однако те, 
кто определяет сейчас политический курс США, не хотят считаться с 
этими предостережениями. Они делают все для того, чтобы подвести 
материальную основу под агрессивные стратегические концепции Ва
шингтона, носящие опасный, авантюристический характер. Как извест
но, в дополнение к уже накопленным США ядерным боезарядам, кото
рые исчисляются тысячами, планируется создание многих тысяч новых, 
превосходящих по своей взрывной силе в десятки и сотни раз атомную 
бомбу, сброшенную США в 1945 г. на Хиросиму. Вместе с этим созда
ются ядерные вооружения с повышенной точностью доставки боезаря
дов к цели, новые, более совершенные стратегические системы. Разра
батываются боевые космические средства ведения военных действий в 
космосе и из космоса. Обновляется и наращивается потенциал ведения 
химической войны. В целях нарушения стабильности стратегической об
становки американские крылатые ракеты и баллистические ракеты 
«Першинг-2» планируется разместить в Западной Европе, поближе к 
территории Советского Союза и других социалистических стран. Аме
риканские средства передового базирования размещаются также на 
Дальнем Востоке и в западной части Тихого океана, сосредоточиваются 
в Индийском океане, с тем чтобы сократить время доставки боезаря
дов и бомб к целям на территории социалистических стран и повысить 
фактор внезапности нападения. Все это говорит о том, что по вине Сое
диненных Штатов и их союзников гонка вооружений переходит в каче
ственно новую, еще более опасную фазу. США и их союзники пресле
дуют цель не сократить стратегические вооружения, а легализовать и 
форсировать их гонку в расчете на получение односторонних преиму
ществ. Они не хотят ослабления и прекращения ядерного противостоя
ния в Европе, компромиссного, взаимоприемлемого решения спорного 
вопроса об оружии средней дальности, потому что движимы лишь од
ним желанием — разместить во что бы то ни стало, ни с чем не счита
ясь, ракеты первого удара у границ социалистических стран. США не 
хотят взять на себя вслед за СССР обязательство не применять пер
выми ядерное оружие, не хотят замораживания этого оружия. Они 
отказываются от заключения договора о взаимном неприменении во
енной силы и поддержания отношений мира между странами — участ
ницами Варшавского Договора и НАТО. В Вашингтоне мечтают «вы
играть» затеянный Белым домом новый раунд гонки вооружений на 
Земле и в космосе, подвести новую материальную базу под свою стра
тегию «ядерного устрашения», добиться военного превосходства и с 
этих позиций попытаться потеснить мировой социализм, заставить СССР 
«изменить свое поведение». Их планы направлены на то, чтобы превра
тить НАТО в глобальную организацию, дабы придать законченность 
стратегии окружения Советского Союза, держать под прицелом раз
личные отряды национально-освободительного движения, накинуть сми
рительную рубашку на всех тех, кто осмелится перечить политике ми
рового жандарма. Их явно просматриваемая цель — сколотить на осно
ве НАТО и других блоков, собрав под одну крышу «ястребов» со всех 
регионов планеты, некий мировой военно-политический альянс против 
Советского Союза и стран социализма, освободительного движения.

Однако времена, когда агрессивные силы могли безнаказанно творить 
суд и расправу над другими народами, давно прошли, и прошли на
всегда. Те, кто домогается военных преимуществ и превосходства, кто 
бряцает оружием, должны знать, что могут сильно ошибиться. Если
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страны НА {О вопреки здравому смыслу и наперекор доброй воли со
циалистических стран превратят Западную Европу в стартовую площадку 
для американского стратегического оружия, они встретят твердый и 
решительный ответ другой стороны. Известно, что Европа, как ни один 
другой район мира, насыщена и перенасыщена оружием. Давно назре
ла необходимость всерьез заняться снижением уровней противостояния 
расположенных там двух главных группировок вооруженных сил. И это 
вполне реальная задача. Почему же в таком случае она не решается? 
Да потому, что не перевелись на Западе любители мерить свои и чужие 
интересы разными мерками.

Рьяные сторонники первого ядерного удара и сохранения привилегии 
угрожать другим государствам ядерным оружием рекомендуют Со
ветскому Союзу, как зафиксировано в натовском коммюнике, «прояв
лять сдержанность и ответственность». Сами же ведут себя и несдер
жанно, и безответственно, так, как будто остальной мир существует 
только для того, чтобы преклонять колени перед новоявленными пре
тендентами на мировое господство.

Но тон в международной политике ныне задают не те, кто не в со
стоянии предложить миру ничего другого, кроме политики силы и уст
рашения, гонки вооружений, конфронтации и конфликтов, психологиче
ских войн и крестовых походов. Тон задают люди с оптимистическим 
взглядом на вещи, те, кто верит в здоровые начала международных от
ношений, в мирную перспективу человечества, в возможность решения 
разделяющих Восток и Запад проблем, как бы сложны они ни были, кто 
видит лучшее предназначение человечества, чем существование на 
краю ядерной бездны. Эти силы выдвигают на рассмотрение междуна
родного сообщества подлинно жизнеутверждающую программу пре
одоления кризиса, разрядки и доверия, поворота к стабильному и без
опасному развитию межгосударственных отношений. На Западе упор
ную и последовательную борьбу СССР за мир и разрядку напряженно
сти трактуют, как это ни парадоксально, превратно. Более того, пред
принимаются попытки использовать наше стремление к миру в корыст
ных целях, чтобы выторговать у Советского Союза некие «уступки». 
В этой связи обращает на себя внимание то, что даже военно-политиче
ские доктрины, разрабатываемые империалистическими государствами, 
и прежде всего Соединенными Штатами, во многом строятся с учетом 
возможности извлечь выгоду из миролюбивых устремлений социали
стических государств. Так, например, Белый дом в своей военной и 
внешней политике руководствуется сумасбродной концепцией, соглас
но которой США должны быть в состоянии не просто вести ядерные 
войны, а одерживать в них победу. Государственные деятели, придер
живающиеся подобных взглядов, отнюдь не отличаются высоким уров
нем политического мышления. Они, несомненно, игнорируют не только 
уроки истории, но и реальности сегодняшнего дня. Им, очевидно, за
тмевают глаза имперские амбиции, и они не в состоянии видеть совре
менный мир таким, каков он есть в действительности.

Советский Союз — одна из ведущих мировых держав, он располага
ет необходимым экономическим потенциалом и научно-техническими 
возможностями, чтобы иметь любое оружие и в любом количестве, ес
ли это потребуется, в противовес предпринимаемым действиям Вашинг
тона. Наша страна сумеет позаботиться о своей безопасности и о без
опасности своих союзников и друзей. Советские руководители не раз 
предупреждали со всей определенностью, что СССР найдет возмож
ность быстро и эффективно ответить на любой вызов, который нам за
хотели бы бросить. Программа Соединенных Штатов по наращиванию 
вооружений не заставит СССР пойти на односторонние уступки на совет
ско-американских переговорах в Женеве по ограничению и сокращению 
ядерных вооружений. Хотя в некоторых столицах стран Запада все еще
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2 «Правда», 22.ХП.1982.

питают на этот счет надежды, но это несбыточные иллюзии. «На вызов 
американской стороны, — подчеркивал Ю. В. Андропов в докладе 
«Шестьдесят лет СССР», — мы будем вынуждены отвечать развертыва
нием соответствующих своих систем оружия: на «МХ» — аналогичной 
своей ракетой; на американскую крылатую ракету дальнего действия — 
своей крылатой ракетой дальнего действия, которая у нас уже испы
тывается» 2.

Как известно, между США и СССР, между НАТО и Организацией 
Варшавского Договора существует примерный военный паритет. Это 
общепризнанный факт, но о нем приходится напоминать любителям си
ловых приемов и сторонникам диктовать условия «дипломатической иг
ры», чтобы они не прибегали к нечестным приемам борьбы против со
циалистических стран, а прежде всего подумали о судьбах собственных 
стран и народов, о судьбах мировой цивилизации.

«Достигнутый военно-стратегический паритет, — отметил Ю. В. Ан
дропов,— лишил США возможности шантажировать нас ядерной угро
зой. Этот паритет — надежная гарантия мира, и мы сделаем все, чтобы 
сохранить его».

Паритет практически приравнял политику, делающую ставку на 
ядерную войну, к политике самоубийства, к курсу на самоуничтожение 
державы, которая попыталась бы достичь своих целей путем примене
ния ракетно-ядерного оружия. Но паритет отнюдь не свел на нет роль 
субъективного фактора, значимость политической воли, необходимость 
целеустремленного воздействия на развитие международных отноше
ний в пользу мира. Ибо продолжает сохраняться не только объективная 
возможность возникновения термоядерного конфликта, но и полити
ческий курс Белого дома, который делает такую опасность реальной.

Советский Союз исходил и исходит из незыблемого принципа ра
венства и одинаковой безопасности. И если кто-нибудь ожидает, что 
процесс сокращения вооруженных сил в Европе и дальше пойдет толь
ко за счет СССР и его союзников, то он глубоко ошибается. Советский 
Союз принципиально отвергает линию на военное превосходство. Он 
не стремится к военному превосходству, но он не признает этого права 
и ни за каким другим государством. Стремление же Вашингтона достиг
нуть военного превосходства ведет лишь к новому раунду гонки воору
жений. Наша страна решительно выступает против этого не потому, что 
не в силах состязаться с Соединенными Штатами в военно-технической 
области или будет экономически истощена, как это утверждают некото
рые деятели за океаном. Советский Союз в принципе против такого 
соревнования в создании и совершенствовании вооружений. Чем ско
рее те, кто определяет политику в США и в других странах НАТО, осо
знают реальное положение вещей, тем скорее будет положен конец 
авантюристической линии в международных делах, у которой нет буду
щего и которая может привести лишь в пучину ядерной войны.

Советский Союз мира ни у кого не выпрашивал и не выпрашивает. 
Он активно борется за его сохранение и упрочение, отдавая себе отчет 
в том, что ракетно-ядерная война была бы катастрофой для всего че
ловечества. Поддержание Советским Союзом, другими странами со
циализма военной мощи на необходимом уровне способствует сохране
нию стабильности в мире, укреплению безопасности как народов социа
листических стран, так и народов других государств нашей планеты. Им
периализм же вооружается для того, чтобы подорвать равновесие в 
военной области, остановить революционный процесс в мире.

Не в меру воинственная политика администрации Р, Рейгана стано
вится в глазах американцев все более серьезным минусом правления 
республиканцев. В стране нарастают настроения в пользу модификации



18 Упрочение мира и разоружение — веление времени

II! 1 ’ III ’ Тпи

этой политики, отказа от бряцания оружием, возвращения на путь кон
структивных переговоров. Эти настроения оказывают влияние и на выс
ший законодательный орган США. Так, конгрессмен Томас Фоли, руко
водитель делегации палаты представителей американского конгресса, 
посетившей Советский Союз, отмечал назревшую необходимость оста
новить движение под гору советско-американских отношений, улучшить 
эти отношения. Он выразил удовлетворение серьезными деловыми дис
куссиями делегации с депутатами Верховного Совета СССР, с предста
вителями советской общественности. В наш век, сказал конгрессмен, 
нельзя строить свою безопасность в ущерб безопасности другой сто
роны. Я полностью согласен с заявлением Ю. В. Андропова о том, что 
у советского и американского народов один общий враг — угроза ядер- 
ной войны. Так думают многие в Соединенных Штатах.

Планируя выбросить в топку гонки вооружений в ближайшее пяти
летие без малого два триллиона долларов, Рейган и его команда пыта
ются оправдать безумную в своей основе политику подталкивания че
ловечества к пропасти ядерной катастрофы. Под прикрытием кликуше
ства о пресловутом «окне уязвимости» ставится цель восстановить 
былое стратегическое превосходство США. Изматывание СССР «непо
сильным», по расчетам Вашингтона, бременем гонки вооружений яко
бы позволит США, как утверждается в директиве по национальной 
безопасности № 75, добиваться внутренних перемен в Советском Сою
зе, что «необходимо для установления более безопасного и мирного 
мирового порядка», разумеется, на американских условиях. Клеветни
чески утверждая, как это делает глава Белого дома, что СССР является 
«средоточием зла» в современном мире, американская администрация, 
по существу, подразумевает, что никакой основы для диалога с Мо
сквой попросту не может быть, подразумевая, как отметил француз
ский политолог Д. Моази, что «со злом не идут на компромисс». По
этому все ведущиеся с СССР переговоры для Рейгана не более чем 
камуфляж, способ прикрытия собственных гегемонистских устремле
ний. Характерные для администрации Рейгана воспевание культа силы, 
ностальгические призывы «вернуть былое величие Америки в мире», 
подкрепляемые запуском на полные обороты военной машины, 
отражают глубокий внутренний кризис капиталистической системы 
в целом.

Пренебрегая жизненными интересами народов, силы, определяю
щие курс США, стремятся накрепко привязать к этому авантюристиче
скому курсу своих союзников. Так, Вашингтон не первый год добивается 
от Токио значительного увеличения ассигнований на военные цели, ко
торые составят в 1984 г. рекордную для послевоенного времени сум
му— 2754 триллиона иен (около 11,5 млрд. долл.).

Однако, как показывают факты, даже такое форсированное нара
щивание военных расходов и милитаристских приготовлений Японии 
уже не удовлетворяет вашингтонских союзников Токио. В этой связи 
японские газеты приводят высказывание командующего вооруженны
ми силами США в районе Тихого океана адмирала Лонга. Если Япония, 
заявил он, остановится на нынешнем уровне увеличения военных рас
ходов, то она не сможет выполнить пятилетний план модернизации 
вооруженных сил. Глава военного ведомства США Уайнбергер во вре
мя визита в Вашингтон начальника Управления национальной обороны 
Японии Таникавы назвал недостаточным намерение японского прави
тельства увеличить в 1984 г. военные расходы на 7%. Таникава заверил 
шефа Пентагона, что сделает все возможное для выполнения выдвину
тых перед ним требований, в частности обещая выделить 300 млн. долл, 
на переоборудование авиабазы Мисава, где намечено разместить аме
риканские истребители-бомбардировщики Ф-16, ускорить передачу 
США новейшей японской технологии, имеющей военное применение, а
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также подыскать в Японии новый тренировочный аэродром для боевых 
самолетов, базирующихся на авианосце «Мидуэй».

Японская газета «Токио симбун» отмечает, что «Рейган еще более 
усилит требования к Японии наращивать военные расходы», ибо, как 
она пишет, «премьер-министр Накасонэ послушно следует проводимому 
главой Белого дома курсу гонки вооружений. Свой же курс на дальней
шую милитаризацию страны Накасонэ в течение нынешнего года уже 
дважды широко декларировал в ходе визитов в Соединенные Штаты, 
говоря об «общности судеб» Японии и США, о принадлежности Японии 
к «западному лагерю», о готовности превратить страну в «непотопляе
мый авианосец». Как известно, на совещании руководителей семи веду
щих государств капиталистического мира в Вильямсберге Япония впер
вые присоединилась к совместному заявлению западных держав по во
енно-политическим вопросам, примкнула к ядерной стратегии США и 
НАТО. Японский премьер-министр заверял Вашингтон, что он резко под
нимет и расширит военную роль Токио в западной части Тихого океана. 
Он, в частности, подтвердил «ответственность» своей страны за «обо
рону» морских коммуникаций в 1000-мильной зоне от побережья Япо
нии, а также причислил к целям своего кабинета наращивание военных 
возможностей страны для блокирования международных морских про
ливов «в случае чрезвычайных обстоятельств». Правительство Накасонэ 
форсирует курс на дальнейшее укрепление милитаристского американо
японского альянса, на втягивание страны в фарватер опасной для дела 
мира стратегии США в районе Дальнего Востока и Тихого океана. По 
сообщению газеты «Асахи», во время встречи с Р. Рейганом на сове
щании в Вильямсберге Накасонэ дал ясно понять, что Япония будет 
действовать в полном соответствии со стратегией блока НАТО. Таким 
образом, Накасонэ фактически подчинил политику своей страны ядер
ной стратегии НАТО, направленной своим острием прежде всего на кон
фронтацию с Советским Союзом. Опасные шаги Токио по пути мили
таризации дополняются участием правящих кругов Японии в сколачи
вании под эгидой США тройственного союза Вашингтон — Токио — 
Сеул, в проведении провокационных американо-японских военных ма
невров, в разработке совместно с Вашингтоном и их союзниками пла
нов ведения боевых операций в бассейне Тихого океана. Все это, по 
справедливому мнению широких кругов прогрессивной японской об
щественности, может принести японскому народу лишь новые тяготы, 
а также вызовет дальнейшее обострение обстановки в регионе.

Показательно, что агентство Синьхуа выступило с комментарием, в 
котором говорится, что попытки возрождения милитаризма в Японии 
принимают все более широкие масштабы и начинают оказывать возра
стающее влияние на политику этой страны. Народы различных стран 
Азии и Тихого океана, в том числе и китайский народ, подчеркивается в 
комментарии Синьхуа, не забыли бедствий, которые принес им япон
ский милитаризм.

Соединенные Штаты открыто покровительствуют возрождению 
японского милитаризма. Потерпев поражение в Индокитае, Вашингтон 
не сделал выводов из уроков прошлого. Напротив, здесь направляют 
усилия на то, чтобы вернуть утраченные позиции, все более активно и 
бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенных азиатских 
государств, самочинно объявляют обширные районы Азии «зонами сво
их жизненных интересов». Народы Азиатского континента высказывают 
большую тревогу по поводу наращивания в Азии американского воен
ного потенциала, в том числе ракетно-ядерного. На многочисленных 
военных базах США, находящихся в районах Дальнего Востока, Тихого 
и Индийского океанов, уже накоплены и продолжают увеличиваться 
огромные запасы наступательного оружия.

Вашингтон всячески пытается вдохнуть жизнь в старые и сколотить
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новые военно-политические блоки из числа послушных ему режимов, 
опутывает Азию сетью военных баз и опорных пунктов, создает в от
дельных районах Азиатского континента специальные центры командо
вания интервенционистскими «силами быстрого развертывания». Посто
янно раздуваются существующие очаги напряженности, насаждаются 
вражда и недоверие между странами Азии, что способствует втягива
нию их в порочный круг расточительной гонки вооружений. Особенно 
опасно то, что все это сопровождается развертыванием американских 
ядерных средств средней дальности в различных районах Азии и в ак
ватории вокруг нее. Все это делает более реальной для Азии угрозу 
ядерной войны. Азиатские народы проявляют беспокойство в связи с 
американскими и японскими планами в отношении Азии. Большую тре
вогу у них вызывает курс правящих кругов Японии, преследующий цель 
создания системы так называемой «всеобъемлющей безопасности», ко
торая предусматривает обеспечение господствующего положения Япо
нии в Азии в политической, военной и экономической областях.

Юг Корейского полуострова превращается в американский ядерный 
плацдарм. Тайвань продолжает служить опорным пунктом США. На 
Диего-Гарсия ускоренными темпами продолжается реконструкция круп
нейшей базы американских жандармских сил в Индийском океане.

Во время поездки в ноябре 1983 г. в Японию американский прези
дент стремился еще больше подчинить милитаристской стратегии Ва
шингтона главных союзников США в дальневосточном регионе. «Расто
чая хвалебные слова в адрес Японии, — пишет газета «Акахата»,— 
Рейган навязывал ей новые непомерные военные и экономические обя
зательства». Вояж хозяина Белого дома в Японию и Южную Корею был 
направлен прежде всего на создание азиатско-тихоокеанского варианта 
Североатлантического блока — трехстороннего военного союза США, 
Японии и Южной Кореи как агрессивного блока для ведения ядерной 
войны.

Такое развитие обстановки идет вразрез с интересами народов 
Азии, чревато непредсказуемо тяжелыми последствиями для дела ми
ра и безопасности не только в Азии, но и во всем мире.

Панорама положения на Азиатском континенте, однако, не соткана 
из одних негативных факторов и авантюристических планов реакционных 
сил. Азиатский регион является ареной крупных побед революционного 
и национально-освободительного движения.

Героический народ Вьетнама при всесторонней поддержке социали
стических стран дал сокрушительный отпор империалистическим агрес
сорам, которые пытались силой оружия осуществить политику «сдер
живания коммунизма» в Азии. Ранее бесславно окончилась другая по
добная авантюра на Корейском полуострове. Победа народов Индо
китая над американскими агрессорами, воссоединение Вьетнама на со
циалистической основе, образование Лаосской Народно-Демократиче
ской Республики и Народной Республики Кампучии в большой мере ук
репили позиции сил мира, демократии и социализма на всем Азиатском 
континенте.

Последовательная миролюбивая внешняя политика стран социали
стического содружества, их принципиальные позиции по всем актуаль
ным проблемам международной жизни в Азии являются главным фак
тором, противодействующим агрессивным устремлениям империалисти
ческих и других реакционных сил, играют решающую роль в отстаива
нии дела мира, свободы и независимости народов этого континента. 
Действенный курс социалистических стран на мировой арене, сам факт 
существования реального социализма создали такие условия, которые 
позволяют не только преградить путь опасным замыслам империализ
ма, не только отстоять разрядку международной напряженности, но и 
продолжать продвижение вперед, по пути укрепления мира.
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о дружбе

Действенная сила советско-вьетнамского 
сотрудничества
(К пятой годовщине подписания Договора
и сотрудничестве между СССР и СРВ]

О ноября 1978 г. в Москве был подписан Договор о дружбе и сот- 
рудничествс между СССР и СРВ, выразивший политическую волю 

наших двух партий, государств и народов всемерно развивать исто
рически сложившиеся и проверенные самой историей подлинно това
рищеские отношения, неустанно крепить дружбу и солидарность, все
стороннее сотрудничество и взаимопомощь. Договор убедительно под
твердил социалистический характер внешней политики Советского 
Союза и Социалистической Республики Вьетнам, прочно базирую
щейся на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского социали
стического интернационализма. Он закрепил в качестве правовой нор
мы отношений СССР и СРВ такие принципы, как полное уважение 
государственного суверенитета, независимости, территориальной цело
стности, равноправие и невмешательство во внутренние дела Друг 
друга1.

Подписав договор, Советский Союз и Вьетнам с новой силой, ясно 
и однозначно продемонстрировали мирный характер всей своей поли
тики. Духом и буквой договор убеждает, что СССР и СРВ ставили и 
ставят во главу угла своей международной деятельности интересы 
всеобщего мира, безопасное развитие народов Азиатского континента, 
добрососедские отношения в Юго-Восточной Азии.

Время в полной мере подтвердило историческое значение этого до
кумента, поднявшего весь комплекс советско-вьетнамских отношений 
на качественно новую высоту. Идет ли сегодня речь о политических 
отношениях, об экономическом, научно-техническом сотрудничестве, о 
взаимоотношениях между органами государственной власти или обще
ственными организациями — в любой сфере советско-вьетнамских 
связей проявляется мощная, мобилизующая сила этого документа.

Совместно выработанные и закрепленные в договоре принципы 
отношений между нашими странами прошли испытание временем. 
Создан динамично развивающийся механизм всестороннего сотрудниче
ства. Богатым содержанием наполняются межпартийные и межгосу
дарственные связи. Все более эффективным становится экономическое 
и научно-техническое сотрудничество Советского Союза и Вьетнама. 
Интенсивный характер приобретает обмен духовными ценностями. 
Осуществляется координация внешней политики СССР и СРВ. Дого
вор, ставший подлинной хартией советско-вьетнамской дружбы, эф
фективно служит мирному созидательному труду наших народов, за
щите их революционных завоеваний от каких бы то ни было посяга
тельств извне. С его действенной силой вынуждены считаться, хотят 
они того или нет, силы империализма и гегемонизма. Цели и принци
пы договора соответствуют целям борьбы революционных сил планеты 
за мир, национальную независимость, демократию и социализм.

1 См.: «Правда», 4.Х1.1978.



22 Л. С. Володин

* * ♦

I■

2 Хо Ши Мин. Избранные произведения. Ханой, 1973, с. 17.
3 V съезд Коммунистической партии Вьетнама. Ханой, 1983, с. 97.
4 См.: «Правда», 30.VII.1983.

Направляющей и организующей силой советско-вьетнамских отно
шений является тесное единение КПСС и КПВ. Отношения 
между нашими партиями характеризуются искренностью, глубо
ким взаимным доверием, идейно-политическим единством, основанным 
на их верности марксизму-ленинизму и пролетарскому интернациона
лизму. КПСС и КПВ постоянно оберегают советско-вьетнамскую 
дружбу как величайшее достояние.

Советские коммунисты по праву гордятся тем, что КПСС, Совет
ское государство внесли достойный вклад в укрепление всестороннего 
советско-вьетнамского сотрудничества. Курс на дальнейшее упрочение 
взаимодействия СССР с социалистическими странами, в том числе и 
с СРВ, четко выражен в решениях XXVI съезда КПСС, ноябрьского 
(1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. Выступая на 
июньском Пленуме ЦК КПСС, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов отметил, что укрепление сотрудничества и сплоченно
сти социалистических стран есть первейшее направление международной 
деятельности КПСС и Советского государства.

Солидарность и сплоченность с партией великого Ленина, родиной 
Октября всегда были боевой традицией вьетнамских коммунистов. 
Еще в 20-е годы нашего столетня, вдохновленный идеями марксизма- 
ленинизма, замечательным примером русской революции, первый 
вьетнамский коммунист Хо Ши Мин учил своих соратников: «Перед 
лицом капитализма и империализма у нас одни интересы. Помните 
призыв Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»2 
Вьетнамские коммунисты на своем V съезде (март 1983 г.) назвали 
дружбу и сотрудничество с КПСС и Советским Союзом краеугольным 
камнем внешней политики СРВ, «принципом, стратегией и революци
онным пафосом» деятельности КПВ3.

Важное значение для межпартийных отношений КПСС и КПВ 
имеют регулярные контакты руководителей наших партий и госу
дарств. Именно во время таких встреч и бесед происходит обмен мне
ниями по самым насущным вопросам советско-вьетнамских отношений, 
по основополагающим проблемам партийной и государственной жизни 
СССР и СРВ. Совместному анализу подвергаются актуальные пробле
мы мирового развития, намечаются дальнейшие маршруты продви
жения вперед к общим целям.

Новый импульс всему комплексу советско-вьетнамских отношений 
был дан во время состоявшейся 29 июля 1983 г. беседы Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова с Генеральным секретарем ЦК КПВ Ле Зуа- 
ном4. Товарищи Ю. В. Андропов и Ле Зуаи подчеркнули решимость 
КПСС и КПВ и впредь развивать и совершенствовать скрепленные 
договором всесторонние советско-вьетнамские отношения.

Активны и многогранны связи КПСС и КПВ, строящиеся на основе 
планов межпартийного сотрудничества. Большое значение наши 
партии придают обмену опытом социалистического и коммунистиче
ского строительства. Серьезные задачи в этой области перед комму
нистами наших стран были поставлены XXVI съездом КПСС и V съез
дом КПВ. Расширяя обмен опытом социалистического строительства, 
наши партии исходят из того, что это направление сотрудничества яв
ляется важным резервом дальнейших успехов. Оно позволяет сэко
номить немало времени и средств, затрачиваемых на поиск наиболее
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Выступая на II конгрессе Коминтерна, В. И. Ленин выдвинул по
ложение о том, что «с помощью пролетариата передовых стран отста
лые страны могут перейти к советскому строю и через определенные 
ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию 
развития»7. Вся история советско-вьетнамских отношений подтверж
дает гениальность ленинского предвидения. Бескорыстная помощь 
СССР Вьетнаму явилась одним из решающих факторов победы вьет
намского народа в борьбе против колониализма, империализма и ге
гемонизма, за объединение родины, в защиту революционных завоева
ний от посягательств извне, за укрепление обороноспособности страны. 
Советско-вьетнамские связи и сегодня играют роль мощного ускори
теля усилий компартии и трудящихся Вьетнама по превращению СРВ 
в современное социалистическое государство с развитой промышлен
ностью и сельским хозяйством, передовой наукой, техникой, культурой.

Помыслы советского и вьетнамского народов устремлены к социа
листическому созиданию. Развитие народного хозяйства, повышение 
материального благосостояния трудящихся, удовлетворение их куль
турных запросов, прогресс науки и техники — вот только часть широ
кого фронта наших совместных действий, где в полной мере проявля
ется действенная сила советско-вьетнамского договора.

Во все расширяющемся комплексе советско-вьетнамских связей, 
ватывающих практически все стороны жизни народов наших стран,

6 См.: «Няи Зан», 2.XI.1981.
6 См.: «Известия». 21.1.1983.

7 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 246.

пауки, образования, культуры, здравоохранения. Все шире стано
вятся контакты по линии местных партийных органов, научных и 
учебных учреждений КПСС и КПВ, сотрудничество по линии партий
ной печати. Такие связи рассматриваются КПСС и КПВ как составная 
часть всей системы межпартийных отношений.

Событием большого политического значения явилось завершение 
издания на вьетнамском языке полного собрания сочинений В. И. Ле
нина в 55 томах. Оно осуществлено двумя издательствами братских 
стран — вьетнамским «Ши Тхат» («Правда») и советским «Прогресс». 
Успешное окончание этой важной работы, начатой в 1971 г., было 
приурочено к V съезду КПВ. Выход в свет полного собрания сочине
ний В. И. Ленина, подчеркивал орган ЦК КПВ газета «Нян Зан»,— 
важное событие в политической и духовной жизни вьетнамского обще
ства, яркое свидетельство дружбы и всестороннего сотрудничества 
между двумя социалистическими странами — СССР и СРВ5. Издание, 
по сути дела, знаменует собой начало нового этапа более широкого и 
всеобъемлющего изучения творческого наследия В. И. Ленина в СРВ. 
Оно открывает широкому активу новые возможности сверять практику 
социалистического строительства с теорией научного коммунизма. Та
кое плодотворное вьетнамо-советское сотрудничество, как подчеркнул 
директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПВ Нгуен Винь, 
имеет неоценимое значение для повышения теоретического уровня ком
мунистов Вьетнама, помогает КПВ решать сложные задачи социали
стического строительства в.

верных решений все более сложных 
нового общества.

Сегодня в ходе межпартийного обмена делегациями изучаются 
опыт организационно-партийной работы, формы и методы деятельно
сти партий в области идеологии, вопросы партийного руководства раз
личными отраслями промышленности, транспорта, сельского хозяйст
ва, пауки, образования, культуры, здравоохранения. Все шире стано-
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8 См.: «Социалистическая индустрия», 24.У.1983.

особое место занимают сегодня отношения в экономической области. 
Успехи в строительстве социализма и коммунизма, в защите револю
ционных завоеваний в значительной степени определяются тем, на
сколько успешно решаются хозяйственные задачи.

Наши страны объединяют усилия для укрепления и повышения эф
фективности торгово-экономического и научно-технического сотрудни
чества. Они углубляют координацию своих народнохозяйственных 
планов.

Советскими и вьетнамскими плановыми и хозяйственными органа
ми проделана большая работа для того, чтобы общее содержание на
шего сотрудничества и конкретные задачи в каждой отрасли производ
ства как можно более полно отвечали потребностям и реальным воз
можностям текущего этапа социально-экономического развития СССР 
и СРВ и росту национального благосостояния, способствовали плано
мерному и устойчивому продвижению обеих стран к новым высотам 
социалистического и коммунистического строительства.

Советский Союз и социалистический Вьетнам в полной мере учи
тывают, что социально-экономическое развитие стран социалистиче
ского содружества происходит ныне в осложнившейся международной 
обстановке, в условиях значительного углубления всеобщего кризиса 
капитализма, когда резко увеличилась агрессивность ультрареакцион
ных сил во главе с империализмом США. Империализм навязывает 
социалистическим странам экономическую войну, прибегает к экономи
ческому бойкоту, другим подрывным акциям. В условиях острого клас
сового противоборства на международной арене укрепление экономи
ческой мощи наших стран, развитие взаимодействия в этой области, 
включая согласование экономической политики, поиск новых органи
зационных форм сотрудничества приобретают особенно важное зна
чение.

Объединение усилий в решении экономических задач приносит 
важные результаты. За годы, прошедшие после подписания Договора 
о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ, в строй действующих 
во Вьетнаме вошли десятки машиностроительных, транспортных и стро
ительных объектов, предприятий пищевой и перерабатывающей про
мышленности. Среди них угольный карьер Каошон мощностью 1 млн. 
т угля в год (первая очередь), шахта Монгзыонг мощностью 450 тыс. 
т угля в год (первая очередь), первая очередь цементного завода Бим- 
шон мощностью 600 тыс. т цемента в год, пять современных причалов 
в порту Хайфон, наземная станция космической связи типа «Интер
спутник» и др.

В ходе координации народнохозяйственных планов СССР и СРВ 
на текущую пятилетку (1981 —1985) стороны договорились о сотруд
ничестве в создании во Вьетнаме около 40 крупных народнохозяйст
венных объектов8. Выполняя свой интернациональный долг, Советский 
Союз направляет усилия на оказание помощи Вьетнаму в развитии 
прежде всего таких отраслей и мощностей, которые позволяют этой 
стране эффективно использовать собственные природные богатства, 
имеющийся производственный потенциал, огромные трудовые ресурсы, 
успешно противостоять торгово-экономическому нажиму империали
стических и других реакционных кругов.

Среди указанных отраслей в первую очередь следует назвать топ
ливно-энергетический комплекс. Программой сотрудничества на 80-е 
годы предусматривается оказание советского технического содействия 
в строительстве во Вьетнаме крупных энергетических объектов: ГЭС 
Хоабинь (2 млн. кВт), ТЭС Фалай (640 тыс. кВт), ГЭС Чиан (320 тыс.
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См.: «Известия», 31.XI 1.1982.

11 См.: «Экономическая газета», 14.1У.1983.
См.: «Известия». 31ЛЧ1.1981.
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кВт), а также в создании мощных угольных разрезов и шахт в бассей
не Куангнинь.

СССР и СРВ уделяют большое внимание совместному предприя
тию «Вьетсовпетро» по разведке и добыче нефти и газа на континен
тальном шельфе юга СРВ. За короткое время на юге Вьетнама в 
районе Вунгтау совместными усилиями была создана мощная берего
вая производственная база, которая способна обеспечить работы в 
море по добыче нефти и газа. Большой объем комплексных геофизи
ческих и инженерно-геологических исследований осуществлен совет
скими исследовательскими судами. Ведется сборка поставленных из 
СССР морских стационарных платформ для монтажа в открытом мо
ре9. Введение этого объекта в строй действующих будет важным вкла
дом в решение топливно-энергетической проблемы, позволит создать 
во Вьетнаме ряд новых производств, вывести народное хозяйство СРВ 
на более высокие рубежи.

Наши страны уделяют также неослабное внимание решению транс
портных проблем как внутри самого Вьетнама, так и на линиях, свя
зывающих СССР и СРВ. В целях развития транспорта во Вьетнаме 
Советский Союз оказывает помощь в завершении реконструкции пор
та Хайфон, в строительстве самого большого в Юго-Восточной Азии 
моста Тханглонг через реку Красную, в модернизации Ханойского 
железнодорожного узла.

Все большее значение в нашем сотрудничестве придается 
тивному использованию имеющегося производственного аппарата. 
Хозяйственные органы принимают энергичные меры по повышению 
эффективности работы почти 200 предприятий, созданных при совет
ском содействии, в значительной степени определяющих уровень ра
боты многих отраслей народного хозяйства СРВ10. Проводится также 
совместная работа по рациональному использованию поставляемых из 
СССР машин, оборудования, материалов, других товарных ресурсов. 
Значение этой работы станет особенно очевидно, если напомнить, что 
промышленные объекты, построенные во Вьетнаме с помощью СССР, 
к настоящему времени дают большую часть валового национального 
продукта: 89% добываемого угля, 76—станков, 35—всей вырабаты
ваемой в СРВ электроэнергии, 100—суперфосфата, апатита и метал
лорежущих инструментов, 23% кофе.

Советский Союз — крупнейший торговый партнер СРВ. С подписа
нием договора немало сделано для повышения эффективности торго
вых связей. Их отличительной чертой является высокий динамизм. 
В условиях экономического кризиса капитализма это свидетельствует 
о стабильности и надежности наших экономических отношений. Если 
в 1978 г. товарооборот между СССР и СРВ составил 457,6 млн. руб., 
то в 1982 г. его объем перевалил за 1 млрд. руб11. За 1981 —1985 гг. 
он увеличится почти в два раза по сравнению с предыдущим пятилет
ним периодом (1976—1980)12. В соответствии с протоколом о товарообо
роте и платежах между СССР и СРВ на 1983 г. поставки советских 
товаров во Вьетнам увеличатся более чем на 30% по сравнению с 
1982 г.13

Наши страны прилагают все усилия для выполнения принятых 
обязательств. Высокие темпы роста товарооборота между СССР и 
СРВ — это еще одно убедительное подтверждение решимости наших 
стран делать все необходимое, чтобы у многогранного советско-вьет
намского сотрудничества была надежная материальная основа. Ныне
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за счет советских поставок удовлетворяются потребности вьетнамской 
экономики в металле, нефтепродуктах, удобрениях, станках, оборудо
вании, многих товарах массового спроса. При этом наша страна предо
ставляет СРВ целый ряд льгот в области товарооборота, цен, грузо
перевозок.

Одновременно растет объем поставок вьетнамской продукции в 
Советский Союз. Экспорт в СССР составляет около 50% общего объ
ема экспорта Вьетнама. В 1982 г. объем экспорта СРВ в СССР увели
чился на 50% по сравнению с 1980 г.14 Особенно заметно увеличива
ется экспорт традиционных вьетнамских товаров: кофе, чая, эфирных 
масел, черного и красного перца. Растут поставки натурального кау
чука. Жители советского Дальнего Востока и Сибири получают све
жую сельскохозяйственную продукцию, поступающую из тропического 
Вьетнама. Популярны в нашей стране швейные, текстильные изделия, 
шерстяные ковры из Вьетнама, продукция вьетнамских ремесленников.

В торгово-экономические отношения СССР и СРВ внедряются но
вые формы. Новый, интеграционный подход к сотрудничеству опре
делился при освоении нефти и газа на континентальном шельфе юга 
Вьетнама. Ряд производств СРВ (текстильная промышленность, ков
ровое производство, обувная промышленность) частично работают на 
советском сырье. Делаются первые шаги в наращивании сотрудниче
ства на компенсационной основе (плантации гевеи, производство оло
ва). Таким образом, в отношениях между нашими странами постепен
но складывается координация производства, которую предвидел еще 
Маркс, когда писал о «гармоничной национальной и интернациональ
ной координации общественных форм производства»15.

Нашими странами накоплен многообразный опыт интернационально
го сотрудничества в различных сферах. Возрастающую роль в этом 
процессе играют советские и вьетнамские ученые. Сегодня их совмест
ными усилиями разрабатываются десятки научных программ, самым 
тесным образом связанных с потребностями народного хозяйства. 
Совместная работа ученых строится в соответствии с планом долго
срочного сотрудничества (1980—1985), подписанным в январе 1980 г. 
Академией наук СССР, Национальным центром научных исследований 
| Комитетом общественных наук СРВ. Важная работа ведется госу- 
.арственными комитетами по науке и технике СССР и СРВ.

Сотрудничество молодой вьетнамской науки с учеными Советского 
Союза способствует укреплению научного потенциала СРВ. Оно помо
гает приобрести опыт организации и управления научными исследова
ниями, планирования научно-исследовательских работ. Исследователь
ские институты СССР предоставили широкую возможность вьетнам
ским ученым для работы в своих лабораториях. Важная помощь 
оказывается Советским Союзом и в создании современной материаль
но-технической базы вьетнамской науки.

Укрепляется сотрудничество советских и вьетнамских ученых-об
ществоведов. Они концентрируют внимание на ключевых проблемах 
теории и практики строительства нового общества. Особенно активно 
разрабатываются ими различные аспекты переходного этапа в строи
тельстве социализма. В практику сотрудничества все более активно 
входит совместное написание монографий, проведение научно-практи
ческих конференций.

Символом высокого уровня взаимодействия в области науки стал 
космический полет совместного советско-вьетнамского экипажа на 
корабле «Союз-27». Космонавты Виктор Горбатко и Фам Туан с
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первый десяток лет наша страна оказывает СРВ помощь в налажива
нии системы профтехобразования. С помощью СССР в самом Вьетнаме 
построено несколько профтехучилищ. Советские специалисты, работа
ющие на объектах технического содействия, также передают опыт и 
знания вьетнамским товарищам.

И все же быстро овладеть всеми «секретами» крупного индустри
ального производства можно лишь в условиях реально существующей 
социалистической промышленности. Так возникла идея обучения и 
работы молодых вьетнамских рабочих непосредственно на предприя-

чсстыо пронесли знамя нерушимой советско-вьетнамской дружбы над 
всей планетой.

Особая забота обеих стран — о подготовке вьетнамских националь
ных кадров. Это и понятно, поскольку решение все возрастающего 
объема задач строительства материально-технической базы социализ
ма, революция в области науки и техники, преобразования в области 
идеологии и культуры немыслимы без квалифицированных кадров 
буквально для каждой отрасли экономики, науки, техники, культуры, 
образования, просвещения.

За годы нашего сотрудничества в учебных заведениях СССР под
готовлено свыше 60 тыс. специалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства СРВ, в том числе около 15 тыс. с высшим образовани
ем. Сейчас в 150 вузах 33 городов Советского Союза учится около 
5 тыс. вьетнамских студентов. Советские вузы и научно-исследователь
ские институты подготовили для СРВ свыше 2 тыс. кандидатов и бо
лее 40 докторов наук. Выпускники советских учебных заведений игра
ют важную роль в экономике, образовании, культуре, науке, здраво
охранении социалистического Вьетнама. Среди них — министры 
руководители предприятий, видные партийные, 
зяйствеиные и общественные деятели, ученые, преподаватели и орга
низаторы народного образования16.

В соответствии с советско-вьетнамским соглашением, подписан
ным в 1981 г., наша страна оказывает содействие в подготовке и по
вышении квалификации вьетнамских руководящих кадров и специа
листов в сфере управления народным хозяйством. В СРВ побывало 
более ста известных советских ученых — специалистов в области эко
номики. На курсах, где они проводили занятия, систематические знания 
по вопросам управления народным хозяйством получили более 4 тыс. 
партийных, хозяйственных и государственных руководителей высшего 
и среднего звена.

Сотни вьетнамских руководящих деятелей прошли переподготовку 
в области хозяйственного управления в советских вузах. Как отмеча
ют вьетнамские товарищи, «опыт КПСС и Советского государства на 
важнейших этапах социалистического строительства — ленинская эко
номическая политика, индустриализация и коллективизация сельского 
хозяйства — был тщательно изучен и проанализирован с тем, чтобы 
взять из него все полезное, что можно использовать в реальных усло
виях экономического строительства и управления во Вьетнаме»17.

По мере расширения в СРВ фронта социалистического строитель
ства, усложнения задач на каждом участке экономики все более вы
сокие требования предъявляются к уровню знаний, деловой квалифи
кации основной производительной силы современной 1 
рабочего класса. Сам рост промышленности вовлекает в 
большую массу людей, в прошлом не знакомых с крупным 
стическим производством. В этих условиях возрастает роль 
сотрудничества в подготовке квалифицированных рабочих.
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тиях и в организациях Советского Союза. 2 апреля 1981 
было подписано межправительственное
Шенне, в соответствии с которым к настоящему 
ходится более 15 тыс. вьетнамских юношей’

На долговременной, плановой основе строятся 
ские культурные связи. Этому способствовало подписание в апреле 
1982 г. соглашения о культурном и научном сотрудничестве, в котором 
предусмотрено дальнейшее укрепление и развитие культурных контак
тов. Эти связи — важный канал сближения и взаимного обогащения 
социалистических культур обеих стран, осуществления марксистско- 
ленинских принципов партийности, народности, национального харак
тера и массовости культуры и искусства. Наши страны ежегодно 
обмениваются выставками, художественными ансамблями и исполни
телями, кинофильмами, телепередачами, общественно-политической, 
художественной литературой, изданиями, пропагандирующими пере
довой опыт СССР и СРВ, других социалистических стран в развитии 
экономики, науки, культуры. Регулярный характер носят взаимные 
поездки писателей, кинематографистов, представителей других твор
ческих союзов, работников культуры, просвещения, здравоохранения, 
спортивных организаций.

Вьетнамские друзья принимали у себя целый ряд советских худо
жественных коллективов и отдельных исполнителей: государственный 
ансамбль «Березка», группу артистов балета, театральные коллективы. 
В свою очередь советские зрители имеют возможность знакомиться 
с культурой и искусством Вьетнама. В СССР с успехом проходили вы
ступления ансамблей «Лотос», «Молодость», национального театра 
«Туонг», вьетнамского цирка. С интересом были приняты зрителями 
работы вьетнамских кинематографистов, представленные на москов
ских международных кинофестивалях.

Большим событием в общественной жизни Вьетнама стали впер
вые проведенные в прошлом году Дни культуры СССР в СРВ, приуро
ченные к 60-й годовщине образования СССР. Это был один из самых 
масштабных смотров советского искусства за рубежом, проведенных в 
юбилейном году. По всему Вьетнаму прошли многочисленные выстав
ки, кинопросмотры, выступления советских театральных коллективов, 
встречи, народные гулянья. Более 2500 кинотеатров и клубов страны 
предоставили свои экраны для показа советских кинофильмов ’8. Дни 
культуры СССР стали не только праздником советского искусства, но 
и яркой демонстрацией тесного и плодотворного сотрудничества двух 
стран в области культуры. В соответствии с имеющимся соглаше
нием в 1985 г. во время празднования 40-летия Социалистической Рес
публики Вьетнам в Советском Союзе будут проведены Дни культуры 
СРВ.

КПСС и КПВ прилагают неустанные усилия для дальнейшего 
идейного сближения наших братских народов, укрепления чувства 
единства, общности исторических судеб. Немаловажное значение в 
этом процессе имеет сотрудничество советских и вьетнамских орга
нов информации, печати. За прошедшие после подписания договора 
пять лет обмен печатной продукцией между СССР и СРВ увеличился 
более чем в три раза19.

Признанием советского читателя пользуется вьетнамская общест
венно-политическая, художественная литература. За послевоенные го
ды книги вьетнамских авторов издавались в СССР около 300 раз об
щим тиражом более 13 млн. экземпляров. Неоднократно в наших из
дательствах выпускались документы и материалы Компартии Вьетна-
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Обеспечение прочного мира — неизменная цель политики СССР и 
СРВ. Линия на упрочение мира, решительное противодействие агрес
сивной политике империализма и его пособников авторитетно выраже
на в решениях XXVI съезда КПСС и V съезда КПВ, в последующих 
документах наших партий и государств.

Руководители КПВ и СРВ подчеркивают, что борьба за мир. пре
кращение гонки вооружений, ядерное разоружение является первооче
редной задачей всех народов. Политика мира и дружбы народов — кон
центрированное выражение волн Советского Союза" и Вьетнама, познав
ших ужасы войны. В наших странах нет классов или социальных групп, 
заинтересованных в войне. Интересы построения социализма и комму
низма в СССР и СРВ требуют мирных условий.

20 См.: «Книжное обозрение», 1981, № 36.
21 См.: Социалистическая Республика Вьетнам. М., 1981,

ма, труды Хо Ши Мина и Ле Зуана. В нашей стране издастся много
томная «Библиотека вьетнамской литературы». Произведения писате
лей Вьетнама читают па родных языках 19 народов СССР20.

Во Вьетнаме огромной популярностью пользуется советская обще
ственно-политическая, художественная и научно-техническая литерату
ра. Массовыми тиражами в СРВ издаются документы съездов КПСС, 
груды Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 1О. В. Андропова, других руководителей 
КПСС и Советского государства. На вьетнамский язык переводятся 
произведения советской классики, литературы периода гражданской и 
Великой Отечественной войн, современных писателей. Ныне на вьет
намском языке издано более 300 названий книг советских писателей и 
классиков русской литературы21.

Идеи дружбы и сотрудничества Советского Союза и Вьетнама про
низывают общественную жизнь наших стран. Забота об укреплении и 
углублении советско-вьетнамской дружбы и солидарности действитель
но стала делом широких народных масс. Велико значение в этом 
процессе деятельности профсоюзных, комсомольских, других обществен
ных организаций, в том числе обществ дружбы СССР и СРВ, которые 
насчитывают в своих рядах миллионы активистов. Общества дружбы 
стали по-настоящему действенными помощниками КПСС и КПВ в де
ле воспитания трудящихся СССР и СРВ в духе взаимопонимания, брат
ского, нерушимого единства.

В июле 1983 г. Общество советско-вьетнамской дружбы торжест
венно отмстило свой 25-летний юбилей. В приветственной телеграмме 
Генерального секретаря ЦК КПВ товарища Ле Зуана в адрес Цент
рального правления Общества советско-вьетнамской дружбы в связи 
с юбилеем общества говорится: «Коммунистическая партия и народ 
Вьетнама высоко ценят большой эффективный вклад Общества советско- 
вьетнамской дружбы в дело укрепления и развития отношений братской 
солидарности между народами Советского Союза и Вьетнама. Эти от
ношения, ставшие славной традицией, берут начало в бессмертных 
идеях Октябрьской революции, великого Ленина. Они закалялись в 
процессе революционной борьбы на базе марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма». Общество советско-вьетнамской 
дружбы гордится такой высокой оценкой его деятельности. Активисты 
общества ведут большую работу по ознакомлению широких кругов 
советской общественности с жизнью и борьбой вьетнамского народа, 
с его успехами в деле социалистического строительства и зашиты не- 

и суверенитета Родины.
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На советско-вьетнамских переговорах на высшем уровне не раз 
подтверждалось, что у Советского Союза и Вьетнама общее понимание 
международных проблем, путей борьбы за ослабление международной 
напряженности, за предотвращение гонки вооружении и укрепление 
мира. КПСС и КПВ выступают за упрочение единства социалистиче
ских стран, мирового коммунистического движения, против империали
стической политики США и их союзников по НАТО, которые выдви
нули на первый план своих действий достижение господства в мире 
с помощью военной силы, создание военного превосходства над со
циалистическими странами, формирование с этой целью международ
ного агрессивного альянса.

Программные установки и заявления СССР и СРВ подкрепляются 
практическими действиями. У наших стран общий подход к решению 
насущных международных проблем. У Советского Союза и социали
стического Вьетнама единая стратегия в области внешней политики — 
это стратегия мира и дружбы между народами. Совместно опреде
ляемый общий курс, учитывает особенности положения, а также спе
цифические интересы наших стран. Он является прочным сплавом 
мнений и позиций СССР и СРВ.

Нашими странами накоплен хороший опыт практического сотруд
ничества во внешнеполитической области. Формы такого сотрудниче
ства включают в себя консультации по основным международным 
проблемам, обмен информацией, осуществление согласованной полити
ческой линии, тесное взаимодействие при проведении мероприятий 
внешнеполитического характера.

Обмен мнениями по актуальным международным вопросам, выра
ботка совместной линии во внешнеполитических делах являются 
постоянным содержанием переговоров советских и вьетнамских руко
водителей, представителей внешнеполитических, идеологических, про
пагандистских органов.

Вьетнамские товарищи выразили полное согласие с оценкой между
народного положения, изложенной в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии, решительно поддержали Программу мира для 80-х 
годов. Во Вьетнаме получили поддержку конструктивные предложения, 
выдвинутые Ю. В. Андроповым, а также предложения, содержащиеся 
в пражской Политической декларации государств — участников Вар
шавского Договора и Совместном заявлении участников состоявшейся 
28 июня 1983 г. в Москве встречи партийных и государственных дея
телей европейских социалистических стран.

У Советского Союза и Вьетнама общий подход и к проблеме такого 
взрывоопасного района, как Юго-Восточная Азия, где не прекращает
ся подрывная деятельность внешних сил. Советский Союз оказывает 
энергичную поддержку усилиям Вьетнама, направленным на ослабление 
напряженности в регионе и превращение Юго-Восточной Азин в зо
ну мира, добрососедства и стабильности. Наша страна целиком разде
ляет миролюбивый и принципиальный курс СРВ на урегулирование 
отношений между государствами Юго-Восточной Азии, создание ат
мосферы доверия, развитие диалога между странами Индокитая и 
АСЕАН с целью установления между всеми государствами региона 
нормальных отношений. Нельзя допустить, чтобы по вине империали
стов и других реакционных сил положение в этом регионе еще 
больше осложнилось. Подходящим форумом для обсуждения имею
щихся в этом регионе проблем могла бы стать международная кон
ференция по Юго-Восточной Азии, как это предлагают Вьетнам. Лаос 
и Кампучия22.



31Действенная сила советско-вьетнамского сотрудничества

I

В Сойотском Союзе полностью поддерживают линию Вьетнама, Ла
оса и Народной Кампучии на дальнейшее укрепление отношений 
дружбы и сотрудничества, которые связывают народы Индокитайско
го полуострова. В нашей стране исходят из того, что их интернацио
нальное единство — это надежный щит, оберегающий революционные 
завоевания этих народов от посягательств извне, гарантия независи
мости и поступательного развития каждого из них. Это единство яв
ляется одним из решающих факторов, способствующих упрочению по
зиций мира, национального освобождения и социального прогресса не 
только в Юго-Восточной Азии, но и на всем Азиатском континенте.

Исходя из коренных интересов народов и руководствуясь решения
ми съездов КПСС и КПВ, Советский Союз и Вьетнам последователь
но выступают за нормализацию и установление отношений добросо
седства с Китаем. Наши страны не раз демонстрировали добрую волю 
и ответственный подход, считая, что все вопросы должны решаться 
путем переговоров на основе уважения независимости, суверенитета, 
равенства и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела 
друг друга.

СССР и СРВ неизменно выступают на стороне тех, кто сегодня бо
рется за свободу, независимость, само существование своих народов, 
кто вынужден отражать натиск агрессивных сил империализма и меж
дународной реакции. Наши страны поддерживают справедливую борь
бу за окончательное искоренение колониализма и расизма во всех их 
формах и проявлениях, оказывают поддержку борьбе народов Азии, 
Африки и Латинской Америки против империализма, колониализма и 
неоколониализма, за укрепление независимости, в защиту суверенитета, 
за право свободно распоряжаться своими природными ресурсами, за 
установление новых международных экономических отношений, свобод
ных от неравноправия, диктата и эксплуатации.

СССР и СРВ осуждают израильских агрессоров за варварские пре
ступления, творимые ими при прямой помощи США против ливанского 
и палестинского народов, других арабских народов. Они не раз под
черкивали свою уверенность, что справедливое дело палестинского 
народа восторжествует.

Полную поддержку находит в Советском Союзе и Вьетнаме стрем
ление прибрежных государств добиваться превращения района Индий
ского океана в зону мира, ликвидации военных баз США в этом 
районе.

Как принципиальные сторонники национально-освободительного 
движения наши страны неоднократно выступали с требованиями прек
ратить агрессивные действия и враждебную политику южноафрикан
ских расистов в отношении Мозамбика, Анголы, других «прифронто
вых» государств Африки, покончить с апартеидом и расизмом — позо
ром человечества.

Политика интервенции и угрозы агрессин со стороны США. как не
однократно подчеркивалось в авторитетных заявлениях советской и 
вьетнамской сторон, является причиной сохраняющейся напряженно
сти в Центральной Америке и в зоне Карнбского моря. СССР и СРВ 
поддерживают борьбу народов этого района мира за независимость, 
национальный суверенитет, территориальную целостность и социаль
ный прогресс.

В наших странах находит поддержку движение неприсоединения, 
сила которого в направленности против империализма и колониализ
ма, против войны и агрессии. Являясь участником движения неприсое
динения, СРВ добивается укрепления позитивных тенденций внутри 
этого движения, способствует антиимпериалистическому единству не- 
прнсоединившихся стран, сплоченности движения с социалистическими 
странами, со всеми миролюбивыми и прогрессивными силами планеты.
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На всем своем протяжении история советско-вьетнамской дружбы 
никогда и ничем не омрачалась. Она год от года становится ярче и 
многограннее. Все более плодотворный характер приобретет наше сот
рудничество. Еще авторитетнее предстает на международной арене 

Под руководством

Вьетнамская делегация внесла немалый вклад в успех состоявшейся в 
марте 1983 г. в Дели VII Конференции глав государств и правительств 
неприсоединившнхея стран. СРВ последовательно осуществляет курс 
на развитие сотрудничества со странами, входящими в это движение. 
Подтверждением этому могут служить плодотворные отношения СРВ с 
Индией.

СССР и СРВ неизменно выражают стремление к открытому, чест
ному, равноправному сотрудничеству со всеми странами, которые отве
чают взаимностью, готовы проявлять добрую волю, уважение к закон
ным интересам других государств, не требуя за нормализацию отно
шений каких-либо предварительных уступок.

рудничество. Еще авторитетнее
внешняя политика наших стран. Под руководством КПСС и КПВ 
крепнет и развивается новый тип международных отношений, который 
вместо отношений угнетателей и угнетенных, эксплуататоров и эксплу
атируемых утверждает принципы товарищества и братства. Следуя 
ленинским курсом, СССР и СРВ в единой семье стран социалистиче
ского содружества, вместе с союзниками и друзьями во всем мире ут
верждают торжество идеалов социализма и коммунизма.

Как подчеркивалось в ходе недавнего визита в СРВ советской пар
тийно-правительственной делегации, время полностью подтвердило 
огромную жизненную силу советско-вьетнамского договора. Оно пока
зало, что этот документ является надежным инструментом борьбы за 
мир и безопасность народов Юго-Восточной Азии и всего Азиатского 
континента. Договор и впредь будет служить прочным фундаментом 
советско-вьетнамских отношений, строящихся по законам социалисти
ческого интернационализма.
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Современный этап антивоенного движения 
в Японии

о всемирной борьбе за устранение ядерной угрозы, за обуздание гон
ки вооружений, за упрочение мира, особенно широко развернувшей

ся на нашей планете с начала 80-х годов, когда значительно увеличи
лась опасность ядерной катастрофы, заметное место занимает антивоен
ное движение в Японии. История этого движения насчитывает несколько 
десятилетий, оно имеет свои традиции и особенности.

Многочисленные жертвы и лишения, на которые обрекла Японию во 
второй мировой войне агрессивная политика милитаризма, вызвали в 
широких массах японского народа решительное осуждение милитарист
ского прошлого. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки амери
канской авиацией, сделавшие японский народ первой жертвой ядерного 
оружия, унесшие сотни тысяч человеческих жизней, привели к широко
му осознанию в Японии особой опасности войны с применением новых 
средств массового поражения людей. Разгром японского милитаризма 
создал условия для легальной деятельности демократических, миролю
бивых политических сил.

Все это, вместе взятое, способствовало формированию среди различ
ных слоев японского населения сильных и стойких антивоенных настрое
ний, решимости не допустить, чтобы Япония вновь встала на милитари
стский путь. Эта решимость нашла отражение в принятой в первые 
послевоенные годы и действующей до настоящего времени конституции 
Японии, запрещающей ей создавать вооруженные силы и вести войну.

Но уже в конце 40-х годов силы японской реакции в тесном сотруд
ничестве с американскими оккупационными властями включили Японию 
в орбиту «холодной войны», в конфронтацию с силами социализма и на
ционального освобождения. Более того, Япония превратилась в тыловую 
базу «горячей», агрессивной войны США в Корее. Японский народ остро 
ощутил угрозу, исходившую от фактического соучастия своей страны 
в империалистическом разбое, от политики атомного шантажа, прово
дившейся в то время американским империализмом. В стране стало раз
вертываться антивоенное движение. В первой половине 50-х годов ши
рокий характер приобрело движение за запрещение атомного оружия: 
под призывом запретить атомное оружие в Японии было собрано 
30 млн. подписей.

Антиатомное, антиядерное движение в Японии стало еще более мас
совым после того, как в результате испытания американского водород
ного оружия на атолле Бикини в марте 1954 г. пострадал экипаж япон
ской рыболовной шхуны «Фукурю-мару № 5», что вызвало гнев и воз
мущение в стране. С тех пор борьба против ядерного оружия стала не
отъемлемой составной частью японского антивоенного движения. С сере
дины 50-х годов ежегодно в начале августа в напоминание о трагедии 
Хиросимы и Нагасаки стали проводиться конференции за запрещение 
атомного и водородного оружия, постепенно принявшие международный 
2 Ир мы Д. Востока № I
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характер. Их организатором явился Японский совет борьбы за запреще
ние атомной и водородной борьбы (Гэнсуйкё), созданный в 1955 г. и 
объединивший многочисленные рабочие, крестьянские, женские, моло
дежные, религиозные организации, прогрессивную интеллигенцию и дея
телей культуры. Антиатомные конференции, включающие мероприятия 
международного и национального характера, проводятся до сих пор, 
хотя за десятилетний период с середины 60-х годов движению пришлось 
преодолевать значительные трудности.

Важными вехами антивоенного движения в Японии стали всенарод
ная борьба против военного союза между США и Японией (так назы
ваемого «договора безопасности»), развернувшаяся на рубеже 50-х и 
60-х годов, и проходившая в конце 60-х — начале 70-х годов борьба про
тив агрессии американского империализма в Индокитае и соучастия 
в ней Японии, которая вновь играла роль тыловой, снабженческой базы 
грязной войны. Японские сторонники мира требовали аннулирования 
японо-американского «договора безопасности», эвакуации американских 
войск и военных баз с территории Японии, недопущения возрождения 
японского милитаризма, проведения Японией подлинно миролюбивой- 
политики.

В процессе антивоенной борьбы того времени налаживалось со
трудничество демократических, прогрессивных сил страны, возникали 
предпосылки для организационного их оформления в единый фронт. 
В ходе движения против военного союза с США был создан Националь
ный совет борьбы против «договора безопасности», в который вошли 
коммунисты, социалисты, представители профсоюзных, крестьянских,, 
женских, молодежных и многих других демократических организаций. 
Борьба против агрессии США в Индокитае породила совместные анти
военные выступления демократических сил. Так, уже более 15 лет по 
всей Японии ежегодно 21 октября проводятся массовые единые дейст
вия— митинги, демонстрации и пр.

Во второй половине 70-х годов большую актуальность приобрела для 
японских сторонников мира задача не допустить пересмотра конститу
ции. из которой реакция хотела бы в первую очередь выбросить или 
выхолостить девятую, так называемую «мирную» статью. Пробным ша
гом к созданию условий для последующего решающего удара по кон
ституции была попытка правящих кругов протащить через парламент 
«законы на случай чрезвычайных обстоятельств». Прогрессивная обще
ственность быстро разобралась в существе этих милитаристских замыс
лов и совместными усилиями дала им отпор. Борьба против введения 
«чрезвычайных законов» дала толчок активизации деятельности Народ
ной лиги зашиты конституции (Гокэнрэн), организованной еще в 1954г. 
и объединяющей в значительной мере социалистов и их сторонников 
в профсоюзах и демократических организациях, а также Совета связи 
различных кругов, выступающих за предотвращение изменения консти
туции (Кэмпо кайги), созданного в 1965 г. представителями ряда обще
ственных организаций и КПЯ-

Одновременно с борьбой в защиту мирных положений конституции 
в условиях втягивания Японии в стратегические замыслы Вашингтона 
все большее значение стала приобретать и задача не допустить отхода 
правительства от провозглашенных нм под воздействием требований на
родных масс «трех неядерных принципов»: не иметь собственного ядер- 
ного оружия, не допускать его ввоза в Японию и размещения на ее тер
ритории.

Новая мощная волна антивоенного движения поднялась в Японии в 
начале 80-х годов. Это была естественная реакция трудящихся масс на 
опасное обострение международной обстановки, вызванное авантюри
стическим курсом американской администрации, поставившей целью- 
достичь военного превосходства над силами социализма путем гонки:
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вооружений, в особенности ракетно-ядерных, реакция на втягивание 
Японии в развернутую Соединенными Штатами империалистическую 
политику конфронтацию со странами социалистического содружества и 
другими прогрессивными силами, па усиление милитаристских амбиций 
реакционных сил самой Японии. Осознание все более широкими мас
сами людей реальной угрозы ядерной катастрофы, нависшей над чело
вечеством, привело к тому, что в развитии антивоенного, антиядерного 
движения наступил качественно новый этап.

Для современного антивоенного движения в Японии, как и в других 
капиталистических странах, характерна его небывалая широта в соци
альном, политическом и идеологическом отношении. Среди организато
ров и участников движения есть представители различных политических 
партий — от коммунистов и социалистов до некоторых деятелей правя
щей Либерально-демократической партии. Например, в созданную де
путатами японского парламента /Ассоциацию содействия международно
му разоружению вошли представители всех политических партий.

Активное участие в антивоенном движении принимают японские 
профсоюзы, молодежные, женские, кооперативные и многие другие мас
совые организации. Решительно выступают за обуздание гонки воору
жений представители интеллигенции: писатели, художники, музыканты, 
деятели театра и кино и пр. Важной особенностью нынешнего этапа 
антивоенного движения стало широкое вовлечение в него религиозных 
кругов — буддистов, христиан и др.

Нередко активные выступления антивоенного характера возникают 
спонтанно, снизу, не имея прямой связи с политическими партиями или 
организациями. Эти выступления основываются на порой локальных 
требованиях местных жителей (например, ликвидировать помехи, созда
ваемые расположенными поблизости военными объектами, и пр.), одна
ко они отражают растущие антивоенные настроения народных масс, 
придают новую силу движению за мир. Эти выступления снизу 
■получили название движение «куса-но иэ» («корешки травы»), посколь
ку требования масс прорывались на поверхность, подобно траве, бурно 
растущей в весенние теплые дни.

Борьба против ядерной угрозы объединяет все новые слои и группы 
населения, что приводит к возникновению многочисленных новых орга
низаций, выступающих в антивоенном движении рядом и параллельно 
с «традиционными» организациями сторонников мира. Отсюда — разно
образие методов, форм и направлений деятельности. Наличие в антиво
енном движении представителей различных социальных слоев, полити
ческих партий и группировок усиливает его идейно-политическую не
однородность, усложняя и затрудняя выработку общей платформы со
вместных действий, а нередко и само сотрудничество в борьбе за общую 
цель — упрочение мира.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что основу антивоенного движения 
в Японии составляли и составляют массовые организации трудящихся, 
имеющие богатый опыт борьбы против милитаризма и войны. Наиболее 
последовательно борются за мир политические партии рабочего клас
са— коммунистическая и социалистическая, хотя в силу особенностей 
внутренней обстановки в стране они не всегда действуют совместно, 
ограничиваясь преимущественно параллельными выступлениями.

Одной из форм антивоенного движения явилось широкое участие 
японского народа в сборе подписей под призывами к разоружению и за
прещению ядерного оружия, приуроченном ко Второй специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Кампания сбора 
такого рода подписей осуществлялась с конца 1981 по июнь 1982 г. це
нным рядом организаций.

Наиболее активные и последовательные организации сторонников 
мира объединились для сбора подписей в Совет связи народных движе- 
2*
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впй за полное запрещение ядерного оружия и разоружение. Он был со
здан 14 ноября 1981 г. по инициативе группы известных общественных 
деятелей и представителей научных и культурных кругов страны. В Со
вете связи, действовавшем в качестве временного координационного 
органа, учрежденного на период подготовки ко Второй специальной 
сессии по разоружению, сотрудничали коммунисты и социалисты, на
циональные профцентры Сохё, Тюрину рорэн и Сиисамбэцу, Японский 
комитет мира, организации аптпатомного движения Гэнсуйкё и Гэпсуй- 
кин, организация жертв атомных бомбардировок, а также самые разно
образные демократические — молодежные, женские и прочие — объ
единения.

Совет поставил своей задачей широкое ознакомление людей мира с 
правдой о трагедии атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
призывал требовать заключения соглашения о запрещении применения 
ядерного оружия, повсеместного распространения безъядерных зон и 
принятия других мер, направленных на разоружение. В распространяе
мых советом бланках для подписей говорилось: «Опасность ядерной вой
ны приблизилась вплотную. Не должно быть больше жертв ядерных 
бомбардировок! Ждать более нельзя! Мы настойчиво призываем к про
ведению конкретных действий с целью добиться запрещения ядерного 
оружия и разоружения». По инициативе совета в 1982 г. в стране были 
организованы две крупные антивоенные манифестации: 21 марта в Хи
росиме с участием около 200 тыс. человек и 23 мая в Токио, где собра
лось свыше 400 тыс. человек.

Одновременно сбором подписей под петициями с требованиями сто
ронников мира и разоружения занимался Совет связи за ядерпое разо
ружение, сформированный центристскими оппозиционными партиями 
(Комэйто, Партия демократического социализма, Социал-демократиче
ский союз) и Новым либеральным клубом, а также Всеяпонской конфе
дерацией труда (Домэй). Руководство этих партий и Домэй, обычно 
уклонявшихся от массовых политических действий и принявших за по
следнее время на своих съездах ряд соглашательских по духу решений 
относительно внешнеполитического курса Японии (в них выражено фак
тическое одобрение японо-американского военно-политического союза и 
милитаристской линии правящих кругов Японии, хотя согласие с нара
щиванием военной мощи страны и сопровождается оговорками о его 
«ограниченных пределах»), не могло не считаться с мнением масс, тре
бующих принятия немедленных мер для обуздания гонки вооружений.

В сбор подписей под петициями энергично включились многие рели
гиозные организации страны. Некоторые из них сотрудничали с упомя
нутыми Советами связи. Среди тех, кто занимался сбором подписей са
мостоятельно, наиболее активными были общество буддистов Рпссё ко- 
сэйкай и другие 80 религиозных объединений, вошедших в Федерацию 
новых японских религиозных организаций.

Большому размаху кампании сбора подписей за разоружение и за
прещение ядерного оружия способствовали многочисленные антивоенные 
заявления и призывы известных японских ученых, литераторов, деяте
лей искусства, журналистов, бывших военных. Эти призывы следовали 
один за другим, начиная с обращения 3678 японских ученых от 15 де
кабря 1981 г.

Еще одной формой антивоенного движения явилось принятие орга
нами местного самоуправления резолюций с требованиями запретить 
ядерное оружие и содействовать разоружению. Вслед за утверждением 
в 1981 г. таких резолюций прсфектуральными собраниями в Хиросиме 
и Канагаве в течение 1982 г. подобные документы были одобрены в 40 
префектурах. На уровне городских собраний они были приняты в 1981 г. 
в 126, а в 1982 г. — 298 городах. 23 марта 1982 г. небольшой город Цу
сима (префектура Аити) с населением 52 тыс. человек объявил свою
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территорию безъядерной зоной. В середине октября того же года было 
объявлено о недопустимости размещения ядерного оружия на террито
рии префектуры Токусима. В 1983 г. число городов, выступивших с дек
ларациями мира или отказа от ядерного оружия, достигло 64.

Как сам размах антивоенного движения, так и особенно его направ
ленность вызвали большую озабоченность японских властей. Несмотря 
па самую широкую и систематическую пропаганду мифа о том, что 
для японцев якобы существует некая «угроза с севера», или «советская 
угроза», действительность подсказывала массам неосновательность та
ких утверждений. До населения Японии доходили вести о мирных ини
циативах Советского Союза, о его настойчивом стремлении упрочить 
мир, не допустить развязывания новой мировой войны.

С большим интересом был встречен в Японии ответ Л. И. Брежнева 
японским писателям — авторам обращения с призывом против ядерной 
войны. Японская общественность получила возможность еще раз убе
диться в миролюбивом характере политики Советского Союза, его го
товности никогда не применять ядерное оружие против тех государств, 
которые отказываются от производства и приобретения этого оружия и 
не имеют его на своей территории. Особенно ценно было выражение 
советским руководителем готовности начать обмен мнениями с Японией 
относительно заключения соответствующего соглашения как в рамках 
прежнего предложения СССР о проведении переговоров по мерам до
верия на Дальнем Востоке, так и в любых других приемлемых для 
обеих сторон формах *.

Широкий отклик вызвало в Японии заявление Советского Союза о 
неприменении ядерного оружия первым. Это заявление придало япон
ским сторонникам мира новые силы в борьбе против ядерного оружия.

В отличие от миролюбивой политики СССР империалистические ру
ководящие круги и военщина США твердили о «возможности ограничен
ной ядерной войны», развертывали новый, невиданный по масштабам 
виток гонки вооружений, в том числе самых смертоносных видов оружия 
массового поражения. Население Японии не могло игнорировать факты 
согласия своего правительства с готовящимся размещением на авиаба
зе Мисава американских самолетов — носителей ядерного оружия; с 
планами оснащения кораблей 7-го флота США, базирующихся на воен
но-морских базах Японии, крылатыми ракетами, также предназначен
ными для доставки ядерного оружия.

Столкнувшись с подъемом антивоенных выступлений, правящие кру
ги Японии пришли к выводу, что это не только серьезно препятствует 
осуществлению их собственных милитаристских амбиций, но и угрожает 
союзническим отношениям с США. Весной 1982 г. на совместном засе
дании представителей правительства и руководства ЛДП во главе с 
тогдашним премьер-министром Дз. Судзуки было рекомендовано при
нять все меры для того, чтобы движение против ядерного оружия и за 
разоружение «не стало антиамериканским движением» и «не пошло на 
пользу Советскому Союзу». В организациях ЛДП была распространена 
специальная брошюра, в которой движение японских сторонников мира 
квалифицировалось как «проявление стратегии Советского Союза». 
Во все партийные организации ЛДП были направлены инструкции 
с особыми предупреждениями против принятия на местах, префекту- 
ральнымп, городскими и поселковыми собраниями, антиядерных декла
раций и объявления различных районов страны зонами без ядерного 
оружия. Рекомендовалось даже нс допускать в резолюциях местных соб
раний такие выражения, как, например, «содействовать разоружению». 
ЛДП требовала от своих членов не откликаться на кампании по сбору 
подписей против ядерного оружия и за разоружение.
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Либеральным демократам удалось помешать сторонникам мира: со
рвать, например, кое-где принятие органами местного самоуправления 
таких резолюций, которые могли бы стать серьезной помехой планам 
милитаризации страны, дальнейшего усиления военно-политического 
союза между Японией и США. Так, в токийском префектуральном соб
рании депутаты от ЛДП не допустили принятия декларации о провоз
глашении столицы безъядерным городом. Тем це менее движение про
тив ядерного оружия, за разоружение не было остановлено.

О большом подъеме и силе антивоенного движения в Японии свиде
тельствовал, в частности, тот факт, что под его влиянием обе палаты 
японского парламента в мае 1982 г. единогласно одобрили резолюцию 
с призывом принять международные меры, имеющие целью ликвидацию 
ядерного оружия и запрещение его применения. За эту резолюцию вы
нуждены были голосовать и тс депутаты парламента, которые отстаи
вали политику наращивания японской военной моши, в той или иной 
степени оказывали реальную поддержку империалистической внешней 
политике США, угрожающей миру и безопасности народов.

Организации сторонников мира достигли поставленных целей по 
сбору подписей. Направив делегацию (более 1200 человек) на Вторую 
специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, 
они смогли передать петиции с подписями 82,5 млн. японцев, которые 
высказались за разоружение. Из этого числа Совет связи народных дви
жений за полное запрещение ядерного оружия и разоружение собрал 
28,8 млн. подписей, Совет связи за ядерное разоружение — 16,1 млн., 
Федерация новых японских религиозных организаций — 36,7 млн.2 Хо
тя госдепартамент США принял меры к тому, чтобы не допустить в 
Нью-Порк значительную часть японских активистов борьбы за мир, от
казав им в выдаче виз, делегация от Японии принимала в Ныо-Иорке 
самое деятельное участие во всех манифестациях борцов за мир. Шесть 
ее представителей выступили с трибуны сессии ООН, напомнив о траге
дии Хиросимы и Нагасаки, призвав к запрещению ядерного оружия и 
разоружению.

Антивоенное движение, естественно, не ограничивалось лишь сбором 
подписей. Выступая против угрозы ядерной войны, японские сторонники 
мира постоянно обращают внимание на настоятельную необходимость 
противодействовать втягиванию Японии в глобальные агрессивные пла
ны США, превращению Японии в крупную военную державу. В стране 
постоянно проходят митинги и демонстрации протеста против расширяю
щегося военного сотрудничества США и Японии и усиления американ
ского военного присутствия в Японии, против совместных военных ма
невров двух стран на японской земле (на Окинаве, у горы Фудзи и др.), 
а также в морских районах, прилегающих к Японии, против участия 
Японии в многосторонних военно-морских учениях «Римпак» и пр.

Массовым движением протеста было встречено решение японского 
правительства о подготовке к размещению на авиабазе Мисава амери
канских самолетов— носителей ядерного оружия Ф-16. Проводились 
демонстрации в противовес правительственным мероприятиям по пропа
ганде «сил самообороны», имеющим целью привлечение молодежи на 
военную службу. Все больше участников привлекают выступления про
тив непрерывного роста военных расходов, который сопровождается 
сокращением ассигнований на социальные нужды.

Крупные антивоенные выступления состоялись осенью 1982 г. Прово
дившийся 21 октября антивоенный день был отмечен в 475 местах, в 
том числе в форме единых действий коммунистов и социалистов в 25 
из 47 префектур (в Токио и ряде других префектур организации, связан-

? См.: «Асахи нэнкан», 1983 (Ежегодник газеты «Асахи», 1983), с. 458.
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мне либо с КПЯ, либо с СПЯ, проводили свои мероприятия отдельно). 
24 октября во многих местах были проведены антивоенные митинги и 
демонстрации в рамках Педели борьбы за разоружение, объявленной 
ООП. Наиболее внушительным из них был митинг в Осака, организован
ный по инициативе Генерального совета профсоюзов (Сохе), который 
привлек до 500 тыс. участников.

Осенние антивоенные выступления 1982 г. показали несостоятель
ность широко распространявшихся в Японии утверждений о неизбежно
сти «спада» антивоенного движения после окончания работы Второй 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. 
Не вызывало никаких сомнений, что утверждения о временном харак
тере подъема масс на антивоенные выступления исходили от правящей 
партии, опасавшейся, что массовое антивоенное движение против вовле
чения Японии в глобальную военную стратегию США, против милитари
зации страны подорвет позиции ЛДП и правительства.

Разумеется, некоторые формы антивоенных выступлений (сбор 
подписей, направление делегаций в Нью-Йорк и др.) были прямо при
урочены к специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разо
ружению и завершились после ее проведения. Прекратили деятельность 
и некоторые организации, созданные прежде всего для этих действий, 
в том числе и Совет связи народных движений за полное запрещение 
ядерного оружия и разоружение. Это, однако, вовсе не означало пре
кращения антивоенного движения. Массовые антивоенные организации, 
прежде всего имеющие многолетний опыт борьбы за мир, продолжают 
активную деятельность. Сохраняются и основные цели антивоенного 
движения: ликвидация ядерной угрозы, обуздание гонки вооружений, 
запрещение ядерного оружия, отказ от военного союза Японии с США, 
недопущение превращения Японии в крупную военную державу, про
ведение Японией подлинно миролюбивой политики, защита мирной кон
ституции и т. д. После завершения специальной сессии Генеральной Ас
самблеи ООП по разоружению можно говорить скорее об определенной 
перегруппировке антивоенного движения в Японии, о некотором измене
нии форм и методов антивоенных действий.

Уже в начале 1983 г. антивоенные выступления в Японии вновь ак
тивизировались. Непосредственным толчком к этому послужили воинст
венные высказывания японского премьер-министра Я- Накасонэ во вре- 

его визита в США в январе о намерении сделать Японию «непотоп
ляемым авианосцем», о блокировании международных проливов у бере
гов Японии и «защите» японскими вооруженными силами морских ком
муникаций на расстоянии 1000 миль от Японии. Японская обществен
ность с полным основанием усмотрела в этих заявлениях премьер-мини
стра свидетельство дальнейшего укрепления военного союза Японии с 
США, расширения японо-американского военного сотрудничества и в 
то же время стремления правящих кругов Японии играть более замет
ную военную роль на международной арене.

Воинственные заявления Я. Накасонэ вместе с его назойливыми при
зывами к укреплению «солидарности западного мира», что на деле озна
чает беспрекословное следование главных капиталистических государств 
авантюристическому курсу администрации США во главе с Р, Рейганом, 
усилили опасения народных масс по поводу того, что США могут втя
нуть Японию в войну вопреки воле ее народа. Что такая возможность 
существует, считали 78 % японцев, опрошенных Японской телерадиове
щательной корпорацией 1ЧНК в октябре 1982 г.3 Дальнейшие опросы 
общественного мнения, неоднократно проводившиеся японскими орга
нами массовой информации в 1983 г., показали, что большинство насе-
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политике» правительстваления испытывает недоверие к «оборонной 
Накасонэ.

Отражением этих массовых настроений были состоявшиеся во многих 
районах Японии митинги и демонстрации под лозунгами «Не допустим 
превращения Японии в непотопляемый авианосец!», «Не допустим пре
вращения Японии в поле ядерной битвы!». Массовые действия сочета
лись с выступлениями в парламенте депутатов левых партий. Депута
ты КПЯ и СПЯ с парламентской трибуны осуждали милитаристскую по
литику правительства, требовали прекращения военного сотрудничества 
Японии с США, сокращения военных расходов, активных выступлений 
Японии на международной арене за разрядку, разоружение и укрепле
ние мира.

Весной и летом 1983 г. миролюбивые силы Японии провели ряд мас
совых антивоенных выступлений. В конце февраля на 5-тысячном ми
тинге в Токио было объявлено, что собрано почти 22 миллиона подписей 
под петицией парламенту с требованием сократить военные расходы и 
использовать высвободившиеся средства на нужды народа.

20—26 марта была проведена национальная неделя действий проте
ста против захода в японские порты американского атомного авианосца 
«Энтерпрайз». Митинги и демонстрации протеста состоялись во многих 
городах, самый массовый — в Сасэбо, в порт которого после 15-летнего 
перерыва зашел в марте «Энтерпрайз» во главе целой эскадры американ
ских военных кораблей. 28 апреля были проведены национальные еди
ные действия за ликвидацию японо-американского «договора безопас
ности».

Антивоенные лозунги занимали видное место на первомайских ми
тингах и демонстрациях, в которых по всей Японии приняли участие 
3,9 млн. человек, а в Токио — 350 тыс. Участники первомайских меро
приятий осуждали гонку вооружений, выступали против милитаристско
го курса правительства Накасонэ, стремящегося превратить страну в 
«непотопляемый авианосец». Требования в защиту мирной конституции, 
против ее пересмотра правящими кругами звучали во многих районах 
страны на состоявшихся 3 мая мероприятиях, посвященных 38-й годов
щине введения в действие основного закона.

7 мая стартовал традиционный 26-й марш мира из Токио в Хиросиму 
и Нагасаки. Такие марши проводятся в Японии с 1958 г. каждое лето, 
перед годовщиной варварских атомных бомбардировок японских горо
дов. Марши мира в направлении Хиросимы и Нагасаки проводились 
также с крайнего севера и с юга Японии (с Хоккайдо и Окинавы), из 
префектур Тояма, Ниигата, Миэ, Вакаяма, с острова Сикоку и др.

В ответ на согласие японского правительства разрешить заход в пор
ты Японии американского модернизированного линкора «Ныо-Джерси» 
с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту и новейшего американско
го атомного авианосца «Карл Винсон» в стране поднялось движение 
протеста против усиления военного присутствия США, нагнетающего 
напряженность на Дальнем Востоке. С 16 по 24 июля по призыву Цент
рального исполнительного комитета борьбы за ликвидацию «договора 
безопасности», за удовлетворение других требований народа, Японского 
совета борьбы за запрещение атомной и водородной бомбы (Гэнсуйкё), 
Японского комитета мира, Центрального совета связи молодежи и сту
дентов, Национального совета связи против военных баз была проведе
на неделя борьбы против захода линкора «Ныо-Джерси» в японские 
порты и превращения Японии в «непотопляемый авианосец». Городское 
собрание Екосука, в порт которого должен был зайти линкор «Ныо- 
Джерси», единогласно высказалось против его допуска.

Антивоенные лозунги сопровождали и избирательные кампании, про
водившиеся в течение 1983 г. В частности, на апрельских общенацио
нальных выборах в органы местной власти вопросы борьбы за мир ак-
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японскому 
случае развязы-

тнвно дебатировались на Хоккайдо, который правящие круги с помощью 
реваншистской кампании территориальных притязаний к Советскому 
Союзу стремятся превратить в антисоветский бастион. На выборах гу
бернатора Хоккайдо победил Т. Екомити, кандидат Социалистической 
партии, выступающей за развитие Японии по пути мира и нейтралитета. 
Это означало, что жители Хоккайдо отвергают милитаристские замыс
лы японской реакции. Характерно, что социалисты параллельно с изби
рательной кампанией проводили общенациональные выступления в за
щиту мирной конституции, против военной угрозы, за разоружение.

СПЯ уделила большое внимание вопросам борьбы за мир и разору
жение и в ходе кампании по выборам в палату советников парламента, 
проводившейся в июне. Она опиралась при этом на свою концепцию «не
вооруженного нейтралитета». Именно такую политику, по мнению со
циалистов, должна проводить Япония, чтобы внести свой вклад в дело 
укрепления мира во всем мире. Один из авторов этой концепции, нынеш
ний председатель СПЯ М. Исибаси, подчеркивал, что, поскольку в ядер- 
ной войне не будет ни победителей, ни побежденных, несравненно важ
нее думать о предотвращении войны, нежели о вооружении. «Невоору- 
жеиый нейтралитет» означает отказ от милитаризации, от заключения 
военных союзов с другими государствами, политику развития дружест
венных отношений с другими странами. Эту концепцию социалистов 
критикуют с разных сторон, объявляя ее «нереалистичной», «не соответ
ствующей современной международной обстановке», однако СПЯ обос
новывает свою позицию тем, что политика невооруженного нейтралите
та наиболее отвечала бы интересам Японии как страны, ставшей жерт
вой применения атомного оружия и имеющей конституцию, которая за
прещает вооружаться и вести войны.

Попытка упомянутых «мини-партий» завоевать место на политиче
ской арене Японии оказалась неудачной. Не принесли выборы успеха и 
Социалистической партии. В этой связи лнберал-демократы утвержда
ют, что «пацифизм непопулярен в стране», что антивоенные призывы не 
встречают поддержки масс.

Подобные утверждения, однако, никак нельзя считать обоснованны
ми. Во-первых, они опровергаются многочисленными опросами общест
венного мнения, о которых шла речь ранее. Во-вторых, неудача «мини
партий» на выборах в палату советников объясняется в первую очередь 
тем, что в условиях существующей в Японии многопартийной системы 
новым мелким политическим группировкам почти невозможно занять 
сколько-нибудь заметное, тем более устойчивое положение, в частности, 
в парламенте. Что же касается неудачи СПЯ, то для нее тоже были при
чины внутриполитического и внутрипартийного порядка. В-третьих, для 
компартии Японии, которая активно выдвигала антивоенные лозунги в 
ходе избирательной кампании, выборы оказались успешными.

Еще в апреле этого года председатель ЦК КПЯ К. Миямото вы
ступил с предложением, чтобы правительство провозгласило Японию 
страной, свободной от ядерного оружия. С 1 мая японские коммунисты 
начали общенациональную кампанию сбора подписей под призывом 
принять декларацию о безъядерной Японии. Эта работа продолжалась 
и в ходе кампании по выборам в палату советников.

В процессе развития антивоенного движения в Японии продолжают 
возникать новые его формы. Все большую известность в стране приоб
ретает «Движение десяти футов». Начавшееся со стремления выкупить 
у США снятый американцами и тщательно скрывавшийся ими докумен
тальный фильм о последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и На
гасаки (каждый из участников вносил средства, необходимые для по
купки части киноленты длиной 10 футов), это движение затем постави
ло целью рассказать средствами документального кино японскому и 
другим народам правду о том, что ждет человечество в
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вання ядерной войны, о том, как и кто готовит такую войну, о борьбе 
миролюбивых сил за предотвращение ядерной катастрофы. Уже сделано 
три документальных фильма, съемки одного из них проводились при со
действии советских сторонников мира. В «Движении десяти футов» 
участвует уже свыше 500 тыс. человек4.

Активные выступления японских сторонников мира способствовали 
успешному проведению очередной международной конференции против 
ядерного оружия, состоявшейся 1—9 августа 1983 г. в форме ряда сов
местных мероприятий японских сторонников мира в Токио, Хиросиме и 
Нагасаки с участием 160 зарубежных сторонников мира из 33 стран и 
13 международных организаций, в том числе делегации Советского ко
митета защиты мира.

После раскола японского антиатомного движения в середине 60-х 
годов совместное проведение этого крупного форума японских сторон
ников мира стало седьмым по счету начиная с 1977 г. И хотя организа
ционное единство массового антиатомного движения еще не было вос
становлено и две специальные организации, поставившие своей целью 
мобилизовать общественность на борьбу против опасности ядерной вой
ны—Гэнсуйкё и Гэнсуйкин (Японский национальный конгресс борьбы 
за запрещение ядерного оружия, образован в середине 60-х годов при 
поддержке СПЯ и ряда профсоюзов), — по-прежнему продолжали во 
многом действовать сепаратно, сотрудничество этих организаций, а так- 

■ же коммунистов и социалистов, профсоюзных центров и пр. в проведе
нии международной антиатомной конференции еще раз подтвердило и 
возможность и настоятельную необходимость сплочения в борьбе про
тив военной опасности самых различных сил и течений, независимо от 
их политической и идеологической ориентации.

Участники конференции были едины в том, что сейчас самые важ
ные и неотложные задачи всех честных людей — это обеспечить всеоб
щий мир, остановить гонку вооружений, прежде всего ядерных, добить
ся прекращения испытаний ядерного оружия и полного его запрещения, 
исключить опасность ядерной катастрофы из жизни человечест
ва. Именно эти положения и легли в основу документов, принятых на 
конференции, — Токийской декларации и Нагасакского воззвания.

Конференция потребовала ликвидации всех иностранных ядерных 
баз, выступила в поддержку создания зон, свободных от ядерного ору
жия. Высокую оценку получила одна из важнейших советских мирных 
инициатив — обязательство СССР не применять первым ядерное оружие.

Активные антивоенные выступления в Японии еще не превратились 
в единый, организованный поток всех или большинства участников дви
жения за мир и пока не привели к полному отрезвлению реакционных, 
милитаристских сил. Тем не менее процесс превращения Японии в очаг 
военной опасности на Дальнем Востоке был серьезно замедлен. Правя
щие круги Японии вынуждены лавировать, всячески оправдывать свое 
военное сотрудничество с США, милитаризацию страны. Предпринима
ются попытки ослабить накал антивоенного движения, дезориентировать 
его, направить против СССР под фальшивым предлогом «советской во
енной угрозы». Однако стремление японского парода к прочному миру 
нарастает, что создает объективную основу для дальнейшей активизации 
антивоенного движения. Японский народ должен сказать свое решаю
щее слово в выборе пути развития своей страны.
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Д Администрация Р. Рейгана взяла за правило объявлять практически 
''любой район земного шара зоной «жизненно важных» интересов 
США, провозгласив «крестовый поход» против социализма в глобальных 
масштабах. Вместе с тем под флагом борьбы с «коммунистической угро
зой» реакционные империалистические круги пытаются упрочить свои по
зиции в бывшем, колониальном мире, препятствовать стремлению разви
вающихся государств к независимому развитию. Вашингтон прилагает 
все усилия, чтобы подчинить своему диктату и Юго-Восточную Азию; не
смотря на приобретенный здесь «травматический» опыт, США явно стре
мятся взять реванш за поражения.

Вопреки уставным задачам и целям ассоциации, ориентирующим ее 
на решение совместными усилиями животрепещущих социально-эконо
мических проблем, АСЕАН постоянно подвергается мощному давлению 
объединенного фронта капиталистических держав, намеревающихся пре
вратить организацию в милитаристский альянс, в инструмент своей 
конфронтационной политики. С начала 80-х годов страны «пятерки» ак
тивно вовлекаются в борьбу с социализмом, силами социального обнов
ления и прогресса не только на региональном уровне, но и в глобальных 
масштабах — в ООН, движении неприсоединения, на других широких 
международных форумах.

Крах интервенции в Индокитае побудил в свое время правящие круги 
Соединенных Штатов искать, не отказываясь от своих имперских притя
заний, более рациональные методы контролирования процессов и собы
тий, происходящих в Юго-Восточной Азии. Предполагалось, что подоб
ная цель наилучшим образом могла быть достигнута при опоре на регио
нальные союзы и организации прозападной ориентации. Суть данного 
подхода довольно точно сформулировал Г. Киссинджер, тогда еще про
фессор Гарвардского университета. Он писал: «Региональные группиров
ки возьмут на себя главную ответственность за свои районы, США же 
будут заниматься общей структурой мирового порядка, а не урегулиро
ванием каждой из возникающих проблем» ’.

Такая задача в районе ЮВА могла быть возложена, очевидно, лишь 
на группировку АСЕАН, так как конкурировавший с ней на первых порах 
АЗГ1АК, фактически был парализован, а СЕАТО безнадежно дискреди
тировала себя как прямое орудие агрессии. Используя предубежденность- 
правящей верхушки стран — членов АСЕАН против социализма, Ва
шингтон пытался направить развитие группировки в выгодном для себя 
направлении, стимулируя в первую очередь ее милитаризацию.

1 Абсида 1ог 1Не ЫаНоп. \Уа81ипр1оп, 1968, р. 614.
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Еще в 1968 г. вице-президент США Г. Хэмфри с той прямотой, какая 
в дальнейшем нечасто встречалась в высказываниях высокопоставлен
ных американских лиц, требовал от стран — членов ассоциации «не жа
леть усилий для превращения организации в чисто военный союз» 2. Аме
риканские стратеги неизменно рассматривали эту группировку как барь
ер на пути «распространения коммунизма», как антикитайский, а затем 
антивьетнамский форпост, узловой пункт широкого «пояса безопасно
сти», охватывающего Восточную Азию и Австралазию и поддерживае
мого военной мощью Соединенных Штатов.

Лидеры стран «пятерки», однако, с самого начала не выражали, как 
не выражают и сегодня, готовности к полному смыканию с агрессивным 
курсом США и тесной интеграции в военно-политическую систему импе
риализма, понимая, что это ограничило бы свободу их маневра и увели
чило напряженность и в без того беспокойном регионе. Кроме того, пер
воочередной задачей они считали консолидацию АСЕАН как невоенной 
организации, утверждение ее индивидуальности и самобытности, чему 
явно не способствовала бы ее «сеатопзация».

Пентагон все же не отказывается от навязывания ассоциации несвой
ственных ей функций, опираясь на влиятельное проамериканское мили
таристское лобби в странах «пятерки». Неудивительно поэтому, что пе
риодически возобновляется кампания за расширение рамок и интенсифи
кацию военного сотрудничества стран — членов группировки, за распро
странение интеграционного процесса на военно-политическую сферу. Вы
двигались — в качестве пробного шара — идеи проведения четырех- и 
даже пятисторонних военных маневров (до настоящего времени они осу
ществлялись лишь на двусторонней и — реже — трехсторонней основе). 
Уже практикуются ежеквартальные совещания экспертов стран ассоциа
ции по проблемам стандартизации оружия, на которых намечаются ре
альные мероприятия в данной области.

Отрабатывается система совместных закупок оружия и боевой тех
ники за рубежом, что, естественно, ведет к большему единообразию и 
унификации военных арсеналов стран «пятерки». Отличающийся замет
ной активностью на данном поприще главнокомандующий вооруженными 
силами Таиланда Сайют Кердпол предлагал странам — членам ассоциа
ции складировать («на случай конфликта») средства материльно-техни- 
ческого обеспечения на одном из принадлежащих США тихоокеанских 
островов. Выдвигалась также идея использования американской базы 
Кларк-филд на Филиппинах для военной подготовки персонала ВВС из 
всех пяти стран АСЕАН под руководством инструкторов из США. Для 
военного истеблишмента США на настоящем этапе, как явствует из од
ного пентагоновского документа, особенно важно, чтобы страны АСЕАН 
(расположенные на стыке двух океанов) «продолжали развивать свою 
способность содействовать переброске американской военной мощи из 
западной части Тихого океана в район Индийского океана и Персидско
го залива»3. Транзитными пунктами для такой передислокации могут 
служить базы США на Филиппинах.

Об изощренности тактики асеановских милитаристов и их зарубеж
ных покровителей говорит, в частности, идея присоединения остальных 
членов АСЕАН к военному соглашению АНЗЮК, созданному в 1971 г. 
в составе Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а также двух 
участников АСЕАН — Малайзии и Сингапура. Налицо попытка не толь
ко оживить деятельность этого до сих пор малозаметного образования, 
но и найти обходные пути для придания ассоциации военного характера 
под той или иной эгидой. Непосредственного участия США не предусмат
ривается, да в нем, пожалуй, и нет необходимости. Проводниками их

2 1п: “Еа$1егп \Уог1Н”, Мау —Липе 1968, Р- 5-
3 1п: “Гаг Еаз^егп Есопопис КвУ1ечу*, уо1. 116, N 2э, Липе 18, 1982, р. 11.
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влияния могут служить партнеры по блоку АНЗЮС — Австралия и Но
вая Зеландия.

Не сдан в архив и «запасной вариант» — план реанимации блока 
СЕАТО, тем более что регулярно подтверждается действенность Маниль
ского пакта 1954 г., ла основе которого был образован этот замкнутый 
союз. Еженедельник «Экономист» отмечал, что в новое американо-филип
пинское соглашение о базах впервые включена ссылка на договор 
СЕАТО, что позволяет США, по свидетельству одного не названного по 
имени «высокопоставленного американского дипломата», использовать 

■базы на Филиппинах «для защиты Таиланда» 4. Тесное военное сотрудни
чество этих двух стран с Вашингтоном, естественно, не может не бросать 
тени на характер всей организации, которая еще в 1971 г. провозгласила 
своей программной задачей учреждение в Юго-Восточной Азии зоны ми
ра и нейтралитета. «Присутствие американских войск в этом регионе, — 
говорил в интервью газете «Асахи» бывший вице-президент Индонезии 
А. Малик, свыше 12 лет являвшийся ее министром иностранных дел и, 
можно сказать, один из основателей ассоциации, — несовместимо с про
водимой странами АСЕАН политикой мира и неприсоединения»5. Одна
ко они присутствуют, и в довольно больших масштабах. На Филиппинах 
размещены опорные пункты Пентагона: база ВМС в Субик-бей и ВВС 
в Кларк-филд, причем последняя является самой крупной американской 
базой за пределами Соединенных Штатов. Их обслуживает американ
ский военный и гражданский персонал, численность которого достигает 
18 тыс. человек; по данным печати, ежегодно эти базы посещают сотни 
тысяч американских военнослужащих.

Под предлогом «поддержания баланса сил» в западной части Тихого 
океана Вашингтону удалось в июне 1983 г. после непродолжительных 
переговоров склонить Манилу к подписанию меморандума о продолже
нии использования баз на ее территории в течение очередного пятилетне
го периода, хотя правительству страны приходится сталкиваться с нара
стающим и все более организованным движением общественности за 
ликвидацию военного присутствия Соединенных Штатов и за принципы 
неприсоединения во внешней политике.

Учитывая непопулярность принятого ими решения, официальные вла
сти дали обещание, что в «конечном счете» американские базы на филип
пинской земле будут закрыты. Нелишне напомнить, что еще в Учреди
тельной декларации АСЕАН, принятой в августе 1967 г., провозглашался 
«временный» статус иностранных военных баз в зоне АСЕАН.

После свержения полпотовского режима в Кампучии Вашингтон стал 
с удвоенной энергией культивировать «особые отношения» с Таиландом. 
Если Филиппинские острова рассматриваются в Пентагоне как форпост 
военно-морской политики Соединенных Штатов, то Таиланд, пожалуй, 
можно квалифицировать как острие их континентальной стратегии, на
правленное против социалистических государств Индокитая.

С территории Таиланда и при попустительстве, если не сказать — 
поощрении, его правящих кругов совершают вылазки и рейды в Народ
ную Республику Кампучия вооруженные формирования полпотовцев и 
других кхмерских контрреволюционеров. Растет поток дорогостоящих 
вооружений и боевой техники, направляемых «прифронтовому государ
ству» (как его именуют в Вашингтоне). Курс на нагнетание напряжен
ности в Юго-Восточной Азии, за которым стоит Белый дом, оборачивает
ся серьезным ущербом для таиландской экономики, и без того охвачен
ной кризисными процессами. Создается впечатление, что некоторые таи
ландские руководители превращают свою страну в пешку в рискованной 
для судеб Юго-Восточной Азин игре заокеанского патрона.

4 “ЕсопопйзГ’, Липе 11, 1983, р. 52.
6 «Асахи», 2.11.1983.



46 Э. С. Г ребеншикок

Причины бурного интереса американских военных к окружающим 
Индокитай территориям не составляют секрета. Говорить о «возвраще
нии» сюда Соединенных Штагов не приходится, поскольку они и не по
кидали этот район. На успехи мирного созидания в странах Индокитая, 
на осуществляемые там глубокие социальные преобразования правящий 
класс США отвечает демонстрацией мощи, игрой военными мускулами, 
запугиванием «красной угрозой».

В выступлениях вашингтонских крестоносцев Таиланд и Филиппины 
часто фигурируют как «ключевые» государства Юго-Восточной Азин, 
США целеустремленно добиваются интенсификации военных связей с 
ними (поставки оружия и боевого снаряжения, обмен военными делега
циями, подготовка военного персонала, заходы кораблей 7-го флота США 
в местные порты и т. д.).

Американский военно-промышленный комплекс вместе с тем налажи
вает взаимосвязи и с другими странами АСЕАН. Так, Сингапур уже пре
доставляет материально-техническое обеспечение для разведывательных 
самолетов США, совершающих облеты Индийского океана. В печати 
сообщалось о намерении этого небольшого государства закупить три са
молета америкаского производства, оснащенные системой АВАКС для 
дальнего обнаружения авиации «противника», что может стать немало
важным шагом в направлении создания интегрированной системы ПВО 
стран ассоциации.

Упор на военно-политические контакты с асеановской «пятеркой» 
характерен для республиканской администрации. Приветствуя на словах 
экономические и социальные достижения АСЕАН (Р. Рейган даже на
звал ее «моделью экономического сотрудничества»), США уклоняют
ся от оказания в данной области сколько-нибудь значительной поддерж
ки. В ответ на обращения лидеров стран «пятерки» Вашингтон рекомен
дует полагаться на многосторонние финансовые учреждения капитали
стического мира и американский частный капитал, а не на помощь, ока
зываемую на более льготных условиях по правительственной линии (эта 
помощь имеет тенденцию к сокращению).

Намереваясь создать «санитарный кордон» вокруг Индокитая, США 
главную роль в этой неблаговидной, если не сказать провокационной, 
кампании отводят странам АСЕАН, предпочитая оставаться как бы на 
втором плане. Госсекретарь США Дж. Шульц на одной из пресс-конфе
ренций отвечал утвердительно на вопрос, поддерживают ли Соединенные 
Штаты постоянное военное давление на Вьетнам, уточнив при этом, что 
они предпочитают действовать через «другие страны Азии»6. Здесь явно 
напрашивается параллель с «гуамской доктриной» Никсона, которая ос
вящала практику натравливания одних азиатских государств на другие. 
По официальной версии госдепартамента, Вашингтон ограничивается 
лишь поддержкой стратегии АСЕАН, направленной на оказание «полити
ческой, моральной и гуманной помощи сопротивлению кхмеров», как за
являл, находясь с визитом в Таиланде, помощник госсекретаря США по 
делам Восточной Азии и Тихого океана П. Вулфовиц. Такие утверждения 
не выдерживают критики. Во-первых, Вашингтон — один из главных ини
циаторов и вдохновитель вмешательства во внутренние дела Кампучии. 
Во-вторых, политика стран ассоциации при всей неправомерности ее 
установок по «кампучийской проблеме» не является столь однозначной; 
в-третьих, с негативными аспектами этой политики согласны далеко не 
все в государствах «пятерки», где растет стремление к диалогу с Ханоем 
и поиску выхода из искусственно созданного тупика.

Несмотря на общность классовых интересов и жестких антикоммуни
стических воззрений правящих кругов Соединенных Штатов и стран 
членов организации, отношения между сторонами отмечены постоянными

6 1п: “ВераНтегй о! 51а1е ВиПеНп”, уо1. 83, N 2072, МагсН 1983, р. 62.



АСЕАН в стратегии Вашингтона и Токио 47

2

Вашингтон активно привлекает к реализации собственных стратеги
ческих и тактических установок в Юго-Восточной Азии своих союзников 
из капиталистического лагеря, и в первую очередь партнера № 1 в 
Азии — Японию. С момента создания АСЕАН США и Япония тесно ко
ординировали свои подходы к этой организации; особенно интенсив
ные консультации между Вашингтоном и Токио происходили накануне 
важнейших мероприятий, проводившихся в рамках группировки (прежде 
всего двух совещаний в верхах — в 1976 и 1977 гг. и ежегодных конфе
ренций министров иностранных дел «пятерки»). Обе державы почти од
новременно установили официальные контакты с АСЕАН как организа
цией: США — в марте, а Япония — в сентябре 1977 г. Четко очерченное 
распределение ролей между ними характеризовалось высокой степенью 
взаимодополняемости: США держали данную зону под своим военно
стратегическим прицелом, Япония «опекала» ее в экономическом плане.

Однако в последнее время такая схема разделения ответственности 
уже не удовлетворяет Белый дом. Как в академическом мире, так и в 
'Правительственных сферах США нарастает недовольство тем, что стра
не приходится нести «непропорционально большую» часть расходов по 
поддержанию «порядка» в асеановском субрегионе, в то время как даль
невосточный союзник сосредоточил свои усилия и ресурсы на внешне
экономической экспансии. Побуждая Токио форсированными темпами 
наращивать военные ассигнования, американское правительство рассчи
тывает, помимо прочего, ослабить конкурентоспособность японских мо
нополий.

Классово-политические императивы, диктующие объединение усилий 
для закрепления подчиненного положения стран АСЕАН в системе меж
дународного капиталистического разделения труда, не отменяют ожесто
ченной конкурентной борьбы между американскими и японскими моно
полиями. Чаша весов в этих схватках пока склоняется в пользу послед-

7 Есопопнс, РоННса!, ап<.1 Зссигйу Ьйиез т 8ои1Неа$1 А$1а 1п 1980, Вегке1еу 
<Са1.), 1982, р. 118, 121.

“ ’Тогефп АИайз", 1982, N 3, р. 693.

трениями и острыми разногласиями. Лидеры «пятерки» периодически на
поминают западным державам, и США в первую очередь, что свои связи 
с ассоциацией они должны строить на принципах суверенного равенства 
и учета ее потребностей. «От Соединенных Штатов, — пишет индонезий
ский исследователь Юсуф Вананди, которого трудно заподозрить в не
лояльном к ним отношении, — ожидают большей восприимчивости к 
устремлениям их региональных союзников и ... признания законных инте
ресов последних». Ю. Вананди против распространения на АСЕАН «гло
бальной риторики по поводу советской угрозы»7, измышления о кото
рой, заметим, вкупе с домыслами о «вьетнамском экспансионизме» фаб
рикуются империалистическими пропагандистскими службами и их под
певалами. А вот признание уже американского автора:«В значительной 
части Азии, особенно в государствах АСЕАН, растет осознание того, что 
администрация Рейгана не понимает их проблем и не желает занимать
ся ими, а фактически лишь усугубляет их своей одержимостью русской 
угрозой» 8.

Настойчивые попытки Вашингтона превратить ассоциацию в послуш
ный инструмент агрессивной политики показывают, что он, не колеблясь, 
готов принести в жерству своим гегемонистским замыслам цели этой ор
ганизации, неоднократно торжественно провозглашавшиеся на различ
ных международных форумах.
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них, однако их соперники готовят плацдарм для перехода в контрнаступ
ление.

Таков фон, на котором происходит перераспределение обязанностей 
между Вашингтоном и Токио. Оно сводится к повышению «ответствен
ности» Японии за положение в зоне АСЕАН путем ее постепенного при
общения к выполнению здесь военно-политических задач. Вашингтон 
пустил в ход широкий арсенал средств давления на Японию, с тем чтобы 
побудить се к резкому наращиванию милитаристских усилий.

Газета «Асахи ивнинг ныос» в редакционной статье процитировала 
слова министра иностранных дел Филиппин 1\. Ромуло, который, кстати 
говоря, в годы второй мировой войны сражался с японскими оккупанта
ми: «История не должна повториться. Как США, так и Япония соверша
ют серьезную ошибку: Америка — подталкивая Японию к увеличению 
военной мощи, Япония — слепо выполняя американские приказы»9.

Милитаристские амбиции Японии чреваты серьезной угрозой странам 
АСЕАН, принимая во внимание их географическую близость, стратеги
ческое положение, богатые и разнообразные полезные ископаемые, а так
же традиционный «интерес» Токио к этой зоне.

Немалая опасность заключается в том, что свои далеко идущие про
екты японская военщина осуществляет явочным порядком, желая избе
жать волны критических выступлений и противодействия этим планам в 
самой Японии. Правительство, к примеру, не делало ясных официальных 
заявлений о 1000-мильной зоне морской «обороны» (которая захватыва
ет, как нетрудно установить, и воды, омывающие страны АСЕАН). «Обо
ронная стратегия (Токио. — Э. Г.), — писала «Острэлиэн файнэншл 
ревью», — сформировалась незаметно... Распространение японской пра
вительственной политики на оборону судов под иностранным флагом, пе
ревозящих товары в Японию, произошло как бы между прочим в ходе за
мечания, брошенного Накасонэ 9 марта (1983 г.) в японском парламен
те» 10.

Пропагандистским прикрытием этих мероприятий служат антисовет
ские и антнвьетнамские инсинуации, которые, к сожалению, оказывают, 
несмотря на всю их очевидную нелепость, определенное воздействие на 
некоторых политических деятелей стран «пятерки». Последние, явно не 
без внушения извне, стали в последние годы допускать, правда с извест
ными оговорками, возможность наращивания Японией своей военной мо
щи якобы в целях противодействия «коммунистической экспансии». 
К Токио обращались с призывами оказать содействие созданию в странах 
АСЕАН крупных предприятий для выпуска оружия и боевой техники по 
американским лицензиям. Речь, таким образом, идет не о чем ином, как 
о подготовке почвы для формирования фактического военно-политиче
ского альянса Япония — АСЕАН при поддержке США.

Поначалу наделение японских вооруженных сил военно-полицейски
ми функциями в Юго-Восточной Азии выдавалось за «вынужденную» 
меру — некую компенсацию сокращения степени вовлеченности Соеди
ненных Штатов в этом регионе, как средство заполнения «вакуума», ко
торый может образоваться вследствие переброски американских боевых 
подразделений в другие районы земного шара. Эта «оборонительная» ар
гументация теперь отброшена. В Белом доме со всей категоричностью 
заявляют: не может быть и речи даже о частичном сокращении милита
ристской активности США в Юго-Восточной Азии. Напротив, предстоит 
«резкое увеличение» их военного присутствия в тихоокеанском бассейне, 
неотъемлемой частью которого является зона АСЕАН п.

Наращивание военной мощи США и Японии и укрепление их военного

9 “АзаЫ Еуегип^ Меи'з”, 25.1.1983.
10 “Аиз1гаНап Р!папс1а1 Кеу1еи.-”, АргИ 19, 1983.
11 1л: “Раг Еаз1егл Есопопнс Кеу1е\у”, Арп’1 21, 1983, р. 39.



АСЕАН и стратегии Вашингтона и Токио 49

союза сулят лишь взвинчивание напряженности в ЮВА, еще больше от
даляют перспективу стабилизации ситуации в регионе.

После поездки премьер-министра Я- Накасонэ в страны ассоциации 
весной 1983 г. токийские власти утверждали, что им якобы удалось окон
чательно убедить эти государства в «оборонительной направленности» 
японских военных программ. Видимость благожелательной реакции в 
странах «пятерки» намеревались, как писал хорошо осведомленный еже
недельник «Фар истери экономик ревыо», использовать «для ослабления 
внутренних противников политики... наращивания обороны», лишить 
японскую оппозицию «мощного аргумента» 12 (оппозиционные партии по
стоянно обращали внимание правительства на протесты в Юго-Восточ
ной Азии против перевооружения Японии). Здесь можно лишь предпола
гать, что японская правящая элита либо сознательно дезинформировала 
общественность, либо сама обманулась в собственных ожиданиях, не
дооценив силу и глубину стойких антияпонских и антимилитаристских на
строений в АСЕАН.

Направленность усилий токийской дипломатии не вызывает сомнений. 
По словам «Нью-Йорк тайме», она состоит в том, чтобы японское «по
литическое и военное влияние ощутили во всех странах тихоокеанского 
бассейна» 13. Сторонники крупномасштабного перевооружения Японии 
готовы при этом действовать и в обход мирных положений конституции. 
«Главная цель Накасонэ, — делал вывод журнал «Экономисуто», — соз
дание антисоветского блока в Восточной Азии. Однако формирование 
обширной антисоветской системы безопасности ... следует скорее назвать 
не «оригинальной конструкцией» Накасонэ, а глобальной стратегией Рей
гана. Накасонэ играет лишь роль активного коммивояжера» 14.

Республиканская администрация сколачивает антисоветскую коали
цию в глобальных масштабах, Япония же выступает, таким образом, в 
роли ее регионального «субподрядчика».

Соединенные Штаты вынуждены, конечно, в какой-то мере учитывать 
отрицательную в целом реакцию в странах АСЕАН (как и во многих дру
гих государствах Азии) на осуществляемое превращение Японии в мощ
ную военную державу, что возрождает в их памяти грозные призраки 
прошлого. Ввиду этого Вашингтон считает целесообразным выставлять 
себя, ио определению лондонского журнала «Уорлд тудей», в качестве 
«гаранта благонамеренного поведения» своего союзника 15.

Люди, стоящие у руля государственной политики дальневосточного 
центра империализма, надеются вершить судьбы региональной группи
ровки; где-то в перспективе им видятся даже контуры альянса Япония — 
АСЕАН, который позволит-де увеличить вес Японии в мировой политике. 
Они избегают афишировать свои намерения, инспирируя выступления — 
пока что единичные — в пользу этой концепции в странах «пятерки». До
стичь этой цели предполагается в союзе и при опоре на США. Доказывая 
свои верноподданнические чувства по отношению к патрону, токийские 
политики не устают призывать страны АСЕАН крепить узы, соединяю
щие их с Соединенными Штатами, и ни в коем случае «не отделять» себя 
от них. «Нейтралитет (имеются, очевидно, в виду принципы неприсоеди
нения. — Э. Г.) не может принести пользы при возникновении кризисной 
ситуации, — назидательно замечал Тору Яно, исследователь-междуна
родник, близкий к правительственным сферам. — В свете этого и следует 
оценивать роль, которую США могут играть в Юго-Восточной Азии» !б.

Если до 1979 г., то есть до свержения режима Пол Пота, Токио, хотя

12 1Ыс1, Мау 19. 1983, р. 14.
13 ‘‘№\у Уогк Типов", 7.Х11.1982.
м «Экономисуто», З.У.1983.
15 “ХУогМ Тос1ау", уо1. 39, N 6, Липе 1983, р. 214.
16 "А81а РасШс Сопипипйу”, N 3, Лапиагу 1979, р. 19.
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и непоследовательно, выдвигал тезис о необходимости более гибкого, чем 
У Вашингтона, подхода к Вьетнаму, то ныне его политика практически 
полностью сомкнулась с американской. На настоящем этапе союзники 
сообща добиваются консервации кризисных явлении в международных 
отношениях Юго-Восточной Азии, нагромождают препятствия па пути, 
ведущем к оздоровлению ситуации. Так, накануне отбытия министра ино
странных дел С. Абэ в Бангкок для встречи с его коллегами из стран 
«пятерки» «Майнитн» сообщала о недовольстве в правительственных 
кругах Японии поисками ассоциацией пути к «договоренности» с Вьетна
мом, которая может привести к «фактическому признанию статус-кво в 
Кампучии (то есть законной власти ИРК. — Э. Г.) со стороны АСЕАН» *7.

Параллелизм интересов США и Японии отчетливо выявляется и в 
проталкиваемой ими концепции «тихоокеанского сообщества». Правомер
но, очевидно, говорить о том, что без участия в нем стран АСЕАН данная 
идея, по существу, повиснет в воздухе. Предполагаемый состав участни
ков этого форума варьируется, во страны «пятерки» фигурируют как 
«твердые» кандидаты. США, Япония, а также Австралия уже начали дол
говременную кампанию по обработке стран — членов ассоциации. Свой 
«вклад» поспешили внести и южнокорейские власти. В мае 1982 г. они 
выдвинули (естественно, с санкции Вашингтона) предложение о прове
дении совещания в верхах с участием США, Японии, Австралии, Новой 
Зеландии, Канады, стран АСЕАН, а также Южной Кореи для обсужде
ния концепции «тихоокеанского сообщества», причем в дальнейшем тако
го рода мероприятия должны были стать постоянными. Сеульский режим 
претендовал на роль посредника между государствами Запада и страна
ми, объединившимися в рамках ассоциации. Однако в октябре 1982 г. во 
время своего визита в Сеул президент Индонезии Сухарто недвусмыслен
но отклонил эту инициативу, что, по существу, решило ее судьбу.

Страны АСЕАН полагают, что тихоокеанский проект — слишком тя
желовесная конструкция, в которой для них не найдется подобающего 
места, поскольку руководящее положение в любом случае займут США и 
Япония (либо в обратном порядке). Поэтому отношение «пятерки» в це
лом отмечено не только «отсутствием энтузиазма», но и глубоким скепти
цизмом. Эти страны отдают явный приоритет членству в ассоциации, 
стремясь укреплять ее по мере возможности в качестве самостоятельного 
субъекта международных отношений.

На переговорах лидеров стран «пятерки» с японской стороной прева
лируют отнюдь не военно-стратегические вопросы или грандиозные про
екты типа «тихоокеанского сообщества» и тем более не проблема нейт
рализации «советской угрозы» (как того желали бы в Токио), а вполне 
конкретные и осязаемые темы: неэквивалентный экономический обмен, 
отрицательное сальдо в торговле с Японией у трех стран АСЕАН, жест
кие условия доступа на японский рынок асеановских промышленных из
делий и многие другие. Все эти давние и болезненные проблемы еще бо
лее обострились вследствие кризисного состояния мировой капиталисти
ческой экономики, с которой тесно связано хозяйственное развитие чле
нов АСЕАН.

Если ранее японские представители добивались гарантированных по
ставок сырья из стран «пятерки» (например, нефти, сжиженного газа), 
то теперь последним приходится бороться за то, чтобы Япония не снижа
ла объема своих закупок — ведь на сырье падает 90% их вывоза на 
японский рынок. Нельзя, конечно, отрицать того, что Токио идет на оп
ределенные, точно рассчитанные уступки, чтобы поддерживать на плаву 
те секторы народного хозяйства стран ассоциации, которые особенно важ
ны для японской экономики. Однако финансовые инъекции увязываются

17 «Майнити», 26.У1.1983.
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Общность классовых интересов, приверженность правящей верхушки 
стран — членов ассоциации и ряда западных держав антикоммунистиче
ским догматам накладывают, несомненно, глубокий отпечаток на внеш
неполитическую платформу АСЕАН и составляющих ее государств. Это 
объясняет ориентацию АСЕАН на Запад, в первую очередь на Соединен
ные Штаты, ставку крайне правых элементов на жесткую конфронтацию 
с Вьетнамом, искусственное сдерживание развития сотрудничества с Со
ветским Союзом. Но в деятельности АСЕАН вместе с тем присутствует и 
другая тенденция, которая хотя и с трудом, но пробивает себе дорогу. 
Она заключается в стремлении к нормализации и упрочению отношений 
с государствами ЮВА, имеющими иную социально-экономическую систе
му, к самостоятельному внешнеполитическому курсу.

Соотношение между двумя данными линиями, которые имеют влия
тельных сторонников и противников в правящей элите стран «пятерки», 
постоянно меняется. Ареной политической борьбы между ними стали 
проблемы Индокитая, превратившиеся в пробный камень способности 
облеченных ответственностью деятелей к реалистическим суждениям, 
объективному анализу и их готовности к равноправному диалогу.

К сожалению, с конца 70-х годов определенные круги в АСЕАН заня
ли откровенно недружественную позицию по отношению к Вьетнаму, 
Лаосу и народной Кампучии. Некоторые члены ассоциации, игнорируя 
коренные перемены в Индокитае, волеизъявление кампучийского народа, 
ликвидировавшего ненавистную полпотовщину, стали на путь провоци
рования осложнений и открытого вмешательства во внутренние дела 
соседних государств. Отдельные члены АСЕАН, по существу, взяли на

18 "Ларап Ътез", 26.1Х.1982.
19 Есопопнс, РоПЦса!, апс! ЗссигИу 18§ие$, р. 186—187.

зачастую с импортом товаров японского производства. В итоге затраты 
на помощь окупаются с лихвой. «Своими экономическими достижения
ми, — честно признает «Джэпэн тайме», — Япония во многом обязана 
странам Юго-Восточной Азии» 18.

Американский специалист по проблемам Юго-Восточной Азии 
ф. Вайнштейн, не скрывающий своего критического отношения к япон
ской политике, констатировал: «Для жителей района стало привычным 
испытывать чувство недовольства японцами. Обязательство Т. Фукуды 
выделить 1 млрд. долл, для реализации пяти совместных проектов 
АСЕАН (ряд из них оказался под вопросом. — Э. Г.) стало символом 
крушения надежд». «Япония, — пишет далее американский исследова
тель,— пытается навязать региону выгодную ей стратегию развития и 
непосредственно вмешиваться в процесс принятия экономических реше
ний в странах АСЕАН» 19. К этой же цели стремятся, впрочем, и амери
канские компании. Общий знаменатель усилий тех и других, как, разу
меется, и поддерживающих их правительств, — обеспечение того, что они 
понимают под политической «стабильностью» в странах ассоциации, где 
они рассчитывают сохранить в неприкосновенности собственные прибыли. 
Государства, входящие в АСЕАН, сталкиваются, таким образом, с еди
ным, по существу, фронтом неоколонизаторов.

Есть, однако, объективные возможности, позволяющие АСЕАН ус
пешно противостоять внешнему диктату. Растущая активность молодых 
независимых государств на мировой арене, их настойчивая борьба за но
вый международный экономический порядок, глубокое позитивное воз
действие, оказываемое на международные отношения странами социали
стического содружества, — таковы мощные факторы, сковывающие си
лы империализма и гегемонизма.

АСЕАН в стратегии Вашингтона и Токио
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себя выполнение предписании американских лидеров, действующих заод
но в данном вопросе. В конце 1981 г. под их нажимом страны ассоциации 
проявили большое усердие в сколачивании коалиции кхмерских контрре
волюционеров — так называемого «трехстороннего правительства» Сиа
нука — Сон Санна — Кхиеу Самфана.

Судя по всему, руководящие деятели в этих странах действуют с чрез
мерной оглядкой на империалистические державы, опасаясь вызвать их 
неудовольствие. В результате кризисные явления в международных отно
шениях ЮВА угрожают приобрести перманентный характер, затрудняет
ся и откладывается выход из тупиковой ситуации.

Тем не менее, несмотря на все происки и помехи, чинимые внешней и 
внутренней реакцией, вьетнамская дипломатия, правительство НРК про
должают настойчиво искать пути и средства оздоровления обстановки 
и развития диалога в регионе.

Хорошо известна целая серия конструктивных, тщательно продуман
ных инициатив трех государств Индокитая, призванных содействовать 
достижению этой цели. Предпринимаемые Вьетнамом, Лаосом и Народ
ной Республикой Кампучия шаги в дипломатической сфере пользуются 
полной поддержкой Советского Союза, других стран социалистического 
содружества.

На состоявшейся 29 июля 1983 г. встрече с Генеральным секретарем 
ЦК КПВ Ле Зуаном Ю. В. Андропов заявил, что СССР и впредь будет 
содействовать конструктивным усилиям социалистического Вьетнама, вы
ступающего совместно с Лаосом и Кампучией, направленным на превра
щение Юго-Восточной Азии в зону мира, сотрудничества и стабильности. 
Руководители двух партий отметили важное значение советско-вьетнам
ского Договора о дружбе и сотрудничестве, пятилетие которого отмеча
лось в этом году. Уместно напомнить, что статья пятая договора гла
сит: «Договаривающиеся Стороны... будут поддерживать стремление 
народов Юго-Восточной Азии к миру, независимости и сотрудничеству 
между ними» 20. Именно так они и поступают на практике.

Поэтапный вывод вьетнамских добровольческих сил из Кампучии — 
это одновременно и свидетельство неуклонной стабилизации обстановки 
в этой многострадальной стране, которой не в состоянии помешать дивер
сии реакционной кхмерской эмиграции, и убедительная демонстрация 
доброй воли Вьетнама, по-прежнему рассчитывающего на ответные шаги 
соседей по региону. Преодоление за столом переговоров разногласий на 
основе трезвого учета взаимных интересов и равноправия, улучшение от
ношений между двумя частями Юго-Восточной Азии — государствами 
Индокитая и странами АСЕАН, — вопреки козням и обструкции империа
листических держав пойдет на пользу делу мира в Азии и во всем мире, 
сорвет военно-стратегические планы Вашингтона и Токио в отношении 
ассоциации.

В Советском Союзе с симпатией относятся к попыткам стран «пятер
ки», как и других освободившихся государств, достичь экономической са
мостоятельности, упрочить политическую независимость, обеспечить пло
дотворное социально-экономическое и культурное сотрудничество на ре
гиональной основе. Официальные заверения лидеров стран ассоциации о 
верности уставным задачам и недопустимости ее превращения в военный 
блок можно было бы только приветствовать, если бы они последователь
но и твердо проводились в жизнь. Со своей стороны, СССР, как об этом 
сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезд}' партии, не видит 
препятствий к налаживанию доброго сотрудничества со странами — 
членами АСЕАН.

20 Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1978 год. 
Сб. документов. М., 1979, с. 191.
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кандидат экономических наук

второй половины 1977 г. в КНР проходят дискуссии по важнейшим 
теоретическим вопросам политической экономии социализма: об 

объективных экономических законах, о цели производства и основном 
экономическом законе социализма, о характере распределительных от
ношений, о сущности, месте и роли товарно-денежных отношений и за
кона стоимости в условиях общественной собственности, о соотношении 
планового и рыночного регулирования. Эти дискуссии были обусловлены 
самой жизнью. Острые социально-экономические проблемы, серьезно 
осложнившиеся за многие годы «большого скачка» и «культурной ре
волюции», вызвали настоятельную необходимость пересмотра «направ
ляющих идей», которые закладывались в основу официальной экономи
ческой политики в 1958—1978 гг.1

Однако без преувеличения можно сказать, что центральное место в 
этих дискуссиях занимают вопросы характера отношений собственности 
в КНР и перспектив ее дальнейшего развития. Некоторые участники 
дискуссии справедливо указывали на то, что именно грубые нарушения 
в этой решающей сфере производственных отношений стали причиной 
критического положения в народном хозяйстве КНР, источником многих 
конфликтных ситуаций в китайском обществе.

Для того чтобы лучше уяснить смысл ведущейся дискуссии, напом
ним наиболее важные события в преобразовании отношений собствен-

1 Дискуссии начались летом 1977 г. с обсуждения китайскими экономистами и 
социологами вопросов распределения и заработной платы при социализме. С 1978г. 
в сферу дискуссий стали вовлекаться проблемы товарно-денежных отношений и дей
ствия закона стоимости, цели производства при социализме, характера социально-эко
номического строя в КНР. Активное обсуждение отношений собственности началось 
с опубликования в журнале «Цзинцзи яньцзю» (1979, № 1) статьи известного эконо
миста Дун Фужэна «К вопросу о формах социалистической собственности в Китае». 
По поднятым в статье вопросам (о сущности и характере государственной и коопе
ративной собственности и путях их преобразования) высказались очень многие из
вестные политэкономы КНР, а также некоторые политические деятели. Многочислен
ные выступления участников дискуссии, статьи, доклады публиковались в централь
ной печати («Хунци», «Жэньмннь жнбао», «Гуанмин жибао» и др.), а также в науч
ных экономических журналах («Цзинцзи яньцзю», «Цзинцзи гуаньли», «Цзинцзи 
кэсюе», «Цзинцзи лилунь юй цзинцзи гуаньли» и др.), в научных записках универси
тетов, институтов. Краткое изложение различных точек зрения по важнейшим проб
лемам политэкономии было напечатано в сборниках «Дискуссии по важнейшим 
проблемам политэкономии 1949—1980 гг.» (Пекин, 1981) и «Полемика по вопросам 
политэкономии в 1977—1980 гг. в КНР» (Сиань, 1982). Дискуссионные вопросы со
циально-экономического развития КНР находят отражение в учебниках политэконо
мии, книгах (Сюе Му цяо «Экономические проблемы социализма в Китае». 1980; 
«Экономическая система социализма и ее преимущества», 1981, гл. ред. Дун Фужэн, 
и др.). Периодически в журналах помещаются краткие обзоры дискуссий. Например, 
в конце марта — начале апреля 1981 г. на дискуссию по вопросам собственности 
в Пекине было представлено 150 докладов, статей и материалов обследования (см. 
«Цзинцзи яньцзю», 1981, № 6).
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2 См.: «Мао Цзэдун сысян ваньсуй». Пекин, 1967.

ности в КНР, а также «основные направляющие идеи», которыми теоре
тически оправдывались эти преобразования.

Если попытаться из всей массы событий и мероприятий, проводив
шихся после образования КНР в социально-экономической области, вы
делить главные, оказавшие решающее воздействие на все другие собы
тия, то таковыми, несомненно, окажутся преобразования в отношениях 
собственности на средства производства. Никогда прежде за всю свою 
длительную историю китайское общество не знало столь крупных изме
нений в отношениях собственности как по радикальному характеру, так 
и по масштабам и темпам, какие произошли после 1949 г. За первые три 
года существования КНР (1949—1952) была проведена аграрная рефор
ма, национализированы банки, собственность бюрократического и ино
странного капитала. В результате были в основном выполнены задачи 
народно-демократического этапа революции: ликвидирована экономи
ческая основа феодализма, бюрократического и иностранного капитала. 
На следующем этапе (1955—1956) — этапе социалистических преобра
зований — было проведено кооперирование крестьянства, городского 
ремесленничества, собственность национальной буржуазии преобразова
на в смешанную, государственно-частную. В итоге в китайском обществе 
было покончено с многоукладностыо, и оно вступило на путь социалисти
ческого строительства.

Практика развития народного хозяйства в первые восемь лет суще
ствования КНР показала большие преимущества и огромные потенци
альные возможности новых форм и отношений собственности. Небыва
лыми для старого Китая темпами началось развитие народного хозяй
ства. Однако уже тогда обнаружились отрицательные стороны форсиро
ванного обобществления средств производства: огромный разрыв между 
новыми формами собственности и отсталой материально-технической ба
зой, между масштабами обобществления средств производства и низким 
уровнем управления обобществленной экономикой. Естественно поэтому, 
что первоочередными задачами дальнейшего социально-экономического 
развития КНР стали задачи подведения под новые формы собственности 
прочной современной материально-технической базы, совершенствова
ния структуры организации общественного производства, создания дей
ственного механизма хозяйствования, совершенствования системы управ
ления народным хозяйством.

Приверженцы концепции «единой социалистической общенародной 
собственности» отвергали объективные законы становления социалисти
ческой собственности, зависимость обобществления средств производ
ства от уровня развития производительных сил, то есть от уровня обоб
ществления процесса производства и труда. Им представлялось, что 
средства производства можно обобществлять на любом, даже феодаль
ном этапе их развития.

Концепция «единой социалистической общенародной собственности» 
создавалась, разумеется, не ради чистой теории. Опа имела сугубо прак
тическое назначение. Ее образование должно было обеспечить государ
ству возможность невиданной по масштабам мобилизации трудовых и 
материальных ресурсов для достижения сверхвысоких темпов в эконо
мическом строительстве. Появление концепции «единой общенародной 
собственности» в Китае явилось идеологическим обоснованием перехода 
к новому туру обобществления имущества. В отношении темпов обоб
ществления Л4ао Цзэдун считал, что главное в этом деле не упустить по
литического момента и настроения масс, а действовать по принципу: 
«Куй железо, пока горячо»2. Обобществление должно было проводиться 
в форме следовавших одна за другой политических кампаний. Массовая 
кампания по реализации этой теории началась в 1958 г., с переходом к
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курсу «трех красных знамен». В городах этот процесс выразился в пере
воде кооперативов ремесленников в разряд государственных предприя
тий. Государственными стали также смешанные предприятия, основан
ные на государственном и частном капитале. Почти полностью были лик
видированы единоличные хозяйства в сфере услуг, торговле, ремесле.

Но особенно бурно проходило преобразование форм собственности 
в деревне. Мелкие кооперативы расценивались как «путы большого скач
ка», «тормоз развития производительных сил»; объединение кооперати
вов было объявлено потребностью производства, требованием масс. Фор
мой объединения кооперативов стала народная коммуна, которая рас
сматривалась как наилучшая форма перехода от коллективной собствен
ности к общенародной и от социалистического общества к коммунисти
ческому. Важным направлением в образовании «единой общенародной 
собственности» являлось стремление к гигантомании, то есть созданию 
крупномасштабных хозяйственных единиц, ко всеохватывающему обоб
ществлению имущества. Считалось, что, чем больше размеры хозяйств, 
тем ярче проявляются преимущества социализма. Буквально за один 
месяц (сентябрь) в 1958 г. более 760 тыс. производственных кооперати
вов было преобразовано в 24 тыс. народных коммун. В целом срок пере
хода от коллективной к общенародной собственности определялся всего 
в 3—4 года, а в окраинных районах — в 5—6 лет 3. Концепция «единой 
-общенародной собственности» отрицала даже личную собственность тру
дящихся. При организации народных коммун обобществлению подверг
лись не только все крупные средства производства, но и мелкий ручной 
сельскохозяйственный инвентарь, мелкий домашний скот, птица и даже 
кухонная утварь. В дальнейшем народные коммуны должны были охва
тить и города, стать «орудием преобразования старого города и строи
тельства нового, социалистического города» и в конечном счете превра
титься в основную, «первичную единицу общественной структуры» 
Китая.

При создании «единой общенародной собственности» нарушались не 
только законы развития самой социалистической собственности, но и 
объективные экономические законы, которые порождаются установлени
ем общественной собственности и при соблюдении которых обществен
ная собственность только и может успешно развиваться и крепнуть. Так, 
отрицалась объективная необходимость подчинения производства удов
летворению стремительно растущих потребностей трудящихся, которая 
■отождествлялась со стремлением к «буржуазному образу жизни». 
В искаженном виде толковался закон социалистического накопления: в 
распределении национального дохода был выдвинут принцип «больше 
накоплять, меньше потреблять». И в теории и на практике закону плано
мерного пропорционального развития противопоставлялся так называе
мый закон «волнообразного развития», оправдывалась и поощрялась 
стихийность. Широко популяризировались идеи бестоварного социалисти
ческого производства. Искажалась сущность хозяйственного расчета при 
социализме. Идеализировалась уравниловка в распределении. Оплата 
по труду, существование товарно-денежных отношений расценивались 
как «база реставрации капитализма».

Много острых проблем накопилось в управлении общественной соб
ственностью и экономикой в целом. После сформирования хозяйственно
административного механизма в середине 50-х годов в КНР не проводи
лось ни одной научно обоснованной экономической реформы. Вводимые 
же в хозяйственный механизм изменения в годы «большого скачка» и 
«культурной революции» не улучшали, а серьезно ослабляли его. Ис
пользование экономических методов в управлении квалифицировалось 
как отступничество от «истинного социализма» и уступка «ревизиониз-

3 См.: «Синьхуа баньюекань», 1958, № 24, с. 3—11.
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упрочению новых производственных отношений, сосредоточению усилий 
на развитии производительных сил»8. Осуждены были кампанейские во-

му». В промышленности максимально были урезаны хозяйственные пра
ва предприятий. Вся прибыль, амортизационные средства забирались 
либо в централизованный фонд государства, либо в фонды местных вла
стей. В оплате труда были отменены сдельная заработная плата, преми
рование. В управлении народным хозяйством возобладали администра
тивно-бюрократические методы с руководящим принципом «политика — 
командная сила».

Конечно, после 1958 г. китайская экономика не стояла на месте. 
Однако ее продвижение сопровождалось спадами, огромными трудовы
ми и материальными потерями.

Естественно, в таких крайне неблагоприятных условиях обществен
ная собственность не могла проявить в полную силу свои преимущества. 
Более того, как утверждают сейчас многие китайские экономисты, не
своевременное создание «единой общенародной собственности» нанесло 
огромный вред развитию производительных сил в КНР, подрывало про
изводственную активность и трудовую дисциплину народа.

Критическая обстановка в народном хозяйстве требовала принятия 
неотложных мер по ее урегулированию, а также переосмысливания ряда 
«направляющих идей» относительно собственности. Начавшаяся с сере
дины 1977 г. переоценка некоторых экономических постулатов, выдвину
тых в годы «большого скачка» и «культурной революции», ускорилась 
после 111 пленума ЦК КПК (декабрь 1978 г.), в решении которого было 
записано положение о необходимости «приведения производственных от
ношений в соответствие с уровнем развития производительных сил»4. 
Смысл этого тезиса стал раскрываться во время проведения конкретных 
мер, непосредственно касающихся изменений в отношениях собственно
сти. Так, крестьянам было разрешено ведение подсобных хозяйств и про
мыслов, в деревне начался переход на систему производственной ответ
ственности, включая дворовый подряд5; в городах допускалось мелкое 
индивидуальное предпринимательство; в экономику стал привлекаться 
иностранный капитал, в провинции Гуандун и Фуцзянь были образова
ны «особые зоны»6; промышленные предприятия начали наделяться не
которыми правами в области планирования, реализации продукции, ма
териального стимулирования 7 и т. п.

В ходе дискуссии о преобразовании форм собственности в городе и 
деревне большинство ее участников сошлось на том, что преобразование 
собственности в 1955—1956 гг. и образование народных коммун в после
дующие годы проводились «поспешно». В книге «Экономические пробле
мы социализма в Китае» известный экономист Сюе Муцяо писал: «На 
одном этапе мы чрезмерно акцентировали внимание на сковывающем 
воздействии отсталых производственных отношений на производитель
ные силы и в условиях, когда производительные силы не получили зна
чительного развития, поспешно преобразовали производственные отно
шения, не отдавая себе отчета в том, что преобразование отношений 
сверх требований производительных сил равным образом может поме
шать развитию производительных сил. В то же время после 
новых производственных отношений, которые дали широкий 
развитию производительных сил, мы недостаточное внимание

«Проблемы Дальнего Востока», 1983, № 1.
Там же. „ ,,,

Чжунго цзинцзи няньцзянь—1980». Пекин, 1981, с. IV — 6—10. 
Муцяо. Экономические проблемы социализма в Китае.
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«Хунин»,

Дискуссия о формах собственности в Китае

Почт» все участники дискуссии подчеркивают теоретическую несо
стоятельность и практический вред концепции «единой общенародной 
собственности» как не отвечающей конкретным условиям Китая, преж
де всего отсталому, «неравномерному» уровню развития производитель
ных сил. Полностью отрицалась необходимость создания в 1958 г. на
родных коммун. В 1980 г. «Хунци» констатировал, что уровень произво
дительных сил на современном этапе в КНР еще далеко не достаточен 
для превращения всех средств производства в государственную социали
стическую собственность. При рассмотрении системы собственности не
обходимо учитывать коренные особенности Китая — огромные масшта
бы страны и бедность 9.

Из этих посылок делался естественный вывод о необходимости «уре
гулирования», «преобразования» существующей системы собственности 
в КНР. Более того, эти преобразования рассматривались как стержень 
всей хозяйственной реформы. Важным выводом дискуссии было призна
ние необходимости всемерного использования разнообразных форм 
кооперативной собственности как в деревне, так и в городе, а также сохра
нения мелкой собственности, подсобных хозяйств и промыслов трудящих
ся. Однако между участниками дискуссии обнаружились острые и прин
ципиальные разногласия относительно характера и направления изме
нений структуры собственности, в оценке различных форм собственности 
и т. п.10

В ходе дискуссии некоторые из ее участников поставили вопрос о 
правомерности социально-экономических преобразований, имевших ме
сто в КНР в 1955—1956 гг. Из опубликованных обзоров явствует, что 
они выражали сомнения относительно «вступления Китая в социализм», 
минуя капиталистическую стадию развития; утверждали, что «в КНР 
пока еще нет соответствующих производительных сил для строительства 
социалистического общества», что низок еще уровень обобществления 
процесса производства, что «идеи и теории социалистических преобразо
ваний», проводимых КПК, не отвечают принципам «Марксова научно
го социализма», а представляют идеи «крестьянского социализма», ори
ентирующиеся на мелкое, а не на крупное производство. Говорилось и о 
преждевременности ликвидации в КНР капиталистического уклада, о 
том, что союзником рабочего класса в построении социализма должна 
быть буржуазия, а не патриархальное крестьянство11. Высказывались 
также мнения о преждевременности создания общенародной собствен
ности 12.

Однако большинство участников дискуссии не согласились с такой 
оценкой преобразований отношений собственности в 1955—1956 гг. Ими 
признавалось, что преобразования в отношениях собственности на сред
ства производства в Китае были объективно необходимы и «направление 
их правильное», поскольку они открыли для Китая путь социалистиче
ского развития 13. В то же время они критически отнеслись к темпам, 
методам и формам этих преобразований. Так, в некоторых выступлениях 
печати в явном и неявном виде проводится мысль о ненужности в 1955— 
1956 гг. превращения коооперативов низшего типа в производственные 
кооперативы высшего типа, поскольку последние, по их мнению, совсем 
не отвечают условиям и потребностям китайской деревни 14.

Большинство участников дискуссии в тон пли иной форме выступило
отход от «чистой», то есть одноукладной, экономики и переход к мно-

Сы.: «Хунци», 1980, № 24. с. 24.
См.: «Цзннцзн яиьцзю», 1981, № 6, с. 34—37.
См.: «Хунци», 1982, № 6; «Шэхуэй кэсюе», 1982, № 5, с. 25—40.

‘•См.: «Дискуссии по важнейшим проблемам политэкономии— 1949—1°80» 
Пекин, 1981, с. 263.

13 «Цзннцзн яиьцзю», 1981, № 6, с. 34.
14 См.: «Жэньминь жнбао», 8.V. 1983;

1983. Л» 5, с. 9—17.
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37; № 7, с. 3—10.

16 См.: «Гуанмин жибао», 19.УП.1980.
17 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1981, X» 6, с. 36—37.

гоукладностп, за создание «многослойной структуры собственности, ко
торая соответствовала бы реальному уровню производительных сил в 
КНР в настоящее время» ’5. Поэтому они оправдывали и обосновывали 
решения правительства о допущении в структуру отношений собственно
сти в КНР различных, включая и нссоцпалпстпческие, форм собствен
ности (единоличную, государственно-капиталистическую и капиталисти
ческую). Они аргументировали свою позицию нс только названными вы
ше доводами (отсталый уровень производительных сил, «неравномер
ность» их развития, ручной характер труда), но утверждали также, что 
индивидуальный, государствен но-капиталистический и капиталистиче
ский уклады должны играть роль некоего фермента в «омертвевшей» 
экономической жизни КНР, оказывать «внешнее давление» на социали
стический сектор, побуждая его повышать свою «конкурентоспособ
ность». В некоторых выступлениях в печати утверждается, что именно 
«многослойная» структура собственности способна ускорить развитие 
производительных сил во всех укладах в КНР 16.

Другие участники дискуссии довольно сдержанно восприняли отступ
ление к многоукладной экономике такого типа. Они предлагают идти 
главным образом по пути упорядочения двух форм собственности — го
сударственной и кооперативной — и допущения в ее структуру в ограни
ченных масштабах индивидуальной собственности в качестве дополнения 
к общественной собственности 17.

Многие из участников дискуссии пытаются явно сгладить, завуали
ровать социально-экономическую сущность происходящих в настоящее 
время в КНР преобразований в отношениях собственности. Все измене
ния. происходящие в структуре собственности, включая допущение инди
видуального предпринимательства, иностранного капитала, переход на 
дворовый (семейный) подряд в деревне, ими интерпретируются не бо
лее чем изменения в формах хозяйствования и управления, не затраги
вающие будто бы сущности социально-экономических отношений в ки
тайском обществе.

У сторонников концепции возврата к многоукладной экономике на
шлись противники как в научных кругах, так и среди кадровых работни
ков и трудящихся, опасающихся возможности возврата к досоциалисти
ческим порядкам.

Одной из центральных тем обсуждения стало выяснение сущности, ме
ста и роли государственной собственности в КНР. Ряд экономистов от
казывал ей в праве быть формой социалистической общенародной соб
ственности. В се функционировании в годы существования КНР, особен
но после 1957 г., отмечались крупные нарушения: излишняя централиза
ция и отсутствие экономической самостоятельности предприятий, игно
рирование экономических законов и голое администрирование, отрыв 
производства от потребления, рост бюрократизма и пр. Однако некото
рые участники дискуссии, справедливо подвергая критике администра
тивно-бюрократические и военизированные методы управления экономи
кой, в то же время приписывают эти нарушения самой природе обще
ственной собственности, особенно в ее государственной форме. Они ут
верждают, будто государственная собственность не может быть формой 
общенародной собственности, для последней должна быть якобы найде
на новая и более приемлемая форма.

Какие же доводы приводятся этими экономистами в качестве доказа
тельства выдвигаемой ими точки зрения? По их мнению, оказывается, 
что-де социалистическая государственная собственность при всех случа-
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ях отвергает товарное «производство и закон стоимости», «не может 
обеспечить непосредственное соединение рабочей силы со средствами 
производства», личных интересов трудящихся со всенародным интересом. 
Она будто бы нс создает стимулов развития производства. Отсюда госу
дарственные органы власти, по словам сторонников этой точки зрения, 
подменяют экономические органы управления, предприятия превращают
ся в придатки различных органов власти, не могут проводить всесторон
нюю независимую систему хозяйственного расчета. По их заявлениям, 
государственная форма собственности легко порождает бюрократизм, 
голое администрирование, волюнтаризм, лишает предприятие материаль
ного интереса и «внутренних стимулов развития» 1&.

Из приведенных слов нетрудно видеть, что в данном случае социали
стической государственной собственности приписываются все извращения 
в экономической политике, имевшие место в КНР в годы «большого скач
ка» и «культурной революции». Действительно, там, где объективные 
экономические законы сознательно и грубо попираются, использование 
государственной собственности может привести и приводит к тем отри
цательным последствиям, о которых говорят авторы. Но в этих случаях 
виновата вовсе не форма государственной собственности как таковая, а 
характер ее использования в нарушение присущих ей внутренних зако
нов развития. Сторонники ликвидации государственной собственности 
как формы общенародной собственности постоянно твердят о «новых под
ходах», о «новых решениях», не замечая, видимо, того, что сами-то они 
пока остаются на старых метафизических методологических позициях 
времен «большого скачка» и «культурной революции». Тогда в Китае 
говорили и действовали по принципу: или — или, то есть или «единая со
циалистическая общенародная (государственная) собственность», или 
товарное производство, полный хозрасчет, хозяйственная самостоятель
ность и неизбежная «реставрация капитализма». В настоящее время сто
ронники ликвидации государственной собственности как формы общена
родной собственности твердят: или товарное производство, хозяйствен
ный расчет, хозяйственная самостоятельность предприятий, или государ
ственная собственность.

Общим в этих точках зрения является то, что их авторы не допуска
ют мысли, что социализму внутренне присуще диалектическое сочетание 
этих двух противоположностей — и социалистической государственной 
собственности, и товарно-денежных отношений, хозрасчета, относитель
ной самостоятельности предприятий. Это доказала вся история развития 
реального социализма. Ни в одной социалистической стране, где эконо
мическую основу составляет государственная собственность, ее развитие 
не привело к ликвидации товарно-денежных отношений, хозрасчета, хо
зяйственной самостоятельности предприятий. Напротив, укрепление го
сударственной собственности, усиление централизованного планирования 
одновременно требовало более полного использования товарно-денеж
ных отношений, усиления хозяйственной самостоятельности предприя
тий, устрожения хозяйственного расчета.

Столь же безосновательны утверждения относительно других «хро
нических пороков», якобы присущих социалистической государственной 
собственности. Естественно, если в КНР, как признают сейчас, на про
тяжении десятилетий рабочий класс был отстранен от управления пред
приятиями, профсоюзы и другие общественные организации, собрания 
представителей рабочих были распущены, материальное стимулирование 
отменено, а вся прибыль забиралась в государственный фонд, то тогда 
нечего и говорить о «непосредственном соединении тружеников со сред
ствами производства, о сочетании государственных и личных интересов». 
Но при чем здесь социалистическая государственная собственность?
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У представленной выше концепции ликвидации государственной соб
ственности как формы общенародной собственности имеются разновид
ности. Так, некоторые экономисты признают, что создание общенародной 
собственности на первых этапах революции — необходимое и прогрес
сивное явление (это обеспечивает сравнительно быструю победу револю
ции, ускоряет ликвидацию старой экономической системы и создание 
новой, благоприятствует становлению и укреплению социалистической 
надстройки и т. п.), однако в последующие годы в обычных условиях 
она, по их утверждению, изживает себя и нуждается в замене.

Другие обществоведы пытались выдавать отступления в строитель
стве социализма в КНР за норму, некий всеобщий закон, присущий буд
то бы всем социалистическим странам. Так, они признают за экономи
ческой системой социализма ее способность эффективно мобилизовать 
ресурсы и быстро развивать производство; ликвидировать эксплуатацию, 
анархию производства, капиталистическую конкуренцию, создавать от
ношения товарищеского сотрудничества между людьми, проводить прин
цип распределения по труду. Но в то же время они приписывают социа
лизму чрезмерную концентрацию права принятия хозяйственных реше
ний, подрыв хозяйственной инициативы предприятий, недостаток разви
тия горизонтальных связей, «дефицит» движущей силы в улучшении 
производства, обновлении техники, повышении производительности тру
да и качества продукции 19. Ключевым положением сторонников этой 
точки зрения является утверждение, будто в условиях обобществления 
основных средств производства невозможно соединить личные интересы 
тружеников с общенародными интересами. По их мнению, общественная 
собственность и социалистический строй при всех условиях порождают 
уравниловку, что ведет к снижению трудовой активности.

Что же предлагается ими взамен государственной собственности как 
формы общенародной собственности? Одни (например, Дун Фужэн) ре
комендуют вместо государственной образовать некую «общенародную 
суверенную» («независимую», «самостоятельную») форму собственности, 
другие — некую «ассоциированную собственность»20.

Смысл этих «новых» форм собственности становится яснее из тех ре
комендаций, которые выдаются ими по реформе государственной соб
ственности в КНР 21. Они предлагают передать государственные пред
приятия в собственность «рабочих коллективов» или сдавать в аренду 
на условиях подряда «объединенным труженикам» для «непосредствен
ного соединения средств производства с рабочей силой», чтобы каждый 
человек стал и «тружеником и управляющим». Так, в одной из статей 
журнала «Цзинцзи вэньти таньсо» в 1982 г. предлагалось: 1) полностью 
отделить государственно-административную и политическую власть от 
предприятий; отношения между государством и предприятиями должны 
строиться на основе политики цен, налоговой политики, кредита и про
цента; 2) в государственном управлении оставить только часть важней
ших предприятий; по отношению к средним предприятиям осуществить 
систему сочетания государственного и кооперативного хозяйствования, 
а часть их при условии сохранения государственной собственности сдать 
в аренду рабочим и служащим; мелкие предприятия, особенно относя
щиеся к сфере торговли и обслуживания, передать рабочим и служащим 
в самостоятельное управление; 3) развивать «горизонтальные» связи в 
производстве, с тем чтобы предприятия превратились в противостоящих 
друг другу «товаропроизводителей» и «товарораспорядителей»22.

19 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1981. № 12, с. 9—10.
20 Полемика по вопросам политэкономии в 1977—1980 гг. в КНР, с-

21 См.: «Цзинцзи вэньти таньсо», 1982, № 2, с. 25—29; «Жэньмннь жибао», 
6.1Х.1982; «Цзинцзи яньцзю», 1981. № 6, с. 35—37.

22 «Цзинцзи вэньти таньсо», 1982, № 2, с. 27—29.
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«•Хунин», 1980, № 24, с. 21.
Там же, № 13, с. 15,
См. там же, с. 14; «Цзнннзн яньцзю», 1982, № 6, 7, 8.
См.: «Проблемы Дальнего Востока», 1983, № 1.

Подобные взгляды на общественную собственность встречались не
которыми участниками дискуссии критически. Оппоненты доказывали, 
что на современном этапе экономического развития Китая государствен
ную собственность следует совершенствовать, укреплять, но отнюдь не 
ликвидировать; что общенародная собственность представляет основу 
преимуществ социалистической системы и нуждается в едином экономи
ческом центре, который от имени всего народа должен распоряжаться 
всеми средствами производства; что на этапе социализма такой формой 
может быть только государственная собственность. «Сегодняшняя про
блема,— писал журнал «Хунци», — заключается не в том, чтобы осу
ществить переход от коллективной собственности к общенародной, и не 
в том, чтобы ликвидировать общенародную собственность, а в том, что
бы отрегулировать отношения общенародной и коллективной собствен
ности и дальше укреплять и совершенствовать общенародную и коллек
тивную формы собственности... Истоки имеющихся пороков в экономи
ческой системе находятся не в общенародной собственности как таковой, 
а в недостаточном знании законов развития экономической системы на 
основе общенародной собственности, в том, что мы действовали не в со
ответствии с законами общенародного хозяйства»23.

Сторонники этой точки зрения активно отстаивают преимущества 
общественной собственности, утверждая, что «производство на основе 
общенародной собственности при сознательном руководстве со стороны 
общества и в целях удовлетворения непрерывно растущих потребностей 
трудящихся в состоянии... развиваться высокими темпами»24. По их 
мнению, опыт успешного преобразования в КНР частной собственности 
в социалистическую общенародную собственность в 1955—1956 гг. дока
зал преимущества социалистической общественной собственности, а по
следующие отступления преподнесли чрезвычайно важный урок: социа
листическая собственность может выявить свои преимущества только 
при условии, если ее создание и развитие находятся в соответствии с 
обобществлением процесса производства25. Степень и сфера обобществ
ления средств производства должны соответствовать уровню обобще
ствления процесса производства. Важнейшая и сложная задача, по мне
нию сторонников этой точки зрения, состоит в том, чтобы все труженики 
не на словах, а на деле стали хозяевами социалистической обществен
ной собственности, чтобы соединить демократию и централизм, личные 
и коллективные интересы с интересами общества. Решение этой задачи 
представляется в виде необходимости совершенствования политической 
и экономической системы. Важнейшей особенностью и преимуществом 
социалистической общественной экономики они считают сознательное 
использование объективных экономических законов.

_.В_связц_с_ фактическим, распадом народных коммун и переходом ки-' ' 
тайской деревин на. так. называемую «систему производственной ответ-' \ 
ственностна средн китайских обществоведов начались дискуссий отнб-“ 
сительио сущности различных форм «производственной ответственности». 
Особенно привлек внимание так называемый дворовый подряд26 — гос
подствующая форма «системы производственной ответственности» в сель
ском хозяйстве КНР. Дворовый, или семейный, подряд — явление само 
по себе чрезвычайно противоречивое. Факт перехода 3/ч китайского кре
стьянства на индивидуальное хозяйствование свидетельствует о его от
рицательной реакции па официальную политику в деревне после 1957 г. 
Он показывает также, насколько внутренне слабой оказалась вся систе
ма народных коммун. Понятно, что в некоторых районах (горных и от-
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деленных) дворовый подряд действительно необходим. На какое-то 
время он может оказаться полезным в особо критических условиях при 
полном развале общественного хозяйства. Инстинкт самосохранения 
заставляет крестьян усиливать производственную активность, изыскивать 
новые источники существования. Вместе с тем это крупнейшее событие, 
происходившее в 1979—1982 гг., захватило и относительно развитые сель
ские районы, сопровождалось невиданным разгулом частнособственни
ческой стихни в китайской деревне. Хотя земля и оставалась по закону 
в коллективной собственности бригад, она передавалась в пользова
ние отдельных крестьянских дворов, что, естественно, привело к ее раз
делу между ними. Причем делились не только неудобные пахотные зем
ли, но и орошаемые и заливные поля с развитыми современными ирри
гационными системами. Оценивались и распродавались крестьянам сель
скохозяйственные машины (кроме крупных тракторов), рабочий и про
дуктивный скот, производственные помещения. В некоторых районах 
дело дошло до раздела и разрушения ирригационных сооружений и ме
ханизированных колодцев2'. В октябре 1981 г. «Жэньмииь жибао» в ре
дакционной статье «Защитить коллективное имущество — значит за
щитить производительные силы» констатировала, что переход на «систе
му производственной ответственности» и «особенно на дворовый под
ряд» вызвал «уравнительное распределение имущества», что равноценно 
«разрушению производительных сил» в деревне. Приводятся примеры, 
когда крестьяне, сельские кадровые работники небережливо относятся 
к коллективному имуществу, портят и растаскивают сельскохозяйствен
ную технику, на выделенных дворам для земледелия участках возводят 
жилые и хозяйственные постройки 28.

Следует заметить, что в настоящее время выступать в печати могут 
только сторонники дворового подряда. О высказываниях его противни
ков, их доводах можно читать только в критических статьях на эти дово
ды. Противники перехода на дворовый подряд указывали на многие его 
пороки и возможные отрицательные последствия, в частности на невоз
можность успешной борьбы со стихийными бедствиями, полного и рацио
нального использования техники, трудовых ресурсов, земельного фонда, 
на трудности увеличения общественных накоплений, капитального строи
тельства на полях, планирования производства и управления им, прове
дения государственных заготовок сельскохозяйственных продуктов. Они 
предупреждали, что введение дворового подряда неблагоприятно скажет
ся на сохранности общественных фондов (техники, скота, производствен
ных помещений), на управлении ирригационными системами и сельской 
промышленностью, на защите окружающей среды и борьбе с эро
зией и т. п. 29 В их выступлениях указывалось, что дворовый подряд «не 
соответствует главному направлению» развития общества, является «от
ступлением» от социализма, что после его введения «богатые будут бо
гатеть, а бедные — беднеть», усилится имущественная дифференциация 
крестьянства 30.

У сторонников дворового подряда нет единства во взглядах. Наиболее 
горячие и активные из них расценивают дворовый подряд как «объектив
ную необходимость», «историческую неизбежность»3|, «великий истори
ческий поворот» 32 в судьбе китайской деревни, третью по важности ре
форму (после аграрной в 1949—1952 гг. и кооперирования в 1955— 
1956 гг.) в истории деревни КНР33, как «дорогу к изобилию в государст-

27 С.м.: «Нунъе цзинцзи вэньти», 1981, № 8, с. 9—10 «Цайу гуншэ», 1981, № 2, 
с. 13; № 4, с. 9; № 5, с. 25 и др.

28 См.: «Жэньмииь жибао», 4.Х.1981.
29 См.: «Нунцунь гуннзо тунсюнь», 1980, № 12, с. 4.
30 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1981, № 1, с. 67.
31 «Жэньмииь жибао», 6.X.1981.
32 Там же, 17.Х. 1982.
33 См. там же, 5.VI.1981.



63

34
35
36
37
33
39

40

Дискуссия О

во и у крестьян»31, «великое творение китайского крестьянства в области 
управления хозяйством», его «вклад в теорию научного социализма»33. 
Под видом борьбы с «левачеством» пропагандируются большие возмож
ности мелких хозяйств в развитии производительных сил, в обеспечении 
крестьян жизненными средствами. Высказывается мнение, что дворовый 
подряд стал наилучшей формой «непосредственного соединения работни
ка со средствами производства», осуществления закона распределения по 
труду и повышения производственной активности крестьян.

Как же этим сторонникам дворового подряда видится настоящее и бу
дущее китайской деревни? Оно представляется им в виде океана мелких 
крестьянских хозяйств (в настоящее время в Китае насчитывается более 
170 млн. крестьянских дворов на 100 млн. га пахотной площади), связан
ных с государством подрядной системой на принципах «равенства, добро
вольности и взаимной выгоды»36. В этом договоре, пишет «Жэньмннь 
жибао», «каждая сторона должна признавать экономические интересы 
противоположной стороны, осуществлять тесное соединение общих инте
ресов с интересами отдельного участника». Такой союз государства и от
дельного крестьянина должен обеспечить успешное продвижение китай
ского крестьянства «по магистральному пути китайского сельского хо
зяйства» 37.

Дворовый подряд, говорится в другой статье «Жэньминь жибао», — 
это «своего рода новая семейная экономика, базирующаяся на обобще
ствленной земле»38. В одном официальном документе утверждается не
обходимость создания в деревне «множества мелкомасштабных экономи
ческих и культурных центров», которые должны осуществлять «движе
ние китайской деревни по пути всестороннего развития сельского хозяй
ства, лесоводства, животноводства, подсобных промыслов, рыболовства, 
комплексного управления сельским хозяйством, промышленностью, тор
говлей»39. Только в этом случае китайская деревня, по его словам, смо
жет «повысить экономическую эффективность», «удовлетворить потребно
сти промышленности и народа», «обеспечить занятость избыточного на
селения в деревне», обеспечить крестьянам зажиточную жизнь и «изме
нить облик деревни», «постепенно сократить различия между промышлен
ностью и сельским хозяйством, городом и деревней» 40.

Сторонники подобных взглядов ставят во главу угла «раскрепоще
ние» дворовым подрядом «творческой активности крестьян», «производи
тельных сил» китайской деревни. Фактически они разделяют ту точку 
зрения, что в коллективных хозяйствах невозможно соединить личные и 
общественные интересы, в полную силу развить трудовую активность ра
ботников, и не видят никакой альтернативы дворовому подряду.

Чем же оправдывается ими переход большинства бригад на дворовый 
подряд? В настоящее время эти сторонники дворового подряда пытают
ся подвести под него теоретическую базу. Одним из основных постулатов, 
на котором они развивают теорию подряда, является утверждение, что- 
де сельскому хозяйству вообще, а китайскому в особенности органически 
и исторически чужда концентрация производства и труда, что оно пспо- 
кон веков велось мелким семейным хозяйством, что китайский крестья
нин привык к этому. Но если раньше, в эпоху феодализма, семейное хо
зяйство было опутано феодальными узами, то образование КНР освобо
дило его от этих оков, сохранив все преимущества мелкого производст
ва. «Концентрация труда и концентрация управления в особенности не

«Жэньмннь жибао», 5Л71.1981; 31.X.1982.
«Хунин», 1983, № 5, с. 17; «Жэньмннь жибао», 7.III. 1983; 29Л?1.1983 и т. д.
«Жэньмннь жибао», 5.X. 1982.
Там же.
Там же, 8.111.1983.
Там же. 10.1У.1983.
Там же.
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может отвечать специфике сельского хозяйства Китая», — говорится в 
одной из статей «Хунци» 4*.

Из этого утверждения делается далеко идущий практический вывод: 
китайскому сельскому хозяйству не подходит производственная коопера
ция (возможность других видов кооперации авторами допускается) с се 
концентрацией трудовых ресурсов, централизацией хозяйственной дея
тельности и распределением по трудовым единицам 42. По их утвержде
нию, производственные кооперативы «не отвечают условиям Китая, не 
соответствуют обстановке в сельском хозяйстве, длительное время поро
ждали застой в нем, задерживали исторический прогресс превращения 
натурального и полунатурального производства в товарное обобществ
ленное производство» 43. «Концентрация и производственное коопериро
вание, по их утверждению, ведут к «омертвлению» экономики, отменяют 
товарно-денежные отношения» 44.

Свою аргументацию поклонники дворового подряда черпают из нега
тивного опыта народных коммун. Они решительно не находят ничего 
положительного в кооперативном движении китайской деревни, предше
ствовавшем созданию народных коммун. Для китайского сельского хо
зяйства, по их словам, неприемлем путь перехода от распыленных сель
ских хозяйств через мелкие группы к крупным производственным объе
динениям 45.

Разумеется, полной противоположностью производственному коопери
рованию в их интерпретации является дворовый, или семейный, подряд. 
Как они полагают, дворовый подряд является именно той производст
венной ячейкой, той формой хозяйствования, которая больше всего со
ответствует условиям Китая 46. Мелкому семейному хозяйству приписы
вается «большая жизнеспособность», «очень высокая оперативность и 
приспособляемость» 47. Введение дворового подряда, по их утверждению, 
окончательно «разбило систему народных коммун», «большой котел» 
(уравниловку) 43, «застывшую форму коллективной экономики», «осво
бодило производительные силы в китайской деревне»49. Семейный под
ряд «обладает очевидным преимуществом соответствующей уровню уп
равления хозяйством культуры крестьян, техники».

В годы «большого скачка» и «культурной революции» в КНР пред
принимались отчаянные усилия для того, чтобы вопреки объективным 
экономическим законам перескочить через целые этапы исторического 
развития. Тогда считалось, что рай на китайской земле настанет с созда
нием гигантских народных коммун. Но чудес на свете не бывает. От «еди
ной общенародной собственности» пришлось отказаться. Сейчас многие 
обществоведы и политики в КНР бросились в другую крайность. Без 
устали твердя о необходимости руководствоваться объективными эконо
мическими законами, они выдвинули не менее иллюзорную идею — до
биться всеобщего благоденствия в Китае путем насаждения 170 мли. мик
роскопических семейных ферм, игнорируя те самые объективные законы, 
о которых говорят.

Необходимость именно производственного кооперирования, концент
рации трудовых ресурсов, конечно до разумных пределов, вызывается 
спецификой самого сельского хозяйства в Китае. Что бы делал китаи-

41 «Хунци», 1983, № 5, с. 11.
42 См.: «Жэньминь жибао», 29.У1.1983; «Хунци», 1983, Хе 5, с.
43 «Жэньминь жибао», 29.VI.1983.

44 «Жэньминь жибао», 8.У.1983; «Гуаимин жибао», 27.111.1983 и др.
45 См.: «Жэньминь жибао», 5.Х.1982.
46 См : «Хунци», 1983, №5; «Жэньминь жибао», 6.Х.1981; 5.Х.1982; 10.1Х.1983; 

7.111.1983;" 29. У1.1983 и др.
47 «Гуанмин жибао», 27.Ш.1983.
48

49 «Жэньминь жибао», 29.У1.1983.
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ский народ сейчас, если бы им не были возведены гигантские плотины 
и ирригационные системы? Дворовый же подряд пока эксплуатирует то, 
что создано было раньше благодаря именно сосредоточению трудовых 
ресурсов. Концентрации производства настоятельно требует необходи
мость рационального использования крайне ограниченного в КНР зе
мельного фонда. С массовым введением дворового подряда неминуемо 
активизировались законы, присущие мелкому производству. Происходит 
расхищение земельного фонда (на межи, постройки и т. п.), трудовых 
ресурсов, стало невозможно рационально использовать уже имеющуюся 
в сельском хозяйстве технику50. Как признается теперь многими, в де
ревне резко сократился объегл ирригационного строительства 51, во мно
гих районах ухудшилось управление производством. Сбываются худшие 
предсказания оппонентов дворового подряда.

Даже среди активных сторонников дворового подряда есть люди, ко
торые не могут не видеть хотя бы некоторые очень сложные проблемы, 
порожденные им. Так, в одной из редакционных публикаций «Жэньминь 
жибао» 52 пишет, что некоторые сторонники дворового подряда «страда
ют настроением слепого оптимизма», «удовлетворяются современным 
положением» дел, «не прислушиваются к голосу народа, не видят новых 
проблем, не замечают новых задач». И самой животрепещущей из них 
стала «стабилизация дворового подряда, его совершенствование»53. Од
на из объективных причин нестабильности — это распределение земель
ного фонда. Известно, что земля нуждается в постоянном и едином хозя
ине. Поддержание и повышение ее плодородия требует больших трудо
вых и материальных затрат. Поскольку собственность на землю остает
ся коллективной, то дворовый подряд предполагает периодические (че
рез 2—3 года) ее переделы, связанные с изменением состава семей, на
личия рабочей силы. Крестьяне, имеющие худшую землю, естественно, 
также стремятся получить лучшие участки. Боязнь передела ведет к то
му, что крестьяне не хотят делать долгосрочные вложения, «не удобря
ют землю», ведут хозяйство, истощающее земельные ресурсы 54.

Целая группа обществоведов и кадровых работников рассматривает 
дворовый подряд как суровую необходимость, вызванную ошибками в 
коллективизации, а также низким уровнем производительных сил дерев
ни, господством ручного труда, отсталым управлением и низким культур
но-техническим уровнем крестьянства. Они признают за дворовым под
рядом достоинства, но и не закрывают глаза на возникшие проблемы. 
По их мнению, дворовый подряд как наиболее простая и доступная фор
ма хозяйства соответствует именно такому уровню китайского крестьян
ства и его сознанию, какой существует на современном этапе.

Другие участники дискуссии пытались взглянуть на дворовый под
ряд под углом зрения его «рациональности» и «ограничений»55. К поло
жительным сторонам они относят ликвидацию уравниловки, развитие 
производственной активности крестьян, ведущие к росту производства и 
улучшению их жизненных условий. Ограниченность подряда они усмат
ривают в базировании его на двух формах собственности: коллективной 
(земля) и индивидуальной (орудия труда, скот, семена нт. п.),в ослаб
лении связей крестьянского двора с бригадой, в невозможности плано
вой организации производства, полного использования ресурсов. В пер
спективе дворовый подряд, по их утверждению, будет тормозить разви
тие производительных сил. Переход на дворовый подряд привел к опре-

50 См.: «Цзинцзи яньцзю», 1981, № 10, с. 46.
51 См. там же, № 1, с. 37.

52 «Жэньминь жибао», 8.У.1983.
53 Там же, 5.11.1982: 27.1У.1982; 18.ХП.1982; 7.Ш.1983 и др. 
я Там же. 8.V. 1983.

55 «Цзинцзи яньцзю», 1981, № 10, с. 45.
з Пр мы д. Востока № 4
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деленным качественным изменениям в отношениях собственности. Он! 
«не может до конца осуществить принцип распределения по труду» 56.

Сторонники дворового подряда полагают, что эта форма хозяйства 
не изменила социалистической природы деревни: право собственности 
на землю остается у бригады, крестьянам предоставляется только право- 
владения и пользования ею; в коллективной собственности бригады ос
таются ирригационные сооружения (водохранилища, колодцы, канальи 
и др.), крупные механические средства производства (большие тракторы,, 
техника для обработки сельскохозяйственной продукции и пр.), общест
венные здания, склады и т. п.57 Эти сторонники дворового подряда не- 
считают его вечным уделом китайского крестьянина, будущее которого- 
они видят на путях производственного объединения. Однако этот про
цесс, по их мнению, не должен искусственно форсироваться массовыми 
движениями во избежание разрушения производительных сил 58.

Другие участники дискуссии, соглашаясь с социалистической приро
дой дворового подряда, заявляют, что его распространение ведет к пре
образованию не только форм хозяйствования, но и характера строя де
ревни. По их утверждению, дворовый подряд представляет собой «социа
листическое по своей сущности индивидуальное хозяйство», так как часть- 
средств производства (удобрения, семена, простейшие орудия труда) 
находится в личной собственности и хозяйство ведется индивидуально- 
на коллективной земле и с использованием коллективных крупных ору
дий труда. Высказывается также мнение, что, хотя номинально право- 
собственности на землю принадлежит бригаде, на практике оно может 
свестись к пустому звуку в результате длительного использования земли 
дворами. Поэтому нельзя, по их мнению, приукрашивать дворовый, 
подряд 59.

Наконец, некоторые ученые считают, что социально-экономическую- 
природу дворового подряда можно установить только путем конкретно
го анализа реальных экономических отношений, в которые вступает двор- 
в сфере производства, распределения и обращения. Она определяется не 
только тем, что двор хозяйствует на коллективной земле, выполняет 
план закупок и отчисляет часть продукции в фонд бригады. В настоя
щее время экономические отношения в китайской деревне еще не устоя
лись. Китайская деревня находится как бы на перепутье, и в каком на
правлении пойдет ее развитие — в сторону социалистического или инди
видуально-частного хозяйства, — будет зависеть от того, как государст
во сумеет управлять «раскрепощенной» инициативой дворов. Переход на 
дворовый подряд, утверждают они, породил острое противоречие между 
потребностью в едином управлении сельским хозяйством и гигантской 
распыленностью индивидуальных хозяйств. Если государству не удастся: 
направить «раскрепощенную» индивидуалистическую инициативу дворов 
на решение общегосударственных задач, то дворовый подряд приведет к. 
развитию индивидуально-частной экономики60.

Большая роль в организации государством социалистического про
изводства в деревне отводится производственной бригаде, которая долж
на управлять крестьянскими дворами, оказывать им поддержку, ограни
чивать их негативную хозяйственную деятельность. Сторонники этой 
точки зрения считают, что государство обладает достаточной админист
ративной и экономической силой, чтобы направить деятельность дворов; 
на решение важных общегосударственных задач. Бригада по поручению-

54 «Цзинцзи яньцзю», 1981, № 10, с. 46.
57 См.: «Цзинцзи вэньти таньсо», 1981, № 1, с. 51.
58 См. там же, с. 52; «Жэньминь жибао», 7.111.1983.
®'* См.: Дискуссии по важнейшим вопросам политэкономии 1949—1980 гг., с. 276-.

60 См.: «Чжунго цзинцзи вэньти», 1982, № 5, с. 25—26.
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61 См.: «Чжунго цзиицзн вэньтн», 1982, № 5, с. 25, 26, 37.
82 См.: «Цзинцзи гуаньли», 1982, № 8, с. 8.

государства должна планировать производство и давать задание дво
ру— чт0 и сколько производить. Двор имеет некоторые права в выборе 

-способа производства запланированной продукции. Если двор, взявший 
подряд, отказывается выполнять план, бригада имеет право изъять у 
него землю. Прежде, считают они, крестьянин не имел конкретных обя
занностей и прав перед государством, теперь он ясно видит свои обязан
ности и наделен правами. Производственные возможности двора ограни

ченны. Сфера распределения также находится под контролем государст
ва: двор должен выполнять принятые обязательства по закупкам и нало
гу, по отчислению в коллективные фонды бригады. Не подлежит единому 
распределению только та часть дохода, которая идет на воспроизводство 
двора. Эта доля рассматривается как наиболее точная мера труда, но

• она также контролируется.
Большие возможности контроля за процессами, происходящими в де

ревне, у государства остаются в сфере обращения через закупочные ие
ны, цены на сельскохозяйственные орудия, удобрения, семена, через кре
дит, а также с помощью административных мер. Считается, что исполь
зование всех этих мер может гарантировать социалистическое развитие 
.китайской деревни61.

Значительный интерес в дискуссиях по проблемам отношений собст
венности проявляется к кооперативной собственности в городах. Деба
тируются объективные основы ее функционирования, ее эволюция, соци
ально-экономическая природа, конкретные формы, проблемы взаимоот
ношений с другими формами собственности, прежде всего с государст
венной и др. В ходе обсуждения были отвергнуты прежние «левацкие» 
представления об этой форме собственности как о «системе крупной 
(коллективной) частной собственности», которую необходимо всячески 

•ограничивать.
В то же время участники дискуссии не едины в оценке социально-эко

номической сущности кооперативной собственности на современном эта
пе. Одни из них, соглашаясь с грубыми извращениями, имевшими место 
в отношении этой формы собственности в 1958—1976 гг., полагают, что 

•она продолжает оставаться кооперативной и по путям образования, и по 
■способу формирования и распределения фонда заработной платы, и по 
способу включения в государственный план (часть продукции после вы
полнения плана кооперативные предприятия могут реализовать по свое- 

:му усмотрению). Их оппоненты, напротив, считают, что современные ко
оперативные предприятия в городах и поселках в значительной степени 
свернули с пути развития кооперативной собственности и превратились в

• смешанные государственно-кооперативные предприятия. Некоторые из 
выступающих еще более категоричны в оценках, утверждая, что коопе
ративные предприятия, в сущности, уже утратили природу кооператив
ной собственности и превратились в собственность местных органов вла
сти. Для развития подлинно кооперативной собственности в городах не- 

жоторые участники предлагают обеспечить им право собственности, пра
во распределения доходов и др.

В последнее время стали обсуждаться вопросы, относящиеся к ха
рактеру индивидуального предпринимательства в городах. Число едино- 

.личных хозяйств стало быстро расти в 1979—1981 гг. Если в 1978 г. на
считывалось 140 тыс., то к концу 1981 г. стало уже 826 тыс., где было за
нято 1011 тыс. человек62. Допущение в экономику индивидуальной пред
принимательской деятельности объясняется следующими причинами: 
слабым и неравномерным развитием производительных сил, наличием 

•огромной массы незанятого населения, малыми капиталовложениями, 
отсталостью сферы торговли, услуг, транспорта.
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Как и в случае с дворовым подрядом в деревне, разногласия между 
экономистами возникли относительно социально-экономической сущно
сти единоличных хозяйств в городах. Одни заявляют, что эти хозяйства 
носят капиталистический характер, поэтому угрожают основам общест
венной собственности в КНР. Другие, напротив, рассматривают их как 
«социалистическое вспомогательное хозяйство», поскольку они опирают
ся на основанную на общественной собственности социалистическую 
экономику. Третьи утверждают, что индивидуальное хозяйство и в усло
виях социализма остается индивидуальным хозяйством и его не. следует 
прикрывать термином «социализм». Само название «индивидуальное 
хозяйство» объясняет его индивидуалистическую сущность, внутреннее 
содержание. Четвертые доказывают, что индивидуальному хозяйству 
на современном этапе развития КНР присуща двойственная природа. 
С точки зрения внутренне присущих ему экономических отношений это— 
частнособственническое хозяйство трудящихся, мелкотоварное хозяйст
во. Однако оно находится в системе социалистических экономических 
отношений и взаимосвязей, подчинено социалистической экономике, за
нимающей господствующие позиции в обществе, является дополнением 
к ней. Поэтому индивидуалистическая деятельность единоличных хо
зяйств находится под воздействием социалистических производственных 
отношений и объективных экономических законов.

В ходе дискуссии поднимался вопрос и о возможности перерастания 
мелкотоварных хозяйств в капиталистические. Поскольку такие условия 
в единоличном хозяйстве имеются (частная собственность на средства 
производства и произведенный продукт), то и возможность эта ос
тается. Однако не всякая возможность, как указывали некоторые эко
номисты, реализуется. Мелкотоварное хозяйство в КНР на современном 
этапе, по их мнению, существенно отличается от единоличного мелкото
варного хозяйства в докапиталистический и капиталистический периоды, 
отличается оно и от единоличного хозяйства в период до кооперирова
ния в КНР. Для доказательства невозможности превращения единолич
ных хозяйств в капиталистические приводятся следующие доводы:
1) единоличное хозяйство в настоящее время может развиваться, только 
опираясь на существование и развитие общественной собственности;
2) часть прибавочного продукта, создаваемого в индивидуальном хозяй
стве, в виде налога поступает государству; 3) хозяйственная деятель
ность непосредственно или опосредованно подвергается регулирующему 
воздействию государства, направляется в плановое русло социалистиче
ского развития путем заключения различного рода экономических до
говоров 63.

В каком отношении находится практическая экономическая политика 
к теориям, обсуждаемым китайскими экономистами? Тяжелый опыт 
социально-экономического развития КНР после 1957 г. показал, какой 
дорогой иеной приходится расплачиваться за отступления от марксист
ско-ленинского учения в строительстве социализма. Практическая по
требность в подлинно научной теории развития китайского общества в 
настоящее время чрезвычайно велика. Однако, как свидетельствуют 
проходящие в КНР дискуссии по проблемам политэкономии, экономиче
ская мысль Китая пока следует за практическими мерами правительст
ва и занята преимущественно подведением под них теоретической базы. 
После 1978 г. в КНР было принято большое число официальных доку
ментов по вопросам «урегулирования» структуры и форм собственности. 
На XII съезде КПК подчеркивалось ведущее положение государствен
ного сектора в экономике, в то же время заявлялось, что, «поскольку 
развитие производительных сил в Китае в целом все еще остается отно
сительно низким и весьма неравномерным, придется еще долгое время
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сохранять различные формы хозяйства. Предусматривается, что убыточ
ные мелкие государственные предприятия могут быть переданы рабо
чим коллективам и отдельным лицам. На V сессии ВСНП в докладе о 
шестой пятилетке было объявлено о решении правительства в ближай
шие три года перевести мелкие государственные предприятия на полную 
самоокупаемость, передав их в аренду или сдав в подряд отдельным 
коллективам рабочих и служащих или даже отдельным рабочим и слу
жащим»

Изменения внесены и в новую Конституцию КНР. Существенной пе
реработке были подвергнуты статьи, относящиеся к собственности на
родных коммун. Из конституции изъято положение о трехступенчатой 
собственности — собственность народных коммун, больших производст
венных бригад и производственных бригад. Статья 8 разрешает крестья
нам «в пределах, предусмотренных законом, возделывать земельные и 
горные участки, отводимые им для личного пользования, заниматься 
подсобным домашним хозяйством и разводить скот». О дворовом под
ряде в деревне в конституции ничего не говорится. Только в статье 10за
писано, что организациям и отдельным лицам запрещается «присваивать 
землю, покупать и продавать ее, сдавать в аренду либо незаконно про
давать се в другой форме». В статье 11 содержится правовая основа до
пущения в экономику индивидуального предпринимательства в городе и 
деревне, которое рассматривается как дополнение «к социалистическому 
общественному хозяйству», а статья 18 разрешает иностранным пред
приятиям, организациям, отдельным лицам «в соответствии с законом 
КНР вкладывать свой капитал в Китае и осуществлять в различных 
формах экономическое сотрудничество с китайскими предприятиями 
или другими хозяйственными организациями».

В 1979—1982 гг. в КНР было принято большое число постановлений, 
регламентирующих деятельность иностранного капитала, смешанных 
предприятий, индивидуального предпринимательства. Одним из послед
них постановлений, касающихся непосредственно собственности, явля
ется «Временное постановление по некоторым вопросам политики в от
ношении коллективной собственности в городах»65. В этом постановле
нии правительства, в частности, говорится, что хозяйства в городах, ос
нованные на коллективной собственности, являются «важной составной 
частью социалистического общественного хозяйства», соответствующей 
современному уровню развития производительных сил.

Таким образом, за последние четыре года во взглядах китайских об
ществоведов на отношения собственности, а также в практике в этой 
области произошел крутой поворот — от «единой общенародной социа
листической собственности», которая безуспешно внедрялась в Китае в 
течение примерно 20 лет, к многоукладности и «множественности форм 
собственности». Причем это трактуется как важная черта «китайского 
специфического социализма». Ситуация, сложившаяся в последние годы 
в КНР в области экономической мысли, в какой-то мере отражает про
тиворечивость процессов, происходящих как в отношениях собственно
сти, так и в самой экономической мысли в Китае.
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Тенденции и перспективы развития 
промышленной технологии в Японии

Итоги импорта зарубежной технологии 
к концу 70-х годов

IX началу 80-х годов Япония по ряду основных экономических показа- 
тел ей сократила разрыв с США и опередила страны Западной Европы. 

Однако, в значительной степени изменив соотношение сил в свою поль
зу, японский империализм тем не менее уступает двум крупнейшим 
центрам империалистического противоборства не только по экономиче
скому, но и научно-техническому потенциалу.

Для Японии в силу особенностей ее участия в международном разде
лении труда проблема наращивания научно-технического потенциала 
приобретает жизненно важное значение. Если в послевоенный период 
реконструкция и высокие темпы роста ее экономики основывались глав
ным образом на импортируемой промышленной технологии, то ныне 
японский государственно-монополистический капитализм форсирует раз
витие новых направлений наукоемкой технологии на базе собственных 
фундаментальных исследований.

В 50-е годы японский государственно-монополистический капитализм 
взял курс на активное привлечение иностранной техники и технологии 
(в форме покупки патентов, лицензий и заключения технических согла
шений). При этом основное внимание уделялось творческой доработке и 
совершенствованию заимствованной техники и технологии с учетом на
циональных условий, что значительно повышало их эффективность. Про
ведение собственных научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских разработок (НИОКР) осуществлялось параллельно с импортом 
достижений мировой науки и техники.

До 60-х годов основным фактором, определяющим характер научно- 
технической политики Японии, была потребность в наращивании произ
водственных мощностей, в увеличении конкурентоспособности продукции 
ведущих отраслей обрабатывающей промышленности, в частности хими
ческой, металлургической и машиностроения (главным образом электро
машиностроения, станко- и судостроения). Заимствованная техно
логия носила прикладной характер, и особый интерес к ней питали част
ные промышленные компании, которые наряду с активным импортом 
технологии покрывали более 70 % общих затрат на НИОКР. Приобре
тение зарубежных достижений и опыта в области науки и техники, а 
также проведение национальных НИОКР осуществлялись прежде всего 
в интересах приоритетных направлений научно-технического прогресса, 
сулящих быструю и эффективную отдачу. Роль государства в эти годы 
проявлялась главным образом в предоставлении займов частным фир
мам, действовавшим в базовых отраслях промышленности, а также в ре-
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гулировании условий лицензионных соглашений, заключаемых частными 
монополиями.

В начале 60-х годов государственно-монополистический аппарат 
начал усиливать воздействие на выработку научно-технической поли
тики, выделив основные направления фундаментальных исследований и 
возглавив их, а также осуществляя НИОКР в электронике, по созданию 
новых материалов с заданными свойствами и в некоторых других сфе
рах научно-технического развития. Ускоренные темпы промышленного 
производства, установившиеся в середине 60-х годов, потребовали еще 
большего воздействия государственно-монополистического аппарата на 
национальную научно-техническую политику, особенно в тех областях, 
которые в то время были признаны важнейшими. Так, с середины 60-х 
годов 25—30 % всех затрат на НИОКР приходилось на электротехниче
скую и электронную отрасли промышленности *.

С начала 70-х годов потребности экономического и научно-техниче
ского развития выдвинули задачи, с которыми монополии, даже самые 
крупные, без активного участия государства справиться не могли. В эти 
годы для Японии, уязвимой с точки зрения наличия природных ресурсов; 
и экологического состояния среды обитания, особую важность приоб
рели новые проблемы в области сырьевых, энергетических и природных 
ресурсов, а также охраны и восстановления окружающей среды. Наряду 
с этим возникла необходимость в разрешении целого ряда социально- 
экономических проблем. Период 70-х годов характеризовался появле
нием и развитием отраслей экономики с наукоемкой технологией, таких, 
как атомная и ракетно-космическая промышленность, освоение ресурсов 
Мирового океана, промышленное использование лазеров, индустрия 
борьбы с загрязнением окружающей среды, биотехнология, информаци
онная индустрия, поиски новых источников энергии и методов более эф
фективного использования традиционных видов сырья и топлива. Реше
ние новых научно-технических задач в указанных выше сферах и связан
ных с этим проблем требует концентрации усилий как на фундаменталь
ных исследованиях, так и на опытно-конструкторских разработках, что 
сопряжено с мобилизацией гигантских капиталовложений, зачастую не
посильных не только для мощных корпораций, но и для страны в целом. 
Это предполагает повышение роли общегосударственной научно-техни
ческой политики в дальнейшем развитии японской экономики. Значи
тельное место в научно-технической политике Японии по-прежнему бу
дет отводиться промышленным НИОКР, но с акцентом на развитие 
новых направлений наукоемкой технологии на базе собственных фунда
ментальных исследований.

Десятилетиями Япония извлекала практическую выгоду из изобре
тений, сделанных в других промышленно развитых капиталистических 
странах, особенно в США. Однако на рубеже 80-х годов перед японским 
государственно-монополистическим капитализмом остро встала пробле
ма укрепления научно-технического потенциала в первую очередь путем 
мобилизации ресурсов для развития собственной науки и техники в це
лях повышения темпов роста экономики, решения обостряющихся со
циально-экономических проблем, расширения внешнеторговой и эконо
мической экспансии. С утратой к этому времени Соединенными Штатами 
лидерства по ряду направлений промышленной технологии новые тен
денции в научно-техническом развитии Японии стали центром внимания 
и обсуждения на международных симпозиумах по проблемам мировой 
экономики и научно-технического прогресса. В работах зарубежных и 
особенно японских епециалистов серьезное значение придается анализу 
причин переориентации японской научно-технической политики главным 
образом на развитие собственных фундаментальных исследований.

и международные отношения», 1982, № 6, с. 64.
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) Ученые отмечают, что Япония не может больше рассчитывать на 
преимущества, сопутствовавшие ее предыдущему развитию (возможность 
эксплуатации зарубежных природных ресурсов при низком уровне миро
вых цен на сырье, в том числе энергетическое, широкое заимствование 
научно-технических достижений промышленно развитых стран Запада, 
отсутствие контроля за состоянием и защитой окружающей среды),’ 
В последнее время приобретение японскими фирмами иностранной 
технологии становится все более трудной задачей. Ухудшаются 
условия импорта технологии, что естественно при стремительном росте 
конкурентоспособности японских товаров. Ужесточаются условия лицен
зионных соглашений, в частности ограничиваются рамки сбыта продук
ции. производимой на основе иностранных лицензий. Если в 1968 г. 
подобное ограничение предусматривалось лишь в 10 % соглашений, то 
к 19/6 г. — уже в 39 % 2. В 1977 г. в 49,4 % случаев экспорт был вообще 
запрещен. Научно-техническая деятельность и технические нововведе
ния, в частности, стали основной сферой конкурентной борьбы на миро
вых рынках. В настоящее время более половины (51,8 %) всех процессов 
японской промышленной технологии являются национальными и разра
батываются большинством .частных компаний на основе их собственного 
опыта 3.

За период 1950—1979 гг. Япония закупила и внедрила около 34 тыс. 
лицензий. Эффективное использование зарубежной технологии позво
лило в сжатые сроки и со значительной экономией материальных и тру
довых ресурсов сократить «технологический разрыв» с Западной Евро
пой и США и повысить уровень проведенных в стране собственных на
учных исследований и разработок. Так, по абсолютному уровню затрат 
на НИОКР Япония в конце 70-х годов вышла на второе место в капита
листическом мире после США, однако по доле этих затрат в валовом 
национальном продукте (ВНП) она все еще уступает основным разви
тым странам Запада: в 1978 г. доля общих расходов на НИОКР в ВНП 
составляла в ФРГ — 2,35%, в США — 2,24, во Франции—1,76 и в Япо
нии— 1.73 %. В связи с этим одной из центральных задач научно-техни
ческой политики Японии на 80-е годы ставится такое увеличение общих 
затрат на НИОКР, чтобы их доля достигла не меиее 3 % в валовом на
циональном продукте страны. По доле ученых и инженеров, работающих 
в сфере НИОКР, в расчете на 10 тыс. занятых Япония занимает второе 
место среди капиталистических стран после США.

Один из важнейших показателей эффективности прикладных изобре
тений и разработок — патентование изобретений. По степени участия 
страны в торговле патентами и лицензиями, по балансу их закупок и 
продаж можно судить об уровне ее научно-технического развития. Та
ким образом, патентная активность страны служит одним из критериев 
оценки собственного фонда научных идей, изобретений и открытий 
страны. Япония и США в отличие от других капиталистических стран 
имеют положительный «патентный баланс», то есть получают патентов 
за границей больше, чем выдают иностранцам. «Патентный баланс» 
между Японией и США улучшается в пользу Японии, о чем свидетельст
вует наблюдаемое с начала 70-х годов ежегодное увеличение числа япон
ских заявок в США и падение подаваемых американцами заявок в Япо
нии. Все это свидетельствует о постепенном сокращении разрыва в уров
нях научно-технического развития Японии и ведущих стран Запада.

По техническому уровню производства Япония догнала во многих 
отраслях промышленности развитые капиталистические страны и даже 
превзошла их в некоторых областях. По данным японской экономической 
статистики, в 1977 г. показатель технического уровня производства
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4 См.: Хатндзюнэндай-но цусансэйсаку бидзён. Токио, 1980, с. 277.
5 См.: М. Мор и та ин. Нихон-но сангё гндзюцу потэнсяру (Промышленно-тех

нический потенциал Японии). —В кн.: Хатндзю нэндай-но кнеб сангё (Промышлен
ная структура в 80-е годы). Токио. 1980, с. 67.

в См.: «Кагаку симбун», 1.Х.1976.
7 1п: "Зарап Т1те5", Ос1оЬег 19, 1982, р. 2.

(США=100) составил в ФРГ —56, Японии —50, Франции —384. Япо
ния, таким образом, вышла на третье место среди ведущих капиталисти
ческих стран. Однако по уровню технических разработок Япония в це
лом отстает от ведущих капиталистических стран. Уровень технических 
разработок в среднем по японской промышленности на 0,53 масштабной 
единицы ниже ее технического уровня5.

За последние 10—15 лет изменения произошли и в японской торговле 
технологией. Несмотря на характерную для всего послевоенного периода 
тенденцию к росту платежей за импорт технологии, в конце 70-х годов 
наблюдалось замедление темпов их роста, а также снижение их доли в 
общенациональных расходах на НИОКР до 6,8 % (1979) по сравнению 
с 14,1 % (1966). Это свидетельствует о возможности затрачивать более 
значительные средства для форсирования собственных НИОКР.

Структура импорта технологии изменилась в пользу лицензионных 
соглашений, касающихся более современной технической информации и 
отличающихся более высокими технико-экономическими показателями. 
О том, что японские фирмы все более ориентируются на внедрение самой 
современной технологии (как отечественной, так и импортной), свиде
тельствует также возрастание числа лицензионных соглашений со сро
ком действия менее 5 лет и снижение числа соглашений на более длитель
ные сроки. Получают развитие более совершенные формы лицензионных 
связей, число которых особенно увеличивается в ключевых отраслях 
обрабатывающей промышленности. В этих же отраслях промышленно
сти наблюдается рост числа соглашений с зарубежными фирмами о 
создании смешанных компаний, производящих продукцию по лицензиям 
зарубежных фирм. Образование смешанных компаний направлено на 
привлечение новой иностранной технологии, которую трудно получить 
путем традиционных соглашений.

С середины 60-х годов стали наблюдаться положительные для япон
ских монополий тенденции экспорта отечественной технологии. В 1975 г. 
впервые отношение суммы поступлений от экспорта отечественной тех
нологии к сумме, выплачиваемой за импорт новинок зарубежной техно
логии, превысило 20 % и достигло 22,6 % 6 по сравнению с 2,4 % в 1960 г. 
Следует отметить, что при значительном преобладании импорта техно
логии над ее экспортом в последние годы в Японии темпы роста суммы 
поступлений от экспорта отечественной технологии превышают темпы 
роста платежей за импорт технологии. Так, по сообщению Управления 
по науке и технике, в 1981 г. сумма поступлений от экспорта отечествен
ной технологии возросла на 42 %, а сумма платежей за импорт техноло
гии увеличилась лишь на 19 % по сравнению с предыдущим годом7.

Положительные тенденции в японской торговле технологией также 
свидетельствуют о повышении научно-технического уровня страны, од
нако еще рано утверждать, что Япония преодолела «технологический 
разрыв» с промышленно развитыми странами Запада. В других странах, 
за исключением ФРГ, экспорт технологии превышает ее импорт. В США 
отношение суммы поступлений от технологического экспорта к сумме 
платежей за импорт технологии является наивысшим среди других про
мышленно развитых капиталистических стран. В 1979 г. показатель от
ношения экспорта технологии к ее импорту составлял в США 9,49. во 
Франции—1,43, в ФРГ — 0,46 и в Японии — 0,27. Некоторые ключевые 
отрасли японской промышленности все еще в значительной степени за-
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висят от импорта технологии из промышленно развитых капиталистиче
ских стран.

Широко импортируя научно-технические достижения промышленно 
развитых стран Запада, а также осуществляя собственные НИОКР, 
Япония укрепила свой экономический и научно-технический потенциал 
и продемонстрировала способность не только к освоению зарубежного 
опыта, но и к проведению оригинальных научных исследований, резуль
таты которых не уступают, а иногда и значительно превосходят иност
ранные. Особенного успеха Япония добилась в развитии промышленной 
технологии. К концу 70-х годов по некоторым направлениям наукоемкой 
технологии страна вышла на передовые рубежи в мире (интегральные 
схемы микроминиатюрных размеров, промышленные роботы, биотехно
логия, создание новых материалов с заданными свойствами и т. д.).

Наиболее развитой в технологическом отношении отраслью является 
электроника, которая, базируясь на новых научных принципах, в то же 
время требует в основном прикладных технических разработок, непре
рывного совершенствования и основана на массовом производстве. В по
следнее время стремительно развиваются два направления: создание 
крупногабаритных ЭВМ и микроминиатюрных СБИС (сверхбольших 
интегральных схем).

Крупные ЭВМ будут использоваться в общегосударственной инфор
мационной системе. При разработке новых моделей компьютеров более 
четко стало проявляться стремление Японии к объединению усилий на 
■межгосударственном уровне. Так, японскому правительству принадле
жала инициатива созыва в октябре 1981 г. в Токио совещания предста
вителей пятнадцати американских, европейских и японских компаний 
для обсуждения проблем развития компьютеров пятого поколения8. На 
совещании в Токио присутствовало более 300 ученых, работающих в об
ласти электронно-вычислительной техники, включая 86 иностранных 
представителей из 14 стран мира9. Существуют различные мнения по 
поводу этой идеи. Японские специалисты считают, что стоимость разра
боток новых моделей компьютеров слишком велика не только для ком
пании, но даже для страны в целом. Поэтому и возникает необходимость 
в объединении усилий нескольких государств для облегчения финансо
вых трудностей, а также для смягчения трений, которые неминуемо воз
никнут в будущей конкурентной борьбе компаний-производителей.

Широко применяются в различного рода аппаратуре микропроцес
соры. Их главные преимущества по сравнению с ранее изготовлявши
мися электронными вакуумноламповыми и полупроводниковыми уст
ройствами заключаются в повышенной надежности, малой энергоем
кости и низкой стоимости. Исследования в области интегральных схем 
начали проводиться в Японии с 1965 г. В 1975 г. четыре крупные япон
ские компании начали экспортировать свою продукцию на мировой 
рынок. Научно-исследовательская деятельность направляется на созда
ние технологии для производства микроминиатюрных сверхбольших ин
тегральных схем. С 1976 г. исследования в этой области стали прово
диться в рамках общегосударственных программ.

Создание промышленных роботов в Японии началось в конце 60-х — 
начале 70-х годов. Учитывая, что первый робот в Японии был разрабо
тан в 1967 г., на пять лет позже, чем в США, прогресс в этой области 
значителен. Если в 1968 г. в Японии было произведено 200 роботов об
щей стоимостью 0,4 млрд, иен, то в 1979 г.— 14,5 тыс. роботов стои
мостью 44,3 млрд, иен10. Быстрый прогресс был достигнут в области

* 1п: “1п51де К апд О", 5ер(етЬег 23, '1981, уо1. 10, N 38, р. 3; 8с1епНзГ, 
Ос1оЬег 15, 1981, р. 149.

9 1п: “Визтезз АУеек”, ВесетЬег 14, 1981, р. 66.
ю 1п; К. 5а<1ато1о (еН.). КоЬо(з т Пае ,/арапезе Есопоту. Гас1з аЬои( КоЬо1з 

апд 1Ье1г З^тйсапсе. Токуо, 1981, р. 131.
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практического применения промышленных роботов: на конец 1979 г. в 
Японии использовалось 57 тыс. промышленных роботов, 98 % их приме
няется в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Выпу
щенные в 1979 г. промышленные роботы распределены по отраслям про
мышленности следующим образом: 38%—в производство легковых 
автомобилей, 18 — в электромашиностроение, 11 — в производство пласт
масс, 9 % — в металлургию11. В настоящее время японские компании за
нимают ведущие позиции в области разработки и применения промыш
ленных роботов на основе микропроцессоров, НИОКР по созданию робо
тотехники проводятся по специальным государственным программам, 
которые координируют исследования университетов, научно-исследова
тельских институтов и лабораторий частных фирм в данной области. 
Принимая во внимание высокую стоимость промышленных роботов (в 
среднем 60 тыс. долл.), ограничивающую область их применения глав
ным образом крупными компаниями, министерство внешней торговли и 
промышленности Японии одобрило создание специальной организации, 
занимающейся сдачей роботов в аренду на любой срок. Финансирование 
ее деятельности осуществляет японский Банк развития. Полагают, что 
подобного рода практика позволит сравнительно небольшим компаниям 
внедрять роботы в мелкосерийном производстве 12. Общепризнано, что 
широкое использование промышленных роботов явилось одним из глав
ных факторов успеха японских автомобильных монополий на мировом 
рынке к началу 80-х годов.

Многообещающие результаты получены японскими исследователями 
в области биотехнологии — одной из важнейших стратегических обла
стей научно-технического прогресса XX в. Биотехнология проникает в 
сферу ядериой энергетики (использование определенных микроорганиз
мов типа водорослей и актиномицетов для извлечения урана из морской 
воды). Делаются многочисленные попытки применить результаты разви
тия биотехнологии в медицине, сельском хозяйстве, химии. Япония лиди
рует по отдельным направлениям биотехнологии. Успехи в технологии 
ферментации, являющейся основой биотехнологии, позволили японским 
фирмам занять ведущие позиции на мировом рынке по производству ами
нокислот. В 1980 г. Япония вышла на второе место после США в капита
листическом мире по производству новых лекарственных препаратов. 
В отличие от США, где первые успехи биотехнологии были связаны с 
деятельностью мелких исследовательских компаний, в Японии развитие 
биотехнологии уже на ранней стадии находится в руках крупных ком
паний типа «Адзи-но мото», «Мицубиси кагаку» 13. Кроме того, налицо 
тенденция к объединению крупных японских компаний для совместного 
проведения НИОКР в области биотехнологии. Показательно объедине
ние пяти крупнейших японских компаний: «Асахи касэй», «Мицубиси 
кагаку», «Сумитомо кагаку», «Мицуи тоацу кагаку», «Кёва хакко 
когё»14. В последние годы наряду с широким проведением исследований 
в области биотехнологии на уровне частных фирм все более активным 
становится участие государства. Кроме министерства внешней торговли 
и промышленности, непосредственное содействие развитию биотехноло
гии оказывают управления по науке и технике и министерство здравоох
ранения и промышленности.

Правящие круги и частный сектор объединяют усилия для дальней
шего развития технологии производства волоконной оптики, что позво
лит Японии получить оптическое волокно с длительным сроком службы.

11 1п: *'Ви51пе88 ХУеек", Ли1у 19, 1982, р. 24.
12 1п: “ЕсопопнзГ, Лапиагу 17, 1981, р. 71; «.Мировая экономика и 

ные отношения», 1982, № 4, с. 55—56.
• Р 1п: “СНеггиса] ХУеек”, ПесетЪег 16. 1981. го1. 129 N 95 о 38 

м 1п: "СЕЕР", МагсЬ 1981, уо1. 13, N 3, р. 41.
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Основные направления развития наукоемкой технологии 
на базе национальных фундаментальных 
исследований на 80-е годы

I 
*

Научно-технический прогресс в капиталистических странах углуб
ляет внутренние противоречия, усиливает неравномерность развития и 
стимулирует обострение межимпериалистического противоборства.

В обстановке усиливающейся конкуренции между ведущими капита
листическими державами за лидерство в научно-техническом прогрессе, 
за обладание последними технологическими нововведениями перед Япо
нией встает проблема — как удержаться на уровне одного из основных 
центров мирового империализма.

В конце 70-х годов Япония по стопам промышленно развитых стран 
капиталистического мира вступила в новый этап экономического разви
тия, характеризующийся коренной ломкой сложившейся структуры про
изводства и созданием новой производственной структуры, ядром кото
рой будут наукоемкие отрасли, способные оказать влияние на структура
ньте сдвиги в экономике в целом. В качестве главных критериев новой 
производственной структуры выдвигаются низкая энерго- и материало
емкость. Ставится задача усилить процесс переноса наиболее матери
але- и энергоемких, а также загрязняющих атмосферу производств за 
пределы Японии.

В связи с развитием энергетики, авиакосмических исследований 
быстро прогрессируют технологические нововведения в области разра
ботки новых материалов, в частности новых видов керамики, которые 
обладают большей термо- и коррозионной стойкостью, прочностью и 
многоаспектностью использования по сравнению с металлами. Проводи
мые в Японии исследования в этой области конкурируют с подобными 
исследованиями в США и странах Западной Европы. Так, одно из по
следних достижений научных исследований в этой области исходит из 
Японии. Ученые Национального института исследований неорганических 
материалов разработали прозрачную тонкую керамику толщиной 0,6 мм, 
стойкую к температуре вплоть до 1300 °С. Новый материал, в состав ко
торого входят кремний, алюминий, кислород и азот, выдерживает резкие 
температурные изменения и обладает широким спектром применения15. 
Благодаря превосходной электропроводимости новые типы керамики 
используются в волоконной оптике и в производстве сверхбольших ин
тегральных схем. По мнению специалистов, в ближайшие годы следует 
ожидать широкого применения керамики в качестве конструкционного 
материала при изготовлении газовых турбин и автомобильных двига
телей.

В предстоящую декаду нынешнего века развитие перечисленных 
выше новых направлений наукоемкой технологии, очевидно, будет нахо
диться в фокусе научно-технической деятельности в Японии.

К концу 70-х годов Япония главным образом за счет активного им
порта иностранной техники и технологии приблизилась к промышленно 
развитым странам Запада по уровню научно-технического развития, а 
по некоторым направлениям наукоемкой технологии вышла на передо
вые рубежи в мире. Однако по мере дальнейшего сокращения «техноло
гического разрыва» Японии с другими промышленно развитыми капита
листическими державами значение импорта технологии как одного из 
основных факторов роста японской экономики несколько снижается, 
хотя и не исключается совсем.
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создание базы научно-техниче-
!

16 “Ыехуз (гот М1Т1”, МагсН 17, 1980.
17 1п: “Ларап Ътеа”, Лапиагу 16, 1981, р. 2.

Стремление ускорить научно-технический прогресс именно в тех об
ластях и направлениях, которые могут сформировать зародыш будущей 
структуры хозяйства, присуще всем промышленно развитым капитали
стическим странам. По мере сближения ведущих стран капиталистиче
ского мира по ряду традиционных количественных и по некоторым ка
чественным показателям эффективности промышленного производства, 
а также по наличию природных ресурсов и сырья, в том числе энергети
ческого, центр тяжести соперничества сдвигается в область научно-тех
нического потенциала. Вот почему усилия правительственных органов, 
формулирующих направления развития научно-технического прогресса 
в Японии на 80-е годы, направлены на создание базы научно-техниче
ского потенциала будущего.

Основополагающим можно считать документ под названием «Перс
пективы политики министерства внешней торговли и промышленности 
на 80-е годы»16, опубликованный в марте 1980 г. В документе особо 
выделяются три направления: разработка новых материалов; получение 
альтернативных источников энергии; развитие социальной инфраструк
туры.

В связи с этой программой органы, руководящие научно-исследова
тельской деятельностью в основных министерствах и ведомствах, выдви
гают свои, более конкретные программы интенсификации национальных 
НИОКР в революционных областях (освоение новых источников энер
гии и развитие энерго- и сырьесберегаюшей технологии, электроника, 
новые материалы, биотехнология, индустрия информации).

Указанные области являются магистральными направлениями науч
но-технического прогресса. Однако если индустрия информации и элек
троники обеспечивает отдачу и прибыль в короткое время, то разработка 
альтернативных источников энергии проходит целый ряд стадий от на
чала исследований до освоения, что занимает десятки лет.

Пяти государственным учреждениям, несмотря на кризис государст
венных финансов страны, японское правительство предоставило исклю-- 
чительиый приоритет в ассигнованиях на НИОКР на 1981 финансовый 
год. В их число входят: Управление по науке и технике при кабинете 
премьер-министра (УНТ), МВТП и Управление по промышленной нау
ке и технике (УПНТ), министерство образования, министерство сель
ского хозяйства, лесоводства и рыболовства, министерство здравоохра
нения и благосостояния.

В качестве более конкретных перспектив развития рассмотрим неко
торые программы, предложенные УНТ, Управлением по промышленной 
науке и технике и МВТП.

Управление по науке и технике приняло решение ввести в действие 
научно-исследовательскую программу, направленную на творческое раз
витие новых направлений наукоемкой технологии посредством сотруд
ничества ученых различных областей. В соответствии с новой научно- 
исследовательской программой ученые из университетов, частных компа
ний и правительственных институтов будут в течение пяти лет работать 
по общей тематике. Темы исследований были одобрены Советом по на
учной технологии при кабинете министров. Из 3,35 млрд, иен бюджетных 
ассигнований на НИОКР в 1981 г. предполагалось на выполнение этой 
программы ассигновать 500—700 млн. иен 17.

По сообщению Управления по промышленной науке и технике, на 
1982 финансовый год намечалось начало осуществления в Японии фун
даментальных исследований в области развития роботов для примене
ния в космосе. Основная цель этих исследований — получить техниче
ские данные для подготовки к будущему практическому использованию
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роботов или манипуляторов при работе в космосе. Небольшой робот, 
высотой 60 см, сможет собирать объекты в космосе и управлять ими. 
Предполагается быстрое усовершенствование роботов и снижение их 
стоимости, скачкообразное развитие современных микрокомпьютеров. 
80-е годы будут периодом разработки и распространения роботов вто
рого поколения.

С 1982 финансового года в Японии началась разработка ЭВМ пятого- 
поколения по проекту МВТП, рассчитанному на десятилетие. Важную- 
роль в осуществлении этого проекта будет играть электротехническая 
лаборатория при УПНТ. Первые три года будут посвящены проведению- 
фундаментальных исследований в этой области. Министерство фннансов- 
ассигновало в этих целях 426 млн. иен на 1982 финансовый год18.

В октябре 1981 г. МВТП приняло программу проведения фундамен
тальных исследований в области новейшей наукоемкой технологии. 
В осуществлении этой программы будут принимать участие 67 промыш
ленных компаний. Программа рассчитана на 10 лет и обойдется госу
дарству в 104 млрд, иен 1Э. Ее целью является разработка и внедрение в. 
производственную практику новых материалов (сверхпрочная керами
ка), развитие биотехнологии и разработка новых типов полупроводни
ковых элементов. Выполнение программы сопряжено с происходящей 
структурной перестройкой экономики и будет способствовать развитию- 
электронной промышленности, машиностроения, энергетики, пищевой, 
промышленности и т. д.

МВТП сообщило о вводе в действие с 1982 г. 8-летней национальной 
программы проведения фундаментальных изысканий в области тонкой 
керамики. Подобный план систематического исследования в области тон
кой керамики принимается впервые в мире. Программа будет выпол
няться под руководством Управления по промышленной науке и технике- 
объединенными усилиями государственных учреждений, университетов и 
частных фирм. На ее выполнение будет ассигновано 17 млрд. иен20.

Развитие наукоемкой технологии на базе собственных фундаменталь
ных исследований повышает необходимость централизованного государ
ственного регулирования и увеличения государственных расходов. На 
протяжении всего послевоенного периода доля государственных ассигно
ваний в общей сумме затрат на НИОКР составляла менее 30 %, то есть, 
была в 1,5—2 раза ниже, чем в других промышленно развитых капита
листических странах.

Так, в 1978 г. доля государственных ассигнований в общих затратах 
на НИОКР составляла: во Франции — 58,4%, в США — 49,8, в ФРГ — 
46,7 и в Японии — 28 %. Соответственно Япония отстает и по такому по
казателю, как уровень государственных ассигнований на НИОКР отно
сительно ВНП. В 1978 г. доля государственных ассигнований на НИОКР 
в ВНП составляла: в США—1,12%, в ФРГ—1,09, во Франции—1,02 
и в Японии—0,48%. В «Белой книге по науке и технике» за 1980 финан
совый год предлагалось форсировать развитие национальной наукоем
кой технологии, опираясь на дальнейшее увеличение расходов на 
НИОКР, особенно в государственном секторе. К концу 80-х годов в Япо
нии намечено повысить долю государственных расходов в общих расхо
дах на НИОКР как минимум до 40%. Для финансового обеспечения 
предлагается использовать государственные займы, а также изыскивать 
новые финансовые источники. Однако вышеуказанные идеи едва ли от
личаются от предложений, уже неоднократно выдвигавшихся в течение- 
ряда лет представителями деловых кругов Японии и правительствен
ными комитетами, проводящими политику в области развития науки и; 
техники.

18 1п: “Ларап 'Пгпез”, Лапиагу 8, 1982, р. 2.
19 1п: “СЕБЯ”, Арп! 1982, уо1. 14, N 4, р. 49.
20 1п: “СЕБЯ”, МагсЬ 1981, уо1. 13, N 3. р. 41.
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В присущих научно-техническому развитию Японии условиях сосре
доточения большей части финансовых и кадровых ресурсов в частном 
■секторе буржуазное государство разработало целую систему мероприя
тий по стимулированию действий частного сектора, заинтересованного в 
■более целевом направлении фундаментальных и прикладных исследова- 
.ний. Эта система постоянно совершенствуется. Наряду с практиковав
шимися ранее мерами (налоговые льготы, субсидии, правила ускоренной 
амортизации и др.) в 70-е годы получили распространение новые формы 
кооперирования с частным бизнесом — контрактные соглашения. На
глядным примером является реализация в современной Японии так на
зываемых программ крупномасштабных национальных проектов. Пред
принимаемые правительством в рамках этой программы различные 
проекты в области гражданских НИОКР на основе контрактных согла
шений передаются на выполнение частным предприятиям. Так, напри
мер, Управление по промышленной науке и технике и министерство 
внешней торговли и промышленности намерены установить контрактную 
•систему для проведения НИОКР в области революционной передовой 
■технологии. Предпринимаемые УПНТ различные проекты в области раз
работки передовой технологии будут передаваться на основе контрак
тов на выполнение частным предприятиям. Таким образом, УПНТ пред
полагает активизировать деятельность частного сектора по разработке 
'ключевых направлений наукоемкой технологии, которые сформируют 
•основу передовых отраслей с опорой на национальные силы.

Особенно большие надежды на стимулирование контрактных согла
шений возлагаются в сфере реализации энергетических программ. Част
ные фирмы, как показывает практика, предпочитают финансировать из 
•собственных средств те исследования и нововведения, которые представ
ляются им прибыльными. Вкладывая капиталы в НИОКР, фирма долж
на учитывать необходимость сбыта своего продукта в условиях рыночной 
конкуренции. Ввиду риска, сопровождающего проведение исследований 
в области энергетики, частные предприятия предпочитают не разрабаты
вать самостоятельно новую технологию, а участвовать в осуществлении 
правительственных проектов — «Солнечный свет» (освоение альтерна
тивных источников энергии), «Лунный свет» (развитие энергосберега
ющей технологии).

В 80-е годы в Японии будут продолжаться работы по совершенство
ванию и усложнению существующей технологии (в частности, заимство
ванной за рубежом) и форсирование новых направлений наукоемкой 

•технологии на базе собственных фундаментальных исследований. Все 
это, очевидно, приведет к усилению роли государства не только как орга- 
1низатора и координатора, но и как источника финансирования НИОКР, 
а также к более активному привлечению частного сектора к развитию 
'новых направлений наукоемкой технологии.

Широко внедряя результаты развития новых направлений наукоем
кой технологии в промышленность, японские монополии рассчитывают 
захватить ведущие позиции в различных сферах наукоемкого производ
ства и гарантировать устойчивое преимущество в конкурентной борьбе 

•на мировом рынке. Использование японским государственно-монополи- 
•стическим капитализмом новейших достижений научно-технического 
прогресса подчинено главной цели капиталистического производства — 
'извлечению максимальной прибыли.
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ноября исполняется 35 лет со дня завершения Ляошэньской насту
пательной операции войск, находившихся под руководством Ком

партии Китая в Северо-Восточном Китае. Операция сыграла важную 
роль в освободительной борьбе китайского народа против реакционного 
гоминьдановского режима, опиравшегося на поддержку американского 
империализма.

В результате Ляошэньской операции (12 сентября — 2 ноября 
1948 г.) менее чем за два месяца была практически полностью освобож
дена Маньчжурия — важнейший промышленный район страны, центр 
металлургии, угледобычи, машиностроения, электроэнергетики, что соз
дало благоприятные возможности для окончательной победы револю
ционных сил и создания 1 октября 1949 г. Китайской Народной Респуб
лики.

Ляошэньская операция началась наступлением крупнейшей группи
ровки войск—Северо-Восточной полевой армии (позже переименован
ной в 4-ю полевую армию) на город Цзиньчжоу, в результате окруже
ния которого крупные соединения гоминьдановских войск, дислоциро
ванных в районах городов Чанчунь и Мукден (Шэньян), оказались 
изолированными от чанкайшистских войск в Северном Китае. 5 октября 
народные войска штурмом овладели городом Цзиньчжоу. 19 октября 
был освобожден город Чанчунь. Часть чанчуньского гарнизона числен
ностью 26 тыс. человек восстала и перешла на сторону революционных 
войск. Остальная часть гарнизона численностью 57 тыс. человек капи
тулировала. При сдаче в плен командующий группировкой просил лишь- 
о том, чтобы по гоминьдановским войскам «для приличия» был открыт 
огонь холостыми снарядами. Мукденский гарнизон численностью- 
100 тыс. человек по приказу Чан Кайши попытался прорваться в Север
ный Китай, но был остановлен в районе Хэйшаня. После этого гоминь
дановские войска повернули в сторону порта Инкоу, надеясь спастись 
морем, но 28 октября были настигнуты и разгромлены, а 87 тыс. человек 
во главе с командующим взяты в плен. 1 ноября был освобожден круп
нейший промышленный центр Северо-Восточного Китая — Мукден, а 
2 ноября 1948 г. — Инкоу. Ляошэньская стратегическая операция была 
успешно завершена. Перед революционными войсками открылся путь- 
для наступления из Маньчжурии на крупнейшую опорную базу гоминь
дановской армии в Северном Китае (Пекин — Тяньцзинь—Калганский 
укрепленный район).

Ляошэньская операция явилась первой из трех крупнейших страте
гических операций Народно-освободительной армии (наряду с Хуайхай- 
ской и Пекин-Тяньцзиньской), в ходе которых были уничтожены главные 
силы гоминьдановской армии, насчитывавшие более 1,5 млн. человек. 
В ходе только Ляошэньской операции были ликвидированы 66 отборных 
дивизий численностью 470 тыс. человек. Боевой дух гоминьдановской
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армии, наиболее боеспособная часть которой была обучена, вооружена 
и переброшена в Маньчжурию в 1945 г., в канун гражданской войны в- 
Китае, американскими империалистами, был окончательно подорван. 
Победа, одержанная в ходе Ляошэньской операции, по мнению китай
ских историков, «вызвала коренной поворот в соотношении сил между 
гоминьданом и КПК», «подготовила необходимые условия для полного 
освобождения Северного Китая и всей страны».

Маньчжурская группировка войск, находившаяся под руководством 
Компартии Китая, успешно осуществившая Ляошэньскую и другие 
операции стратегического характера, была создана в Северо-Восточном 
Китае при благоприятных исторических условиях. Разгром фашистской 
Германии и милитаристской Японии открыл широкие возможности для 
завершения революционно-освободительной борьбы китайского народа 
во главе с Коммунистической партией. Решающими внешнеполитиче
скими' факторами победы китайской революции стали коренные изме
нения, происшедшие в мире в результате второй мировой войны, союз 
прогрессивных сил Китая с СССР и мировым революционным движе
нием. Этот союз в известной мере компенсировал относительную сла
бость рабочего класса Китая, способствовал объединению всех антиим
периалистических, антифеодальных сил страны, преграждал путь 
экспорту контрреволюции со стороны империализма.

Освобожденный Советскими Вооруженными Сипами Северо-Восточ
ный Китай стал по существу главной опорной базой китайской револю
ции. В 1945—1949 гг. в Маньчжурии с помощью Советского Союза на
чалась подготовка народных вооруженных сил, кадров, коммуникаций 
для решительного штурма в борьбе за освобождение Китая от оков 
империализма и феодализма. Опорой армии был союз рабочего класса 
и трудового крестьянства при активной руководящей роли партийных 
организаций КПК. Революционные войска в Маньчжурии были осна
щены в достаточном количестве современным по тому времени оружием 
и боеприпасами, в том числе захваченными советскими войсками в 
результате разгрома японской Квантунской армии. Большую роль в 
создании революционных вооруженных сил сыграли командиры, про
шедшие военную подготовку в СССР. Немалую помощь в организации 
учебы высшего командного состава войск оказали советские военные 
специалисты. В результате поддержки Советской Армией революцион
ные силы вступили в гражданскую войну, развязанную гоминьданов- 
цами, организованными, вооруженными и должным образом обучен
ными. Совершенно закономерен тот факт, что именно маньчжурская4 
группировка оказалась на заключительном этапе революции на острие 
освободительной борьбы, став стержнем воинских формирований, обес
печивших успешное наступление Народно-освободительной армии на юг.

35-летие победоносного завершения Ляошэньской стратегической 
операции, положившей начало разгрому чанкайшистских войск и явив
шейся важным шагом к победе китайской революции. — знаменательное 
событие в истории революционного движения Китая и вместе с тем яр
кое проявление исторического значения боевой солидарности советского' 
и китайского народов в совместной борьбе против империализма и 
реакции.

О. Б. Владимиров
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1 С. Л. Тихвинский. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика. 
(Из истории национально-освободительной борьбы китайского народа 1885—1925 гг.). 
М., 1964; М. И. Сладко в ск ий. История торгово-экономических отношений СССР с 
Китаем (до 1917 г.). М., 1974.

О 1923 г. Сунь Ятсен, великий китайский патриот, признанный лидер ос- 
■О вободительного движения в Китае, буржуазный революционер-демо- 
■крат, обратился к Советскому правительству с просьбой об оказании по
мощи китайскому народу в его революционной борьбе. Одним из наибо
лее важных направлений советской помощи стала деятельность совет
ских политических и военных советников в Китае, на месте, в самой гуще 
борьбы. Именно там они были призваны передать китайским революцио
нерам опыт строительства армии и партии, опыт организации и ведения 
революционной войны.

Практическая деятельность Сунь Ятсена и его сподвижников в годы 
сотрудничества и дружбы с СССР, годы создания единого национального 
■фронта и революционной базы в Гуандуне, наследие Сунь Ятсена в це
лом до сих пор является актуальной темой исследований китаеведов и 
политологов в различных странах мира. Западная’буржуазная историо
графия по сей день, искаженно отображая деятельность Сунь Ятсена, пы
тается предостеречь политических лидеров развивающихся стран от со
трудничества с местными компартиями, с Советским Союзом.

У нас в стране опубликована обширная литература о революционной 
деятельности и идейно-теоретических воззрениях Сунь Ятсена, о причи
нах, по которым он, первый из буржуазных деятелей пробуждавшейся в 
начале века Азии, открыто встал на путь союза и дружбы с социалистиче- 
•ской Россией, то есть принял исторические решения, определившие судь
бы китайской революции на многие десятилетия.

В трудах академика С. Л. Тихвинского, члена-корреспондента АН 
СССР М. И. Сладковского *, А. В. Меликсетова, Г. В. Ефимова и многих 
других советских китаеведов убедительно показано, что в основе указан
ного явления лежит понимание Сунь Ятсеном реальностей послеоктябрь
ского мира, роли в нем Советского государства, места Китая. Поиск пу
тей превращения Китая в могущественную державу и привел его к убеж
дению, что решение коренных проблем китайского общества — объедине
ния страны, достижения национальной независимости, суверенитета, со
циально-экономического прогресса — маловероятно без содействия дру
жественно относящихся к Китаю государств. Такой дружественной дер
жавой был Советский Союз — морально-политическая, материальная ба
за мирового революционного процесса. Приняв решение о союзе с Совет
ской Россией, Сунь Ятсен принял предложение китайских коммунистов о 
единстве действий в освободительной борьбе.

Однако, будучи буржуазным революционером, Сунь Ятсен сравни
тельно долго шел к установившимся впоследствии тесным политическим
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2 См.: С. А. Далии. Китайские мемуары. 1921 —1927. М„ 1975 с 109 115- 
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1959, р. 17—18.

3 Сунь Ятсен. Избр. пронзв. М., 1964. с. 285.
4 1п: Е. С1. СИ ап, Т. 11. Е 1 г о 1 с1 (ей.). Оппа ж 1Ьс 1920’8. ХаНопаИзш апд Ке- 

уо1нНоп. Мече Уогк, 1976, р. 16.

контактам с СССР. Проявляя острый интерес к опыту Октябрьской рево
люции, личности В. И. Ленина, вопросам строительства армии, Сунь Ят
сен, как и другие видные гоминьдановские лидеры, под влиянием анти
коммунистической и антисоветской пропаганды вначале несколько насто
роженно принимал представителей Советской республики, приезжавших 
в Китай. Опасение, что сближение с Советской Россией может принести 
в Китай «диктатуру пролетариата», в течение некоторого времени было* 
одним из препятствий к взаимопониманию между руководителями Совет
ского государства и Сунь Ятсеном. Принимая, например, С. А. Далина, 
вошедшего в контакт с ним по просьбе главы первой советской .миссии; 
в Пекине, Сунь Ятсен (беседы проходили в присутствии китайских ком
мунистов Чжан Тайлэя и Цюй Цюбо в апреле — июне 1922 г.) особое- 
внимание уделил выяснению советской точки зрения на проблемы китай
ской и русской революции и специфику Китая 2.

Но и в эти годы выдающийся китайский деятель, заботившийся о- 
судьбах своей страны, самым внимательным образом следил за развити
ем событий в революционной России, с каждым новым ее успехом укреп
ляясь во мнении о необходимости изучать опыт большевиков, чтобы ре
шить коренные проблемы китайского общества. Сунь Ятсен начал также 
прорабатывать варианты возможной помощи Советской России Китаю,, 
попытался определить роль СССР в развитии Китая 20-х годов.

Напомним, что проблема бескорыстной иностранной помощи была од
ним из важных компонентов суньятсеновского «Промышленного плана»- 
(«Программа строительства страны» 1917—1919 гг.). В нем, в частности,, 
отмечается, что «в канун окончания войны в Европе автор данного труда 
приступил к изучению вопроса о развитии промышленности Китая совме
стными усилиями разных стран...»3. Понятно, что идея использования; 
иностранного капитализма для строительства социализма в Китае, как 
показала реальная ситуация, была и остается утопией, но сама мысль о 
возможной роли иностранных государств в развитии Китая объясняет и 
его интерес к проблемам иностранной помощи. В последующие годы, раз
вивая эту тему, Сунь Ятсен подчеркивал, что имел в виду помощь друже
ственных иностранных государств.

В 1922 г. Сунь Ятсен вел длительные переговоры о помощи США. Он 
уповал и на «общность судеб» Китая и Японии, рассчитывая достичь вза
имопонимания с государственными деятелями Японии. Однако это не ис
ключало его внимания к русской проблеме. Сунь Ятсен работал над во
просом развития связей с революционной Россией, укрепляясь в этом 
мнении по мере упрочения международных позиций Советской России. 
Советская Россия представляла для Сунь Ятсена интерес как успешный 
социальный эксперимент осуществления русского варианта «трех народ
ных принципов».

Поэтому представляется несостоятельной версия буржуазного китае
ведения о том, что Сунь Ятсен обратился за помощью к СССР, исчерпав- 
возможности получения экономической и политической поддержки от 
США и других стран капиталистического мира 4.

Однако определение линии в отношении Советского государства тор
мозилось нестабильностью положения в Южном Китае. Сунь Ятсен вер
нулся на пост главы южного правительства только весной 1923 г. Непре
рывная борьба за упрочение своих позиций в начале 20-х годов, подго
товка к Северному походу и т. п., как сообщали многие советские послан-
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цы, встречавшиеся с Сунь Ятсеном, отодвигали решение вопроса об отно
шениях с Советской республикой5.

Определенной вехой в развитии советско-китайских отношений стало 
коммюнике Сунь Ятсена — А. А. Иоффе (1923). В документе подчеркива
лось «полное совпадение взглядов на китайско-русские отношения», осо
бенно по ряду вопросов, в частности в том, что «коммунистический строй 
или даже советская система не могут быть введены в Китае», что «самой 
насущной и важной задачей Китая является его национальное объедине
ние и приобретение полной национальной независимости»6.

По поводу данного коммюнике в статье, опубликованной не так давно 
в «Жэньминь жибао», отмечается, что «Сунь Ятсен еще раз приветство
вал помощь СССР Китаю, определил политику союза с Россией» 7.

В ходе последующих встреч с А. А. Иоффе Сунь Ятсен обратился к 
Советскому Союзу с просьбой оказать поддержку освободительному дви
жению в Китае. В обращении в Москву, переданном через главу совет
ской дипломатической миссии в Китае, Сунь Ятсен подчеркивал, что «хо
тел бы воспользоваться советами и помощью в преобразовании гоминь
дана, создании революционной армии, организации похода на Север для 
объединения страны, а также получить финансовую поддержку для всех 
планируемых начинаний».

1 мая 1923 г. правительство Советского Союза направило Супь Ятсе
ну телеграмму с выражением готовности СССР оказать Китаю необходи
мую поддержку ®.

Советское правительство исходило из того, что китайскому народу в 
его освободительной борьбе противостоял лагерь международной и вну
тренней реакции. В такой ситуации интернациональной задачей Советско
го государства было оказание поддержки силам, обращавшимся к СССР 
за помощью. На первом этапе советская поддержка могла объективно 
содействовать делу объединения сил, выступавших за национальное ос
вобождение Китая, координации деятельности двух ведущих партий ки
тайского народа — КПК и гоминьдана. Советский Союз был призван 
стать важным фактором в политической жизни Китая, в освободительной 
борьбе китайского народа.

В этот период Сунь Ятсен выступил активным популяризатором совет
ского опыта, создания позитивного советского стереотипа, подчеркивая 
постоянно известное сходство основных принципов внутренней и внешней 
политики СССР с «саньминь чжуи» и вытекающую из этого необходи
мость творческого использования советского опыта, прежде всего в пар
тийном и военном строительстве. Успехи советского народа означали для 
него возможность совместной борьбы революционных партий двух 
стран 9.

Изучение опыта борьбы и победы советского народа приводит Сунь 
Ятсена к пониманию того, что, «если опираться только на военную силу, 
нельзя говорить о настоящем успехе... Если наша партия хочет добиться 
подлинного успеха, она впредь не должна опираться лишь па войска... по
чему же мы не знали этого раньше?». Отвечая на вопрос, Сунь Ятсен под
черкивал: «Да потому, что у нас не было примера, на который можно бы
ло бы равняться» 10.
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5 См.: С. А. Далии. Китайские мемуары..., с. 120.
6 Советско-китайские отношения. Сб. документов. 1917—1957. М., 1959, с. 65.
7 Фан Угуан. Первое сотрудничество гоминьдана и КПК и новое толкование 

Сунь Ятсеном «саньминь чжуи». — «Жэньминь жибао», 1О.УП1.1982.
8 В китайской литературе сообщается, что Сунь Ятсен передал просьбу направить 

в Китай политических и военных советников через военную делегацию, направленную 
в Москву в августе 1923 г. (см.: «Жэньминь жибао», 10.VI11.1982). Очевидно, это 
было повторное обращение Сунь Ятсена по данному вопросу.

9 См.: Сунь Ятсен. Избр. произв., с. 29.
10 Там же, с. 366.
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Итак, для Сунь Ятсена Советская Россия была примером, достойным 
изучения и подражания, и он добивался, чтобы эти идеи овладевали и его 
единомышленниками, широкими массами народа.

В трудах советских китаеведов, в частности академика С. Л. Тихвин- 
скоро, дан обстоятельный, глубокий анализ влияния идей Великой Ок
тябрьской социалистической революции и практической деятельности 
Советского правительства на идейно-теоретические воззрения Сунь Ят
сена, нашедших воплощение в новой трактовке «трех народных принци
пов», которые стали реальной программой осуществления коренных за
дач китайской революции на новом этапе.

Практическая, в том числе популяризаторская, деятельность лидера 
освободительного движения подтверждает, что курс на сотрудничество и 
дружбу с СССР был стратегическим курсом гоминьдана суньятсеновско- 
го времени.

По согласованию с Сунь Ятсеном и его сподвижниками важнейшей 
формой помощи стало направление в Южный Китай к Сунь Ятсену 
группы опытных политических, военных и других деятелей, которые в ка
честве советников должны были оказывать помощь китайским революци
онерам. Советское правительство, направляя на юг Китая советников, 
ставило перед ними задачу, руководствуясь решениями Коминтерна и 
РКП (б) по вопросам революционного движения в Китае, творчески доне
сти до китайского народа опыт Октябрьской революции и Советского го
сударства в тех вопросах, в которых ощущалась нужда в Китае, то есть 
в создании революционной армии и партии, в организации революцион
ной войны. Имеющиеся документы, а также многочисленная мемуарная 
литература, изданная в СССР за последние 20 лет, убедительно свиде
тельствуют, что советское правительство с большой ответственностью по
дошло к подбору кандидатур для работы в Китае. В Китай направлялись 
советские работники, имевшие за плечами опыт революционной партий
ной борьбы, военачальники, прошедшие школу гражданской войны и 
учившиеся в советских военных академиях.

Первая небольшая группа советских советников прибыла в Кантон в 
начале октября 1923 г. Во главе ее был М. М. Бородин, получивший инст
рукцию руководствоваться прежде всего интересами национально-осво
бодительного движения в Китае и.

Главным военным советником был герой гражданской войны, прослав
ленный советский военачальник В. К. Блюхер 12.

В период 1923—1925 гг. перед советскими советниками была постав
лена практическая задача облегчить китайскому народу дело консолида
ции национальных сил в едином национальном фронте. Одновременно во
енные специалисты должны были оказывать помощь в создании воору
женных сил единого фронта.

Естественно, что советские советники в своей деятельности руководст
вовались известными директивами и указаниями Коминтерна по китай
ской проблеме. Но жизнь, революционная практика миллионов непрерыв
но ставили перед руководством группы советников в Китае новые проб
лемы, зачастую в острой, критической форме, не оставлявшей времени 
для длительных раздумий, и в условиях того времени, в частности из-за 
отсутствия оперативной связи с Москвой, они вынуждены были действо
вать в значительной степени самостоятельно, полагаясь на свой опыт 
партийной и военной работы, глубокие знания, политическое чутье.

Теоретические основы стратегии и тактики национально-освободи
тельного движения были выработаны, как известно, В. И. Лениным.

11 См.: Коминтерн и Восток. Борьба за ленинскую стратегию и тактику в на
ционально-освободительном движении. М„ 1969, с. 132; Коммунистический Йнтерна- 
ционал. Краткий исторический очерк. М„ 1963, с. 200.

12 О М. М. Бородине и В. К. Блюхере см.: Видные советские коммунисты — уча
стники китайской революции. М„ 1970, с. 22—40.
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В. И. Ленин подчеркивал необходимость помощи международного ком
мунистического движения национально-освободительному движению,, 
объединения народов колоний и зависимых стран с Советской Россией в- 
борьбе против мирового империализма. В. И. Ленин указывал на необхо
димость, ввиду известных особенностей освободительного движения на. 
Востоке, союза пролетариата с буржузной демократией, с широкими мас
сами крестьянства в антиимпериалистической, антифеодальной борьбе 13.

Основной теоретической и практической проблемой, которую Комин
терну и ВКП(б), а также советским советникам пришлось решать в Ки
тае, была проблема соотношения классовых и национальных интересов в- 
национально-освободительном движении. Однако практическая реализа
ция бесспорно верных ленинских положений натолкнулась на целый ряд. 
трудностей и повлекла за собой необходимость разработки обширного- 
комплекса дополнительных теоретических и политических проблем, вы
двигавшихся китайской революционной практикой.

Конкретная китайская действительность, в которую окунулись совет
ские советники в конце 1923 — начале 1924 г., не могла не сказаться на 
первых шагах их деятельности в Китае. Как отмечалось в отчетах 
М. М. Бородина, как явствует из опубликованных в 70-х годах воспоми
наний А. И. Черепанова и др. 14, социально-политическая обстановка в 
Южном Китае, как и в стране в целом, оказалась сложнее, чем виделась- 
нм из Москвы или даже из Пекина, что потребовало в первую очередь 
дополнительного изучения китайской реальности, традиций и истории. 
На месте, в Кантоне, стало ясно, как мало было в окружении Сунь Ятсе
на тех, кто действительно разделял его позицию союза с СССР, а глав
ное — сотрудничества с китайскими коммунистами. На первых порах ки
тайские коммунисты не могли оказать советникам большой помощи: им 
не хватало знаний и опыта, к тому же партия была немногочисленна, да 
и установка на широкий единый национальный фронт в гоминьдановской; 
форме на основе союза пролетариата, крестьянства, городской мелкой и. 
национальной буржуазии встречала сопротивление и в рядах КПК или. 
же требовала дополнительной, длительной разъяснительной работы со
ветских советников, равно как и работников Коминтерна.

С другой стороны, Сунь Ятсен, твердо веря в необходимость опоры на 
СССР, дружбы с СССР, в правильность выбора внешнеполитической 
ориентации, добивался создания атмосферы доверия к советским специа
листам. особенно к своему политическому советнику М. М. Бородину.. 
В выступлениях 1923—1924 гг. Сунь Ятсен неоднократно обращал внима
ние гоминьдана на крайнюю необходимость заимствования российского- 
опыта партийного и военного строительства, который передавали Китаю- 
представители Советской страны ,5. М. М. Бородин был назначен Сунь- 
Ятсеном советником по реорганизации гоминьдана, затем стал политиче
ским советником гоминьдана.

История реорганизации гоминьдана, создания единого фронта доста
точно широко освещена в работах советских авторов, воспоминаниях быв
ших военных советников в Китае. Бесспорным представляется вывод а- 
том, что без непосредственного участия опытных советских партийных 
деятелей в разработке теоретических и практических мероприятий по под
готовке первого съезда гоминьдана и в его работе 16 (съезд организацион
но оформил блок гоминьдана и КПК) единый фронт не был бы создан в- 
столь короткий исторический период. Сунь Ятсен дал высокую оценку по
мощи СССР Китаю. По окончании работы первого съезда гоминьдана он- 
писал Л. М. Карахану, что съезд благодарен русскому народу за сочув
ствие китайцам в их деле борьбы за победу революции. Он выразил уве-

13 См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 163—165, 167, 243—244.
14 См.: А. И. Черепанов. Записки военного советника в Китае. М., 1976.
16 См.: Сунь Ятсен. Избр. произв., с. 368 и др.
16 См.: Ленинская политика СССР в отношении Китая. М.. 1968, с. 28—29.
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ревность, что «оба народа, китайский и русский, будут сотрудничать на 
пути свободы и справедливости». Особо отмечалась им деятельность 
М. М. Бородина как руководителя группы советников. В официальном 
письме Г. В. Чичерину в феврале 1924 г. Сунь Ятсен писал: «...Я выра
жаю мою глубокую признательность за те услуги, которые товарищ Бо
родин оказал нам в реорганизации гоминьдана. Он был неоценим, и его 
.визит является, по-видимому, знаменательным событием» *7.

Другим важнейшим направлением сотрудничества была, как отмеча
лось, помощь в создании армии единого фронта. С приездом в Китай со
ветских военных советников вопрос стал решаться практически. В 20-х го
дах революционным силам Китая противостояли милитаристские армии, 
снабжавшиеся иностранным оружием. Более того, вооруженные отряды 
империалистических держав в Китае готовы были в любой момент высту
пить против ширившегося в стране антиимпериалистического движения. 
Отсутствие собственных вооруженных сил вынуждало Сунь Ятсена опи
раться в различные периоды борьбы на тех или иных милитаристов, кото
рые, преследуя собственные интересы, нередко шли на блок с Сунь Ятсе
ном, используя его как знамя в борьбе со своими противниками за власть 
в Кантоне. Поэтому интерес Сунь Ятсена к советскому опыту военного 
строительства являлся вполне закономерным. В обращении 1923 г. он пи
сал, что заинтересован прежде всего в создании армии и организации Се
верного похода. Заслуга Сунь Ятсена перед китайской историей, историей 
революции состоит в том, что после приезда советских советников он, не
смотря на открытое сопротивление многих гоминьдановцев, в основном 
доверился советскому военному опыту.

Созданная в 20-е годы Национально-революционная армия не только 
внесла выдающийся вклад в развитие национально-демократической ре
волюции 20-х годов, но и стала прообразом Народно-освободительной ар
мии Китая.

В Южном Китае была сформирована южнокитайская группа совет
ских военных советников, возглавлявшаяся вначале одним из героев 
гражданской войны П. А. Павловым, а с октября 1924 г. — В. К- Блюхе
ром 18. Группа была численно невелика: в 1923 г. она состояла из 5 чело
век, к июню 1924 г. возросла до 25, а в январе 1926 г. на юге Китая рабо
тало 27 советников и 20 технических работников. Однако малочислен
ность группы компенсировалась опытностью советских военачальников, 
отличившихся в годы гражданской войны, прошедших теоретический курс 
в советских военных академиях (содержание советников полностью опла
чивалось СССР).

В 1923, 1924 и первой половине 1925 г. в центре деятельности советни
ков было создание школы офицерских кадров Вампу (Хуанпу), первых 

•частей армии единого фронта — «партийной армии». Советский Союз пре
доставил Китаю значительные суммы на организацию учебного процесса 
и другие нужды, связанные с деятельностью школы. Школа была обес
печена вооружением и боеприпасами, доставленными из СССР. Система 

•обучения курсантов, учебные программы были разработаны совместно 
советскими и китайскими преподавателями с учетом опыта советских во
енных школ, существовавших в годы гражданской войны в СССР. Есте
ственно, что в условиях готовящейся войны в обучении большое значение 
придавалось практическим занятиям, полевой выучке, индивидуальной 
подготовке каждого курсанта. Много внимания уделялось тактической и 
стрелковой подготовке.

Особое значение имела политическая подготовка курсантов, осущест
влявшаяся в основном коммунистами и левыми гоминьдановцами (Чжоу

17 С у н ь Ятсен. Избр. пронзв., с. 415, 569—570.
18 С середины 1925 по март —апрель 1926 г. руководителем 

группы советников был Н. Куйбышев, известный в литературе под 
Кисанька.
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19 Сунь Ятсен. Избр. произв., с. 555, 556—557.

II

Эньлай, Юнь Дайин, Ляо Чжункай и др.). К началу Северного похода в 
Вампу было подготовлено более 6 тыс. офицеров, ставших костяком На
ционально-революционной армии.

Качественно новый тип создаваемой армии определило введение си
стемы политической работы с учетом опыта Красной Армин. Первая же 
военная акция армии, создававшейся по рекомендации советников, — «во
сточный поход» за освобождение Гуандуна от власти милитариста Чэнь 
Цзюньмина, — показала ее высокие боевые качества. По данным китай
ской печати 1925 г., именно эти части внесли основной вклад в достиже
ние победы. Все основные операции были разработаны с помощью совет
ских советников, причем, по свидетельству очевидцев и участников на
ступления, В. К. Блюхер смог тогда даже предсказать продолжитель
ность похода. Когда завершился первый «восточный поход», посол СССР 
Л. М. Карахан сообщил в Москву 1 марта 1925 г., что «на имя гоминьда
новского ЦИК получаются телеграммы, где все кантонские генералы вы
ражают свое восхищение и свой восторг нашим комсоставом, и особенно. 
Блюхером».

Дальнейшая работа советских советников в Китае протекала уже пос
ле кончины Сунь Ятсена в марте 1925 г.

До последних дней своей жизни Сунь Ятсен оставался последователь
ным борцом за свободу Китая, путь к которой видел в союзе с СССР. Он- 
завещал своим преемникам довести революцию до конца, «пробудить 
массы и вести борьбу в союзе с народами мира, строящими отношения с 
нами на основе равенства». В предсмертном послании Стране Советов- 
Сунь Ятсен выражал надежду, что «настанет время, когда Советский Со
юз как лучший друг и союзник будет приветствовать могучий и свобод
ный Китай, когда в великой битве за свободу угнетенных наций мира обе- 
страны рука об руку пойдут вперед и добьются победы» 19.

Как свидетельствует исторический опыт, и в последующие годы, ког
да над Китаем нависала угроза вторжения извне, он неизменно обращал
ся за помощью и поддержкой к Советскому Союзу. Это еще одно неопро
вержимое свидетельство совпадения коренных интересов Советского Со
юза и Китая, к пониманию которого Сунь Ятсен пришел еще в самом на
чале 20-х годов.



ИДЕОЛОГИЯ

С. И. Гончаров, 
кандидат исторических наук

Юэ Фэй как историческая личность 
и борьба идей в Китае

Г1 ля идейно-политической жизни Китая последней четверти века харак- 
герно использование традиционного идеологического материала, взя

того из древней и средневековой истории, для внедрения в сознание 
людей определенных стереотипов понимания политической ситуации в 
своей стране и за рубежом. Примером такого рода «использования древ
ности ради современности» может служить известная кампания «критики 
Линь Вяо и Конфуция» В публикациях последних лет китайские авто
ры разоблачили реакционную, не имеющую ничего общего с исторической 
наукой сущность этой кампании, показали, как под давлением сверху 
исторические факты извращались во имя определенных политических 
целей, как даже маститые ученые были вынуждены идти на заведомое 
извращение исторической истины.

В качестве примера использования традиционного идеологического 
материала в политических целях небезынтересно, на наш взгляд, рас
смотреть различного рода интерпретации в научной литературе популяр
нейшего в Китае образа полководца XII в. Юэ Фэя2 как исторической 
личности.

Прежде всего вкратце приведем основные факты биографии Юэ 
Фэя 3, как они излагаются в историографии старого Китая. Юэ Фэй, ро
дившийся в уезде Танъинь (на территории современной провинции Хэ
нань) в 1103 г., был выходцем из бедной крестьянской семьи. Его моло
дость и зрелые годы пришлись на период ожесточенных войн китайской 
империи Сун (960—1279) с чжурчжэньским государством Цзинь (1115— 
1234). Чжурчжэни нанесли Китаю ряд серьезных поражений. В конце
1126 г. они штурмом захватили столицу сунской империи Кайфэн, а вна
чале 1127 г. увезли на свою родину, в Маньчжурию, плененных ими сун- 
ских императоров Хуэй-цзуна, который отрекся от трона во время напа
дения чжурчжэней, и его сына Цннь-цзуна, занимавшего престол в 
момент штурма Кайфэна. Пленение китайских императоров и увоз их в 
плен вызвали психологический шок у современников и до сих пор оце
ниваются китайцами как «позорное пятно» в истории страны. В том же
1127 г. девятому сыну Хуэй-цзуна, Гао-цзуну (его личное имя — Чжао 
Гоу), удалось восстановить власть китайской империи на юге страны 
(период существования этого государства именуют Южной Сун, 1127—

'.См.:. Л. С. Переломов. Конфуцианство и легизм в политической истории 
Китая. М., 1981, с. 253—306.

2 Мы не станем касаться особенностей изображения образа Юэ Фэя в Художе
ственной литературе Китая. Об этом см., например: К. КиМтапп. ТгасКНопа! 
Негоез 1п (Не С1йпезе Рори1аг Е1сНоп. — Сопйкйап Регзиазюп. 81апГогф 1960, р. 154. 
Об изображении Юэ Фэя в традиционной китайской драматургии см. статьи Фэи 
Циюна в «Гуанмин жнбао», 27.IX, 10.Х1, 22.XI.1964.

8 Все биографии Юэ Фэя восходят к жизнеописанию, составленному его вну
ком Юэ Кэ (1183 — после 1240). См.: Юэ Кэ. Представленное на рассмотрение 
императора собрание документов из Цзиньто в области Э, гл. 1—8. Ханчжоу,. 1883.
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4 С. Итимура. Исследования по истории Китая. Токио. 1943, с. 421—438.
5 См., например: Дэн Гуанмин. Биография Юэ Фэя. Пекин, 1958, с. 223—228..
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1279). Постепенно мощь сунских армий стала возрастать, им удавалось 
сдерживать натиск чжурчжэней в районах между реками Хуайхэ и Янц
зы, в среднем течении реки Ханьшуй, а также примерно на границе ме
жду современными провинциями Шэньси и Сычуань.

Пожалуй, самым блестящим из плеяды выдающихся китайских 
полководцев, выдвинувшихся в ту пору, был Юэ Фэй, прошедший путь от 
рядового воина до одного из крупнейших военачальников империи. Обла
дая незаурядными организаторскими способностями и талантом полко
водца, Юэ Фэй создал дисциплинированную и боеспособную армию, не
однократно наносившую поражения чжурчжэням. В глазах современни
ков главной особенностью этой армии было то, что в отличие от войск 
прочих сунских военачальников она не грабила и не притесняла мирное 
население. Однако Юэ Фэй, как и прочие крупнейшие полководцы того 
времени, не только воевал с чжурчжэнями, но и, повинуясь повелениям 
императора, подавлял крестьянские восстания, вспыхивавшие на терри
тории Южной Сун. Именно войска Юэ Фэя сыграли решающую роль в 
подавлении крупного крестьянского восстания под предводительством 
Чжун Сяна и Ян Яо в 1134—1135 гг.

Наибольших успехов в борьбе с чжурчжэнями Юэ Фэй добился 
в 1140 г., когда его армия перешла в наступление в провинции Хэнань,, 
продвигаясь в направлении бывшей сунской столицы Кайфэна и громя по 
пути чжурчжэньские войска. Однако не дойдя до Кайфэна, Юэ Фэй вы
нужден был отступить на исходные позиции. В традиционной китайской 
историографии утверждается, что Юэ Фэй отступил, исполняя приказ им
ператора Гао-цзуна. Одновременно отмечается, что этот приказ был ин
спирирован тогдашним могущественным первым министром сунского- 
двора Цинь Гуем (1090—1155), который в большинстве исторических, 
источников и художественных произведений изображается как «чжурч- 
жэньский шпион» и «влиятельный негодяй». Японский ученый Сэндзиро 
Итимура в статье, вышедшей в 1902 г., убедительно доказал, что 
армия Юэ Фэя отступила вовсе не по приказу императора (наличие при
каза, кстати говоря, весьма сомнительно), а потому, что оказалась отре
занной от основных сунских сил и не имела поддержки с флангов4. Выво
ды Ити.муры в определенной степени были восприняты некоторыми- 
китайскими историками5, однако в большинстве работ сохраняется более 
драматическая и эффектная традиционная версия, согласно которой Юэ 
Фэя заставила отступить накануне решительной победы «подрывная де
ятельность» Цинь Гуя.

Правящая верхушка Сун опасалась возросшей мощи своих военачаль
ников и возможного их «своеволия», неподчинения приказам двора. 
В 1141 г. под предлогом вознаграждения за одержанные в боях победы 
крупнейшие сунские полководцы Хань Шичжун, Чжан Цзюнь и Юэ Фэй 
были приглашены в столицу Южной Сун город Линьань (современная 
провинция Чжэцзян, город Ханчжоу). На самом же деле во исполнение 
плана, разработанного Цинь Гуем, все они были назначены на высокие, 
но не связанные с реальной властью посты в центральном правительстве 
и таким образом были изолированы от своих войск. Лишение их военной 
власти было одним из важнейших шагов на пути к заключению мира с 
чжурчжэнями, которое подготавливали Гао-цзун и Цинь Гуй: все эти вое
начальники были противниками замирения со «смертельным врагом». 
Позднее Хань Шичжун, Чжан Цзюнь и Юэ Фэй были вынуждены подать 
в отставку и уйти со своих номинальных постов, а против Юэ Фэя — са
мого твердого и последовательного противника заключения мира — было 
состряпано судебное дело. Его обвинили «в подготовке бунта», бросили: 
в тюрьму, где он и погиб в самом конце 1141 г. Одновременно велись пе-
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1. «Средневековый милитарист» или 
«герой, защищавший родину от агрессоров»!

и борьба идей в Китае

Люй Сымянь в своем учебнике по истории Китая, изданном в 1923 г., 
восхваляет Цинь Гуя за то, что он сумел лишить власти сунских воена
чальников, включая и Юэ Фэя. В глазах Люй Сымяня Юэ Фэй был 
«средневековым милитаристом», который ничем не отличался от китай
ских милитаристов 20-х годов, и устранение его было лишь на пользу 
стране7. В этой оценке нашло отражение недовольство прогрессивной 
общественности междоусобными распрями милитаристских клик, ослаб
лявшими страну. Позднее, в 30-х годах, оценка Юэ Фэя как «милитари
ста» была использована в совершенно иных целях.

В 1931 г. вышла в свет статья Чэнь Дэнъюаня, посвященная оценке 
исторической роли Цинь Гуя8. В ней были подобраны свидетельства из 
тех исторических источников, где положительно оценивалось заключение 
по инициативе Цинь Гуя мира с Цзинь и лишение им власти сунских вое
начальников. Стремление Цинь Гуя заключить мир с иноземцами оправ-

6 См.: Ли Ханьхунь. Биографическая хроника Юэ, удостоенного посмертно 
титула «Воинственный и мудрый». Тайбэй, 1975. с. 367 (Приложение).

1 См.: Люй Сымянь. История родины на разговорном языке для практиче
ского самообразования, т. 3. Шанхай, 1923, с. 7—14.

8 Чэнь Дэнъюань. Критическая оценка Цинь Гуя. — «Цзиньлин сюебао» 
((Нанкин), 1931, т. 1, № 1, с. 28—45.

фсговоры с чжурчжэньской империей. В результате в 1142 г. были оконча
тельно согласованы условия мира: китайский император признавал себя 
«вассалом» чжурчжэньского императора, обязывался ежегодно выпла
чивать государству Цзинь крупную дань и признавал его право владеть 
•огромными территориями Китая, включая территории современных про
винций Хэбэй, Шаньдун, Хэнань и Шэньси. В свою очередь чжурчжэни 
по условиям договора возвратили из плена мать Гао-цзуна (она была на
ложницей Хуэй-цзуиа), а также прах умерших в государстве Цзинь Ху- 
эй-цзуна и двух его жен. В Китае традиционно считается, что этот дого
вор, получивший по девизу правления Гао-цзуна название «мира периода 
Шао-син», является одним из самых унизительных в истории страны.

Бурные события середины XII в. на протяжении веков привлекали к 
■себе внимание правящих кругов или их оппозиции. В различные эпохи 
и сам договор 1142 г., и основные действующие лица этого периода в за
висимости от политической ситуации в стране получали совершенно раз
ные оценки. Популярность же образа Юэ Фэя неуклонно возрастала от 
поколения к поколению. Среди трудового народа Юэ Фэй был почитаем 
прежде всего как герой, защищавший страну от вторжений иноземцев, 
и военачальник, не позволявший подчиненным обижать население 
(весьма редкое явление в старом Китае). Правящие классы, используя 
почтение к Юэ Фэю во всех слоях общества, пропагандировали его «безу
коризненную преданность правителю». Маньчжурский император Цянь- 
лун, например, написал специальное эссе6, в которого утверждал, буд
то Юэ Фэй, получив приказ об отступлении, знал, что его собирается по
губить «влиятельный негодяй» Цинь Гуй, но без колебаний отвел войска, 
а затем покорно отправился в столицу на верную смерть, так как полагал, 
что повиновение приказу императора выше стремления сохранить собст
венную жизнь. Цянь-лун превозносит такую «преданность правителю» 
как великолепный образец, которому должны подражать все вернопод
данные.

Теперь посмотрим, как изображался Юэ Фэй в новейшее время. При 
этом мы обратим внимание только на основные тенденции, выявившиеся 
в ходе дискуссий о Юэ Фэе.
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9 См.: Дэн 
249, 250—252, 256.

10 См.: ’ ' 
с. 130.

11 М ю 
ми.

дывал в своем книге, изданной в 1936 г., и Дэн Чжичэн, который, пожа
луй, первым из китайских историков попытался доказать, что в результа
те замирения с чжурчжэнями и последующего сокращения расходов на 
содержание войск несколько снизилось налоговое бремя подданных Юж
ной Сун9. Историк КНР Шэнь Цивэй отметил, что накануне антияпрн- 
ской войны некоторые гоминьдановские деятели, готовые пойти на за
ключение мира с Японией, стремились оправдывать мирную политику 
Цинь Гуя и принижать боевые подвиги Юэ Фэя |0. Возможно, именно в 
этом и состояла политическая подоплека появления упомянутых выше 
работ. Однако эта тенденция немедленно получила отпор со стороны де
ятелей, стоявших за вооруженное сопротивление японской агрессии. Мю 
Пэнлинь и Чжу Се в статьях 1936 г.11 стремились опровергнуть мнение 
о том, что заключение мира с Цзинь было оправданным, принесло Китаю 
пользу, и доказывали, что Цинь Гуй был «государственным преступни
ком». а Юэ Фэй — не «милитаристом», а «национальным героем».

Еще большую остроту приобрел вопрос об оценке личности Юэ Фэя 
как символа сопротивления захватчикам и Цинь Гуя как символа капиту
лянтства и предательства после развертывания с июля 1937 г. широко
масштабной японской агрессии против Китая.

Китайские оценки того времени невозможно рассматривать в отрыве 
от формулировок японских авторов, которые стали активно использовать 
образ Цинь Гуя для оправдания и «обоснования» реакционной агрессив
ной политики своего правительства. В 1937 г. вышла статья Сидзуо Со- 
габэ, в которой весьма положительно оценивалось заключение по инициа
тиве Цинь Гуя мира с чжурчжэнями12. После захвата в конце 1937 г. 
японскими войсками Нанкина японцы заявили о своей «готовности за
ключить мир» с Китаем, стремясь расколоть гоминьдановское прави
тельство, ослабить его волю к сопротивлению и заручиться поддержкой 
капитулянтских элементов в нем 13. В этом контексте ясен политический 
смысл другой статьи Согабэ — о мирной политике Цинь Гуя. Выступая 
с крайне шовинистических позиций и делая множество оскорбительных 
выпадов в адрес китайского народа, Согабэ призывал Чан Кайши по
учиться «старинной мудрости» у Цинь Гуя, «не ускорять свою погибель» 
и поскорей заключить мир с Японией 14.

После перехода на сторону Японии группировки Ван Цзинвэя и раз
вертывания ею кампании за заключение мира с агрессорами японцы ста
ли прямо сравнивать Ван Цзинвэя с Цинь Гуем, заявляя о «целесообраз
ности» и «разумности» достигнутого им мира. Так, Гундзи Тояма в своей 
монографии 1939 г., посвященной переоценке образов Юэ Фэя и Цинь 
Гуя, прямо уподобляет Ван Цзинвэя сунскому первому министру и весь
ма положительно оценивает политику последнего. Одновременно он пы
тается доказать, будто «Юэ Фэй был вовсе не таким уж хорошим», лише
ние его воинской власти и убийство были вполне оправданными 15. Та
кие оценки поддержали и прояпонские деятели в Китае. Например, из-

Чжичэн. История Китая за 2000 лет, т. 3. Шанхай, 1936, с. 246г

Шэнь Цивэй. Очерк истории войн между Сун и Цзинь. Ухань, 1958, 

.... Пэнлинь. О мирных переговорах сунского Гао-нзуна с чжурчжэня
ми.— «Гофэн юэкань» (Нанкин), 1936, т. 8, № 2, с. 39—44; Чжу С е. Новый анализ 
мирных переговоров между Цзинь и Сун. — «Дунфан цзачжи» (Шанхай), 1936, т. 33, 
№ 10, с. 65—74.

17 с Согабэ О политических движениях студентов в Китае. — «Гайко дзихо» 
(Токио),' 1937, т. 83, № 1 (776), с. 261.

13 См.: Хуан Мэйчжэнь, Чжан Ю и ь. Капитуляция врагу группировки 
Ван Цзинвэя в период антияпонской войны. — «Фудань сюебао» (Шанхай), 1982, 
№ 6, с. 63—67. „ 

н см ■ С Согабэ. Китаю следует поучиться у мирных переговоров Цинь 
Гуя. — «Гайко дзихо» (Токио), 1938, т. 85, №1 (794), с. 273—286. „

15 См.: Тезисы исследований по эпохе Суи. Токио, 1974, с. 677 678, Лю -Цзыц~
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вестпый историк и общественный деятель Гао Сишэн, примкнувший в 
1939 г. к Ван Цзинвэю, превозносил мирную политику Цинь Гуя, порицая 

Юэ Фэя за «излишнюю воинственность» 1б.
Японцы не только использовали историю Китая для оправдания своей 

агрессивной, захватнической политики, но и применяли на практике 
«опыт» прежних завоевателей Китая. В 1943 г. в Японии была издана 
коллективная анонимная монография, обобщавшая такой «опыт». В ней, 
в частности, одобряется лишение Юэ Фэя военной власти, дается поло
жительная оценка мирной политике Цинь Гуя 17. В предисловии к этой 
книге прямо указывается, что цель ее — сделать опыт средневековых за
воевателей Китая доступным для лидеров так называемой «великой во
сточноазиатской сферы совместного процветания» — японцев 18. Авторы 
книги пришли к выводу, что исходя из исторического опыта наиболее эф
фективная форма поддержания оккупационного режима на территории 
Китая состоит в осуществлении курса на «управление китайцами руками 
самих китайцев при военном контроле со стороны завоевателей»19. 
В свете этого представляется небезосновательным суждение американ
ского автора Тао Цзиньшэна о том, что при создании марионеточных ре
жимов на территории Китая японцы до некоторой степени использовали 
опыт чжурчжэней, организовавших на захваченных землях сунской импе
рии марионеточные государства Чу (1127) и Ци (1 130—1137) 20.

Идеологическое наступление японцев, использование ими истории Ки
тая для пропаганды своей реакционной захватнической политики не мог
ли не встретить отпор со стороны патриотически настроенных ученых и 
политических деятелей Китая. Так, например, Ли Цзи писал, что из тяж
ких поражений и горького унижения, которые испытал Китай в период 
Сун. следует вывод о гибельности для страны политики «вымаливания 
мира» у врагов21. Появились работы, в которых опровергалось распрост
раненное в Китае до 1937 г. мнение, насаждавшееся затем японцами и их 
марионетками, будто Юэ Фэи был всего лишь «средневековым милитари
стом», а не национальным героем22. Известный китайский историк Цзяны 
Боцзань уподобил Лю Юя и Чжан Баичана — «правителей» марионеточ
ных царств, созданных чжурчжэнями, — а также сунского капитулянта 
Цинь Гуя современному коллаборационисту и капитулянту Ван Цзинвэю. 
Он подчеркивал настоятельную необходимость борьбы против нацио
нального предательства, опасность которого для страны как раз подтвер
ждалась, по мнению Цзянь Боцзаня, историческим опытом сунского 
периода 23. В другой статье Цзянь Боцзань высоко оценивает деятель
ность народных ополчений, боровшихся против захватчиков на оккупи
рованных чжурчжэнями территориях. Он подчеркивает, что наибольших 
побед в борьбе с агрессорами добивались такие военачальники, 
как Юэ Фэй, поддерживавшие тесную связь с этими партизанскими отря- 
зянь. Юэ Фэй: взгляд с точки зрения историографии и истории идеологии. — В кн.: 
Собрание исследований по истории Сун, т. 6. Тайбэй, 1971, с. 65. Сходные идеи со
держатся и в послевоенной монографии Тоямы, основанной на его статьях 30— 
40-х годов. — См.: Г. Тояма. Исследования по истории династии Цзинь. Киото, 
1964.

|ь Общее руководство к критике реакционной исторической точки зрения Чжоу 
Гучэиа.— «Лиши цзяосюе» (Тяньцзинь), 1964. № 11 —12. с. 33.

17 См.: История господства иноземцев над Китаем [Б. м.1. 1943, с. 137—138.
18 Там же, с. 1—2.
19 Там же, с. 15—16.
м Т а о ,И п ц - з 11 е п. ТНе ЛигсЬеп 1‘п Т\ус1Ш1— Сеп1игс СЫпа. А 51и<1у оГ 

51п!с1гаИоп. 8еа((1с — Еопбоп, 1976, р. 35.
21 См.: Ли Цзи. Урок, следующий из мольбы о мире при двух Сун. — «Дунфан 

цзачжи» (Шанхай), 1941, т. 39, № 9, с. 26—36.
22 См.: Чэнь Лифу. Необходимо преподавать историю и писать историю 

имя того, чтобы творить историю. — «Цзяоюй цззчжи», 1941, т. 31. 7.7 1 
Цянь Му. Краткий очерк отечественной истории, т. 2. Шанхай, 1943, с. 434.

23 См.: Цзянь Боцзань. Сб. статей по истории Китая. Чунцин, 1944, 
с. 125—137.
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источникам.

I

Гучэна. — «Фудань

-

24 См.: Цзянь Боцзань. Сб. статей по истории Китая, с. 106—124.
25 См.: Лю Цзыцзянь. Указ, соч., с. 65.

26 См.: Цзя Цзиньянь. Взгляд на Цинь Гуя по цзиньским
• «Лиши цзяосюе» (Тяньцзинь), 1951, т. 2, с. 13, № 5.

27 См.: Чжоу Гучэн. Общая история Китая, т. 1. Шанхай, 1941, с. 716, 738— 
•740, 752—753.

28 Изменения, внесенные в переиздание, были такого рода: например, следуя тер
минологии феодальных историков, в первых изданиях Чжоу Гучэн именовал кресть
ян-повстанцев разбойниками (цзэй), а в издании 1955 г. это слово лишь взято 

•в кавычки.
28 См.: Цзи Тянь. Критика «Общей истории Китая» Чжоу Гучэна. — «Синь 

цзяньшэ» (Пекин), 1958, №7, с. 62—63; Фань Вэньлань. В исторических ис- 
■ следованиях нужно больше уделять внимания современности, меньше — древности.— 
«Жэньминь жибао», 28.1У.1958; Чжао Цянь. Зачем оправдывать предателей? — 
-«Гуанмин жибао», 30.УШ.1958.

Цзинь Иней. Каким образом Чжоу Гучэн обеляет Цинь Гуя, хвалит капиту
лянтов и порочит сторонников войны. — «Хунци», 1964, № 17—18, с. 21—24; Дин 
.Лилин, Чунь Юй, Пэй Жучэн. Каким образом Чжоу Гучэн пересматривает 
дела Цинь Гуя и Чжан Банчана. Критика реакционной точки зрения, пропаганди
рующей национальное предательство в написанной Чжоу «Общей истории Китая». 
■«Цзефан жибао», 16.Х.1964; Гуань Люйцюань. Поговорим о «мирной» ситуации меж
ду Сун и Цзинь после «мира периода Шаосин». К разоблачению одной из абсурдных 
теорий Чжоу Гучэна, оправдывавшего преступления Цинь Гуя.— «Лиши цзяосюе» 
(Тяньцзинь), 1964, № И—12, с. 27—29.

31 См.: К 60-летию преподавательской деятельности Чжоу 
«сюебао» (Шанхай), 1981, № 3, с. 65—70.

.дами 24. В общем, можно с полным основанием констатировать, что по
пытки японских авторов и китайцев, сочувствовавших Ван Цзинвэю, опо
рочить Юэ Фэя и превознести Цинь Гуя не оказали влияния на массы 
китайского общества. В народе популярность образа Юэ Фэя еще больше 
возросла 25.

Эхо ожесточенных споров и разногласий в оценке Юэ Фэя и Цинь 
Гуя продолжало звучать и после 1949 г. Цзя Цзиньянь в статье 1951 г. 
-отмечал, что «некоторые люди» требуют развернуть дискуссию о роли 
Юэ Фэя и Цинь Гуя26. Вскоре этот вопрос действительно попал в поле 
зрения китайских авторов в связи с критикой трудов Чжоу Гучэна. Дело 
в том, что в 1939 г. в оккупированном японцами Шанхае была издана 
«Общая история Китая» Чжоу Гучэна. В этой книге положительно оцени
вался факт создания чжурчжэнямн марионеточных государств Чу и Ци, 
•полностью оправдывалась проводимая Цинь Гуем мирная политика и от
стаивалась уже знакомая нам точка зрения, будто Юэ Фэй и прочие вое
начальники были лишь «милитаристами», которых следовало устра
шить2'. В тогдашней политической ситуации китайские читатели вполне 
могли усмотреть в таких оценках одобрение курса японцев на создание 
марионеточных режимов, одобрение политики соглашательства с агрес
сорами. Эта книга Чжоу Гучэна практически без изменений28 была пе
реиздана в КНР в 1955 и 1957 гг. Возможно, это соответствовало прово- 
лившемуся тогда курсу «пусть соперничают сто школ, пусть расцветают 
•сто цветов». Позднее, во время развертывания кампании «критики бур
жуазных правых элементов», под огнем оказалась и эта работа Чжоу 
Гучэна. Сначала, в 1958 г., критика велась в достаточно корректном то
не, не выходя за рамки научной дискуссии29. В ходе «второго раунда» 
критики, в 1964 г., тон ее резко ужесточился. За сочувственное описание 

тЧжоу Гучэном деятельности Цинь Гуя, стремление принизить роль Юэ 
Фэя и одобрить создание чжурчжэнямн марионеточных царств Чу и Ци 
он был прямо обвинен в том, что его оценки в свое время «лили воду на 
мельницу японских захватчиков»30. В таком изменении стиля критики, 

-безусловно, отразилось общее обострение обстановки в КНР в преддве
рии «культурной революции». В хвалебной статье о Чжоу Гучэне, вышед
шей в 1981 г., китайские авторы отметили, что инициатором «первого ра
унда» его критики (конец 50-х годов) был Кан Шэн, в начале 60-х годов 
главную роль в критике стал играть Яо Вэныоань31. Нельзя не обратить
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внимания на тот факт, что в 1981 г. «Общая история Китая» вновь была 
переиздана в КНР в неизмененном виде. Складывается впечатление, что- 
она является единственной из появившихся в последнее время в КНР ра
бот, где отстаивается мнение, будто Юэ Фэй являлся «милитаристом»^ 
Как мы отмечали, известные круги отстаивали это мнение еще в 30—40-е- 
годы.

82 См.: Янь Цзяянь, Исследование интервью Лу Синя газете «Цзюван цнн- 
бао». — «Синь вэньсюе шиляо» (Пекин), 1980, № 1, с. 246—247.
.. Гм? ВЗГЛЯД‘^ ™ 2оЦН см" в- г- Буров. Современная китайская философия.. 
ЛА., 1980, с. 72—74, 90—93.

2. «Феодальный раб, всецело преданный императору» 
или «патриот, ставящий превыше всего любовь к родине»

С распространением марксизма в Китае и ростом его влияния перед,, 
прогрессивными мыслителями этой страны встала задача переоценки с 
научных, классовых позиций всей ее истории, включая переоценку роли 
важнейших исторических деятелей и выработку пролетарских принципов 
идейно-политической работы. Пожалуй, первым, кто правильно, опираясь- 
на революционные принципы, подошел к оценке Юэ Фэя, был великий 
китайский писатель Лу Синь. В ряде своих статей 1935—1936 гг. он раз
вил мысль о существовании двух типов единого национального антияпон- 
ского фронта. При первом (в терминологии Лу Синя — «старый» тип) 
трудящиеся массы беспрекословно повинуются реакционным правящим 
классам. Лу Синь уподобляет их покорность «преданности правителю» 
Юэ Фэя. Такая форма единого фронта могла, по мнению Лу Синя, в ко
нечном счете привести лишь к поражению борьбы, подобно тому как «бе
зупречная преданность» Юэ Фэя погубила его самого, способствовала- 
заключению позорного мира. При втором (или «новом») типе единого- 
фронта, по мнению Лу Синя, «пролетариат держит руководство в своих 
руках и выступает за независимый, самостоятельный курс». Лишь такой 
единый фронт способен добиться победы над Японией. Не умаляя поло
жительные черты в образе Юэ Фэя, Лу Синь выступал против некритиче
ского восхваления его образа в ту пору гоминьдановскими деятелями- 
(в том числе его «преданности») 32.

Суждения Лу Синя, первым поставившего вопрос о классовой огра
ниченности и противоречивости сознания Юэ Фэя, заслуживают тем’ 
большего уважения, что сделаны они были в период, когда малейшая5 
«нелояльность» в отношении образа Юэ Фэя могла навлечь подозрения 
в отсутствии патриотизма. Причем принципиально важно то, что, с точ
ки зрения Лу Синя, пролетариат не может ограничиваться в воспитании' 
собственного патриотизма исключительно старым, феодальным идеоло
гическим материалом.

Остро поставил вопрос о противоречивости сознания Юэ Фэя фило
соф, придерживавшийся марксистского направления, Ай Сыци 33. В кни
ге «Философия для широких народных масс» он пытался, используя: 
понятные любому китайцу примеры из истории и культуры страны, рас
толковать смысл основных категорий и законов марксистской диалекти
ки. Объясняя закон единства и борьбы противоположностей, Ай Сыци 
приводит в качестве примера судьбу Юэ Фэя. Философ отмечает, что- 
распространенная точка зрения, будто главной причиной гибели Юэ- 
Фэя были козни предателей и капитулянтов, поверхностна, не отражает- 
всей сложности происшедшего. По мнению Ай Сыци, в душе Юэ Фэя- 
«преданность правителю», побуждавшая его отступить, повинуясь при
казу императора, боролась с «любовью к родине», призывавшей насту-
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с оценкой Юэ Фэя. —

Сыцн. Является ли Юэ Фэй патриотом? — «Чжунго цинняпь» (Пе-

Южнойв начале

пать вплоть до полного разгрома врагов. Гибель Юэ Фэя предопределя
лась победой «преданности правителю» над «любовью к родине»3*.

Весьма категоричные выводы сделал из этого рассуждения Ан Сыпи 
другой китайский автор — Цинь Вэньси. Он утверждал, что, поскольку 
в сознании Юэ Фэя ведущую роль играла «идеология феодального ра
ба», он вообще не может считаться национальным героем. Таковыми, 
по мнению Цинь Вэньси, могут быть лишь предводители крестьянских 
восстаний, выступавшие против феодального гнета 35. Появление подоб
ной точки зрения заставило Ай Сыцн выступить с разъяснением своей 
позиции. Он охарактеризовал мнение, будто представители феодального 
господствующего класса в принципе не могут являться национальными 
героями, как упрощенное. Отражение нападения чжурчжэней было, бе
зусловно, большой заслугой Юэ Фэя перед китайским народом. Одно
временно Ай Сыцн отметил обусловленную исторически и социально ог
раниченность взглядов Юэ Фэя, их реакционную сторону. Эта реакцион
ность проявилась прежде всего в подавлении Юэ Фэем крестьянского 
восстания Чжун Сяна и Ян Яо. Однако главной стороной деятельности 
Юэ Фэя было все же не удушение восстаний, а сопротивление агрес
сорам, поэтому его с полным основанием можно считать патриотом и 
национальным героем 36.

Вопрос о подавлении Юэ Фэем восстания Чжун Сяна и Ян Яо был 
самым щекотливым для авторов, стремившихся «отстоять» традиционно 
высокий авторитет образа полководца. Чжао Лишэн, пытаясь полностью 
оградить Юэ Фэя от обвинений в «рабской преданности» классу феода
лов, изображает его политику в отношении повстанцев как исключитель
но мягкую, направленную всецело на «умиротворение и привлечение» 
крестьян, а не на их истребление. Сам факт подавления восстания имел, 
по Чжао Лишэну, положительное значение, ибо влившиеся в армию Юэ 
Фэя повстанцы значительно ее усилили, позволив ей тем самым более 
успешно противостоять чжурчжэням 37. Точка зрения Чжао Лишэна бы
ла подвергнута справедливой критике. Нин Кэ, например, признавая вы
дающуюся роль Юэ Фэя в борьбе против Цзинь, утверждал тем не ме
нее, что подавление восстаний никак не может быть сочтено его за
слугой 33.

Характерной тенденцией в работах 50-х годов было также стремле
ние подчеркнуть теснейшую связь Юэ Фэя с народным движением со
противления захватчикам 39. Тем самым доказывалась полная обосно
ванность определения Юэ Фэя как подлинно народного, близкого мас
сам героя.

В конечном счете была выработана общепринятая точка зрения на 
роль Юэ Фэя в истории страны. Достаточно полно она отражена в книге 
Дэн Гуанмина «Биография Юэ Фэя»40. Признавая подавление восста
ний ошибкой полководца, этот автор утверждал, что все-таки основная 
его деятельность была сосредоточена на борьбе против Цзинь. Хотя 
субъективно Юэ Фэй и сражался во имя «преданности правителю»,

34 А й С ы ц и. Философия 
с. 153—155.

33 См.: Цинь Вэньси. Считать в конце концов Юэ Фэя национальным героем 
или нет? — «Лиши цзяосюе» (Тяньцзинь), 1951, т. 1, № 5, с. 17—18.

зо См: А й С ” — ' ” - —
кин). 1951, № 64, с. 19.

37 См.: Чжао37 См.: Чжао Лишэн. Восстание Чжун Сяна и Ян Яо 
Сун. — «Лиши цзяосюе» (Тяньцзинь), 1954, № 1, с. 17—18.

38 См.: Нин К э. О нескольких проблемах, связанных 
«Вэнь ши чжэ» (Циндао), 1957, № 5, с. 40—43.

38 См.: Лай Цзяду, Ли Гуанби. Северный поход Юэ Фэя и «отряды 
преданности и верности долгу» Севера страны. — В кн.: Сб. статей об исторических 

деятелях Китая. Пекин, 1957, с. 149—168.
и Пэн Г у а н м и н. Указ, соч., с. 257—267.
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Чжуци. Очерк истории борьбы Юэ Фэя против Цзинь. Пекин, 1959;

В э и х у а. Конфу- 
невозможно насле-

в Китае

41 Хэ ’’ , . ",  ' . ' — ‘
Шэиь Ц и в э й. Указ, соч., с. 92—130.

42 В а н С ы ч ж и. Исходя из трагедии Юэ Фэя,----  поговорим о «преданности пра
вителю».— «Синь цзяньшэ» (Пекин), 1964, № 1. с. 71—79; Лю " ' ”
цианские социальные и моральные нормы, ритуалы и поучения 
довать. — «Синь цзяньшэ», 1964, № 7, с. 86—87.

43 Ху а Ш а и ь. Правомерно ли критическое 
Фэя? — «Синь цзяньшэ», 1964, № 7, с. 91 —100.

44 См.: Решение по некоторым вопросам 
КНР. Пекин, 1981, с. 31 (на русск. яз.).

Пр-мы Д. Востока № 4

наследование патриотизма Юэ

Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования

объективно его борьба соответствовала интересам трудового народа и 
активно им поддерживалась.

Написанная выразительным языком и содержащая интересные ис
следования многих важных фактов, книга Дэн Гуанмина по праву мо
жет считаться лучшим из жизнеописаний Юэ Фэя, созданных в КНР. 
Она оказала заметное влияние на работы Хэ Чжуни и Шэнь Цивэя 41.

До конца 50-х годов дискуссия об оценке Юэ Фэя имела, в общем, 
академический характер. С конца 50-х годов все возрастающая «полити
зация» древней и средневековой истории страны затронула и интересу
ющий нас вопрос. В 1964 г., после начала «движения за социалистиче
ское воспитание», проблема оценки «преданности правителю» Юэ Фэя 
была переведена в идейно-политическое русло. Теперь речь шла уже о 
том, целесообразно ли современным китайцам перенимать «предан
ность» Юэ Фэя, его патриотизм или эти его качества должны быть пол
ностью отвергнуты как «реакционное феодальное наследие». Послед
нюю мысль развивали в своих статьях Ван Сычжи и Лю Вэйхуа 42. Они 
утверждали, что «патриотизм» Юэ Фэя полностью сводился к «предан
ности правителю», является всецело реакционным и должен быть пол
ностью отвергнут китайским народом как бесполезный и даже вредный. 
В защиту Юэ Фэя выступил Хуа Шань, подчеркнувший, что «патрио
тизм» Юэ Фэя в силу особенностей эпохи, его классового положения 
действительно был неразрывно связан с его представлениями о «предан
ности правителю». Однако «патриотизм» Юэ Фэя объективно не ограни
чивался одной лишь «преданностью», он питался также любовью к ро
дине широких масс трудового народа Китая, боровшегося против ино
земных завоевателей. Именно поэтому образ Юэ Фэя и вдохновлял в 
последующие времена китайский народ на борьбу с агрессорами, имен
но поэтому «патриотизм» Юэ Фэя (но не его «преданность правителю») 
заслуживает «критического восприятия» 43. Однако эта точка зрения 
Хуа Шаня, пытавшегося отстоять оценку Юэ Фэя, выработанную учены
ми КНР в 50-х годах, не получила поддержки и была вытеснена мнени
ем о «бесполезности» и даже «реакционности» образа полководца.

Советские ученые, как известно, оценили огульное отрицание куль
турного наследия страны и ее исторического прошлого в процессе «дви
жения за социалистическое воспитание» как одну из форм обработки 
масс при подготовке «культурной революции». В конечном счете к сход
ному выводу в последние годы пришли и в Китае, где признается, что в 
ходе «движения за социалистическое воспитание» «в подходе к интелли
генции, к вопросам просвещения, науки и культуры появился левацкий 
уклон, который все усиливался и впоследствии послужил «запальным 
шнуром» «культурной революции»44. Обоснованность такой оценки под
тверждается, в частности, отношением к образу’ Юэ Фэя в период «куль
турной революции». В 1966 г. хунвэйбины разрушили гробницу’ Юэ Фэя 
и его храм на берегу’ озера Сиху в провинции Чжэцзян — один из самых 
знаменитых исторических памятников Китая. Позднее, в первой половине 
70-х годов, Юэ Фэй неоднократно подвергался резким нападкам за то, 
что «пожертвовал интересами народа» во имя «доходящей до глупости
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преданности императору», и даже был объявлен «преступником» 45.
Как уже отмечалось, еще Лу Синь выступил против некритического 

превознесения личности Юэ Фэя, за классовый подход к ее оценке. 
Лу Синь, однако, никогда не трактовал этот подход односторонне, упро
щенно — как необходимость отбросить все историческое наследие стра
ны. Один из аспектов «культурной революции» как раз и представляет 
собой пример извращения классового подхода к истории. В по
следние годы многие ученые стремятся возвратиться к научному иссле
дованию истории Китая. Это касается, в частности, и личности Юэ Фэя. 
Например, известный историк Линь Ганьцюань подчеркнул, что патри
отизм Юэ Фэя в конечном счете нельзя сводить всецело к его «предан
ности правителю», он заслуживает высокой оценки и «критического вос
приятия» со стороны современников46. Такая точка зрения совпадает 
с мнением Хуа Шаня, который, как мы помним, в середине 60-х годов, во 
время движения за «социалистическое воспитание», выступал против 
нигилистического подхода к образу Юэ Фэя.

После падения «четверки» вопрос о «преданности правителю» Юэ 
Фэя продолжал привлекать внимание китайских ученых, но акценты 
теперь несколько сместились. Так, Ван Цзпле признает, что ведущей 
идеологией Юэ Фэя была «преданность правителю». Он согласен с тем, 
что в феодальном Китае в определенные периоды «преданность» способ
на была играть положительную роль, цементируя господствующий класс 
и позволяя, таким образом, сохранять единство страны. Однако в перио
ды национальных кризисов, войн, когда феодальные правители готовы 
были пожертвовать интересами государства во имя сохранения собст
венной власти, «абсолютная преданность» таким правителям станови
лась негативным, реакционным фактором. С точки зрения Ван Цзиле, 
трагедия Юэ Фэя состояла в том, что он был «абсолютно преданным» 
«плохому императору». В том, что Юэ Фэй был погублен этой своей 
преданностью, Ван Цзиле видит «глубокий исторический урок» 47.

Большинство современных китайских авторов не разделяют мнения 
Ван Цзиле, будто «преданность правителю» была основной чертой иде
ологии Юэ Фэя. С их точки зрения, Юэ Фэй прежде всего был патри
отом, считал, что отпор захватчикам важнее, чем сохранение власти пра
вящего императорского клана, поэтому в меру своих возможностей по
стоянно боролся с капитулянтскими приказами двора, отказывался сле
по их выполнять 48. При таком подходе к образу Юэ Фэя китайские 
авторы стали критиковать популярный роман Цянь Цая «Сказание о 
Юэ Фэе» за то, что в нем полководец выведен «преданным вернопод
данным» императора, почитающим за счастье погибнуть по его приказу, 
в то время как на самом деле Юэ Фэй всегда выступал против капиту
лянтской политики Гао-цзуна49. Очевидно, образ Юэ Фэя как человека,

45 См.: Сюй Вэйпин. О национальном герое Юэ Фэе. — «Гуанмин жибао», 
13.11.1979. Храм и гробница Юэ Фэя были реставрированы и в 1979 г. открыты для 

посещения. См.: СЬа 5йао«еп. ТотЬ о? У ей Рек 8оп§ Эупаз^у Него.—“С1мпа 
Кесопз1гис1з”, 1980, уо1. XXIX, N 3, р. 55—57.

46 См.: Линь Ганьцюань. О критическом отношении к историческому 
культурному наследию. — «Чжунго ши яньцзю» (Пекин), 1983, № 2, с. 18—19.

47 Ван Цзиле. Критика идеи преданности Юэ Фэя правителю. — «Цинхай 
шэхуэй кэсюе», 1980, № 2. (Краткое содержание см.: «Гуанмин жибао», 22. X. 1980).

48 См.: Дэн Гуанмин. О нескольких проблемах, связанных с Юэ Фэем.— 
«Цюй и» (Пекин), 1981, № 5, с. 8—12; его же. Предательская деятельность Цинь 
Гуя в 8 и 9 годах периода Шао-син (1138—1139) и решительное сопротивление Юэ 
Фэя. — «Шэхуэй кэсюе цзикань» (Шэньян), 1982, X? 4, с. 91 —100; Гун Я и ь м и н. 
Еще раз о критике идеи преданности Юэ Фэя правителю. — «Чжунго ши яньцзю» 
(Пекин), 1981, № 4, с. 83—91; Чжан Юньсяо. Борьба Юэ Фэя с Чжао Гоу.— 
«Шэхуэй кэсюе» (Шанхай), 1982, № 6, с. 61—62.

49 См.: Ли Чжун чжан. Критическая оценка ведущей идеологии «Сказания 
о Юэ Фэе». — «Шэхуэй кэсюе цзикань», 1982, № 1, с. 146—153; В а и Д у а иьл а й. 
Юэ Фэй в истории и в романе. — «Вэньши чжиши» (Пекин), 1981, № 1, с. 33—за.
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3. Кто главный виновник гибели Юэ Фэя?

Цз э н ъ ю й.

I

Гоу. — «Гуанмин 
наследнике престола. —

в Китае

•который пытался в меру сил бороться с антинародными приказами руко
водства, отказывался слепо им повиноваться, кажется особенно привле
кательным в современном Китае, пережившем «десятилетие великих 

что иной раз обходится слепое
Китае, пережившем 

•смут» и на своем опыте ощутившем, во 
повиновение.

«Использование древности для современности» дает возможность лю
дям, не разделяющим официальную трактовку тех или иных проблем, в 
иносказательной форме выражать свою точку зрения. Достаточно от
четливо это проявилось в дискуссии, которая будет описана ниже.

В начале 60-х годов в КНР был опубликован ряд статей, поводом для 
появления которых послужило обсуждение частного вопроса об интер
претации сообщений источников, повествующих о провозглашении Гао- 
цзуном официального наследника престола. На самом же деле смысл 
этих статей состоял в разногласиях по более острому вопросу: кто явля
ется главным виновником гибели Юэ Фэя? Одни авторы утверждали, 
что Юэ Фэй был заточен в тюрьму, а затем там убит с ведома и по при
казу императора50. Другие же пытались доказать, что «изменник и 
шпион» Цинь Гуй погубил Юэ Фэя в обход императора, «подделав 
указ» о его заточении51. В тогдашней политической обстановке, когда в 
умах общественности КНР были свежи воспоминания о событиях, свя
занных со смещением выдающегося полководца маршала Пэн Дэхуая 
(которого в статьях 50-х годов прямо уподобляли Юэ Фэю), вопрос о 
том, кто был главным виновником гибели сунского полководца, импера
тор или его приспешники, приобретал для китайских читателей вполне 
определенный актуальный смысл.

Вновь к вопросу о главном виновнике гибели Юэ Фэя китайские ав
торы возвратились после падения «банды четырех». Ван Цзэнъюй, на
писавший за последние годы несколько интересных статей о Юэ Фэе, 
энергично доказывает, что «главным злодеем», сгубившим полководца, 
безусловно, являлся император. «Тысячелетний феодальный абсолю
тизм,— пишет он, — накопил много абсурдных, дурных обычаев, кото
рые вызывают ненависть. Например, подданные не имели права крити
ковать преступления и ошибки императора царствующей династии» 52. 
Выступления Юэ Фэя против политики императора и стали причиной его 
заточения и гибели. Такую же мысль проводит Ван Цзэнъюй и в других 
своих статьях 53.

Хэ Чжунли, не согласный с Ван Цзэнъюем относительно некоторых

м См.: Ж о Вэнь. Об одном материале о Юэ Фэе и Чжао 
жибао». 6. VI. 1961; Чжан Сюаньхао. Точка зрения о 
«Гуанмин жибао», 21 и 25. 1. 1962.

5‘ См.: Дай Буфань. Стихи и проза Юэ Фэя. — «Снцзюй бао» (Пекин), 
1960. № 23—24, с. 36; его ж е. О просьбе Юэ Фэя возвести престолонаследника 
и прочем. — «Гуанмин жибао», 19 и 21.1.Х.1961; Дэн Гуанмин. Еще поговорим 
об одном материале о Юэ Фэе и Чжао Гоу. — «Гуанмин жибао», 8.VII.1961. 
В 1963 г. Дэн I уанмин опубликовал статью, где в более жесткой форме развил ар
гументы. приводившиеся им в ходе дискуссии. См.: Дэн Гуанмин. Несколько 
проблем борьбы между Южной Суп и Цзинь. — «.Тиши яньцзю» (Пекин), 1963, 
№ 2, с. 21—32.

5- См.: Ван Цзэнъюй. Гибель Юэ Фэя. — «Лиши яньцзю» (Пекин), 1979, 
№ 12. с. 29—41, 38. '

53 Его же. «Военная мощь и организация армии Юэ Фэя» («Вэнь ши», 
вып. П. Пекин, 1981, с. 119), «Критическое описание деянии Цинь Гуя» («Цзянси 
шэхуэи кэсюе», 1981, № 4. Краткое содержание см.: «Китайский исторический еже
годник». Пекин, 1982. с, 56). «О послании, которое Учжг отправил Цинь Гхю, и свя
занных с этим вопросах» («Наш,кай сюебао». 1981, № 5. с. 78—79, 41).' 
4*
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я См.: Хэ Чжунли. Разбор версии о «послании, которое Учжу отправил 
Цинь Гую».— «Ханчжоу дасюе сюсбао» (Ханчжоу). 1980, № 1, с. 42—15.

55 См.: Пересмотр и исправление несправедливых судебных приговоров на про
тяжении различных эпох. Пекин, 1981, с. 1—3, 117—122, 119.

56 См.: Цзоу Шэньчэн. Замена императорским указом закона при дина
стии Сун и несправедливый приговор Юэ Фэю. — «Хэнань шида сюебао». 1981, № 1 
(краткое содержание см.: «Китайский исторический ежегодник», Пекин, 1982, с. 57).

57 См.: Дэн Гу а имин. О том, что главным злодеем, погубившим Юэ Фэя, 
был Цинь Гуй.— «Бэйцзин дасюе сюебао», 1981, № 5, с. 2—9.

58 См.: Я о Б э й х у а. Ни в коем случае нельзя допустить повторения истори
ческой трагедии! (Чувства, вызванные чтением «записей размышлений» Ба Цзиня). 
«Наньцзин шифань дасюе сюебао» (Нанкин), 1980, № 2, с. 32—34.

конкретно-исторических фактов, разделяет мнение о том, что главным 
виновником гибели Юэ Фэя был император 54.

Ниже мы увидим, что, обращаясь к тем или иным историческим фак
там, в частности к личности Юэ Фэя, авторы имеют целью нс столько 
уяснение объективной истины, сколько выражение своей позиции по ак
туальным проблемам идейно-политической жизни страны. Деятельность 
эта не ограничивается сферой политической идеологии, но охватывает 
и область права. Так, например, в 1981 г. вышла в свет книга «Пере
смотр и исправление несправедливых судебных приговоров в различные 
эпохи», подготовленная Институтом права АН КНР. В предисловии к 
вей не без оснований отмечается, что «несправедливые, фальсифициро
ванные и ошибочные приговоры» являются показателем упадка страны. 
Как один из классических примеров такого рода приговоров приводится 
«дело Юэ Фэя». Ц1\ КПК, отмечают авторы, поставил задачу пересмот
реть несправедливые приговоры, вынесенные в период господства «бан
ды четырех». Для этого, считают составители книги, хорошим подспорь
ем должен послужить опыт прошлого. С этой целью и собраны примеры 
пересмотра несправедливых приговоров в китайской истории. В книге 
довольно много места уделено «делу Юэ Фэя», который был реабилити
рован лишь посмертно, при наследнике Гао-цзуна — Сяо-цзунс. Любо
пытно, что в комментарии к тексту источника, в котором, заметим, ни
чего не говорится о вине императора, составители книги тем не менее 
специально указывают: Цинь Гуй погубил Юэ Фэя с санкции Гао-цзу
на55. Цзоу Шэньчэн, также рассматривающий «дело Юэ Фэя» с юриди
ческой точки зрения, приходит к аналогичному выводу56. Пожалуй, 
единственным автором, считающим главным виновником гибели Юэ 
Фэя не императора, а его первого министра Цинь Гуя, остается Дэн 
Гуанмин 57. В начале 60-х годов мнения об ответственности Гао-цзуна и 
Цинь Гуя за гибель Юэ Фэя делились примерно поровну. Теперь же по
давляющее большинство авторов утверждают, что «главным злодеем», 
по приказу которого погиб Юэ Фэй, был император.

Однако, согласно официальной точке зрения, главным виновни
ком гибели Юэ Фэя считается не император, а Цинь Гуй. Так, 12 мая 
1983 г. гонконгская газета «Гун шан жибао» воспроизвела текст посвя
щенной Юэ Фэю передачи пекинского радио от 11 мая. В ней, в частно
сти, утверждалось, что «после гибели Юэ Фэя негодяй-министр тайно 
(подчеркнуто мной. — С. Г.) замыслил погубить всю его семью». Таким 
образом, слушателя наталкивают на мысль, будто император был в не
ведении относительно злодейств своего первого министра.

Политический подтекст разногласий относительно роли Гао-цзуна и 
Цинь Гуя в гибели Юэ Фэя был вскрыт выдающимся китайским писате
лем Ба Цзинем. Начиная с 1979 г. он стал издавать в тесно связанной с 
КНР гонконгской газете «Дагун бао» воспоминания, посвященные в ос
новном трагедии, пережитой китайским народом в период «культурной 
революции», и вытекающим из этого урокам. В 1980 г. часть этих воспо
минаний была издана в КНР, где получила чрезвычайно высокую оцен
ку58. В одной из глав Ба Цзинь рассказывает, как некий иностранный
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гость недоуменно спросил его, каким образом «банда четырех» смогла 
обрести такую власть и мощь. Ба Цзинь пишет, что он растерялся и от
ветить на этот вопрос не смог. Подобные ситуации возникали у него в 
беседах с иностранцами довольно часто. Но однажды, пишет Ба Цзинь, 
он в Ханчжоу смотрел фильм о достопримечательностях озера Сиху. 
Жемчужиной этих мест является гробница Юэ Фэя, у которой, как из
вестно, стоят коленопреклоненными Цинь Гуй, его жена Ван, военачаль
ник Чжан Цзюиь и цензор Моци Се, сыгравшие зловещую роль в «деле 
Юэ Фэя». Следует отмстить, что эти четверо злодеев, скорее всего, ассо
циируются в умах китайцев с «бандой четырех», ибо в ее состав также 
входили трое мужчин и женщина. Во время фильма, который смотрел 
Ба Цзинь, при повествовании о гробнице Юэ Фэя за кадром была сде
лана следующая авторская ремарка: перед гробницей не хватает коле
нопреклоненного самого высокопоставленного и самого главного зло
дея — императора. И вновь перед нами ассоциация, а именно: «четвер
ка» из ближайшего окружения императора времен Юэ Фэя и «банда че
тырех» и ее покровитель недавнего прошлого. Ба Цзинь тут же понял, 
как следует отвечать на каверзные вопросы иностранцев. Поэтому, ос
матривая несколько позднее гробницу Юэ Фэя, он полностью сжился с 
мыслью, выраженной в последней строке стихотворения Вэнь Чжэнми- 
на — поэта эпохи Мин, — которое высечено на каменной стеле: «Усмеха
юсь. на что же мог быть способен в одиночку ничтожный (Цинь) Гуй! 
(Он лишь) подлаживался под его (императора) желания». В этом и со
стоял «ответ», найденный Ба Цзинем. «Сейчас этот ответ уже всем из
вестен»,— подчеркивает писатель 59. Думается, что искушенному китай
скому читателю нет нужды растолковывать, под чьи желания «подла
живалась» «банда четырех», подобно тому как Цинь Гуй «подлаживал
ся» под желания императора. Только благодаря ему «четверка» приобре
ла невиданную мощь и погубила множество людей, подобно тому как 
Цинь Гуй по приказу императора погубил Юэ Фэя.

Как известно, на протяжении последних нескольких лет правительст
во КНР, выражая чаяния всего китайского народа, выступает с предло
жениями о воссоединении с КНР острова Тайвань. В качестве первого 
шага КНР предлагает начать торговые, культурные, спортивные и про
чие связи с Тайванем. Однако гоминьдановский режим, вооружаемый и 
поддерживаемый империализмом США, категорически отвергает все 
предложения КНР. Между тем гоминьдановские власти не могут не ви
деть, что вопреки их запретам растут контакты жителей Тайваня с КНР, 
все ярче проявляется их естественный интерес к происходящему на кон
тиненте. Так, в конце 1981 г. в одной из тайваньских газет появилась ста
тья писательницы Хоу Жуншэн, побывавшей у гробницы Юэ Фэя. Хоу 
Жуншэн описывает современный вид храма Юэ Фэя. отмечает большую 
проделанную работу по его реставрации после хунвэйбиновскнх погро
мов. В противоположность официозным тайваньским журналистам она 
не делает выпадов против КНР60. Статья вызвала большой интерес у тай
ваньских читателей, их многочисленные отклики. Гоминьдановские ли
деры, судя по всему, были обеспокоены большим интересом тайваньцев 
к судьбе гробницы популярнейшего национального героя, В марте 
1982 г., в очередную годовщину со дня рождения Юэ Фэя, в гомнньда-

Ц з и и ь. Записи размышлений (запись № 86). — «Даггн бао», 13.\г.1982.
Хоу Жуншэн. Храм Юэвана после отстройки его'запево«Чжунго 

шнбао», 15. XI. 1981.
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новском официозе, газете «Чжунъян жибао», была помещена статья 
Чэнь Лифу, Он прямо указал, что его статья является откликом па ста
тью Хоу Жуншэн. Грубо извращая исторические факты, Чэнь Лифу пы
тался доказать, будто в КНР до «культурной революции» Юэ Фэя оце
нивали только отрицательно, как «феодального раба», и лишь в самое 
последнее время под влиянием восторженной его оценки на Тайване по
ложительная интерпретация образа сунского полководца стала даваться 
и в КНР в|. Эти аргументы Чэнь Лифу могут быть убедительными лишь 
для человека, совершенно не знакомого с историографией КНР.

Гоминьдановские деятели пытаются использовать образ Юэ Фэя и 
для того, чтобы дискредитировать идею переговоров с КНР. На Тайване 
появился целый ряд статей, восхваляющих Юэ Фэя за противодействие 
«губительным» мирным переговорам со «смертельным врагом»62. Уже 
сам напряженный, почти истеричный тон этих статей заставляет предпо
ложить, что на самом-то деле «мирные переговоры», в «гибельности» ко
торых пытаются на примере Юэ Фэя убедить жителей Тайваня, совсем 
не так уж непопулярны среди них.

Одновременно гоминьдановцы пытаются, опять же используя образ 
Юэ Фэя, дать жителям острова некую позитивную программу действий. 
В связи с этим Юэ Фэй всячески превозносится как человек, сражав
шийся за «отвоевание утраченных земель» 63. Особенно интенсивной ста
ла пропаганда его образа в 1983 г., поскольку 880-летие со дня рожде
ния Юэ Фэя совпало с отмечаемым на Тайване 29 марта Дием моло
дежи 64. Кроме того, что в это время Юэ Фэя рекламировали как «обра
зец» для молодежи, его образ использовали и для безудержного восхва
ления существующих на Тайване порядков.

Однако безудержные восхваления опровергаются признаниями, по
являющимися на страницах самой тайваньской прессы. Так, например, 
в разгар шумихи, поднятой на Тайване в связи с 880-летием Юэ Фэя, в 
«Чжунъян жибао» была опубликована статья учителя И Гэна — челове
ка, надо полагать, хорошо разбирающегося в настроениях тайваньской 
молодежи. Он пишет, что хотел бы видеть ее похожей на Юэ Фэя. Но, 
отмечает И Гэн, молодежь не стремится походить на Юэ Фэя, она «по
грязла в мирной жизни и удовольствиях», не желает жертвовать собой 
во имя «отвоевания контитента». Подобные настроения, по мнению 
И Гэна, распространены отнюдь не только среди молодежи65. Нз этой 
статьи становится понятным, что образ Юэ Фэя как «человека, отдав
шего жизнь ради возвращения утраченных земель», навязываемый го
миньдановскими властями жителям Тайваня в качестве «образца для 
подражания», не находит у них особого отклика, ибо нежизненным, не
реальным является сам лозунг гоминьдана об «отвоевании земель кон
тинента».

61 См.: Чэнь Л и * у. Описываю чувства в связи с 879-й годовщиной со дня 
рождения Юэ Фэя. — «Чжунъян жибао», 10.Ш.1982. Годом позже статья сходного 
содержания была написана Ли Днем — земляком Юэ Фэя, автором множества статей 
о нем. См.: Ли Ань. О том, как в КНР Юэ Фэя сначала принижали, а потом 
стали превозносить. — «Чжунъян жибао», 26 и 27.У.1983.

62 Л н А н ь. Признаем значение духа Юэ Фэя «безукоризненной преданностью 
отблагодарить государство» и его заслуги в отвоевании земель государства.— 
«Цзиньжи Чжунго»’ (Тайбэй), 1982, № 125, с. 53; е г о же. Возвращение Юэ Фэем 
сунских земель и его мнение о тогдашних мирных переговорах, вводящих в заблуж
дение государство. — «Цзиньжи Чжунго», 1982, № 130, с. 71—79. Статьи такого же 
содержания см. в «Чжунъян жибао» за 21, 27 и 30 марта и 1—3 апреля 1983 г.

63 См.: Ли Ань. Историческое место и слава Юэ Фэя при Южной Сун. — Со
брание исследований по эпохе Сун, т. 6. Тайбэй, 1971, с. 125.

64 См.: «Чжунъян жибао», 22, 29 и 31.111.1983; «Цзыли ваиьбао», 29 и 30.111.1983.
65 См.: И Гэн. Сокровенные мысли (о случившемся) 800 лет назад. Предав 

(письмо) огню, отправляю его усопшему Юэ, князю владения Э, удостоенному по
смертно титула «Воинственный и мудрый». — «Чжунъян жибао», 29.111.1983.
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в свете 
этом см.:

Юэ Фэй как историческая личность и

Автор отнюдь не ставил своей целью проследить все существующие в 
Китае тенденции в интерпретации образа Юэ Фэя 66, проанализировать 
все работы по этому вопросу. Но даже из того ограниченного материала, 
который был привлечен, следует, что в Китае с конца 50-х годов, особен
но в период «культурной революции» и последующие годы, идеологиче
ская деятельность сознательно строилась на использовании идеологиче
ского материала из древней и средневековой истории. В этих условиях 
общественная и научная мысль выводилась из сферы революционных 
традиций борьбы китайского народа и международного пролетариата и 
формировалась на основе беззастенчивой фальсификации китайской и 
всемирной истории.

В последние годы многие крупные китайские ученые подчеркивают, 
что такого рода идеологическая деятельность служила для оправдания 
политики, находившейся в вопиющем противоречии с объективными по
требностями общественного развития Китая в целом и с интересами раз
вития исторической науки в частности 67. Некоторые китайские ученые 
предпринимают попытки преодолеть подобный тенденциозный подход к 
истории. Однако нельзя говорить о том, что, например, дискуссии об 
оценке исторической личности Юэ Фэя, проходившие в 80-е годы, носили 
чисто академический характер. В интерпретации образа Юэ Фэя нашли 
отражение актуальные для современного Китая проблемы.

64 Так, не была рассмотрена трактовка образа в свете концепции «извечного 
единого, многонационального Китая». Подробнее об этом см.: Л. С. Переломе в’ 
С. И. Гончаров, Э. В. Ник о го с о в. Велнкоханьская сущность концепции 
«извечного, единого, многонационального Китая». — «Проблемы Дальнего Востока» 
1981, № 4, с. 41 55. О некоторых новых моментах в подходе к этой проблеме 
см.: Дэн Гуан мин, Чжан Сицин. О патриотизме и национальных героях.— 
«Жэпьмнпь жнбао», 8.ХП.1981; Резюме обсуждения проблемы патриотизма в исто
рии. — «Синьхуа вэньчжай» (Пекин), 1982, № 11, с. 67—69.
,Пр "а "м у- Марксизм и китайская историческая наука. — «Лиши яньцзю. 
^11СКп11у, 1УОО, 4\9 4», С. 1 «б.
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Современная синология США 
об американо-китайских отношениях

ЛЕ В. Коваль, 
кандидат исторических каик

■I
■

Г} последние годы в США заметно увеличилось число работ по исто- 
*“* рии Китая и истории китайско-американских отношений в гоминь

дановский период. Активизация научной деятельности в этой области 
не случайна: она есть следствие развития особых отношений между 
•США и КНР с начала 70-х годов.

Довольно быстро откликнулись на происходящие перемены в отно
шениях Китая с США и другими капиталистическими странами уче
ные-либералы так называемой «гарвардской школы» в США, а также 
историки, примыкающие к ним по своим политическим установкам и 
научному подходу. Уже в начале 70-х годов ученые этого направления 
стали подвергать критическому анализу доктрины и концепции, лежав
шие в основе китайской политики США в период второй мировой вой
ны и в 50-е годы. К концу 70-х — началу 80-х годов в этой критике по
явились новые аспекты и оценки: она стала более масштабной и охва
тывала всю политику США в Восточной и Юго-Восточной Азии. Сущ
ность пересмотра стратегии и тактики Вашингтона в Китае в 40-е годы 
сводится к тому, что внешняя политика США могла быть гораздог бо
лее эффективной. .аг ш 1'ы не делалась етлвка-пл режим Чар Каиши, 

„.а проводился более гибкий курс в отношении _КП1\- Эта идея приоб
рела в 70—80-е годы острое современное звучание и получила широ
кое распространение в научных кругах США.

В 1979 г. в Нью-Йорке вышли в свет две книги молодого амери
канского китаеведа Майкла Шэллера (адъюнкт-профессора истории 
университета Аризоны), получившие хвалебные отзывы ведущего, наи
более авторитетного синолога США, старейшины «гарвардской школы» 
Дж. Фэрбэнка. Шэллер в 1974 г. защитил в Мичиганском университе
те докторскую диссертацию об американской политике в Китае в 40-е 
годы. Его книга «Крестовый поход США в Китае» *, написанная на ба
зе этой диссертации, представляет собой довольно серьезное критиче
ское исследование американо-китайских отношений в годы второй ми
ровой войны.

Шэллер анализирует внутриполитическую обстановку в Китае, ак- 
ц,ентйруя внимание на негапшных сторонах политики и деятельности 

нкаи Щ.ИСТСКОГО... р с/Си м~а Уосгро^ к р11й?куе~1Д1есосТотп е. 1 ь1ТЦС1ТБД^ЦЦ Ор ы 
.сПГ^~~нгГ продажное гоминьдановское правительство* противопоставля- 
ет гоминьдану динамичною политику китайских "ком мунИстбвГвозрос- 
ТйукГТГ’ходе войны силу К11К. Шэллер поднимает и заново оценивает 
ряд документов и материалов, которые были «похоронены» в полити
ческих ведомствах США в период расследования «дела Амерэйша», 
годы маккартизма и «холодной войны», привлекает работы тех аме
риканцев (дипломатов, ученых, журналистов — Э. Сноу, О. Клабба,

1 М. 8 ей а Ис г. Тйе 17. 8. Сгизаде 1п Оппа, 1938—1945. К'еи- Уогк, 1979.

Критика буржуазной синологии
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’ М. 8 с Ь а I 1 е г. Т1ю Ь'пКеЛ 81а1ез апс! СЫпа ш (Не ТчепИе(11 Сеп(игу. \ехм 
Уогк, 1979.

’ I Ы (1„ р. VII.
4 1п: О. I. а (Итоге. ННогу ат! КехоШНоп т СЫпа. Ьит!. 1970; Л. 8. 8 е г у I с е. 

ТНс Атега$1а Рарегз: 8оте РгоЫетз т (Не Н18(огг о! О. 8. — СЫпа Пе1а((опч Вегке- 
1еу, Ищу. о( СаНГогта, 1971; и. 8. РоПсу У’НИ Кезрес! (о Мапйат! СЫпа. Неаппг» 
ЬсГоге (Не СоттШее оп Еогефп Ке1а(1опз. (АпНей 8(а(е» 8епа(е, 89 Сопщезз, 2 8еэ- 
зюп. \\ а8П1пд(оп, 1966; 3. Р. Е) а V | е $. Эга^оп Ьу 1Ье ТаП. Кеи’ Уогк. 1972.

Дж, Сервиса, Дж. Дэвиса и др.), которые еще в 30-х — начале 40-х 
годов высказались за сотрудничество" с китайскими коммунистами, 
ушная именно их нс 111111101'1, наиболее действенной и перспективнойД1Я- 
нионалнстической силон китайского общества.

11 рсдставляя эту книгу читателям, Фэроэнк назвал ее «классиче
ским анализом» американской политики в период второй мировой вой
ны, который произвел «освежающий эффект Уотергейта» в американ
ской пауке.

Вторая работа Шэллера — «США и Китай в XX веке» — несколько 
шире хронологически. Она представляет собой обзор различных на
правлений китайско-американских отношений, включая период КНР. 
Свое повествование автор доводит до визита президента Никсона в 
Китай в 1972 г. 2

Главная цель автора здесь состоит в освещении основных направ
лений американской политики, в результате которой США были втя
нуты в войну в Корее, а затем и во Вьетнаме, направлений, сформу
лированных и проводившихся в жизнь еще во время второй мировой 
войны, когда США, по словам Фэрбэнка, «противостояли китайской 
коммунистической революции». Именно в этот период, отмечает Шэл
лер,‘ политика США «в отношении китайского национализма и комму
низма стала своего рода моделью для американской стратегии в дру
гих странах, что и привело США к кровавым конфликтам в Корее и 
Вьетнаме»3. Шэллер фиксирует внимание на неудаче США в Китае * 
в 40-е годы и подчеркивает пеооходимость учета «горького опыта .про- И 

дцлых лет» в деле «расчистки завалов», преодоления трудностей в се- I 
. годняшних китайско-американских отношениях и «установления даль- О 
певшего взаимопонимания» между КНР и США. ““ *
’ Книги Шэллера — наиболее заметный в /1)-е^годы вклад в буржу
азно-либеральное направление "науки США по переоценке _11р!Тнш1П,ов 
«холодной войны» в Азии, всей стратегии. СШ.А'в ^период второйТмцро- 
воТГ войны и в послевоенное время. Такого рода работы в концептуаль
ном плане пр'бЖмжаюг~ризйНвать и углублять'ТГритическую ~линию в 
американской историографии, столь ярко выявившуюся во второй по
ловине 60-х и начале 70-х годов в трудах О. Латтимора, Дж. Сервиса, 
Дж. Дэвиса и многих других «жертв» маккартистского периода, обви
ненных в организации в 40-е годы «коммунистического заговора» в 
научных и правительственных кругах СШ.-У. *

Шэллер проводит единую концепцию в обеих книгах, сосредоточи
вая внимание на ошибочности политики США в отношении гоминьда- • 
новского Китая, на недооценке сил и роли КПК, исходя из «ложного 
представления» о том, будто китайские коммунисты являются «ору
дием Кремля», составляют часть «ортодоксального мирового комму
низма» просоветского толка. II в той и в другой работе автор совер
шенно определенно рассматривает влиятельную группу’ в руководстве 
КПК как «правоверных националистов», идущих своим собственным, 
специфически китайским путем и выражавших готовность тесно со
трудничать с США уже с конца 30-х годов.

Впервые такого рода оценки давались Э. Сноу еще в 30-е годы. Ки
тайские коммунисты представлены у него как мелкобуржуазные «аг-
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рарные реформаторы» 5. В дальнейшем такие взгляды развивались в 
работах Дж. Сервиса и ряда других авторов.

| .Именно этой концепции придерживались и придерживаются уче
ные «гарвардской школы»», постоянно подчеркивая «специфику» китай
ского коммунизма. В связи с этим полагают они, в 40-е годы следо- 

I вало проводить политику опоры США не па гоминьдан, а на~К11К, а 
в дальнейшем — твердый курс па сближение США с коммунистиче
ским Китаем, с тем чтобы, используя национализм лидеров КНР, по- 
вернуть ее развитие в русло буржуазной чемокрауии

Шэллер полностью разделяет взгляды этой школы и, ссылаясь на 
мнение бывших американских дипломатов и военных, тесно общав
шихся с китайскими коммунистами в 40-е годы, приходит к выводу, что 
Китай во время второй мировой войны стал фактически «лаборатори
ей» для разработки политики США в отношении всех будущих рево
люций в Азии6. Автор подчеркивает, что главной причиной, по кото- 

1 . рой некоторые политические деятели США 40-х годов ^настаивали на 
I поддержке Америкой китайских коммунистов, был взгляд на КитТГй

I] как на силу, сдерживающую советское’влияние в Азии Л
Именно стремясь не допустить усиления советского влияния на Ки- | та^РЧЙЙ^ посылало Т^О-е

| годы своих представителей в Яньань для установления прямого диа- 
I лога с руководством КПК (миссии «Дикси», Хэрли, Маршалла).

Шэллер пишет, что китайские коммунисты в тот период охотно при
нимали все предложения американцев и союз с КПК зависел"тогда 

! только пт позиции Америки^* Автор обвиняет политических деателей 
СЛЙ А того периода в «потере Китая», говорит, что стратегия и тактика 
Вашингтона в 30—4б-ё годы была «нереалистичной» и «порочной» и 
что сама Америка содействовала китайско-советскому сближению и 
сотрудничеству в конце 40-х годов. Шэллер рассматривает «потерю Ки
тая» как «трагический момент», как «тяжелый исторический урок» для 
американских политиков. Политику опоры на гоминьдан, пишет Шэл
лер, еще можно было морально оправдать до Пёрл-Харбора, но после 
вовлечения США в войну на Тихом океане «природа ответственности 
США кардинально изменилась», а правящие круги Вашингтона этого 
будто бы вовремя не поняли. Это и привело США к краху сначала в 

ч Китае? а затем, несмотря на прямую американскую интервенцию, и в 
I Корее в 19о1) г., где американские'стратеги пытались создать «марио- 
I ""неточный азиатский национализм», который должен был «остановить ■* 
• социальную революцию в Азии»9. ' ’ ~ ~~~

Идеи, намеченные в работах Шэллера, получили широкое развитие 
в монографии трех американских буржуазных авторов — Дж. Томсо
на, П. Стэнли и Дж. Перри — «Сентиментальные империалисты. Аме
риканский опыт в Восточной Азии», изданной в США в 1981 г.

Авторы, историки-международники, специалисты по проблемам Ки
тая, Японии и других стран Азии, связаны с Гарвардским университе
том (учились, преподавали или преподают там) и претендуют на то, 
что их работа — первая после серьезных событий 70-х годов (то есть 
после завершения американо-вьетнамской войны, официального призна
ния КНР со стороны США и т. д.) — дает широкую интерпретацию 
отношений США с восточноазиатскими цивилизациями, включая Ки
тай, Японию, Филиппины, Корею, Вьетнам.

5 Е. 8по«. Кей 81аг оуег СЫпа. Цопс1оп, 1937, р. <143—448.
6 1п: М. 8 с й а 1 1 е г. Тйе Ъ'. 8. Сги$ас1е..., р. 139.
» ПЯсГ Рр '?93; Л. 8. 8 е г V 1 с е. Еоб! СЬапсе 1‘п СЫпа. Тйе \Уог1(1 XV а г II. N1^ 

Уогк, 1974,’ р. 291—295; 372—373; Л. Р. О а V 1 е 5. Эганов Ьу 1Ье Тай, р. 348—843, 
345. ’321.

’ М. 8 с й а 11 ег. Тйе О. 8. Сгизайе..., р. 303—304.
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Исследовательская работа, как бы глубока

п

С1и'паЬопп<1: А Е|’н\ -Усат МсПЧИГ. \’ех\ Уогк. 1982.
р. XI.

Шэллера. 
Восточной

е г г у. 8еп(нпеп(а1 1трепа-

шейся в Восточной Азин. Веди бы, 
лоур внимания исследовательс1<рц_р;4рру|^ 

американо-вьетнамскую

Цель авторов — вскрыть причины постоянной «вовлеченности США 
в дела региона», определить характер и мотивы американской поли
тики в Восточной Азии в прошлом и в перспективе10.

Политика США в отношении Китая, изложенная учеником Фэрбэн- 
ка, историком-китаеведом, ассистент-профессором Восточноазиатского 
института при Гарвардском университете Дж. Томсоном, занимает цен
тральное место в названной книге, причем определяющую роль в 
оценке этой политики играет анализ китайско-американских отноше
ний в годы второй мировой войны. Концепция и оценки этого периода 
китайско-американских отношений совпадают с позицией 
Томсон также подвергает резкой критике политику США в 
Азии, осуждает руководителей США за непонимание «азиатского нацио
нализма» и за неумение использовать его в интересах США. Дж. Фэр- 
бзик, написавший предисловие к книге, также отмечает недооценку 
американскими политиками и учеными, как он выражается, вьетнам
ского «национального коммунизма», который фактически и нанес удар 
США11.

Оценки Фэрбэнка заслуживают внимания, поскольку' он, в сущно
сти, признает силу и эффективность национально-освободительной борь
бы народов Юго-Восточной Азии, хотя и называет это движение только 
«националистическим». Пренебрежительное отношение американских 
политиков к тому, что они именуют «вьетнамским национальным ком
мунизмом», так же как ранее к «китайскому коммунизму», который 
США «проглядели в Китае», подчеркивает ученый, и «привело США к 
поражению и в Китае и во Вьетнаме» 12. Оценки Фэрбэнка, высказан
ные в предисловии к данной работе, перекликаются с его мыслями, 
изложенными в книге мемуаров о Китае за 50 лет научной деятельно- 

Примечателен вывод Фэрбэнка о том, что «дух холодной войны
что 
на-

10

115(8. Т11С Атепсап Ехрепепсс ш Еа»1 Ав1а. Хе\\ Уогк. 1981. о IX 
1 I I Ь • 1 — X’ т ‘

сти.
не может заменить реальных знаний». Следует отметить также, 
Фэрбэнк, как серьезный ученый, весьма реалистично оценивает 
пряженную международную ситуацию последних лет и опасность, на
висшую над человечеством, и призывает к объединению усилий всех 
народов, к установлению более тесного взаимопонимания13. Следует, 
однако, отметить, что пути и методы, которые предлагает Фэрбэнк для 
достижения «взаимопонимания» между народами, свидетельствуют о 
недооценке им социально-политических моментов и абсолютизации 
«знания», то есть «изучения истории и жизни других народов и стран». 
Знание друг друга, утверждает ученый, может «избавить народы и 
государства от внешних и внутренних бед». Фэрбэнк прямо связывает 
задачи изучения Китая и других стран со сложной ситуацией, сложив-

. „ 2----- —.".  2_,—."Щ в США. ГОЦ0Щ1Т--ДН. больше уделя-1
внимания нссл е до.ва.тел!^ «возможно, удадось бы/

Тц> епптппатить ""ам ер и ка и о- в ьетн а м скую^-коре 11 скую! 
дццдЫ»14. 11 I ■■ г . •

Неисключено, что подобные высказывания ведущего синолога США 
отражают недовольство тем, что правящие круги Вашингтона в на
стоящее время недостаточно привлекают либерально настроенных уче
ных. в частности гарвардцев, к процессу формирования политики 
США, что правительство не прислушивается к мнению ученых данного 
направления. По существу же рассуждения Фэрбэнка достаточно идеа
листичны. Исследовательская работа, как бы глубока она ни была,

1п: Л. С. Т й о т 5 о п (Лг.), Р. XV. 8 ( а п 1 с у. 3. С. Р

1Ыс1., р. XI.
11 1Ы<1.
13 1п: Л. К. Е а I г Ь а п к. 

р. 395—396.
14 8еп(ппеп(а1 1трепа118(5,
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сама по себе не может, конечно, изменить характер империалисти
ческой политики США. Свидетельств тому немало. Но Фэрбэнк хочет 
обосновать свою мысль и, представляя авторов данной книги — Том
сона, Стэнли и Перри, называет их «первоклассными специалистами» 
по Восточной Азии, говорит, что только они могут «по-настоящему ра
зобраться в отношениях Америки со странами Восточной Азии» *5. 
Именно их знания, их концепцию рекомендует Фэрбэнк, причем особо 
выделяет кптаеведа Дж. Томсона, который с детства жил в Китае, вы
учил там китайский язык, хорошо знает страну, учился в Гарварде, а 
теперь сам преподает там. В 60-е годы Дж. Томсон пять лет работал 
в госдепартаменте США и получил, как пишет Фэрбэнк, «бесценный 
опыт формирования политики страны из первых рук»16. В 1969 г. Том
сон опубликовал книгу о Китае 17.

Авторы книги «Сентиментальные империалисты», пытаясь разо
браться в политике США в Восточной Азии почти за целое столетие 
(1890—1980), в комплексе проблем поднимают главный вопрос, или, 
как они говорят, вопрос «космического плана», а именно: «была ли 
американская политика в целом империалистической», в частности бы
ли ли «американцы империалистами непосредственно в Восточной 
Азии?»18. Такая постановка вопроса уже сама по себе показательна, 
если учесть название работы. Вопрос звучит чисто риторически, ибо 
ответ на него уже предрешен. И действительно, в конце работы сами 
авторы «поясняют», что если американцы и были империалистами, 
то их действиями руководили «чувства», «эмоции», что в политике США 
в Азии якобы всегда было «больше сердца, чем разума», то есть пре
валировали моменты «сентиментального» характера. И лишь некото
рых американцев, которые хотели «прямых территориальных приобре
тений», можно, по мнению авторов, без оговорок назвать империали
стами 19.

Выводы авторов так далеки от реальности и настолько извращают 
агрессивную сущность гегемонистского внешнеполитического курса 
США, что трудно их принимать всерьез, 
излагая и комментируя политику США с 
чала 80-х годов нашего столетия, как бы вступают 
собственными выводами. Оценивая американскую политику

13 1Ы<1., р. XIII.
18 1Ы<317 Л. ТЬотзоп (Лг). \УЫ1е СЫпа РасеЛ \Уез1? Атепсап КеГогтеге 1п ЫаНопж- 

1151 СЫпа. 1928—1937. СатЬгЫее, Мазз., 1969.
18 8епНтеп1а1 1треп’аИз15..., р. 2—3.
19 1ЫФ, р. 311.

внешнеполитического
Фактически и сами авторы, 

конца XIX в. и вплоть до на- 
в противоречие с 

за ука
занный период, ученые ни разу не упоминают ни о каком «сентимен
тализме», политика США в их изложении предстает как чисто импе
риалистическая. Так, авторы не скрывают, что США неоднократно 
применяли силу в своей дальневосточной политике — против Филип
пин, Японии, Китая, Кореи, Вьетнама. Они критикуют традиционную 
американскую концепцию о том, что США в Азии проводили якобы ис
ключительно «экономическую дипломатию», руководствовались только 

. «коммерческими и культурными интересами». Авторы ставят под со
мнение также «гуманные начала» деятельности американских миссио
неров. Томсон, например, сравнивает цели американских миссионеров 
в Китае с целями, которые позднее, после второй мировой войны, пре
следовал «Корпус мира» США в развивающихся странах, или с теми, 
которые были отражены в «четвертом пункте» президента Трумэна об 
оказании «помощи» слаборазвитым государствам (а фактически о нео
колониалистском закабалении этих стран посредством подобной «по
мощи»). Томсон отмечает, что опыт американских миссионеров в Ки
тае используется современными политиками США как «модель» в раз-



109Синология США об американо-китайских отношениях

20 1Ыс1., р. 131.
91 1Ы<1., р. 310.

виваюшихся странах — для изменения «направления их развития», то 
есть в подрывных целях.

Политику «открытых дверей», проводившуюся США и в Китае, и 
во всей Азии, авторы называют «экономической экспансией», не скрывая 
ее прямых колониалистских целей и намерения, используя эту поли
тику, превратить США «в ключевую силу в международном балан
се сил».

Несомненно, подобный подход к пониманию движущих сил поли
тики США и к сути разработанных американскими учеными еще в 
начале века концепций оправдания политики грабежа и насилия под 
флагом «открытых дверей» ретроспективно вполне объективен. Авторы 
книги весьма критически оценивают также ставший в США традици
онным миф о том, что Америка якобы «взяла на себя обязательство 
защищать территориальную целостность Китая», стала выдавать себя 
за «особого друга» и «защитника» Китая20, то есть концепцию «бла
гожелательности», «патернализма» США в отношении народов Китая 
и Азин в целом. Именно эта концепция была теоретическим фундамен
том и важной составной частью политики «открытых дверей», которую 
авторы вполне обоснованно именуют «империализмом свободной тор
говли». Как известно, данная концепция была традиционной в амери
канской историографии и действовала до 70-х годов включительно, не
смотря на политическую борьбу и ожесточенные теоретические споры 
американских историков и политологов после второй мировой войны, 
независимо от критики со стороны ученых-«ревизионистов», от усиле
ния позиций ученых-«интервенционистов», открыто требовавших про
ведения активного агрессивного курса США в мире и соответственно 
ослабления позиций ученых-«изоляционистов», ратовавших за «невме
шательство» США в какие бы то ни было конфликтные ситуации (что 
на деле почти всегда приводило к поощрению и поддержке агрессив
ных сил).

После второй мировой войны Америка достигла, как пишут авторы, 
наибольшей силы, ее «идеал благожелательности» стал подогреваться 
теперь милитаристской мощью и «существованием реальных или вооб
ражаемых серьезных соперников, особенно коммунизма»21. Авторы яс
но дают понять, против кого направляется теперь «милитаристская 
мощь» США, по-прежнему прикрываемая рассуждениями о «благоже
лательности».

По мере обострения идейного противоборства двух социальных си
стем, углубления политического кризиса империализма, расширения 
процесса распространения идей социализма в мире американские мо
нополии и правящие круги прилагают все большие усилия, чтобы обе
лить реакционный, грабительский характер деятельности империализ
ма США в Азии, Африке и Латинской Америке, выдать ее за «защи
ту прав человека», идеалов «демократизма», противопоставить мифи
ческой «советской угрозе». На практике правящие круги США прово
дили политику «сдерживания», а затем «отбрасывания» коммунизма, 
жестоко подавляли национально-освободительную борьбу народов. 
В этой связи можно вспомнить послевоенную агрессию США в Корее, 
вторжение в Ливан и Иорданию, попытку вторжения на Кубу в 1961 г., 
интервенцию в Доминиканскую Республику в 1965 г., «грязную войну» 
во Вьетнаме, поддержку агрессин Израиля на Ближнем Востоке, ин
тервенционистские действия в Никарагуа, наконец преступную воору
женную агрессию против Гренады в октябре 1983 г.

Даже по свидетельству американского журнала, вооруженные силы 
США после второй мировой войны «использовались во внешнеполнти-
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ческих целях не менее 262 раз»22. Известно также, что в 
чалось формирование 200-тысячного «корпуса быстрого 
ння», то есть создание отборных ударных вооруженных сил США^ пред
назначенных для переброски в любой «беспокойный» район мира, что 
в ряде случаев в кризисных ситуациях локального характера правя
щие круги США были готовы пойти на крайние меры, то есть на ис
пользование ядерного оружия (причем в четырех случаях планирова
лось использовать его прямо против СССР) 23.

Однако Томсон и его соавторы совсем не за это осуждают творцов 
американской политики в Азии. Представление об американской «ис
ключительности», об «особой роли США в Азии», пишут они, сущест
вовало и в предвоенный и послевоенный периоды, пока «шок пора
жения во Вьетнаме не потряс до основания всю нацию». Именно «вьет
намская травма», шок поражения США во Вьетнаме привел наибо
лее дальновидных американских политиков и ученых к осознанию то
го факта, что прежние внешнеполитические концепции США неэффек
тивны в условиях новых реальностей на мировой арене.

Поэтому-то позиция авторов книги, и в частности Томсона, только 
внешне кажется противоречивой. Томсон достаточно объективно оце
нивает политику США, говоря, что после победы китайского народа 
в 1949 г. отношения Америки со странами Восточной Азии заметно 
изменились, что «потеря» Китая негативно повлияла на политику 
США в данном регионе, поэтому США, «как никогда ранее, стали 
играть роль жандарма в Тихом океане»24. Однако оговорка «как ни
когда ранее» в цитируемой фразе отнюдь не случайна. Томсон считает,, 
что процесс развертывания «холодной войны», происходивший в то 
время в США, дал нежелательные результаты внутри страны и при
вел к тому, что США заняли «непривычную» для них милитаристскую 
позицию в Тихом океане и Восточной Азии с целью «сдержать и изо
лировать красный Китай».

Таким образом, оправдывая по существу американскую внешнепо
литическую концепцию «сдерживания коммунизма», Томсон пытается- 
убедить читателя в том, что жесткая милитаристская позиция и поли
тика Вашингтона отнюдь не свойственна США, что она якобы явилась, 
результатом поражения Чаи Кайши и «потери» американцами Китая.

На самом деле никакого противоречия здесь нет. Американские ав
торы смотрят на внешнюю политику США в Азии с позиций крупной 
империалистической державы и в своей работе, безусловно, защищают 
глобальную стратегию американского монополистического капитала и 
общее направление и цели политики Вашингтона, интересы амери
канского правящего класса. Но они озабочены тем, что тактический 
арсенал внешнеполитических стратегов США столь несовершенен, что ■ 
антикоммунистические «эмоции» очень часто берут верх над «рацио
нальностью» и США терпят провал за провалом. Ученые-либералы- 
«гарвардской школы» критикуют американскую администрацию нс за 
какую-то «сентиментальность» в прямом смысле слова, а за упрощен
ный подход к сложным процессам, происходящим в современном мире,, 
за «слепую» ненависть к коммунизму, то есть за ее оголтелый анти
коммунизм и антисоветизм, за приверженность чисто «силовым» мето
дам во внешней политике. Такой внешнеполитический курс, когда по
литики поддаются ненужным «сантиментам», то есть откровенно анти
коммунистическим «эмоциям», и действуют в ущерб «разумной» 
тике, и привел США, по мнению ученых, к 
в Азии.
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Поэтому ученые буржуазно-либерального направления, возглавляе
мые Дж. Фэрбэнком, критикуя «грубый» антикоммунизм стратегов Ва
шингтона, ведут поиски альтернативного курса — более гибкого, «реа
листичного», который больше учитывал бы национальные особенности 
азиатских стран и более умело, более тонко использовал бы идеологию 
национализма в этих странах в своих глобальных целях.

Возвращаясь к вопросу о неудаче США в Китае, Томсон, как и 
Шэллер, ищет ответа в «сложном переплетении событий в Китае во 
время войны», в консервативности и слабости китайских национали
стов, в «ползучей деморализации» режима Чан Кайши. Но главное, 
что привело американцев к шоку, улавливается у Томсона между 
строк — автор сводит все к поражению Японии в Китае и к «неожи
данному усилению» позиции КПК. Не случайно Томсон приводит сло
ва Фэрбэнка, который, рассуждая о значении поражения Японии, от- , 
мечал: «Это был момент, когда американский народ был меньше все
го подготовлен, эмоционально и интеллектуально, к китайскому кризи
су. Мы не собирались зимой 1945/46 г. вести новую войну в Восточной 
Азии»25. Опираясь на мнение Фэрбэнка, Томсон пытается доказать, 
что США стремились якобы проводить в 1945—1946 гг. миролюбивую 
политику, но попытки эти, помимо воли США, были неудачны.

Иными словами, Томсон вслед за Фэрбэнком пытается оправдать 
политику США, оправдать американскую агрессию в Китае после пора
жения Японии. Фактически Томсон солидаризируется с известными вы
водами, содержащимися в Белой книге, изданной в США в 1949 г.: 
Китай-де «попал в руки коммунистов» лишь благодаря ошибкам, мно
гочисленным порокам и упущениям национального руководства гоминь
дана. '*

Подобный тезис сам по себе не нов. Взваливая всю вину за пора
жение в Китае на гоминьдан, американские ученые тем самым как бы 
принижают значение революционной борьбы китайского народа, а за-* 
одно пытаются опорочить роль и значение Советского Союза и других 
революционных сил в поддержке китайской революции и создании бла
гоприятных условий для ее победы.

Особенно решительно осуждают авторы все, что произошло в США 
после полного поражения Чан Кайши. Республиканская партия США, 
20 лет бывшая не у власти, жаждала реванша и активно искала ви
новных в «потере» Китая — огромной страны, которая-де «была отда- ' 
на коммунизму»26.

Поиски виновных подогревались внушительной группой американ
цев — сторонников националистического Китая — политиков, дельцов, 
журналистов, миссионеров, военных и других деятелей — так называе
мым «китайским лобби». В эту группу, пишет Томсон, входили извест
ный издатель Г. Люс. крупный политик и бизнесмен А. Кольберг, на
жившийся на импорте китайского текстиля, сенаторы В. Ноулэнд, 
Д. Маккарти, П. Маккарэн и др.

Томсон критически изображает весь процесс «охоты за виновными», 
который прошел три стадии — сначала под руководством сенатора 
Маккарти, затем — П. Маккарэна, а с 1952 г. — Дж. Ф. Даллеса. Мак
карти в 1950 г., пишет Томсон, искал коммунистов в госдепартаменте 
США, но нашел там только одного «агента Москвы № 1» О. Латти
мора, известного профессора-китаеведа, директора Школы междуна
родных отношений Университета Джона Гопкинса, бывшего консуль
танта в правительстве США по китайским проблемам, политического 
советника Чан Кайши в 1941 —1942 гг., редактора научного журнала

34 8епНтеп(а1 1трег1аК515..., р. 224.
* 1Ы<1., р. 226—228.



112
М. В. Коваль

члена

!

I

I

р. 234.

|
I

I

!

I

1 О \ 
■ V. <
I Сч} *■ ■

27 1п: 5епНтеп1а1 1трепа11515.
28 1Ы6., р. 246.

«Пасифик афферс» при Институте тихоокеанских отношений, 
правления журнала «Амерэйша».

Разумеется, Латтимор отнюдь не был коммунистом, он лишь вы
ступал за осуществление правительством США более гибкого внешне
политического курса в Азин, был против решения китайской проблемы 
путем превентивной войны, делал упор на использование азиатского 
национализма, с тем чтобы избежать, не допустить революционного 
пути при решении проблем Азии. Позднее все обвинения с Латтимора 
были сняты, но он в 1955 г. уехал из США и на долгие годы обосно
вался в Лидсе (Англия).

В 1951 —1952 гг. сенатор Маккарэн развил широкое наступление на 
специалистов по Азии, особенно на экспертов по Китаю, работавших 
в Институте тихоокеанских отношений. Все они были обвинены в «по
собничестве китайским коммунистам», многие лишились работы. Уце
лели лишь некоторые. Так, сравнительно благополучно пережил пе
риод маккартизма Дж. Фэрбэнк, хотя и его обвиняли, что он был 
«умышленным или неумышленным агентом сталинского заговора», в 
течение последующих 10 лет он не пользовался доверием правитель
ства, его не приглашали для консультаций по проблемам Азии, не 
привлекали к рецензированию книг в «Нью-Йорк тайме».

После прихода в 1953 г. к власти республиканской администра
ции Эйзенхауэра госсекретарь Дж. Ф. Даллес усилил «охоту за ведь
мами» и «вычистил» из правительства всех экспертов по Китаю, всех, 
кто хоть как-то «сочувствовал китайским коммунистам». В течение 
1953—1957 гг.. говорит Томсон, целое поколение американских спе
циалистов по Китаю, «отлично подготовленных, хорошо знающих Ки
тай и очень ценных, было выброшено с работы или вообще исчезло». 
В результате американская политика в отношении Китая попала це
ликом в руки людей, не понимавших проблем китайской революции и 
сложностей гражданской войны, то есть «ничего не смысливших в Ки
тае». Именно по этой причине, утверждает Томсон, политика США в 
Азии «была искажена», в ней обнаружился «сильный перекос», из-за 
которого-де и возникли две войны — в Корее и Индокитае27.

Жесткую антикоммунистическую политику администрации США в 
этот период Томсон объяснярт отсутствием в правительстве знающих 

, специалистов-китаевепоВ; а также антикоммунистической истерией пра
вящих кругов США. Томсон напирает на «чувства», говорит о «страхе 
и ненависти США перед коммунистическим Китаем», отражавших об
щую ненависть американского правительства к Советскому Союзу, 
общую «антикоммунистическую панику», подчеркивает «фатальный фа
натизм» политиков США того периода. Томсон соглашается с общей 
антикоммунистической направленностью политики США, но сожалеет, 
что «китайская травма превысила все нормы рассудка». Ненависть к 
Китаю в США, вспоминает Томсон, доходила до того, что Маккарти 
предлагал сбросить на Маньчжурию 20—30 ядерных бомб и создать 
«выжженную радиоактивную зону вдоль реки Ялу» 28.

Та же ненависть толкнула политических деятелей США на аван
тюру в Индокитае, на признание марионеточного правительства Бао 
Дая и вмешательство в гражданскую войну во Вьетнаме на стороне 
реакционных сил, что сразу сделало США «врагом ДРВ, врагом ком
мунистических сил во главе с Хо Ши Мином».

Осуждая подобное антикоммунистическое ослепление правящих 
кругов США, Томсон и его соавторы одновременно пытаются обелить в 
целом политику США во Вьетнаме, говорят, что последующие амери
канские действия и политикой-то называть нельзя, что проблема для



Синология США об американо-китайских отношениях ИЗ

«фокусом интересов и со-

США 
к дан- 

империализма»

п 1ыа„ р. 261.

США в течение 25 лет заключалась в том, чтобы «выпутаться», вы 
свободиться из Индокитая. Они называют даже действия правитель
ства США в Индокитае «неожиданными», их будто бы никто и не 
мог предвидеть, ибо Юго-Воси чиая Азия «никогда не имела перво
степенного значения для США», а служила 
перничества других европейских держав».

Показательно также, что главную причину американской интервен
ции в Индокитае после второй мировой войны авторы видят в «исто
рической динамике конфликтов на полуострове», то есть пытаются 
свести дело к национальной розни пародов Индокитая.

Поэтому сама победа вьетнамского народа выглядит по схеме ав
торов как случайность, не подчиненная никакой исторической законо
мерности, не вытекающая из неизбежности победы национально-осво
бодительного движения народов Индокитая. Просто дело в том, что 
американские политики совершили слишком много «ошибок», а глав
ное, «просмотрели» силу «азиатского национализма».

Авторы вынуждены в дальнейшем сказать об американской доктри
не «сдерживания коммунизма» во всем мире, особенно в Азии в тот 
период, а также о том, что на базе идеи «сдерживания» в США в 60-е 
годы 'родилась концепция, согласно которой Юго-Восточная Азия яв
ляется «жизненно важным районом для национальной безопасности 
США», и о появлении в это же время теории «домино». Но критиче
ски оценивается ими только теория «домино», которую они называют 
«опасным упрощением», говорят, что она «ввела в заблуждение целое 
поколение американцев». Но их критика, по сути, вызвана тем, что 
теория «домино» игнорирует «силу и живучесть азиатского нацио
нализма» 29.

В американской буржуазной историографии, среди политиков, жур
налистов, ученых появился во второй половине 70-х годов ряд теорий 
и концепций по поводу причин поражения США во Вьетнаме, объяс
нений, каким образом американская политика, проводившаяся в жизнь 
при шести президентах США от обеих политических партий в течение 
30 лет (с 1945 по 1975 г.), могла «оказаться столь катастрофической». 
Ответы на этот вопрос имеют различный, иногда прямо противопо
ложный характер: от «небрежности», «недосмотра» президента 
(концепция «болота») до чрезмерного внимания президентов 
ной проблеме; от «левой» критики «экономического I----- р”'
США до крайне правых нападок на правительство, якобы удерживав
шее американских военных от использования «всего арсенала оружия», 
имевшегося в их распоряжении, то есть от использования ядерного 
оружия, применив которое, они хотели «вернуть Северный Вьетнам к 
каменному веку» (именно с таким призывом выступали американские 
«ястребы»).

Сами авторы видят причину вьетнамской катастрофы США в на
следии 50-х годов, прежде всего в «потере Китая», в неудаче корей
ской войны, во всей слишком грубой, прямолинейной, «восточноазиат
ской политике государственного секретаря Даллеса». Кроме того, в 
60-е годы, говорят авторы, в правительственных учреждениях США, 
занимавшихся Восточной Азией, и особенно в госдепартаменте, «не 
было знающих специалистов по Китаю и объективных политиков», не 
было также квалифицированных экспертов по Вьетнаму и Юго-Во
сточной Азии. Американские дипломаты во Вьетнаме в 60-е годы, па
мятуя о печальном опыте дипломатов в Китае во время второй миро
вой войны, не сообщали правительству правду об истинном положе-
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нни вещей во Вьетнаме и присылали в Вашингтон «слишком оптими
стическую», то есть заведомо ложную, информацию.

Таким образом, Томсон и его соавторы пытаются свести все дело 
к частностям — к отсутствию подготовленных кадров, к личной вине 
госсекретаря Даллеса и т. д. Политику «с позиции силы», проводимую 
США в Юго-Восточной Азин, они пытаются оправдать и объяснить 
«психозом холодной войны», нагнетанием «угрозы коммунистического 
наступления» на Америку. Но больше всего деятели Вашингтона ви
новаты в том, говорят авторы, что они «просмотрели главное» — кон
кретные особенности каждой страны, и в первую очередь «конкуриру
ющий национализм» народов Юго-Восточной Азии30.

Что конкретно имеют в виду авторы под термином «конкурирую
щий национализм», они растолковывают ниже, когда переходят к 
оценке того, что именуют расколом «китайско-советского блока».

«Историческая сила конкурирующих национализмов,— пишут авто
ры,— особенно китайского против русского... становилась новым факто
ром в международной политике как в Азии, так и повсюду»31. Именно 
этот фактор они и предлагают использовать как можно шире.

в.развитии ки- 
т^р^Л^1ервк^1ск11^лнощеид11^51.анале /0-х пэдотГйбЪ^нястс}? «пол-

Ю3~стцл для Китая «опасным ^'ос^ШГ^Й^&ТГет^Й^вУЧ^^Ьксизме. ис- 
то^шжоТГ^рИ^^ои'опасности». Стремление американской администра
ции разыграть «китайскую карту» для «воздействия на Москву» так
же полностью одобряется ими. Авторы утверждают даже, что такая 
политика Вашингтона уже принесла положительные результаты: яко
бы под ее влиянием Советский Союз пошел на переговоры с США об 
ОСВ-1, на урегулирование положения в Берлине32.

В данном случае авторы не только ставят все с ног на голову, но 
и выступают как прямые защитники агрессивного внешнеполитическо
го курса США в Азии и других регионах мира, полностью и открыто 
одобряя политику антисоветизма и антикоммунизма, проводимую ад
министрацией Вашингтона. Они поддерживают также современную 
внешнеполитическую концепцию защиты «национальных интересов» 
США в самых различных районах мира, служащую идее удержания 
американского лидерства в капиталистическом мире, реализации пла
на достижения Соединенными Штатами мирового господства.

Таким образом, позиция ученых-гарвардцев, изложенная в данной 
работе, вполне логична и последовательна, они поставили наконец все 
точки над «1». Да, они критикуют политику правящих кругов США, 
иногда остро и решительно, критикуют за ее неудачи и катастрофиче
ские провалы в Азии, начало которым положили, как они полагают, 
события в Китае в ходе и после второй мировой войны. Американские 
ученые осознают банкротство стратегии США «с позиции силы» и пы
таются искать новые пути, конструируют новые схемы и концепции, 
чтобы сообразовать внешнеполитический курс американской админи
страции с реальными возможностями страны. Они хотят как-то испра
вить неблагоприятное впечатление об американских целях и роли США 
во всем мире, и в частности в Китае и в Восточной Азии. Только в этом 
плане можно рассматривать странную версию о «сентиментальных 
империалистах», представленную в книге Томсона, Стэнли и Перри.

Но у всех ученых буржуазно-либерального направления, в том чис
ле и у синологов-гарвардцев, есть один
и м к раине мешает,— они находятся в плену антисовет>Ю!У1а^^1е^о^ут

р. 276—277.
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в силу своей классовой мировоззренческой позиции преодолеть этот 
«порог». Ле случайно вся их критика нацелена в прошлое, на старые,, 
уже прошедшие события. Американские авторы почему-то умалчивают 
о возвращении сегодняшней внешней политики США к методам «хо
лодной войны», которую они так осуждали, толкуя о событиях 50-х. 
годов. Нс упоминают они и о все нарастающем в последние два-три 
года антисоветском психозе нынешней рейгановской администрации,, 
об объявлении Рейганом настоящего «крестового похода» против ком
мунизма. Они не критикуют Вашингтон за безудержное раздувание 
гонки вооружений, за активное наращивание вооруженного вмешатель
ства в дела стран не только Азии, но и Африки, и Центральной Аме
рики, за то, что администрация США «очертя голову сползает в боло
то нового Вьетнама», как пишет итальянская газета «Република»33.

Напротив, они пытаются создать идиллическую картину полного- 
«мира и спокойствия» в Азии в 80-е годы. Никогда в течение последне
го столетия, пишут авторы книги в эпилоге, Китай, Япония и США «не 
находились такой длительный период в состоянии мира и сотрудниче
ства друг с другом». Авторы утверждают, что главный момент, кото
рый объединяет и даже связывает эти три столь различные по культу
ре, социально-экономической системе и уровню развития нации и ко
торый гораздо важнее, чем то, что их разделяет,— это «страх или по 
крайней мере глубокая подозрительность в отношении политики Со
ветского Союза». Причем этот фактор авторы считают постоянным, ут
верждая, что он «существенно не изменится в обозримом будущем». 
И даже если бы у Вашингтона, Токио и Пекина, подчеркивают авто
ры, не было других причин для сближения, то вполне достаточно было- 
бы одного только «существования Советского Союза»34.

Итак, конфронтация с Советским Союзом, пресловутый 
тпзм — вот основа союза США, Японии и Китая, который 
создать вашингтонские политики и который полностью одобряют аме
риканские политологи и синологи. Примечательно, что авторы забыва
ют здесь о своих предупреждениях насчет сдерживания антикоммуни
стических «сантиментов». Напротив, оперируя измышлениями о «совет
ской угрозе», они пытаются поддержать стремление администрации 
Вашингтона втянуть КНР в антисоветский военно-политический альянс, 
создаваемый США и Японией в Восточной Азии, они подталкивают 
страны АСЕАН к сосредоточению усилий совместно с Пекином на 
борьбе против их «небольшого соседа, коммунистического Вьетнама» 35_

Иными словами, несмотря на критическое в целом содержание ра
бот Шэллера, Томсона, Стэнли и Перри, горячо одобренных и поддер
жанных главой «гарвардской школы» Дж. Фэрбэнком. авторы подхо
дят к политике правительства США в Китае и в Тихоокеанском регио
не с буржуазных, узкоклассовых позиций, выступая как верные за
щитники имперских амбиций США, защитники агрессивного внешнепо
литического курса правящей группировки американского монополисти
ческого капитала.

Характерной чертой сипологов-гарвардцев, по сути, всегда было- 
оправдание колониализма, отрицание роли передовых интернациона
листских элементов в развитии Китая. Теперь с Китая эти оценки пе
реносятся современными американскими авторами на Индокитай и всю 
Восточную Азию. Именно гарвардцы в свое время открыли Мао Цзэ
дуна как воплощение китайского национализма (по их словам — «ки
тайского коммунизма»), когда они призывали США опираться на этот 
маоистский (а не па гоминьдановский) национализм. А в 70—80-е го-
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ды работы ученых этого направления пронизывает единая концепция 
опоры на «азиатский национализм», который рассматривается как глав
ная сила в Азии, противостоящая «советской угрозе», коммунизму и 
интернационализму в целом. Не случайно ученые этой школы так на
стойчиво толкуют о «разлагающем действии конкурирующих иацио- 
нализмов на коммунизм», упорно подчеркивают «силу и живучесть 
азиатского национализма», ставят национализм выше любой 
идеологии.

Нет сомнения, что под «азиатским национализмом» при этом имеют
ся в виду ревизионистские реакционные элементы в национально-осво
бодительном движении, которые можно поставить на службу США, 
чтобы через них укрепить позиции американского империализма, вос
препятствовать победе и укреплению сил социализма в данном ре
гионе, например, подготовить условия для «размывания» основ социа
листического строя в Социалистической Республике Вьетнам, в Кам
пучии и других странах.

Проанализированные работы свидетельствуют о том, что американ
ская наука ведет в настоящее время поиски «новых параметров» обес
печения американского главенства в мире, она озабочена поисками 
новых «рациональных» путей обеспечения защиты «жизненно важных 
интересов» США в Азии, и представители школы «политического реа
лизма», к которой относится большинство ученых-гарвардцев, развивая 
критическую линию западной историографии, на деле объективно и 
весьма целеустремленно помогают осуществлению воинственно агрес
сивных замыслов Вашингтона, имеющих целью установление амери
канского лидерства в мире.
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ПО СТРАНИЦАМ СОВЕТСКОЙ НАУЧНОЙ 
ПЕРИОДИКИ

Некоторые аспекты истории Киргизии 
КНР*

* Статья опубликована в «Известиях Академии наук Киргизской ССР», 1983, №3.
1 «Советская Киргизия», 20.У.1983.
8 Сборник материалов празднования столетия добровольного вхождения Кирги

зии в состав России. Фрунзе, 1964, с. 7.

АД ноговековая история киргизского народа представляет собой непрерывную цепь 
Iсобытий неутихающей борьбы за сохранение этнической целостности, националь
ной независимости и социальное освобождение. Такой она предстает в исторических 
хрониках и других источниках, в исследованиях непредубежденных и объективных 
историков, да и в самой памяти народной, отраженной в необычайно развитых эпи
ческих формах и сказаниях.

Но только после победы Великого Октября в братской семье всех советских 
наций и народностей киргизский народ, обреченный прежде на вековую отсталость, 
уверенно шагнул в социалистическое будущее, минуя капитализм, достиг небывалых 
высот прогресса во всех сферах жизни. Советский Киргизстан, озаренный немерк
нущим светом Великого Октября, превратился в равную среди равных республику 
с современной высокоразвитой индустрией, многоотраслевым сельским хозяйством, 
передовой наукой и культурой, с постоянно растущим уровнем жизни населения. 
Этот невиданный взлет от патриархальщины к вершинам современного прогресса 
явился результатом огромной повседневной заботы ленинской партии, Советского 
государства, самоотверженного труда рабочего класса, колхозного крестьянства, 
народной интеллигенции, всех трудящихся республики, братской дружбы советских 
народов, бескорыстной и всеобъемлющей помощи великого русского народа.

«Сегодня, — подчеркивал первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ 
Т. У. Усубалиев, — мы вновь и вновь с чувством искренней благодарности отмечаем 
историческую роль, которую сыграли русский народ, его славный рабочий класс 
в создании единого братского союза советских народов, в преодолении экономи
ческой, социальной и культурной отсталости народов национальных окраин, в том 
числе и киргизского народа» *, Начало этому братскому союзу было заложено бо
лее века тому назад добровольным вхождением Киргизии в состав России. Киргиз
ский народ прорвал изоляцию от внешнего мира, преодолел барьер родоплемен
ной розни и вместе с другими народами России разделил впоследствии с русским 
народом его славную историческую судьбу.

«Вхождение Киргизии в состав России, — подчеркивалось в приветствии ЦК Ком
мунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР по случаю 100-летнего юбилея добровольного вхождения 
Киргизии в состав России, — положило начало объединению киргизского народа, 
имело важное прогрессивное значение для его дальнейшего социального и культур
ного развития. Изнывавший под деспотической властью местной феодальной бай- 
манапской верхушки и Кокандского ханства, постоянно подвергавшийся опасности 
иноземного порабощения, киргизский народ нашел в лице великого русского на
рода родного брата и своего надежного защитника» •.

Киргизский народ, не имевший ранее национальной письменности, не сумел до 
Октябрьской революции воплотить должным образом в письменной форме свою 
предшествующую историю.

Лишь на основе достижений советской исторической науки в целом и киргиз
ской историографии в частности в научный оборот введен и использован в значитель
ной части археолого-этнографический и исторический материал, позволивший осве
тить историю древних кочевников, проблему этногенеза киргизов, добровольное 
вхождение киргизских племенных объединений в состав России.

Историческая наука, изучающая процессы общественного развития, приобрета
ет в современных условиях всевозрастающую научную, практическую и политиче
скую значимость. Подчеркивая значение истории как науки, В. И. Ленин указывал, 
что марксизм ставит все кардинальные вопросы общественного развития на «...исто
рическую почву, не в смысле одного только объяснения прошлого, но и в смысле
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3 В. И. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 26. с. 75.
4 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14 — 15 июня 

М„ 1983, с. 7.
5 «Вестник Центрального института национальностей» (Пекин), 1983, № 2.
6 См.: А. Л. Нарочницкий. Колониальная политика капиталистических дер

жав на Дальнем Востоке. 1860—1895. М.. 1956; Б. И. Искандаров. Восточная 
Бухара и Памир во второй половине XIX в., ч. 1. Душанбе, 1962; Маньчжурское 
владычество в Китае. М.. 1966; В. А. Александров. Россия па дальневосточных 
рубежах (вторая половина XVII в.). М., 1969; Китай и соседи в древности и сред
невековье. ДА., 1970; В. М. Плоских. Первые киргизско-русские посольские связи. 
(1784—1827). Фрунзе, 1970; Татаро-монголы в Азии и Европе. М.. 1970; Русско- 
китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы, т. I. (1608—1683). М„ 
1969; т. II (1686—1691). М., 1972; Историческая наука в КИР. М.. 1981; Новая исто
рия Китая. М„ 1972; В. М. Плоских. Киргизы и Кокандскос ханство. Фрунзе, 
1977; С. Л. Тихвинский. История Китая и современность. М.. 1976; М. И. Слад
ко в с к и й. Китай: основные проблемы истории, экономики, идеологии. М„ 1978; 
М. С. Капица. КНР: три десятилетня — три политики. М., 1979; Б. П. Гуревич. 
Международные отношения в Центральной Азии в XVII — первой половине XIX в. 
М., 1979; Китай в новое и новейшее время. М., 1981; Против маоистских фальсифи
каций истории Киргизии. Фрунзе. 1981; В. С. Кузнецов. Цинская империя па ру
бежах Центральной Азии (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). Но
восибирск, 1983.

безбоязненного предвидения будущего и 
правленной к его осуществлению...» \

Обобщая опыт, накопленный человечеством в своем поступательном развитии, 
анализируя прошлое, извлекая из него необходимые уроки, историческая наука об
ращает свои выводы к настоящему и будущему: в нашей стране она служит бла
городному делу строительства коммунизма, а в странах империализма используется- 
для искажения исторических процессов и прямой их фальсификации в процессе 
политической и идеологической борьбы.

Как отмечалось в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Анд
ропова на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, современный этап международного 
развития «отмечен небывалым за весь послевоенный период по своей интенсивно
сти и остроте противоборством двух полярно противоположных мировоззрений, 
двух политических курсов — социализма и империализма. Идет борьба за умы и 
сердца миллиардов людей на планете. И будущее человечества зависит в немалой 
степени от исхода этой идеологической борьбы» 4.

Советским ученым нередко приходится сталкиваться с грубым искажением ис
торических фактов. Нельзя пройти и мимо того, что сегодня некоторые китайские 
ученые, пытаясь найти «обоснование» для территориальных притязаний, внести рас
кол в монолитное единство советского народа, спровоцировать национальную рознь 
в нашей стране, идут на откровенную фальсификацию истории взаимоотношений 
Китая с соседними странами и народами.

Некритично воспринимая китаецентристскую, экспансионистскую доктрину мно
гих правящих династий Китая, наложившую свой отпечаток на китайские летописи 
и хроники прошлого, а также чанкайшистскую историографию, китайские авторы 
многих исследований на «исторические» темы извращают историю взаимоотношений- 
России и Китая, тенденциозно освещают роль киргизов в этих отношениях. Вывод 
последних «исторических» изысканий китайских ученых в этом плане сводится к сле
дующему: киргизы будто бы всегда были и должны считаться одной из малых на
родностей Китая; киргизы якобы были активными защитниками китайских рубежей 
от посягательства со стороны России; под давлением агрессивной политики царизма 
они, мол, вынуждены были бежать с Енисея на Тянь-Шань, а затем с Тянь-Шаня в 
Восточный Туркестан, то есть Синьцзян; следовательно, никакой-де и речи не может 
быть о добровольном вхождении Киргизии в состав России.

В 1979 г. в КНР был издан объемистый труд с претенциозным заглавием «Исто
рия агрессии царской России на северо-западных границах Китая», а в 1983 г. на 
страницах вестника Института национальностей появилась идентичная по духу статья- 
Ду Жункуня «Агрессия царской России и борьба сопротивления киргизского на
рода» 5. Автор, по-своему препарируя исторические факты, фальсифицируя историю, 
пытается «доказать», что «царская Россия являлась страной, которая захватила наи
большее количество китайской территории», а киргизы, мол, были на передовых 
рубежах «сопротивления царской России» и наряду с другими «национальностями 
северо-запада Китая» внесли свой вклад «в дело освоения и защиты границ родины 
(то есть Китая. — Авт.), для укрепления национального единства».

Для «обоснования» этих тезисов Ду Жункунь тенденциозно освещает историю 
киргизов и их взаимоотношения с Россией хронологически, начиная с XVII столетия, 
в трех географических регионах: на Енисее, на Тянь-Шане, на Памире.

Советская историография давно доказала антинаучность и беспочвенность тен
денциозного, великодержавного подхода к истории отношений России и Китая6.
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Алма-Ата, 1976, с. 96—97.

«Кутадгу билиг». — «Советская

7 См.: Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции, т. III. Фрунзе, 
1959, с. 233.

* 9; 1 ’ К л я ш т о р и ы й. Эпоха «Кутадгу билиг». — «Советская тюрколо
гия», 19/0, № 4, с. 86. '

* .9.® в Н1? 0 в‘ Р’5сслон,’с кнмаков в IX—X веках по данным археоло- 
по археологическим источникам.

История Киргизии и ее освещение в КИР

Намеренно игнорирует китайский историк Ду Жункунь историографию нашей 
расписывается в своем невежестве, когда пишет, что «в начале XVII 

Китая (?!) большей частью проживали в среднем и верхнем течении 
Оби» (?1). Утверждение Ду Жункуня о том, что киргизы как уже сло- 

народность, якобы теснимые русскими войсками, пересели- 
не выдерживает научной критики. Теория этногенеза, разрабо- 

учеными, убедительно доказывает, что формирование

страны или же 
века киргизы 
рек Енисея и 
жившаяся в XVII в. 
лись на Тянь-Шань, 
танная советскими учеными, убедительно доказывает, что формирование этноса 
подвержено воздействию многих сложных внешних и внутренних факторов и отнюдь 
не сводится к простым механическим миграционным процессам, к которым пытаются 
все свести некоторые китайские историки. Поэтому такого рода концепция пересе
ления енисейских киргизов на Тянь-Шань давно отвергнута всеми серьезными ис
следователями и в нашей стране, и за рубежом.

Специальная сессия по этногенезу киргизского народа (Фрунзе, 1956), в которой 
приняли участие все ведущие ученые-киргизоведы Советского Союза, вынесла об
щее заключение, что формирование киргизов как народности на территории Тянь- 
Шаня относится к XVI столетию и что сложилась она из двух основных компонен
тов: автохтонного населения и переселившихся сюда тюркоязычных племен цент
ральноазиатского происхождения7. Местный субстрат, ставший основой киргизского 
народа, начал складываться на Тянь-Шане еще в эпоху бронзы и ранних кочевников. 
В VI—VII вв. сюда переселяются крупные центральноазиатские тюркские племена. 
В результате длительных и сложных этнических взаимодействий на Тянь-Шане в X— 
XII вв. сложились предпосылки для формирования на многоплеменной основе единой 
тюркоязычной народности, однако монгольское нашествие прервало этот процесс, 
переведя его в новую фазу 8.

Дальнейшие исследования в Южной Сибири, Восточном Казахстане и на Тянь- 
Шане показали, что под вторым (миграционным) компонентом ни в коем случае 
нельзя подразумевать енисейских киргизов вообще. Центральноазиатский компонент 
в составе киргизской народности на Тянь-Шане был представлен другими племена
ми, а с Енисея «переселился» практически только термин «киргиз».

Впервые этноним «киргиз» зафиксирован в «Исторических записках» китайского 
историка Сыма Цяня от 201 г. до н. э. Рунические тексты Таласской долины (VI— 
VIII вв.) донесли отголоски названий отдельных киргизских племен, которые позже 
встречались и в составе киргизской народности. В VIII—X вв. енисейские киргизы — 
конгломерат тюркских племен — создали свое государство. С IX в. они начали свои 
завоевательные походы, в которых на западе доходили до Иртыша и Восточного 
Тянь-Шаня.

В этих регионах енисейские киргизы встретили противодействие сильного госу
дарства кимаков, центр которого был на реке Иртыш. Однако в начале X в. поло
жение на кимакско-киргизских рубежах существенно изменилось. Натиск новых 
тюркских племен из Центральной Азии ослабил государство кимаков, а енисейские 
киргизы распространили свою власть на Алтай и Прииртышье.

Появление сравнительно небольших групп енисейских киргизов в зоне рассе
ления кимакско-кыпчакских племен на Алтае и в Прииртышье хорошо документи
ровано археологически. Только здесь отмечена хронологическая синхронность кур
ганов кимаков, представляющих собой погребения в грунтовых ямах и подбоях в 
полном вооружении и с конем, а также погребальные сооружения с трупосожже- 
нием киргизских воинов, выполненные по древнему енисейскому обряду9.

Вскоре в результате интенсивных этнических процессов енисейские киргизы 
междуречья Оби — Иртыша стали ассимилироваться с кимакско-кыпчакскими пле
менами, что выразилось в общности материальной культуры и изменении киргиза
ми погребального обряда.

Последнее обстоятельство свидетельствует, что численное соотношение кимак- 
ско-кыпчакских и киргизских групп населения было здесь не в пользу последних. 
Тем не менее племена Алтая, Черного Иртыша и Восточного Казахстана некоторыми 
арабо-персидскими источниками уже в X в. и позже продолжают именоваться кир
гизами. Сохранение наименования «киргиз» в уже некиргизской, а скорее кимак- 
ско-кыпчакской по своему этническому составу среде населения объясняется ста
рыми степными традициями, когда разрозненные кочевые группы, сохраняя назва-

Учитывая появление в свет указанного выше нового «исторического» исследо
вания в Китае, рассмотрим в этой же последовательности позиции автора и пока
жем, как же на самом деле проходили эти исторические процессы.

« <
гических источников,— В кн.: Прошлое Казахстана
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войска вели захватнические войны про- 
1757 г. заняли Или. «Эта победа была 

почти поголовного истребления населения 
Джунгаре жило более 200 тысяч семейств, или 
военного разгрома три десятых населения было

10 См.: Л. Р. Кызласов. История Тувы в средине века. М., 1969.
11 С.м.: Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о ^народах, обитав

ших в Средней Азии в древние времена, 
шаков. К истории Таласской битвы 
вып. XXII. М.. 1980, с. 132—135.

12 См.: «Советская тюркология», 1970, № 1, с. 3—12; 1972, № 1, с. 3—17.

ния своих племен, при объединении принимают общее для всех название племе
ни-гегемона.

Этноним в таком случае имел политическое значение. Так было при образова- 
степных государств гуннов, тюрков, монголов. Так могло быть и при образова- 
в середине IX в. государства киргизов.
Таким образом, к началу VIII в. на Горном Алтае и в прилегающих степях меж

дуречья Оби и Иртыша уже более 200 лет существовала группа кимакско-кыпчак- 
ских племен с общим самоназванием «киргиз». Этнически оно не имело ничего 
общего с енисейскими киргизами, продолжавшими развивать свою самобытную 
культуру, преемственность которой археологически прослежена с VI в. до XVIII в. 
Енисейские киргизы стали предками современного хакасского народа 10. Дальнейшая 
история «алтайской» группы киргизов связана с историей Моголистана — государства, 
образовавшегося в XIV в. с центром на Тянь-Шане.

В течение долгого времени киргизы занимали периферийное положение в Мо- 
голистане. Ослабление и распад Моголистана в конце XV в. позволили этой группе 
киргизских племен распространиться по всему Тянь-Шаню, где они объединили 
местные тюркские и монгольские племена, дав им новый общий этноним — «кыр- 
гыз». Именно на Тянь-Шане была создана дуальная этнополитическая организация — 
«он канат» («правое крыло») и «сол канат» («левое крыло»), с образованием которой 
можно говорить о переходе этнической истории киргизских родоплеменных объе
динений в новую фазу — фазу сложения киргизской народности.

В это время киргизы еще никаких контактов с Россией не имели, и утверждения 
некоторых китайских историков, что киргизы Енисея «вынуждены» были пересе
литься на Тянь-Шань из-за невозможности противодействия русским, не имеют ни
каких оснований. Зато история знает примеры вторжения китайских войск на терри
торию Средней Азии, в том числе и Киргизстана.

Еще в конце II в. до н. э. китайские войска напали на Фергану. Совместными 
усилиями ферганцев, кангюйцев (Ташкент — Талас), усуней (Семиречье и Тянь-Шань) 
агрессор надолго был отброшен от Ферганы. В середине VIII в. китайцы вторглись 
в Северную Киргизию и дошли до реки Талас. Однако местные тюркские племена, 
вошедшие позже в состав киргизской народности, совместно с арабскими войсками, 
в состав которых входили и среднеазиатские народы, нанесли сокрушительное по
ражение китайским захватчикам в битве на реке Талас в 751 г. Историческое значе
ние этого сражения заключается в том, что оно со всей определенностью решило, 
какой культуре развиваться в Средней Азии. После битвы на реке Талас войска под 
китайскими знаменами не появлялись в пределах Киргизии более тысячи лет**.

Следует отметить, что авторы древних и средневековых хроник Китая в отли
чие от современных китайских историков никогда не рассматривали ни народы, на
селявшие современную им Киргизию, ни самих киргизов как малые народности 
собственно Китая. Они рассматривали их как этническое объединение, чуждое, враж
дебное Китаю и его культуре. Археологические работы на территории Киргизстана 
подтвердили, что с древнейших времен здесь самостоятельно развивалась кочевая 
и оседло-земледельческая городская культура, имевшая глубинные связи с культу
рой соседних народов, и прежде всего Средней Азии и Южной Сибири. Эти народы 
говорили на древнетюркском языке, обладали собственной системой рунической 
письменности, которую в X в. вытеснила арабская графика. Они дали миру крупных 
литераторов, ученых, законоведов. Значительными литературными памятниками при
знаны «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского и своеобразная энциклопедия тюрк
ского мира «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского (XI в.). Оба произведе
ния, созданные в Караханидском государстве, центр которого включал весь Кир
гизстан, являются древнейшим вкладом наших отдаленных предков в сокровищницу 
мировой культуры. Эта высокая культура в начале XIII в. была разрушена ордами 
Чингисхана 12.

Описывая енисейских киргизов XVII—XVIII вв., китайские ученые как бы не 
замечают, что имеют дело уже не с киргизской народностью, двумя веками ранее 
сложившейся на Тянь-Шане, а с предками современных хакасов. Мало того, тенден
циозно тасуя факты, взятые из книги советского историка И. Я. Златкина «История 
Джунгарского ханства (1635—1758)», Ду Жункунь выдает их за «борьбу с агрессора
ми». Но ведь даже имевшие место конфликты, происходившие между Российской 
империей и Джунгарским ханством, не имели никакого отношения

В течение длительного времени цинские 
тив своих западных соседей джунгаров и в 
одержана путем самого безжалостного, 
Джунгара. В период расцвета в 
свыше 600 тысяч человек; после
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в Центральной Азииотношения

XVIII в. киргизам Тянь- 
не России, а джунгарских

правителям. Когда 
севера проникнуть в Восточный Туркестан, 

в отнюдь не мирная встреча, а 
все последующие попытки цинских войск 

расставить свои караулы в окре- 
долинах рек Чу и Талас не увенчались успехом. Цин-

Исторня Киргизии и се освещение в КНР

истреблено цинскими войсками, четыре десятых вымерли от оспы, а вырвавшиеся 
из лап смерти джунгары были вынуждены бежать к казахам в пределы России» • 
Именно так происходили события, погибли сотни тысяч людей, а Ду Жункунь, нич- 
тоже сумняшеся, пишет об «объединении северо-запада».

8 Китае сегодня многие историки предпочитают не вспоминать о зверствах цин
ских войск над соседними неханьскими народами, зато пытаются обелить цинов и 
представить их «спасителями» и «благодетелями» сопредельных стран и народов. 
Деяния цинских правителей навсегда останутся позорной страницей в истории Китая.

Таковы факты из истории и этногенеза киргизского народа. А то, что Ду Жун
кунь значительную часть своей статьи посвятил судьбам енисейских киргизов и 
«борьбе сопротивления киргизского народа» против «агрессии царской России», об
наруживает полную неосведомленность автора в вопросах этногенеза коренного 
населения южной Сибири и Киргизии. Наукой уже твердо установлено, что ени
сейские киргизы являются предками современных хакасов, а киргизская народность 
как этническая общность сложилась на Тянь-Шане задолго до описываемых Ду 
Жункунем событий.

Обращаясь далее к Тянь-Шаньскому региону, Ду Жункунь пытается и здесь 
представить Россию агрессором, а местное киргизское население — жертвой агрес
сии. После того как киргизы с верховьев реки Енисея пришли в Западный Тянь- 
Шань, говорится в его статье, они смешались с киргизами, которые переселились 
сюда в исторически более раннюю эпоху и расселились в районе к западу от озера 
Иссык-Куль до бассейнов рек Чу и Талас. Впоследствии из-за гнета феодалов они 
«ушли» в горные районы Ташкента, Ферганы и др., а часть — на Памир, Гиндукуш и 
Кара-Куньлунь. И лишь в середине XVIII в., «объединив северо-запад», цинское пра
вительство «унаследовало пограничные с царской Россией бывшие джунгарские 
земли» и соответственно подданство киргизов. А о том, что это «объединение» 
повлекло за собой уничтожение почти целого народа, — ни слова. Как же обстояло 
все на самом деле?

Обратимся к источникам и цитируемому Ду Жункунем труду И. Я. Златкина. 
«Гибель Джунгарского ханства, — пишет И. Я. Златкин, — опрокинула сложившееся 
в Центральной Азии равновесие сил и вызвала ряд серьезных международных ос
ложнений. Овладев в 1758 г. Джунгарией и 1759 г. Восточным Туркестаном, Цинская 
империя продвинула свои рубежи вплотную к границам России и ханств Средней 
Азии» 14. Заметим — не Россия продвинулась к границам Цинской империи, а, на
оборот, цины расширили свои границы в направлении Средней Азии и России, соз
дав на завоеванных землях имперское наместничество — новую провинцию Синь
цзян (что в переводе и означает «Новая граница»).

Никаких столкновений с Россией в то время вообще не было.
Действительно, во второй половине XVII—середине 

Шаня приходилось неоднократно отражать нападения, но 
феодалов, грабивших и разорявших киргизские племена, угрожавших самому суще
ствованию народа. Были и вынужденные временные откочевки большинства племен, 
например с Тянь-Шаня в Фергану. Именно в связи с непрекращающейся борьбой 
киргизского народа против Джунгарии китайские источники отмечали, что «даже 
джунгары во время своего могущества не могли подчинить бурутов (то есть кирги
зов)» 1Ь.

С падением Джунгарского ханства киргизы сразу же возвратились в места преж
них своих кочевок, на свои исконные земли. При этом впервые им пришлось стать 
объектом маньчжуро-китайской агрессии. Дело в том, что после разгрома Джунгар
ского ханства цинские правители, объявив себя правопреемниками всех бывших вла
дений джунгар, занесли в реестр вновь приобретенных земель не только завоеван
ную территорию Джунгарии и Восточного Туркестана, но и земли, некогда временно 
занятые джунгарами в ходе завоеваний.

Как же к этому отнеслись местные народы, в том числе и киргизы?
Даже китайские источники того времени показывают, что все происходило не 

так, как хотелось бы манчжурским правителям. Когда летом 1758 г. маньчжуро
китайские отряды, пытаясь с севера проникнуть в Восточный Туркестан, прошли в 
район Прииссыккулья, здесь произошла отнюдь не мирная встреча, а вооруженное 
столкновение киргизов с захватчиками 16. И 
закрепиться на территории Киргизии, 
стностях озера Иссык-Куль, в

13 Очерки истории Китая. Под ред. Шан Юэ. М.. 1959, с. 549.
14 И. Я. Златкин. История Джунгарского ханства (1635—1758). М., 1964, с. 467.
15 Извлечения из «Описания виденного и слышанного о Западном крае». Пер. 

с кит. А. А. Кондратьева. — Рукоп. фонды Отделения общественных наск АН Кир
гиз. ССР.

16 См.: Б. И. Г у р е в и ч. Международные 
в XVII — первой половине XIX в., с. 162.
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властям пришлось признать, что районы проживания киргизов — неподвластна» 
территория. «Когда джунгар покорили,— признается в одном из официальных 

цинских уложений, — [киргизы] получили обратно свои кочевья» ,7. Цинский генерал 
Чжао Хой во время так называемых «инспекционных» поездок в киргизские кочевья 
Нарына, Джумгала и Таласа зачитывал там следующий манифест императора Цяньлу- 
на: «...Ныне джунгары полностью покорены и ваши земли стали смежны с нашей 
границей. Если вы... тяготея к [нашей] цивилизации, приедете, чтобы подчиниться, я 
позволю вам жить по-прежнему, не менять одежду, не буду назначать чиновничьи 
ранги и не буду взыскивать налоги. Однако если пришлете посланика с просьбой, 
то я увеличу милости и награды. Ваши иноземные обычаи отличаются от обычаев 
Срединного государства, поэтому, вероятно, не хотите перейти на нашу сторону и 
подчиниться, это ваше дело. Но следует обуздать подвластные [вам] племена, чтобы 
всегда держались границ...» 18 Это ли не самое убедительное свидетельство непод- 
властности киргизов Цинской империи? Причем свидетельство, зафиксированное в 
документе, исходящем от самого императора.

Завоевание Восточного Туркестана Ду Жункунь преподносит как «объединение 
северо-запада». В действительности же эти земли исторически никогда китайскими, 
не были. Само название страны «Туркестан» — «страна тюрков» — прямое свидетель
ство этого. Здесь издревле проживало тюркское население — уйгуры, казахи, кирги
зы, которые после завоевания края Цинской империей неоднократно поднимались 
на борьбу с цинами. До сих пор топонимика Синьцзян-Уйгурского автономного рай
она КНР (то есть Восточного Туркестана и Джунгарии) изобилует тюркскими названия
ми: города и реки Аксу и Яркенд, города Карашар, Кара-Май, Улугмузтаг, хребет 
Алтынтаг, наконец, город и река Манас — по имени великого героя киргизского на
родного эпоса — и многие-многие другие.

В XV — первой половине XVI вв. весь Восточный Туркестан входил в состав тюрк
ского государства, называвшегося современниками Моголистаном. Он состоял из 
нескольких удельных владений тюркских племен, называемых в китайских источниках 
«княжествами». В летописи «Мин ши» («История династии Мин») приводится описание 
именно тюркских, а не китайских княжеств Хами, Турфан и др. Представитель могу
щественного тюркского рода Восточного Туркестана первой половины XVI в. Мухам
мед Мирза Хайдар посвятил Моголистану широко известное двухтомное сочинение 
«Тарих-и-Рашиди» («Рашидова история») 1Э. В этой авторитетной летописи истории 
тюркских государств Средней Азии и Восточного Туркестана XIV — XV вв. нигде нет 
упоминаний о присутствии китайцев в Восточном Туркестане, не говоря уже о ка
ком-либо китайском владении. Киргизы же в это время, да и позже принимали ак
тивное участие в его политической жизни. Во главе со своим предводителем Му
хаммедом они оставили яркий след в истории Хотана и Яркенда XVI в. Многие горо
да Восточного Туркестана в первой половине XVIII в. находились во владении кир
гизских феодалов. В частности, крупнейшей областью Кашгара правил киргиз Койса- 
рыбий, которого сменил Арзу Мухаммед. Этот киргизский феодал был фактически 
независимым правителем большей части Восточного Туркестана, включая области 
Яркенда, Хатана и др. Благодаря «Жизнеописанию ходжей» Мухаммед-Садыка Кашга- 
ри 20, мы имеем полное представление о событиях, отразивших период агонии Джун
гарского ханства и политической активности киргизов в Восточном Туркестане нака
нуне его захвата Цинской империей. И даже после завоевания цинскими агрессорами 
Восточного Туркестана киргизы неоднократно выступали совместно с казахами в под
держку восстаний насильственно покоренных народов.

В ходе восстаний коренного уйгурского, киргизского, казахского и других тюрк
ских народов Восточного Туркестана китайцы неоднократно изгонялись из Синьцзяна. 
Объективным результатом антицинских восстаний некитайских народов в 70-х годах 
XIX в. явилось и создание на территории Восточного Туркестана независимого госу
дарства местных тюркских народов Йэттышар (или Джетишар, буквально Семи- 
градье) во главе с кашгарским бадаулетом Якуб-беком.

В Тянь-Шаньском же регионе киргизы продолжали выступать и во второй поло
вине XVIII столетия вполне независимо как от Китая, так и от Коканда, с послед
ним же, кстати сказать, вели себя на равных21. С Китаем имели место посольские 
сношения. Обмен подарками был распространенным явлением в практике дипломати
ческих отношений того времени. В официальных цинских уложениях XVIII начал» 
XIX вв. киргизы именуются «внешней оградой» империи, из чего следует, что так на-

17 В. С. Кузнецов. Цинская империя на рубежах Цоггральной Лзи”;
18 Пиндин чжупьгээр фанлюе (Описание умиротворения , . ,

(основная часть). [Б. м.] 1772, цз. 49, с. 25а—266. пп (извлечения изы См.: Материалы по истории казахских ханств XV —XVIII вв. (извле гения из 
персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата 1969, с. 185—232. г Кзшгяп»

См • М А Салахетдинова. Сочинение Мухаммед-Садыка Кашгари 
«Тазкира-й-хаджаган» как источник по истории киргизов. — «Известия АН Киргиз. 
ССР», т. I, вып. 1 (История). Фрунзе, 1959 с. 103—124.

21 См.: В. М. Плоских. Киргизы и Кокандское ханство, с.
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22 См.: 
•с. 50-51.

23 См.: ГАОО, ф. 1. оп. I. д. 237. л. 154. 157.
2< См.: ЦГАЛ.А. ф. 15, д. 2, ч. IV, л. 286—487.
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Исторический архив, 1. М., 1936. с. 249.
См.: АВПР. ф. Главный архив, 1—7, 1844 — 1862. д. I. л. 1—2.

зываемые «инспекционные» наезды фактически являлись вооруженными 
«ими набегами на неподвластную империи Цин территорию*2.

Попытки же китайской историографии выдавать эти отношения за «вассальную» 
зависимость, прибытие послов изображать как приезд «подданных», а их подарки — 
как «дань» совершенно несостоятельны.

Практически граница между киргизскими владениями и пределами империи 
Цин определялась размещением постоянных цинских караулов (которых на террито
рии Киргизстана не было), а отдельные территориальные посягательства на киргиз
ские земли со стороны Китая неизменно встречали отпор. Красочное свидетельство 
упорной и небезуспешной борьбы киргизского народа против китайских завоевате
лей — величайший историко-эпический памятник устно-поэтического творчества кир
гизов «Манас». Монументальный киргизский героический эпос объемом почти в 
миллион стихотворных строк, являющийся, по образному выражению Чокана Валиха
нова, энциклопедией киргизской жизни, донес до наших дней исторические эпизоды 
борьбы киргизского народа с агрессорами на территории Восточного Туркестана.

Совсем иначе сложилась история взаимоотношений киргизов с Россией. Вопреки 
фальсификаторским попыткам Ду Жункуня представить их враждебными, они с само
го начала носили мирный характер и отражали стремление киргизского народа доб
ровольно войти в состав России, чтобы обрести тем самым надежную опору и защи
ту от посягательств на земли Киргизии со стороны Китая и Кокандского ханства. Исто
рические документы — самые убедительные свидетельства этого. А они говорят о 
следующем. 23 августа 1758 г. полномочные посланцы киргизского народа Абдрах- 
ман Кучаков и Шергазы с берегов Чу впервые прибыли в пограничную крепость 
Омск и были препровождены в столицу России Санкт-Петербург. В письмах, адресо
ванных Екатерине II и местным сибирским властям, киргизский бий Атаке пытался 
выяснить, может ли он рассчитывать на покровительство России, предлагая со своей 
стороны помощь торговым караванам, проходящим из России в Восточный Туркестан 
и Индию 23.

В Петербурге киргизские посланцы были тепло встречены, их богато одарили и 
заверили в благожелательном отношении России к киргизам 2*. Установлению поли
тических связей с Киргизией придавалось важное значение, хотя развитие их было 
затруднено в силу слишком большой удаленности киргизских кочевий от России. 
Несмотря на это, среди киргизского народа, раздираемого внутренними междоусо
бицами, тяготение к усилению контактов с русскими все возрастало. И хотя непосред
ственной военной помощи и российского покровительства киргизы еще не получа
ли, во внешнеполитических делах и торговле Россия уже рассчитывала на содействие 
дружественных киргизов, чего не могли не учитывать маньчжурские власти и коканд- 
ские ханы.

Путь к взаимопониманию был открыт. В 1814 г. на сибирскую пограничную ли
нию уже с берегов Иссык-Куля прибывает очередное киргизское посольство во главе 
с Кычыбеком и Джакыпом. Киргизские посланцы «изустно изъявили желание произ
водить торговлю и... настаивали, чтобы их отправили в Санкт-Петербург для принесе
ния государю императору покорности от себя и своего народа»20. В 1825 г. киргиз
ские родоначальники, собравшиеся на курултай у реки Джергалан по случаю прибы
тия сюда русского посольства во главе с Т. В. Нюхаловым и Ф. К. Зибберштейном, 
вынесли решение отвергнуть посягательства кокандцев и просить подданства России. 
Как писал в своем путевом дневнике Зибберштейн, уверенные в той сильной защите, 
какую приобретут они от могущества российского покровительства, бии Улджебай и 
Джапалак впервые отторгли всякую мысль о Кокандии и примером доброго сво
его отношения к Российской державе увлекли за собой и всех прочих родоначаль
ников26. Завоевательные походы кокандских войск на время затормозили процесс 
вхождения киргизов в состав России.

В 1844 г. от имени иссыккульских киргизов к западносибирским властям обратил
ся бугинский манап Боромбай Бекмуратов. Сообщая о племенных междоусобицах в 
киргизском обществе, он просил «высокого покровительства России» и принятия его 
в подданство, чтобы обрести «спокойствие и благоденствие». Боромбай просил допу
стить его делегатов в Санкт-Петербург для принесения присяги 2‘. Однако генерал-гу
бернатор Западной Сибири Горчаков вынужден был ответить отказом на «испраши
ваемое покровительство», во-первых, из-за удаленности столицы, во-вторых, 
отсутствия в Сибири достаточного количества войск, чтобы поддерживать в 
зии надлежащий порядок и защищать от междоусобиц, кокандцев и китайцев.

Через три года (1847 г.) к русским властям обратились представители других 
крупнейших киргизских племен. В 1848 г. Боромбай вновь направляет

В. С. Кузнецов. Цннская империя
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30 См.: Т. У. У су ба лиев. Ленинизм — великий источник дружбы и братства 

народов. М„ 1974; А. А. А л т м ы ш б а е в. Ленин и пропаганда марксизма в Киргн-------  — ’ . . г- п п 1( и н о в Добровольное вхож-

Часть своей статьи Ду Жункунь- посвящает «обоснованию» территориальных при
тязаний на Памир. Прибегая к уже использованному ранее методу фальсификации 
фактов, он заявляет, что будто бы «испокон веков (?!) район Памира являлся не
отъемлемой частью исторически сложившейся территории Китая», которую Россия 
впоследствии якобы оккупировала. При этом автор полностью игнорирует историче-

письмо западносибирскому генерал-губернатору с настойчивой просьбой о пок
ровительстве. В январе 1855 г. представитель иссыккульских киргизов манап Кычы- 
бек Шералин в Омске от имени своего народа принес присягу на «вечное поддан
ство России». Как «доверенный рода бугу орды дикокаменных киргизов, не подве
домственных никакому правительству», Кычыбек давал обязательство «верным, доб
рым, послушным и вечно подданным быть», никуда «в чужестранную службу нс 
вступать, также с неприятелями вредительской откровенности не иметь, ниже какую 
заповедную корреспонденцию внутрь и вне Российского государства содержать и ни
каким образом противу должности не поступать» и все «силе и власти принадлежа
щие права и преимущества, узаконенные и в предь узаконяемые, по крайнему разу
мению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и в том во всем живота 
своего в подобном случае не щадить, и при том по крайней мере старатися споспе
шествовать все, что к верной службе и пользе государственной во всяких случаях 
касаться может». Присяга заканчивалась следующими словами: «Сие должен и хощет 
род бугу верно содержать» :3. Так свершился первый этап добровольного вхождения 
Киргизии в состав России.

Цинская империя стремилась помешать завершению процесса присоединения к 
России Казахстана и Киргизии. Она время от времени засылает в казахские и киргиз
ские степи, за линию своих постоянных пикетов, эмиссаров и военные отряды, за
игрывает с отдельными представителями местной феодальной знати и даже предъяв
ляет русским властям необоснованные территориальные притязания на ряд районов 
Южного Казахстана и Северной Киргизии, находившихся уже в составе России. В то 
же время в приграничных киргизских и казахских аилах продолжаются бесчинства 
маньчжурских солдат.

В 1862 г. большая группа видных манапов из рода бугу была вынуждена обра
титься к русским властям с просьбой об оказании помощи. Они писали: «Сделавшись 
подданными России, мы надеялись жить свободными и освобожденными от притесне
ний китайцев, но они доныне обижают нас, отнимают у нас стойбища на Текесу, 
Музарту и Кегену, называя их своими, тогда как земли эти с незапамятных времен, 
со времен предков наших, всегда были нашей собственностью, а теперь сделались 
даже царской собственностью, как народа, подданного России»29.

С падением Кокандского ханства завершается процесс вхождения Киргизии в со
став России. Причем он не был ни завоевательным, ни насильственным со стороны 
России. И, представляя дело таким образом, будто «царская Россия не только захвати
ла обширные районы у озера Иссык-Куль, в бассейнах рек Чу, Талас, Нарын и т. д., 
но и поглотила проживающие в этих бассейнах и исконно подчинявшиеся Китаю (?!) 
племена киргизов и казахов», Ду Жункунь сознательно искажает историю киргизского 
народа, историю взаимоотношений России и Китая во второй половине прошлого 
века.

Добровольное вхождение Киргизии в состав России имело огромное прогрессив
ное значение для судеб киргизского народа. Киргизы избавились от жестокого ко
кандского ига, от опасности порабощения Цинской империей, избежали закабаления 
английским империализмом. Прекращение междоусобных войн и преодоление ро
доплеменной обособленности создали определенные условия для консолидации кир
гизского народа.

Под влиянием русских крестьян-переселенцев в крае происходят большие изме
нения в экономической жизни и быте киргизского населения, начинается оседание ко
чевников, появляются промышленные предприятия и рабочие.

Общаясь с передовыми представителями русского пролетариата, трудовые мас
сы киргизского народа становятся под знамя революционно-освободительного дви
жения трудящихся.

С победой Великого Октября братская дружба, всестороннее сотрудничество и 
взаимопомощь ускорили переход ранее отсталых народов, в том числе и киргизов, к 
социализму, минуя мучительную капиталистическую стадию развития. О торжестве это
го ленинского курса нашей партии, Советского государства ярко и убедительно свиде
тельствуют успехи Советского Киргизстана на этапе зрелого социализма 30.
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ские факты. Коренных жителей Памира, в том числе памирских киргизов, он без ка
ких-либо оснований называет «цинскими подданными», ссылаясь на «высочайшее по-

- ---------------- , Западного края», составленное при-
общеизвестно, что «высочайшее повеление» в 
и писали они географию так, как хотел того 

на действительность, особенно в вопросах при
надлежности народов Китаю. Действительность же мало чем была похожа на канце
лярские описания. Исторические источники свидетельствуют о многовековом прожива
нии киргизов на Памире. Исторически они имели традиционные связи с Сарыколом, Ба
дахшаном, Кокандом, в первой половине XIX в. вошли в состав Кокандского ханства, а 
позже — в состав России. Архивы сохранили немало документов, свидетельствующих о 
том, что памирские киргизы обращались с просьбами принять их в российское поддан
ство. Это как записки и отчеты путешественников и представителей туркестанской ад
министрации, так и письма-обращения самих киргизов.

В одном из донесений начальника памирского отряда туркестанскому генерал- 
губернатору читаем: «Слухи о моем приезде на Ранг-Куль разнеслись очень быстро... 
в отряд приезжают киргизы со всех концов. К сегодняшнему дню их уже около ста 
человек... Все они жалуются на притеснения со стороны китайцев, просят защиты» 31.

С неоднократными прошениями обращались к русским киргизы Восточного Па
мира. В одном из своих писем весной 1892 г. они писали: «Если Вы теперь не при
едете и не защитите нас, то на чьи головы падет гибель наша? Дела наши сделались 
очень плохи» 33.

В апреле 1894 г. между Россией 
обе стороны обязались не 
по Сарыкольскому хребту).

В этот же период начались переговоры с Англией об установлении южной и за
падной границ Памира. Описание Российской государственной границы на Памире от 
озера Зор-Куль до пределов китайской империи, приведенное смешанной междуна
родной комиссией33, было утверждено русским правительством в январе 1896 г.

Положение на границе было определено не в результате насильственных воору
женных мер, как пытается представить дело Ду Жункунь, а мирным путем. И в пос
ледующем многие десятилетия граница не вызывала никаких споров в памирском 
районе ни с Афганистаном, ни с Китаем.

В результате победы Великого Октября народы Советского Памира, в том числе 
киргизы, свободным волеизъявлением вошли в состав Таджикской Советской Социа
листической Республики и активно участвуют вместе со всем советским народом в 
строительстве коммунистического общества.

Абсолютно необоснованные сентенсии — обычный метод Ду Жункуня. Чего стоит, 
например, следующее заявление: «После того как царская Россия военным путем 
захватила некоторые районы нашей страны к востоку и к югу от озера Балхаш (?!), 
она затем попыталась прибрать к своим рукам главный город на юго-западной гра
нице Синьцзяна Кашгар». Автор не приводит ни одной ссылки даже из китайских 
хроник, подтверждающей такого рода намерения. Априорность, полная бездоказа
тельность выдвинутых положений — характерный метод фальсификаторов.

Ду Жункунь вскользь коснулся и восстания народов Средней Азии 
на 1916 г. Данная проблема давно решена советской историографией, в 
киргизскими историками34. Китайский автор отмечает, что в результате 
1916 г. в Синьцзян перешло «значительное» число киргизов и казахов. Ду Жункуню 
должно быть известно, что почти все перешедшие в 1916 г. в Китай киргизы и казахи 
после Великой Октябрьской социалистической революции вернулись на свои родные 
земли. Об этом китайский автор полностью умалчивает. Но он должен был бы знать, 
что киргизы Синьцзяна составляют ныне всего около 100 тыс. человек 35 — это потом
ки тех извечно проживавших в Восточном Туркестане киргизов, которые вели начи
ная с XVIII в. неустанную борьбу против агрессии маньчжуро-китайских завоевате
лей.

В то же время, по переписи населения 1979 г., известно, что в Советском Союзе 
проживают 1906 тыс. киргизов, а в Киргизской Советской Социалистической Респуб
лике— 1687 тыс.36 Разве можно при этом серьезно говорить о значительном числе 
киргизского населения в Синьцзяне? Причем автор умалчивает о том, что киргизы 
в Советском Союзе в отличие от киргизов Синьцзяна имеют свою национальную го
сударственность.
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После Великой Октябрьской социалистической революции народы, населявшие Рос- 
<ию, на основе добровольного волеизъявления объединились в Союз Советских Со
циалистических Республик, вошли в него с той территорией, на которой испокон ве
ков жили.

В результате добровольного вхождения Киргизии в 
ским народом открылись более широкие перспективы I 
■области социально-экономических отношений, так и в сфере политической и куль
турной жизни. Таковы факты, и никакими фальсификаторскими манипуляциями их не 
затушевать.

Исторический опыт народов СССР, а том числе и киргизского народа,— это опыт 
возникновения и развития первой страны социализма, созданной в результате Вели
кой Октябрьской социалистической революции, это история перехода к социализму 
десятков народов, миновавших мучительный и длительный период капиталистического 
развития, это история образования и укрепления новой социальной и интернацио
нальной общности — советского народа, формирования коммунистического мировоз
зрения и морали, построения коммунистического общества.

«История, пожалуй, не знает столь стремительного взлета, — говорил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов на совместном торжественном заседа
нии ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 декабря 
1982 г.— от состояния отсталости, бедствий и разрухи к могуществу современной ве
ликой державы^ с высочайшим уровнем культуры и постоянно растущим благосостоя
нием народа»3'. В этом аспекте опыт киргизского народа, как и других братских на
родов СССР, суммированный в их истории, имеет огромное международное значение.

В результате многогранной созидательной деятельности трудящихся Киргизстана 
под руководством Коммунистической партии и при постоянной помощи советских на
родов, прежде всего великого русского народа, в республике была создана совре
менная, динамично развивающаяся экономика, являющаяся неразрывной составной 
частью народнохозяйственного комплекса всей страны. Ныне Киргизская ССР — это 
одна из индустриально-аграрных республик Советского Востока, ведущей отраслью 
народного хозяйства которой является высокоразвитая промышленность, дающая бо
лее половины совокупного общественного продукта республики.

Индустриальный сектор народного хозяйства республики составляют более 130 
отраслей, вырабатывающих свыше 4 тыс. наименований продукции. Индустриальный 
облик Советского Киргизстана определяют современное станкостроение, приборостро
ение, электроника, гидроэнергетика, горнорудная промышленность, цветная метал
лургия. Это один из результатов последовательного осуществления ленинской поли
тики КПСС по выравниванию уровней экономического развития всех союзных рес
публик страны.

Мощное развитие получила электроэнергетика. Если до Октябрьской революции 
Киргизии электроэнергия вообще не вырабатывалась, то в настоящее время мощ

ность действующих в республике электростанций составляет 2,4 млн. кВт. Освоение 
энергетических мощностей реки Нарын уже дало стране свыше 31 млрд. кВт.-ч де
шевой электроэнергии.

Продолжающееся строительство Нарынского каскада гидроэлектростанций имеет 
важное значение не только для дальнейшего развития экономики республики, но и 
для всего Среднеазиатского региона. Ток Токтогульской ГЭС мощностью 1200 тыс. кВт 
поступает в Объединенную среднеазиатскую энергосистему, а накапливаемая в 
огромном водохранилище вода орошает поля не только Киргизии, но и соседних 
республик.

Расширяются ассортимент, объем и география поставок промышленности Кир
гизстана почти ао все экономические районы страны и за рубежи СССР — в страны 
Западной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это важный показатель вы
сокого технического уровня промышленности республики, достижений в научно-техни
ческом прогрессе.

И этого не замечать нельзя.
Коренные преобразования произошли в сельском хозяйстве республики.
Современная сельскохозяйственная техника, ирригационные сооружения, вдохно

венный труд сельских тружеников неузнаваемо изменили культуру земледелия и 
животноводства, превратили сельскохозяйственное производство в высокодоходную 
отрасль. За последние 60 лет валовое производство зерна увеличилось в 7,2 раза, 
поголовье овец выросло почти в 5 раз, крупного рогатого скота — в 3 раза. Произ
водство мяса за это время увеличилось в 8,5 раза, молока — в 13,6 раза, яиц в 
48 раз, шерсти — почти в 12 раз.

Осуществление ленинской культурной революции позволило в короткий исто
рический срок — в течение жизни одного поколения — ликвидировать почти сплош
ную неграмотность населения Киргизстана, создать разветвленную сеть средних спе
циальных и высших учебных заведений. О стремительном' росте общеобразователь-

37 Ю. В. Андропов. Шестьдесят лет СССР. М., 1982, с. 7.
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торжественное заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР 21—22 декабря 1982 года. Стенографический отчет. М.» 
1983, с. 93.

него и культурного уровня трудящихся республики свидетельствуют следующие при
мечательные факты: каждый ее третий житель обучается в учебных заведениях 
или на курсах; на каждые десять тысяч жителей республики приходится студентов в 
полтора раза больше, чем в Англии или в ФРГ, и в два раза больше, чем в Испании 
или Турции.

За годы Советской власти в республике создана широкая сеть научных учрежде
ний во главе с Академией наук. Ученые успешно решают сложные научно-техниче
ские проблемы развития народного хозяйства республики, вносят свой вклад в ум
ножение ее экономического и духовного потенциала.

Под благотворным воздействием ленинской национальной политики мощное раз
витие получила культура киргизского народа. И ныне народ, для которого вся ду
ховная культура до революции была сфокусирована в устно-поэтическом творчестве 
с его могучей вершиной — эпической трилогией «Манас», своеобразной энциклопеди
ей народной жизни,— гордится своим духовным взлетом за годы Советской власти — 
от букваря до шеститомной национальной энциклопедии. Признание взыскательного 
советского зрителя и читателя получили многие музыкально-театральные коллективы 
и мастера киргизского искусства, талантливые деятели литературы. Это ли не наи
лучшее доказательство подлинного расцвета национальной культуры киргизского на
рода и лживости домыслов зарубежных фальсификаторов о его «русификации»?

Истоком успехов этих титанических преобразований явилась ленинская дружба 
народов. Выражая мысли и чувства всего киргизского народа, первый секретарь ЦК 
Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев в своей речи на торжествах в Кремле по случаю 
60-летия СССР подчеркнул: «Киргизский народ безмерно гордится и дорожит своей 
принадлежностью к Союзу ССР, к новой исторической общности — советскому на
роду. Неизменные чувства глубочайшей признательности киргизов к русскому наро
ду, ко всем братским народам будут жить в веках» 38.

Тенденциозное освещение в китайской печати некоторых аспектов истории кир
гизского народа, фальсификация русско-киргизских отношений в прошлом представ
ляют собой безуспешную попытку исказить саму проблему нормализации советско- 
китайских отношений, бросить тень на политику СССР в отношении Китая, которому 
Советский Союз никогда не угрожал и не угрожает.

Публикации в Китае «трудов» ярко выраженной антисоветской направленности 
ничего общего не имеют с наукой и не соответствуют заявлениям о стремлении уста
новить нормальные и дружественные отношения между народами наших стран.

Как подчеркнул товарищ Ю. В. Андропов в ответах на вопросы газеты «Правда», 
оздоровление отношений между СССР и КНР приобретает особую важность и акту
альность в условиях нынешнего обострения международной обстановки. Мы увере
ны, что объективно интересы советского и китайского народов не расходятся в том, 
что касается устранения военной опасности и упрочения мира».
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тэта «Хуайнань-цзы», относящегося ко II в. до н. э. В разделе «Хуайиань-ван ань 
лечжуань» «Истории династии Хань» («Ханьшу») содержатся достаточно полные све
дения о Лю Айе и его творчестве. В литературном памятнике ханьской династии 
«Ханьшу нвэиьчжи» перечислены следующие его произведения: «Хуайнань нэй», 
«Хуайнаньвай» и «Хуайнань ванфу». Сохранилось до нашего времени лишь произве
дение «Хуайнань нэй». В сборник «Чуские строфы» иногда включается сочинение 
«Хуайнань сяошань чжаоиньши», которое приписывается одному из приближенных 
Лю Аня.

бесспорные факты*

Р ассматривая проблему о том, является ли Цюй Юань личностью исторической, мы 
• исходили не из предположений и гипотез, но из ряда бесспорных фактов, содержа
щихся в литературных и исторических источниках, прежде всего в труде родоначаль
ника китайской историографии Сыма Цяня. Мы имеем в виду биографический раздел 
о Цюй Юане в его «Исторических записках». Сыма Цянь рисует достаточно подробную 
картину жизненного пути Цюй Юаня, обстановку, в которой ему приходилось бороть
ся, его деятельность в царстве Чу и драматический конфликт между поэтом и пра
вящими кругами. «Цюй Юань, — отмечал Сыма Цянь, — писал стихи, с помощью 
которых надеялся исправить зло. В поэме «Лнсао» он собрал примеры, классифици
ровал людей и события, стремясь добиться справедливости» *.

Интересные сведения о Цюй Юане встречаются и у других писателей и коммен
таторов китайской классики, в той или иной степени затрагивавших цюйюаневскую 
тему. Источники эти, разумеется, должны быть в полной мере учтены при изучении 
вопроса об исторической достоверности личности Цюй Юаня как элементы конкрет
ного анализа на широком историко-литературном фоне.

Таким образом, «Исторические записки» Сыма Цяня — памятник, из которого мы 
черпаем достоверные сведения о Цюй Юане и его творчестве, — представляют со
бой основной, но не единственный и даже не самый ранний источник наших сведений 
о Цюй Юане и о подлинности его авторства.

Имя Цюй Юаня упоминается еще у предшественников Сыма Цяня. Раньше все
го— у Цзя И2, бывшего тайфу3, у Чанша-вана4 и Лю Аня5, известного в истории как 
строитель старой столицы в местности Шоусянь в последние годы чуского периода,— 
они являются первыми историческими личностями Китая, отметившими в своих лите
ратурных произведениях имя Цюй Юаня. Перу Цзя И принадлежит прославленная ода 
«Плач о Цюй Юане», написанная на смерть Цюй Юаня (она включена Сыма Цянем 
в биографии Цюй Юаня и Цзя Шэна). Ода Цзя И создана в подражание «Чуским 
строфам» и содержит ряд цитат из поэмы «Скорбь изгнанника» Цюй Юаня. Подлин
ный текст оды Цзя И, посвященной Цюй Юаню, содержится в «Ханьшу» («История 
династии Хань») и в «Исторических записках» Сыма Цяня. В этом проникновенном 
поэтическом произведении Цзя И нашли воплощение философско-эстетические воззре
ния автора, его раздумья, его надежды. Примечательно, что в поэме отображен тот

* Окончание. Начало см.: «Проблемы Дальнего Востока», 1983, № 1, 3.
1 Сыма Цянь. Избранное. Пер. с кит. М., 1956, с. 49.
2 Цзя И (Цзя Шэн) — выдающийся ханьский поэт и мыслитель. Он был убеж

ден, что посредством поэзии прежде всего поясняются принципы морали и нравст
венности. Согласно «Саньсю иняньлу», Цзя И родился в 201 и умер в 169 г. до и. э. 
В «Лидай миньжэнь няньпу», «Ванчжун цзя чанша няньбяо» и др. говорится, что 
Цзя И родился на седьмом году правления Гао Цзу (206—195 гг. до и. э.), то есть в 
200 г. до н. э., и умер на двенадцатом году правления Вэньди (179—157 гг. до 
н. э.), то есть в 168 г. до и. э.

3 Тайфу — наставник государя или князя, самое высокое почетное звание 
риода «Борющихся царств».

4 Чанша-ван — один из удельных князей чуского периода, имя которого 
вестно по месту Чанша, главному городу его обширного владения.

Лю Ань — Хуайнаиь-цзы (178—122 гг. до и. э.), философ и поэт, автор трак- 
«Хуайнань-цзы», относящегося ко II
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героем, искателем истины.

Обращает на себя внимание, сколь остро обличительно звучат строки Цзя И, 
написанные свыше двух тысяч лет назад:

Таким образом, и в этой поэме Цзя И мы находим неоспоримое свидетельство 
существования Цюй Юаня и трагической его судьбы:

Я прежде был приближен к трону, 
Теперь изгнанье — жребий мой.
Здесь Цюй Юань свой путь преславный 
Окончил в глубине речной.

в которых порицается образ дей-

Свою оду Цзя И написал в древнем поселении Чанша, на берегу печальной реки 
Мило, то есть именно там, где провел последние скорбные свои дни Цюй Юань. Вне 
всякого сомнения, память об опальном поэте здесь была особенно свежа. И допусти
мо предположение, что Цзя И мог быть знаком с потомками Цюй Юаня, мог еще 
видеть кое-какие реликвии, связанные с именем опального певца.

Увы, глупец прославлен ныне. 
Бесчестной властью наделен.
Вступивший в бой со злом и ложью, 
Мудрец на гибель обречен.

Ода Цзя И и говорит нам, что на своем жизненном пути Цюй Юань прошел 
через многие потрясения, что поэт предпочел правду личному благополучию и карь
ере царедворца.

В глазах Цзя И Цюй Юань являлся подлинным 1 
Пониманием этого и были продиктованы строки Цзя И:

Вотще погиб учитель мудрый. 
Как не грустить, не плакать мне?
Нет больше золотых сосудов,
А глина грубая в цене...
Я говорю:
Нет княжества его, и он меня не знает, 
Но я о нем грущу, я скорбью угнетент.

Цзя И хорошо понимал, что Цюй Юаню первому удалось высветить нравствен
ную основу любви к родному краю, глубинную ее природу, ее философию. Ибо поэт 
раскрыл то, что человек, проявляя свою искреннюю приязнь к родине и народу 
выражает высшее самосознание личности, неповторимость своего предназначения~'в 
жизни, на земле.

Именно этим обусловлено то, что Цюй Юань как явление китайской культуры 
стал жить как бы в двух измерениях — в творчестве его последователей н в толко
ваниях критиков.

Полны глубокого значения строки оды Цзя И, 
ствия опального поэта:

своеобразный стиль художественного творчества, который образовал целую полосу 
в литературном движении древнего Китая. Существенно, что это произведение содер
жит фрагменты стилистически родственные элегии «Скорбь изгнанника» Цюй Юаня.

Примечательно и то, что Цзя И и Цюй Юаня сближает и элегичность восприя
тия китайской природы, и эмоциональный характер лиризма. Роднит их также глу
бина ощущения трагического в жизни. В творчестве обоих проявилось то счастли
вое сочетание личного и общего, которым отмечено каждое значительное произведе
ние искусства в любую эпоху.

Цзя’ И в своей оде «Плач о Цюй Юане» стремился послужить благородному 
делу, воспеть человека великой души, прославить память поэта. Обращаясь к реке 
Сяншуй (Мило), которая навсегда приняла в «обитель Пана» измученную душу Цюй 
Юаня, Цзя И произнес:

Тебе, река Сяншуй, вверяю
Мой горестный, мой гневный стих.
Мудрец попал в коварства сети
И умер, задохнувшись в них0.

И все же Цюй Юань виновен в том, что медлил 
Расстаться с князем Чу, от козней злых уйти, — 
Покинуть бы ему любимую столицу 
И, странником бродя, иной прнют найти.
С высот заоблачных могучий феникс, видя

0 Цит. по: Сыма Ц я н ь. Избранное, с. 182.
7 Сыма Ц я н ь. Избранное, с. 183.

5 Пр-мы Д. Востока М 4
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Всех добродетельных, слетает нм помочь. 
Но если зло н ложь скрывает добродетель, 
Он вновь взмывает ввысь н улетает прочь.

в <Сяо я»9 говорится об обиде, 
и «Сяо я». В поэме «Лнсао», мож-

Важным для нас представляется здесь восприятие вещей и воззрения в контек
сте эпохи Цзя 11, который как бы говорит о своего рода исторической ограниченно
сти мировосприятия Цюй Юаня. Цзя 1-1 выражает здесь свои морально-этические 
критерии, влекущие за собой широкий контекст ассоциаций. Не все здесь бесспорно, 
разумеется. Нельзя, однако, в поэтических строках оды Цзя И не видеть не просто 
обращенность к миру человеческого разума и чувств.

Цюй Юань был' человеком государственным не в смысле официальной государ
ственности, а по собственному пониманию долга перед родной землей, своим народом, 
патриотической верности художника. Страсти, унижающие человека, алчность, власто
любие, тщеславие противопоставляются в поэзии Цюй Юаня мечтам о совершенной 
личности, о гармонии духа. И потому надежды Цюй Юаня были обращены к образу 
мудрого правителя, который бы стремился перестроить жизнь Чуского царства на на
чалах справедливости и гуманности. Тщетны были эти надежды.

Цюй Юань погиб в зрелом возрасте, сумев поэтически исследовать все состояния 
человеческого духа — от великих надежд до великих разочарований, от взлета до 
трагического финала, от низкой зависти придворных вельмож до творческих высот 
«Скорби изгнанника». Именно об этом красноречиво говорит ода древнего поэта 
и мудреца Цзя И.

Известно, что Цзя И жил спустя всего лишь сто с лишним лет после Цюй Юаня. 
И мы имеем дело с вполне достоверной личностью — ученым и поэтом, который 
свидетельствует о подлинности исторического существования Цюй Юаня. При этом 
у Цзя И не возникало никаких сомнений в достоверности существования и деятель
ности Цюй Юаня.

С другой стороны, существует литературный памятник, оставленный Лю Днем,— 
«Лнсао фу» («Ода Лнсао»). К сожалению,’эта ода не полностью дошла до наших 
дней, сохранились лишь отдельные фрагменты в биографиях Цюй Юаня и Цзя И 
в «Исторических записках» Сыма Цяня. Вот как, между прочим, Лю Ань оценивает 
оду «Скорбь изгнанника»:

«В «Гофын»8 воспевается любовь, а не похоть; 
вызванной наветами, но без смутьянства «Гофын 
но сказать, сочетаются все достоинства «Гофын» и «Сяо я».

В начале поэмы восхваляется Чжуань *°, в конце говорится о диском правителе 
Хуань-гуне, а в середине — о Чэнь Тане 11 и У-ване 12. В поэме едко высмеиваются 
современники поэта, Цюй Юань ясно понимал величие дао [Великий путь]13 и дэ 
[добродетель], уставные порядки того времени...

Письмо поэмы лаконично. Строфы утонченны. Стремления чисты. Деяния бес
корыстны. В нескольких иероглифах заключен огромный смысл. Называемые вещи ка
жутся близкими, а значение их велико. Стремления Цюй Юаня чисты, поэтому веши 
эти благоухают. Его действия бескорыстны, поэтому он до самой смерти оставался

8 «Гофын» — «Нравы царств», один из разделов «Шицзина» («Книга песен»), 
в котором сосредоточены главным образом народные песни различных царств.

9 «С я о я» — «Малые воды», раздел «Шицзина», в котором собрана в основном 
фольклорная песенная поэзия.

10 Чжуань, или Чжуань-сюй (2513—2435 гг. до и. э.), — герой китайской 
мифологии, один из государей древности, по преданию, правнук легендарного прави
теля Хуан-ди, якобы правившего Китаем в XXV—XXIV вв. до н. э. Традицией счи
тается предком царского рода Чу, к которому принадлежал и сам Цюй Юань. 
Чжуань-сюй упоминается в ряде древних сочинений: «Мо-цзы», «Изо чжуань», «Шань 
Хай цзин» и др.

11 Чэнь Тан (1783—1753 гг. до и. э.) — основатель династии Инь 
(1154—1122 гг. до н. э.), сверг последнего правителя династии Ся (2205—1783 гг. до 
н. э.) Цзе-вана, отличавшегося свирепым характером и жестокостью. Своими бесчин
ствами и тиранией Цзе-ван восстановил против себя народ и владетельных князей. 
Чэнь Тан пытался образумить Цзе-вана, но он оставался глух к его советам. Тогда 
Чэнь Тан возглавил восстание и в 1784 г. до н. э. сверг Цзе-вана с престола. 
В 1766 гг. до н. э. Цзе-ван покончил с собой.

12 У-в ан — основатель династии Чжоу (1122—246 гг. до н. э.). Считался образ
цом мудрости и добродетели в конфуцианском толковании. У-ван поднял восстание 
против последнего правителя династии Инь (Шан) — Чжоу-вана, имя которого стало 
синонимом жестокого тирана. Однажды в припадке гнева Чжоу-ван приказал казнить 
своих преданных сановников и приготовить из них кровавый соус. В И22 г. до и. э. 
У-ван разгромил иньские войска в битве при Мус, и Чжоу-ван покончил с собой, 
бросившись в огонь.

18 Дао — основная категория древнекитайских философских учений. Дао в кон
фуцианском смысле есть путь нравственного самоусовершенствования, некий всеобщий 
закон, регламентирующий взаимосвязь явлений в природе и обществе.
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старался его погубить и

истории ранней Ханьской

составлять указы, все в народе об этом 
-— целиком приписывает заслугу

зако- 
этом

династии
• ) .

«Цянь Ханьшу»,
15 См.: Г 6 ?
16 Ю Г о э н

V.,,,4 V ~7 лРев,1сс царство, существовавшее на --------------  ----
Х'нань, Ххбэй. Аньхой. Цзянсу. Чжэцзян и южной части Хэнани.' 
5*

Н У (32-~92ч гг) — составитель истории ранней Ханьской л
Го’лЛжТп^Юя ЯРК"е л"т.<-;РатУР"ые портреты ц биографии 
I о МО ж о. Цюй Юань яньцзю. Шанхай. 1953 с 8 *

УЦЫ гаПл>'"ь- Шанхай, 1933, с. 278. ’
территории современных провинций

выдержанным и строгим... Он был движим стремлениями, которые способны сопер-

™Л  как . Цзя И, говорит и своих иозиах о Ц«,8 
Юане и его творчестве без малейшего сомнения в их исторической подлинное 1 и. Про
исходи то это именно потому, что факты жизни и деятельности Цюй Юаня были хо
рошо известны во время Цзя И и Лю Лия, поэтическое наследие поэта воспринима
лось как его завещание. Дистанция времени не имела для них такого значения, 
как для тех, кто воспринимает Цюй Юаня через десятки веков. За всеми поступками 
и действиями Цюй Юаня угадываются большие, сложные, трагические переживания 
и события, которые не могли не воздействовать на поэта и его_творчество.

Всего существеннее то, что судьба родины прогревалась Цюй Юанем в историче
ском движении, в перспективе политических преобразований. Впервые государственность 
и поэзия были сближены, поставлены рядом. Закономерное это соединение получило 
в дальнейшем свое развитие в китайском словесно-речевом искусстве.

Упоминание и ссылки на оду Лю Аня встречаем кроме «Исторических записок» 
Сыма Цаня, у поэта и историка первого века Бань Гу14 в «Лисао сюй» и в «Вэньсинь 
дяолун». О самом Лю Ане находим запись в «Ханьшу»: «Именно во время X -ди лите
ратура получила свое признание и любовь. У-ди, считавший Лю Аня своим дядей, весь
ма его ценил за большую эрудицию, красноречие и литературный талант... Однажды- 
он высочайше попросил Лю Аня написать «Лисао фу». Лю Ань утром принялся за 
работу, и ода была представлена». (Заметим, что знак «чжуань» (биография), фигу
рирующий в оригинале, очевидно, был написан ошибочно. Похоже, что ранее был 
знак «фу» (ода), который имел равное хождение с другим иероглифическим обозначе
нием оды — фу».) Ван Няньсунь считает, что знак «чжуань» должен быть знаком 
«фу», который в древности имел равное хождение с другим иероглифом (одинакового 
звучания), но разного начертания изображения»15. Аналогичное указание находим у 
Ю Гоэня: «Знак «чжуань» является искаженным начертанием знака «фу», который 
в свою очередь должен быть заменен другим знаком «фу» 16.

Как известно, Лю Ань жил в старой столице царства Чу 17 был окружен учеными 
и литераторами, занимался литературным творчеством. Следовательно, можно с уверен
ностью сказать, что он располагал достаточными данными для того, чтобы написать 
оду, посвященную «Лисао» Цюй Юаня.

Кроме того, произведения «Предсказатель» и «Отец-рыбак», написанные, как это 
доказано, учениками Цюй Юаня — Сун Юем, Тан Лэ и Цзин Ча — и посвященные 
Цюй Юаню, также представляют собой доказательство того, что Цюй Юань — лич
ность не вымышленная, а историческая.

Наконец, у Сыма Цяня в разделе его «Исторических записок» «Биографии Цюй 
Юаня и Цзя И» находим ценнейшие сведения о Цюй Юане. Приведем главные выдерж
ки из названного раздела:

«Цюй Юань, носивший также имя Цюй Пин, происходил из тон же фамилии, что 
и правители царства Чу, и был одним из приближенных сановников чуского царя 
Хуай-вана.

Обладая обширными познаниями и несгибаемой волей, Цюй Юань поекрасно раз
бирался в делах управления государством и в совершенстве владел искусством состав
ления указов.

Во дворце он вместе с правителем обсуждал и решал государственные дела и 
писал указы. Вне дворца он встречал и принимал чужеземных гостей и вел различ
ные переговоры с владетельными князьями.

Хуай-ван безгранично доверял Цюй Юаню.
Но высший сановник Цзинь Шан завидовал Цюй Юаню, 

добиться расположения правителя.
Однажды Хуай-ван поручил Цюй Юаню составить свод государственных 

нов. Цюй Юань набросал черновик, но еще не успел обработать ‘его, когда об 
узнал Цзинь Шан. Он хотел его взять, но Цюй Юань ему не разрешил.

Тогда, чтобы оклеветать Цюй Юаня, Цзинь Шан сказал поавнтелю: 
Когда вы, ван, поручаете Цюй Юаню составлять --

узнают. И всякий раз, когда указ выхолит, Цюй Юань I---------- --------- -
себе и даже говорит: «Кроме меня, никто не сумеет составить такой указ» 

Хуан-ван разгневался и удалил Цюй Юаня от себя.
Цюй Юаню было обидно, что правитель прислушивается к советам гтуппон
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вторгся

Цинь — в V—III вв. до и. э. одно из самых сильных царств на северо-западе

ученик Гуй гунзы, был впервые

гих
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не осталось безмолвным. Он предвидел бедствие для своей 
ожидание бедствия нередко бывают невыносимее самого

18

Китая.
19 Ч ж а н И — древний китайский дипломат, 

отправлен в царство Чу циньским послом в 313 г. до н. э. Должность сяиа (минист
ра) в царстве Цинь получил в 328 г. до н. э. Умер в княжестве Вэй в 310 или 309 г.
до н. э. В хронологических таблицах Сыма Цяня приводятся обе эти даты. В дру- 

главах «Исторических записок» указывается лишь 309 г. до н. э.
20 Поражение чуских войск и захват Цюй Гая относится к 312 г. до п. а.
21 311 г. до н. э.

Потрясение Цюй Юаня 
родины. А предвидение и 
бедствия.

«Цюй Юань, — отмечает далее Сыма Цянь, — шел путем справедливости и всю 
свою преданность, весь свой ум отдавал служению государю. Но клеветники возвели 
ложь на него. Можно сказать, что это и довело Цюй Юаня до отчаяния».

Верить кому-нибудь и встречать в ответ подозрение, быть преданным п страдать 
клеветы — может ли это не нанести обиду? Обида Цюй Юаня и послужила 

поводом для создания «Лнсао».
Причины интриг и клеветы сановника Цзинь Шана на Цюй Юаня, как это оче

видно из приводимого выше отрывка «Исторических записок» Сыма Цяня, имели свои 
глубокие корни.

После отстранения Цюй Юаня от должности царство Цинь18 решило объявить вой
ну царству Цн. Но Ци находилось в союзе с Чу.

Озабоченный этим обстоятельством, цнньскнй правитель Хуэй-ван отправил в кня
жество Чу своего доверенного сановника Чжан II1», который с помощью щедрых да
ров вошел в доверие к чускому правителю и сказал ему:

« — Цнньскнй' правитель больше всего ненавидит княжество Ци. Но Ци находится 
в союзе с Чу. Если вы, ван, порвете отношения с Ци, цнньскнй правитель готов от
дать вам шестьсот квадратных ли земель в Шаньюй.

Чуский Хуан-ван был жаден, он поверил Чжан И и порвал союз с Ци. А после 
этого он отправил в Цинь своего посла, чтобы получить обещанные земли.

Однако Чжан И притворился ничего не знающим и сказал послу:
— Я договаривался с вашим ваном о шести квадратных ли и ничего не слышал 

о шестистах!
Чуский посол, разгневанный, уехал и доложил обо всем Хуай-вану, который объ

явил войну царству Цинь.
Сражение произошло между реками Даньшуй и Чжэшуй. Войска царства Чу по

несли огромный по тому времени урон — погибло восемьдесят тысяч воинов. 
В плен попал чуский полководец Цюй Гай20. Царству Цинь достались все хань- 
чжунскне земли, прежде принадлежавшие царству Чу.

Вскоре Хуай-ван собрал все имевшиеся у него войска и вторгся в пределы 
царства Цинь. Произошла битва при Ланьтяне. В это время царство Вэй неожидан
но напало на Чу и его войска подступили к Дэнчэну. Это навело страх на чуское 
войско, и оно начало поспешный отход с территории царства Цинь.

Правитель царства Ци, все еще недовольный Хуай-ваном, отказал ему в помощи. 
Положение Чу оказалось крайне тяжелым.

На следующий год21 цнньскнй правитель согласился частично возвратить захва
ченные у Чу ханьчжунские земли и предложил заключить мир.

— Мне ханьчжунские земли не нужны! — заявил чуский Хуай-ван. — Выдайте 
мне Чжан И, и я удовлетворюсь!

Когда об этом узнал Чжан И, он сказал циньскому вану:
— За меня одного вам уступают ханьчжунские земли! Разрешите мне поехать 

в Чу. Он прибыл в Чу. Хитростью, а также путем подкупа сановника Цзинь Шана, 
•оказывавшего огромное влияние на правителя, он сумел снискать благосклонность лю
бимой наложницы Хуай-вана, по имени Чжэн Сю.

Хуай-ван, во всем беспрекословно слушавшийся Чжэн Сю, отпустил Чжан И.
Именно в это время Цюй Юань был удален от царя и отправлен послом в Ци. 

Возвратившись из Ци, он стал укорять Хуай-вана:
— Почему мы не казнили Чжан И?
Хуай-ван пожалел, что отпустил Чжан И, и послал за ним погоню. Но было 

уже поздно.
Вскоре после этого владетельные князья сообща напали на царство Чу и нанесли 

ему жестокое поражение. В боях пал чуский полководец Тан Мэй».
Приведенные фрагменты ведут пас к выводу, что Цюй Юань был весьма неза

урядной личностью в Чуском царстве, одним из тех, кто понимал, что происходит 
в лагере противников Чу, верно оценивал действия правителей «Борющихся царств» 
и, несомненно, стоял на голову выше чуских царей Хуай-вана и Сяи-вана.

Наконец, если допустить, что Цюй Юань — вымышленная, а не историческая 
личность, как утверждает Ху Ши, то правомерен вопрос, зачем понадобилось Сыма 
Цяню фальсифицировать историю, создавать такую личность, как Цюй Юань, выде-
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лявшуюся смелостью своих суждений и 
шегося твердост^ строй„ая н правдивая исто
рическая концепция какую мы встречаем на страницах «Исторических записок» 
СЫМДалеЯеСыма Цянь отмечает, что в ту пору циньский правитель Чжао-ван пород
нился с правящим домом Чу и предложил царю Хуай-вану встретиться. Хуаи-ваи 
собоалея в отъезд, ио Цюй Юань упреждал его: собрался^в отъезд, (1а и ^гров, и верить ей недьзя Лучше не ездить туда.

Однако младший сын Хуай-вана по имени Цзылань настаивал на поездке отца 
Цинь — зачем мол раздражать и лишать удовольствия пиньского правителя.

Хуай-ван отправился в Цинь. Когда он прибыл в Угуань, циньские войска отре
зали ему путь возвращения домой и циньский правитель потребовал у него земли, 
принадлежавшие княжеству Чу. Возмущенный Хуай-ван ответил отказом и бежал в 
княжество Чжао. Однако Чжао не предоставило ему убежища и выдало циньскому 
правителю. Хмай-ван умер в Цинь. Прах его был перевезен в Чу».

Гибель чуского правителя Хуай-вана явилась возмездием за бессмысленную раст
рату национальных сил, политическую слепоту и узость мышления, местью за отказ 
служить высшим целям во благо государства.

Крайне серьезна была ситуация и для самого Цюй Юаня. Перед Чуским царством 
стоял выбор: сделаться вечным ленником Циньского владычества или добиваться 
своей самостоятельности, заключив с соседними царствами союз против посягательств 
со стороны цииьских завоевателей.

Поднебесная, писал Сыма Цянь, страдала от политики «хэн», царство Цинь было 
ненасытным. Коалиция «хэн» — «Союз по горизонтали», то есть «Союз царств, рас
положенных с востока на запад», — была предложена Чжан И, древним стратегом 
и дипломатом. Осуществляя политику коалиции «хэн», царство Цинь замышляло за
хват и подчинение остальных борющихся царств.

Коалиции «хэн» противостоял союз «цзун», или «хэцзун», — «Союз по вертикали», 
то есть «Союз север — юг», выдвинутый известным государственным деятелем Су 
Цинем в 334 г. до н. э. Союз «цзун» объединял шесть царств, расположенных с севера 
на юг: Янь, Хань, Вэй, Ци, Чу и Чжао. Его сторонником выступал Цюй Юань: этот 
союз, обращенный против захватнической политики царства Цинь, должен был обра
зовать заслон и остановить продвижение Цинь на восток.

Оправдались худшие предвидения Цюй Юаня: Хуай-ван сделал неверный выбор 
и пал жертвой обмана со стороны своих врагов.

Изгнанный Цюй Юань беспокоился за судьбу своей родины. Он надеялся, что 
Хуай-ван вернется из Цинь в царство Чу, прозреет, а чиновники изменят свои 
взгляды. Он мечтал о том, чтобы Чуское государство процветало. В сочинениях его 
неоднократно выражалась эта мысль. Но что он мог поделать? До самой кончины 
Хуай-ван так и не прозрел.

Далее в «Исторических записках» Сыма Цяня читаем следующее:
«Даже если правитель глуп, он стремится окружить себя преданными людьми 

и выбирает себе в помощники мудрых людей. Но когда государство гибнет, когда на 
него одно за другим обрушиваются несчастья и при этом не находится мудрого 
правителя, способного навести порядок в стране, тогда людей преданных называют 
изменниками, людей достойных — глупцами, Хуай-ван не сумел найти себе верных 
слуг, наложница Чжэн Сю и Чжан И его обманули. Поверив клевете Цзинь Шана 
и Цзыланя, он удалил от себя Цюй Юаня. В результате войска его оказались разгром
ленными и враг отторг от Чуского царства шесть областей. Сам же Хуай-ван умер 
на чужбине пленником, сделавшись посмешищем всей Поднебесной. Вот к какой 'беде 
приводит неумение разбираться в людях!

— В «Ицзине»*2 сказано: «Если колодец загрязнился, из него пить нельзя. Но 
стоит позаботиться, чтобы его своевременно вычистили, и из него смогут черпать во
ду все». Так и правитель. Если вовремя не образумится, разве будет счастлив народ21  
с горечью говорил Цюй Юань. " н
ш,„ТаКНе РассУжде||'1я Цюй Юаня не нравились Цзыланю. По его наущению Цзннъ 
^ себя Цюй°Юаня»«ЦЮ ПСРеД Сяк'ваном- Пр^итель разгневался и отдалил

В литературных источниках отмечается, что Цюй Юаня видели блужлавпшм 
С бледным, крайне

натурфилософский трактат и собрание 
IX—VII вв. до н э’ но в датьн^^ возник предположительно в
дицией считается одной из канонических книг Кнтая"^^ ’ “ дополнениям- тРа’ 

сыма Цянь. Избранное, с. 175—177.

поведения, выдумывать человека, отличав-
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Цюй Юань. Стихи. Пер. с кит. М., 1954, с. 125.
Чуй — имя искусного мастера, жившего во времена легендарного императора 

Яо, который относится китайской традицией к XXIV в. до н. э.

Изложенное помогает понять, что Цюй Юань был сослан в чуждую ему обстанов
ку, подальше от столицы царства Чу, от двора.

• ’ Об этом периоде жизни Цюй Юаня рассказывается в двух произведениях — «Отец- 
рыбак» и «Предсказатель», которые обычно включаются в число «Чуских строф». Судя 
по содержанию этих произведений, они написаны, скорее всего, не Цюй Юанем, а его 
последователями или учениками, возможно Сун Юем, Тан Лэ или Цзин Ча. К такому 
выводу все более склоняются некоторые китайские исследователи творчества Цюй 
Юаня. Оба эти произведения посвящены Цюй Юаню, что существенно как еше одно 
доказательство существования Цюй Юаня.

Приведем небольшой отрывок из «Отца-рыбака»:
«Ёы, сударь, — спросил рыбак Цюй Юаня, — не тот ли самый сановник дворцо

вых родов? Как же вы дошли до этого?» Цюй Юань сказал: «Весь мир, все люди 
грязны, а чистый один лишь я. Все люди везде пьяны, а трезвый один лишь я... Вот 
почему я подвергся изгнанию»24.

Не менее важны для нас сведения, содержащиеся в «Предсказателе», И здесь мы 
убеждаемся, что годы изгнания были для Цюй Юаня не просто личным его испыта
нием. но временем глубоких переживаний за судьбу своей родины, трагическую участь 
чуского народа.

К периоду изгнания поэта относится и создание Цюй Юанем оды «С камнем в 
объятиях». Согласно «Историческим запискам», это последнее произведение поэта. 
Написав его, отмечает историк, Цюй Юань бросился в реку:

Все беспредельно пусто предо мною,
,, , . Все тишиной глубокою укрыто.

Тоскливые меня терзают мысли, 
И скорбь изгнанья угнетает душу...

Жить стало невыносимо. Угнетало тягостное одиночество. Тот, кого он считал 
способным на высокое чувство, оказался бессердечным, в том, чей дух воспринимал 
как достойный, не нашел души. Тот, чей разум почитал за дар свыше, не обладал да
же трезвым рассудком. Прежнее признание его достоинств, которое он воспринимал как 
понимание и поддержку, как выражение согласия просвещенности и веры, оказалось 
знаком коварства, ядом вероломства. Те. кто казался поэту носителем высоких стрем
лений, оказались низкими интриганами. 
«• Богатство духа, прямоту и честность —

Вот что великие ценили люди.
И если б Чуй23 искусный не работал,
То кто бы знал, как мудр он и способен...

Гражданская, человеческая позиция Цюй Юаня складывалась в споре между 
жизнью и смертью, разочарованием и оптимизмом. Это позиция поэта, испытавшего 
муки унизительного изгнания и опалы.

Поэт поднял свой голос в защиту высших человеческих ценностей, во имя того, 
чтобы они остались с современниками и теми, кому суждено прийти после них. Цюй 
Юань искал мира, где не было бы отлученных и преследуемых, где царили бы чело
веческое целомудрие и нравственная чистота. Тщетными оказались эти поиски. Не 
суждено ему было добиться правды.

Тревога певца древности может быть понята: не чтящие предков сами лишаются 
памяти потомства. И мы знаем, что Цюй Юань, подвижническая его жизнь и твор
чество приобрели для потомства значение высшего примера и недосягаемого образца, 
он стал символом совести, вошел в китайскую летопись как мужественный певец бла
годаря стойкости, .мудрости, бесстрашию.

Случается, художник стремится пронзить мысленным своим взглядом даль гряду
щих времен и словно бы оттуда узреть творения рук и ума своего. И мы видим, 
что Нюи Юань, создавая свои поэмы, не заглядывал в грядущие столетия с надеждой 
увидеть там свое имя. Поэт был лишь движим стремлением поведать современникам 
о событиях, которые «черной полосой» прошли по небу его родины.

Вскоре после кончины Цюй Юаня появляется плеяда первоклассных поэтов, ос
тавивших после себя значительное поэтическое наследие и находившихся под огромным 
и очевидным влиянием Цюй Юаня.

В «Исторических записках» находим такие сведения о последователях Цюй Юаня, 
что также, смеем заверить, следует рассматривать в качестве доказательства того, 
что поэт личность историческая:

«После смерти Цюй Юаня в Чу жили поэты Сун Юй. Таи Лэ, Цзин Ча. Все они 
унаследовали свободную поэтическую форму, созданную Цюй Юанем, и прославились 
своими замечательными стихами. Однако никто из них не осмеливался так открыто

и. э.
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:в

черпаем из «Исторических 
г-..... , чи_

Юаня находился целый 
объективными свидетелями, 

достоверность его авторства (не 
... вдохновляло выдающихся художни-

многих поколений на протяжении столетий). В их творениях мы находим пря- 
важно и то, что в их произведениях мы 

’ . 1 и образов, характерных для

поучать своего правителя, как это делал Цюй Юань»*. Этого не могли забыть по
томки и те поэты, которые отстаивали принципы гуманизма и справедливости, не 
екчпняршне голову перед тиранией и произволом. •

Хотя в китайских исторических и литературных источниках об этих поэтах сохрани- 
тось крайне мало сведений, тем не менее достоверность их не вызывает сомнении. 
Средн названных имен выдающееся место принадлежит крупнейшему поэту после- 
цюнюаневского периода Сун Юю, жившему приблизительно между 290 и 223 гг. до н. э. 
Сун Юй (второе имя — Цзыюань) происходил из Сяняна, жил в период правления 
Ле вана (262—238 гг. до и. э.). Из его произведений известно, что был он бедным 
ученым в Чуском царстве, занимал пост мелкого чиновника, но скоро лишился службы 
и после этого не встречал удачи. Сун Юю принадлежит более десяти од жанра «фу», 
которые частично сохранились в «Записках об искусстве и литературе», в «Истории 
династии Хань» и в других источниках. Так, в поэме «Цзю бянь» Сун Юем описыва
ются переживания и обиды бедного литератора, терпящего голод и невзгоды^ Стиль 
письма Сун Юя ясно указывает на прямое влияние на его творчество поэзии Цюй Юаня. 
Сун Юю приписывают также поэмы «Тао Тан фу», «Шэнь нюй фу», «Дэн туцзихао 
сы Фу». „ .Следует сказать, что в творческом облике Сун Юя столь многочисленны общие для 
него и Цюй Юаня черты, что некоторые китайские исследователи склонны, например, 
приписать Сун Юю поэму «Чжао хунь» — «Призывание души», в которой, по их 
мнению, призывается душа Цюй Юаня возвратиться в жизнь. Как бы там ни было, 
несомненно большое сходство стилей Цюй Юаня и Сун Юя. Можно утверждать, 
что все творчество Сун Юя находилось под огромным влиянием Цюй Юаня, хотя по 
своему миропониманию они, быть может, были далеки друг от друга.

Современником Сун Юя был поэт Цзин Ча, создавший в числе других произ
ведений оду «Дачжао», вошедшую в сборник «Чуских строф». Ода эта написана 
явно в подражательном духе и напоминает поэму «Призывание души».

К этой же группе крупных поэтов Чуского царства, продолживших традицию 
индивидуального творчества, начатую Цюй Юанем, относится Тан Лэ, который, как 
об этом сказано в ханьских «Записях об искусстве и литературе», написал несколь
ко од в жанре «фу».

Сун Юй, Цзин Ча, Тан Лэ и жившие несколько позже них Цзя И и Лю Ань 
образуют плеяду талантливых мастеров жанра «цы» — поэтических строф, жанра, 
созданного Цюй Юанем.

При рассмотрении цюйюапевской проблемы особого внимания заслуживает про
цесс влияния творчества Цюй Юаня, его стиля и манеры письма, его художествен
ных приемов и образов на творческое формирование многочисленных выдающихся 
китайских поэтов различных эпох. Процесс этот представляет для нас двойную 
ценность. С одной стороны, он свидетельствует о самобытности творчества Цюй 
Юаня, о его способности воздействовать силой своих произведений на других и 
вызывать творческое подражание многих поэтов — подражание, которое преврати
лось постепенно в характерную черту последующего развития китайской литератур
ной мысли. Подобное явление едва ли могло быть вызвано анонимным творчеством 
несуществующего автора.

С другой стороны, под влиянием творчества Цюй 
ряд известных художников слова, которые' являются 
подтверждающими факт существования поэта и 
говоря уже о том, что творчество Цюй Юаня 
ков ?---------- “
мыс упоминания фактов его жизни. Весьма 1----
видим сознательное усвоение оригинальной формы 
письма и поэтических обобщений Цюй Юаня.

I аковы основные данные о Цюй Юане, которые мы ’ 
записок» Сыма Цяня. Возможно даже, что произведения Цюй Юаня Сыма Цянь 
тал в рукописном оригинале. При написании биографии поэта Сыма Цянь, безуслов- 
’*"• Распола™л различными материалами (например, рассказами Цзя Цзя. 'внука 
"°эГал И3” Д’ Л0СТ10°еРн°сть которых не могла вызывать у него сомнений. Наконец, 
во времена Сыма Цяня была еще весьма сильна изустная традиция истории ко
торая подкрепляла свидетельства памятников. Немногие неточности которые встре- могОу-тЯепужн^Граф"ЯХ Ц,0П Юа"Я " Цзя Шэна ‘Исторических записок» Отнюдь Рне 
могут служить основанием для того, чтобы ставить под сомнение историческую достоверность этого памятника, поскольку они касаются лишь частн^тей 7 не^дк" яв 
ляются позднейшими вставками в тексте Сыма Цяня. нередко яв

Изложенное ведет нас к заключению: если допустить, что Цюй Юань — вымыт 
■06.И0С,0 СымаСПРяНЧССКаЯ Л"Ч,,0СТЬ> Т0' возникает вопрос зачем по “I
д_)ои.,(1сь Сыма Цяню сочинять столь сложную историю вымыштенног > пип Июй

Сыма Цянь. Избранное, с. 180—181.
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беспримерный средн художников

■

I
О

Покойный мой отец Боюном звался, 
Чжуань, сын неба, — славный предок мой.

начале 
конце говорит

I

§
Нет, не хочется верить, 
Что ушел я из дома,

Иными словами, Цюй Юань ясно говорит нам, что он принадлежал к царско
му роду Чу, предком которого считался легендарный китайский император Чжуань 
(2513—2-435 гг. до и. э.).

В «Предисловии автора» к «Историческим запискам» Сыма Цянь пишет: 
«В стародавние времена император Чжуань-сюй повелел Чжуну заниматься делами 
Неба на юге, а Ли — делами Земли на севере»27. А в главе, где дано жизнеописа
ние Цюй Юаня и Цзя И, Сыма Цянь отмечает, что «в самом начале поэмы 
(«Скорбь изгнанника») Цюй Юань восхваляет императора Ди-ку, в к:----  ---------
о циском правителе Хуань-гуне, а в середине — о Чэн Тане и У-ване»28.

В том же первом четверостишии поэмы читаем:

Помимо приведенных нами свидетельств о Цюй Юане, существуют еще, так ска
зать, внутренние доказательства, которые содержатся в поэтических произведениях 
Цюй Юаня. Поэт, к нашему счастью, сам оставил в созданных им поэмах ценней
шие сведения о своей родословной, которые дают нам возможность установить год, 
месяц и день его рождения. Случай едва ли не беспримерный средн художников 
слова китайской древности.

В этой связи можно сказать, что поэзия Цюй Юаня — это не просто память 
прошлого. Она еще верный источник подвижнической жизни самого автора.

Поэтическое творчество Цюй Юаня во многом автобиографично. Оно представ
ляет собой откровение, своеобразную исповедь певца древности. Разумеется, мно
гое в изучении творчества Цюй Юаня предстало бы в ином свете, если бы мы рас
полагали рукописными оригиналами сочинении поэта. Но рукописных материалов 
Цюй Юаня не сохранилось. Во всяком случае, пока не обнаружен пи один его 
подлинник, ни одна его строка. Не исключено, однако, что науке еще удастся об
наружить какие-либо рукописные следы Цюй Юаня, как были обнаружены, напри
мер, гадательные кости с иероглифическими надписями иньской эпохи, относящи
мися к более раннему этапу китайской истории.

Ограниченность документальных данных о Цюй Юане отчасти объясняет слож
ность подлинно научного осмысления противоречивых аспектов жизни и творчества 
поэта. Это тем более обязывает к тому, чтобы исследование велось с объективных 
методологических позиций, помогающих находить верные критерии и пути решения 
возникающих проблем. Трудно, разумеется, войти во все обстоятельства жизни и 
творчества Цюй Юаня. Важно очертить, однако, наиболее существенные грани.

Именно творчество самого Цюй Юаня, которое мы вправе рассматривать и как 
выражение личности, может служить нам исходным источником, дает нам досто
верный материал для его жизнеописания. Наиболее ценные сведения о родослов
ной поэта мы находим в его поэме «Скорбь изгнанника» — подлинной исповеди 
Цюй Юаня, шедевре китайской поэзии. Здесь требуется лишь, чтобы при исследо
вании поэтического текста была проявлена щепетильная верность фактам, строгое 
следование принципам филологического анализа и историзма.

«Скорбь изгнанника», в сущности, заключает в себе поэму о поэте, излагающем 
свою родословную, жизненный путь. Уже в первых строках поэмы Цюй Юань гово
рит о своем происхождении, фамильных корнях. Заметим, кстати, что такой зачин 
в дальнейшем приобретает в китайской поэзии в известном смысле значение нормы.

27 Сыма Цянь. Избранное, с. 33.
28 Там же, с. 174.
29 См.: Го Можо. Изучение Цюй Юаня. Шанхай, 1953, с. II (на кит. яз.).

Это значит в переводе на европейское летоисчисление, что Цюй Юань родился 
7 января 340 г. до н. э. Что касается времени смерти поэта, то оно падает на 
278 г. до н. э., что соответствует двадцать первому году правления чуского Сян-вана 
(тридцать седьмой год правления чжоуского иань-вана)23. Предание гласит, что 
Цюй Юань бросился в реку Мило и утонул 5 мая. Таким образом, Цюй Юань про
жил 62 года. Впрочем, по слову поэта, день рождения гения известен, но нет для 
него дня смерти. Уже при жизни у Цюй Юаня не было возраста. Нет у него возраста 
и ныне.

В другом произведении Цюй Юаня — «Плачу по столице Ину», которое было 
написано в годы правления Сян-вана, когда Чуское царство потерпело крупное по
ражение, находим описание дум и воспоминаний поэта о столице царства Чу. 
Здесь также упоминается срок изгнания поэта:

В первом месяце шэти
В день гэнинь был рожден я.
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Девять лет миновало, 
Как томлюсь на чужбине ®°.

означает девять колен родства от прадеда 
... а «спасти жизнь от девяти смертен» — избежать 

серьезной опасности. Говорят: «дух был готов укрыться за девятое небо», то есть, 
по старым китайским представлениям, у человека наряду с душой существует 
бесплотный дух. переселяющийся после смерти на небеса.

В поэме «Скорбь изгнанника» встречается такое четверостишие:

Пусть мой венок из шпажника разорван.
Из орхидей сплету другой венок.

30 Цю й Ю а и ь. Стихи, с. 93.
с 206 С**’ Конрад. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. М.—Л., 1950, 

«.л»35 ‘Шаншу», или «Шуцзин» («Чжоушу»), — памятник классической конфуциан
ской литературы, дата составления неизвестна. Книга уже существовала при Кон- 
*Уи”"п и2тп"»» "Т™ в Долее поздней редакции. Некоторые ее главы были напн- 

эпохн первобытнообщинного строя и рабовла-

Примечатсльно, что указанные «девять лет» не следует понимать буквально. 
Древние китайцы считали цифру «девять» крайним числом. На самом деле изгна
ние Цюй Юаня продолжалось с десятого до двадцать первого года правления Сян- 
ваиа. то есть 11 лет.

Заметим попутно, что «девять» имеет в китайской традиции философское и эпи
ческое значение. «Девять», «девятка» — это название верхней черты в гексаграм
мах «Ицзина» — «Книге перемен», древнейшего натурфилософского трактата и со
брания изречений оракулов, где вся жизнь и развитие в природе происходят на 
основе борьбы противоположных сил «инь» (мрак) и «ян» (свет). Это полюс, пре
дел ицзиновского движения чисел, высший пункт нарастания, которое переходит 
затем в исходное положение, с тем чтобы опять путем нарастания достигнуть своего 
предела — «девятки» и снова вернуться к началу, но уже в новой форме. Это и 
есть «перемены» «Ицзина», вечные изменения явлений, вечный переход из одного 
состояния в другое. Таким образом, в контексте с понятием «изменения» число 
«девять» получает совершенно особое значение — предела, кульминационного пунк
та. Следовательно, «девять изменений» — это высший предел процесса изменений, 
а в более общем, неспециальном языке—вообще бесчисленные и бесконечные изме
нения

В произведениях Цюй Юаня число «девять» встречается многократно. Так, 
например, цикл стихотворений «Девять напевов» состоит в действительности из один
надцати стихотворений. Другой цикл стихотворений назван «Девять элегий», где 
основным мотивом служат раздумья поэта о родине. В «Книге истории» («Шаншу»32) 
упоминается выражение «девять призывов» — «цзю чжао»: «Когда на флейте 
исполняли мелодию шао девять раз, на церемонию являлись фениксы». «Девятью 
царствами» называет поэт «Поднебесную», то есть Китай, в поэме «Скорбь изгнан
ника». Предание гласит, что в глубокой древности Китай был разделен на девять - 
областей, будто бы по числу цифр, обозначенных на спине священной черепахи. 
В этой же элегии поэт говорит о «священных девяти песнях» — старинных обрядо
вых песнях времен династии Ся (2205—1783 гг. до и. э.), когда страной правил 
ее основатель, легендарный древнекитайский император Юй (2205—2197 гг. дон. э.). 
К этом)' времени восходит предание о том, как из реки Лошуй вышла чудесная че
репаха. на панцире которой были начертаны девять магических цифр. Впоследствии 
были будто бы созданы особые гадальные книги — «Драконов чертеж» («Лун ту») 
и «Черепашье гадание» («Гун цэ»). которые упоминаются в различных китайских 
источниках.

Мистика чисел? Нам, разумеется, она чужда. Речь идет об эпическом и этниче
ском значении цифр в Китае.

В «Критических рассуждениях» ханьского философа Ван Чуна (27 — около 
97 гг. до и. э.), говорится, что у мудрых и доброжелательных людей их поступки 
проверяются по девяти добродетелям, а слова — по результатам их деятельности. 
Если поступки не соответствуют девяти добродетелям, а слова не подтверждаются 
результатами их труда, то такой человек не добродетелен, а коварен. Девять качеств 
в их парном противопоставлении и являются чертами человека, обладающего де
вятью добродетелями. О Цюй Юане, как личности в высшей степени одаренной, ча
сто говорится в китайских литературных источниках, что он обладал всеми каче
ствами поэта, человека и гражданина, которые всегда остаются особенно дороги.

В литературных источниках нередко встречаются и фразеологические выраже
ния: «жаловать девятью регалиями». Девятью регалиями жаловали удельных кня
зей: колесница с конями; парадное платье; музыканты; ворота, крытые красным 
лаком; парадное крыльцо; телохранители; лук 'со стрелами; топор с секирой; жерт
венные сосуды.

Выражение «девять поколений» 
(гаозцу) до правнука (шаньсунь).

См. Н. И. Конрад, Сунь-цзы. Трактат 

«Шаншу», или «Шуцзин» ( ”
1 составления неизвестна. Книга

саны в V—III вв. до и. э. Охватывает 
дельческого общества в Китае.
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За то, что сердцу моему любезно. 
Хоть девять раз я умереть готов 33.

33 Цюй Юань. Стихи. М„ 1954, с. 31.
34 См.: Го М о ж о. Изучение Цюй Юаня, с. 14—15.

В китайских литературных источниках упоминается ныне утраченное сочинение 
«Девять холмов», представлявшее собой геомаитнческнн трактат, содержавший га
дания по особенностям рельефа местности. В нем было дано описание «девяти» об
ластей Китая. «Девятью истоками» в древнем Китае называлось метафорическое 
обозначение загробного подземного мира. В некоторых районах Китая расстояние 
исчисляется по «цзю» — «девятками». Одна «девятка», например, соответствует 
десяти ли. По старому китайскому календарю, праздник окончания осени обознача
ется «девятым днем девятой луны». Горы «девяти сомнений», находящиеся в округе 
Юнчжоу, провинции Хунань, получили свое название по числу отрогов, которые 
столь похожи один на другой, что их трудно отличить. По преданию, здесь погре
бен легендарный император Шунь. правление которого относится китайской тради
цией к XXIII в. до н. э. Конфуцианская школа считает время царствования Шуия 
«золотым веком» китайской истории.

Следовательно, Цюй Юань родился на 139 лет позже смерти Конфуция 
(479 г. до н. э.). Жизнь и деятельность Цюй Юаня падает на вторую половину 
эпохи «Борющихся царств» (403—221 гг. до н. э.), то есть на то время, когда 
вскоре предстояло завершение процесса покорения всех китайских земель под 
властью Цинь Шихуана и когда культурное развитие переживало блестящий расцвет.

В «Исторических записках» Сыма Цяня говорится, что Цюй Юань, принадле
жал к царскому роду, занимал должность цзоту при чуском Хуай-ване. Было это, 
однако, до 32-летнего возраста поэта. Когда он получил этот пост и когда лишился 
его, остается незвестным. Должность цзоту относилась к высшим государственным 
постам и значилась следующей после должности первого министра, Цзоту буквально 
означает «левый сановник», то есть гражданский сановник, занимавший место сле
ва от трона чуского царя. По древнейшим верованиям китайцев, с левой рукой 
связывались, по-видимому, представления о некоей магической силе, а с правой — 
о практической деятельности человека. Отсюда и предпочтение левой стороне: слева 
от трона государя всегда стояли наиболее почетные гражданские сановники, а с 
правой — обладавшие «грубой» силой полководцы. С понятием «левый» ассоцииро
валось солнце и мужское начало, а с «правым» — луна и женское начало.

Вопрос о близких и родных Цюй Юаня остается нерешенным. Ясно одно: поэт 
испытывал одиночество, наложившее печать на все его творчество.

Характерно, что в поэзии Цюй Юаня преобладает тема дружбы и приязни меж
ду мужчинами, тогда как женская любовь занимает значительно меньшее место. 
Это показательно и для всей китайской любовной лирики последующих эпох, муза 
которой вообще очень сдержанно относится к раскрытию интимных чувств.

Китайская лирическая поэзия распадается в основном на стихи морального, 
дидактического и политического содержания, нередко с перевесом рефлексии, автор
ской личности, субъективности знания или познания.

Нам, к сожалению, не удалось найти исторических и литературных источников, 
свидетельствующих о продолжении рода Цюй Юаня. Возможно, у поэта не было 
наследников, по крайней мере достоверных сведений о потомках Цюй Юаня и их 
жизни не сохранилось. Правда, в записях городского управления Чанша содержится 
указание, что у Цюй Юаня был сын, однако не приводится источника этих све
дений. На родине поэта до сих пор встречаются люди с фамилией Цюй, которые, 
быть может, имеют отдаленное отношение к великому предку.

В китайском народе бережно хранится память о великом пепце. До сих пор обе
регаются земля и кумирня, связанные с именем Цюй Юаня. Так, в примечаниях Лу- 
Даоюня к «Шуцзин» и «Цзянжуй», основанных на сведениях Юань Шапьсуна, 
говорится:

«В нескольких десятках ли северо-восточнее уездного поселения есть старая 
усадьба Цюй Юаня. Хотя там все пришло в ветхость от времени, все же место это 
называется землей Цюй Юаня. В ста шестидесяти ли севернее этого поселения 
хранится древнее жилище Цюй Юаня. Оно сложено из камней и называется «Ме
стом музыки и покоя». В шестидесяти ли северо-восточнее жилища стоит кумирня с 
названием «Нюй-сюй».

В хронике «Иду» говорится: «Цзыгуй (уезд) — первоначальная страна чусцев 
и сюньцзэв, родина Цюй Юаня. Здесь сохранилась до сих пор усадьба Цюй Юаня» 34.

Таковы, собственно, те немногие сведения, связанные с родословной Цюй Юаня, 
которые нам удалось разыскать в исторических и литературных источниках, а также 
при посещении родины поэта. Несмотря на их лаконичность, они дополняют сведе
ния, необходимые для исследования жизненного пути и творчества Цюй Юаня.



Ба Цзинь: писатель-патриот

Ба Цзине). Янчжоу,о

Л у Синь. Ответ Сюй Маоюну 
по вопросу об антияпонском 

едином фронте (3—6 августа 
1936 г.)

Старое изречение гласит: человек перед смертью говорит 
добрые речи. Я не понимал это прежде, а теперь — оценил.

Ба Цзинь. Суй сян лу
(Каприччио). Сянган, 1979

в основном 
составило

А. Н. Желоховцев, 
кандидат филологических наук

Ба Цзинь — прогрессивно мыслящий, полный энтузиазма 
писатель; из ряда хороших писателей, которых можно пере
считать на пальцах. Правда, он носит кличку «анархиста», но 
он никогда не выступал против нашего движения и даже под
писал боевой манифест Лиги работников литературы и ис
кусства.

но подчеркивали гоминьдановские _авторы и 
О. Ланг пишет в

г-а Цзинь (род. в 1904)—один из старейших писателей КНР, пользующийся миро- 
Овой известностью. Он возглавляет Союз китайских писателей. Ба Цзинь активно 

работает: пишет и переводит, переиздает книги прежних лет, выступает с речами на 
писательских форумах. Правда, за последний год ухудшилось здоровье и свои речи 
он направлял в письменном виде, чтобы их зачитывали.

Многое пережил старый писатель на своем веку: и черную годину японской 
агрессии, и допрос под арестом в Японии, и содержание в хунвэйбиновском «хлеву» 
во время «культурной революции».

Один из образованнейших людей современного Китая, Ба Цзинь всегда много 
писал и довольствовался литературной известностью, которая пришла к нему еще в 
молодости, с первым же произведением. После избрания председателем Союза китай
ских писателей Ба Цзинь заявил: «Если сказать правду, то обязанности председа
теля Союза писателей мне не подходят. Мне хотелось бы быть рядовым писателем. 
Я согласен исполнять эту должность, только чтобы показать, что я одобряю работу 
Союза писателей. Я мечтаю также сделать одно хорошее дело: поскорее построить 
литературный музей, чтобы собрать и сохранить литературные материалы, начиная 
с «движения 4-го мая». Это будет итог литературного опыта за шестьдесят лет» *.

Сам Ба Цзинь написал очень много. Свою первую повесть, «Гибель», он завер
шил во Франции в 1928 г., когда ему было 24 года, а уже в следующем году повесть 
была опубликована в журнале «Сяошо юэбао» — наиболее авторитетном тогда из всех 
китайских литературных журналов — и принесла молодому писателю известность. Ког
да в 1931 г. Ба Цзинь написал роман «Семья» (первую часть трилогии «Стремитель
ное течение»), это была уже всекитайская слава. Писатель создал еще две трилогии — 
«Любовь» (1931 —1933) и «Огонь» (1940—1943), повести «Новая жизнь», «Рудоко
пы», «Снег», «Сад радости», «Холодная ночь», множество рассказов и эссе. Десятки 
книг... А еще он издал за свою жизнь свыше пятидесяти книг переводов 3. В 1958— 
1962 гг. Ба Цзинь отредактировал и переиздал в КНР свои сочинения, 
написанные за двадцать лет—в 1928—1948 гг.; это собрание сочинений 
14 томов.

Лу Синь не случайно называл Ба Цзиня анархистом. Его приверженность анар
хизму сказалась уже в выборе писательского псевдонима. Это обстоятельство особен- 

вслсд за ними американские синологи.
монографии о Ба Цзине: «Ба Цзинь — это псевдоним, принятый

1 «Вэньибао», 1982, № 2, с. 3—4.
2 См.: Ба Цзинь чжуаньцзн (Собрание материалов 

1981, с. 4.
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Ли Фэйганом. Имя, впервые употребленное в 1929 году, когда он подписал нм спой 
первый роман, выражало приверженность писателя анархизму и восхищение его 
двумя великими вождями — Бакуниным и Кропоткиным. «Ба» — это первый слог 
фамилии Бакунин, а «Цзинь» — последний слог фамилии Кропоткин в китайской 
транскрипции (Кэ-лу-пао-тэ-цзннь). Те, кто дал ему имя Фэйгань, вдохновлялись 
иными источниками. Эти слова означают «приятное убежище» и взяты из «Книги 
песен» — одной из классических китайских книг»3.

Гоминьдановские власти и критика десятилетиями старались скомпрометировать 
Ба Цзиня в глазах китайского читателя, выдавая его за европеизированного, космо
политического, чуждого национальной почве автора, спекулировали на иностранном 
происхождении псевдонима и анархических симпатиях молодого писателя. На деле 
же псевдоним Ба Цзиня многозначен. Иероглиф «Ба» был взят не только потому, что 
входил в фамилию Бакунина, но и потому, что это была фамилия китайского студен
та, знакомого Ба Цзиня, который в порыве отчаяния покончил жизнь самоубийством 
в далекой Франции.

Сам писатель вспоминает: «Из-за нездоровья по совету врачей я отдыхал в 
небольшом городке на берегу Марны, потом там же в средней школе учился фран
цузскому языку. Я познакомился там с несколькими китайскими друзьями. Был 
один товарищ с севера по фамилии Ба, который прожил со мной около месяца и 
уехал в Париж. На следующий год я узнал, что он утопился в Анжере. Я мало знал 
его, но это самоубийство причинило мне страдание. Слог «Ба» в моем псевдониме 
взят в память о нем. Благодаря ему я узнал, что среди китайских фамилий есть фа
милия Ба» 4.

Слог «Цзинь» действительно заимствован из фамилии Кропоткина. Кроме того, 
писателя привлекло благоприятное смысловое значение получавшегося имени: по-ки
тайски оно означает буквально «Золото Сычуани», а ведь писатель — уроженец имен
но этой провинции. Многозначность псевдонимов вообще свойственна Китаю, так что 
случай с Ба Цзинем не исключение.

Ба Цзинь принадлежал к богатой и знатной фамилии. Его отец два года исправ
лял должность чжнсяня — правителя уезда — в уезде Гуанъюань провинции Сычуань 
во времена Цинской династии. Весь семейный клан во главе с дедом жил в одном 
большом доме, где на пятьдесят человек хозяев приходилось столько же слуг. Дед 
правил своей семьей в духе старокитайского домостроя, возражений не терпел; авто
ритет главы клана был непререкаем. Юный Ба Цзинь порвал с этим образом жизни. 
То был настоящий бунт. Много лет спустя писатель вспоминал: «Мы говорили не как 
дед и внук, а как два врага»5.

Помещичье происхождение Ба Цзиню припомнили в КНР, ему не раз приходи
лось писать об этом в покаянном тоне. В 1979 г. писатель так рассказывал о своих 
детских годах:

«Я родился в семье крупного помещика-бюрократа. Я долго жил в барском окру
жении, с барынями, баричами и барышнями. Я дружил с лакеями, посыльными, но
сильщиками и поварятами (точно так, как описано Тургеневым в рассказе «Пунин 
и Бабурин»), Я видел много несправедливого и неразумного. Я глубоко сочувствовал 
всем людям так называемого низкого звания. Они меня многому научили в жизни. 
Я часто залезал на нары к носильщикам, когда они курили опиум, и наслушался от 
них волнующих рассказов. Я безотчетно сочувствовал нм, любил их» •.

В детские годы знакомство Ба Цзиня с литературой началось со старинных ки
тайских романов, только с 14 лет он стал читать европейские романы в китайских 
переводах. «Я с детства любил читать романы, — вспоминает Ба Цзинь. — Первым 
из них было «Сказание о Юэ Фэе», потом я прочел «Дела судьи Шн» и взял «Дела 
судьи Пэна». Я прочел только первую часть последнего, потому что не смог достать 
вторую. Несколько лет мне снилось, что мне удалось наконец раздобыть всю книгу 
целиком, и я просыпался в неописуемом восторге... Я стал писать романы потому, 
что сам прочел их много. Мои собственные романы непохожи на «Сказание о Юэ 
Фэе» или «Дела судьи Шн», потому что я больше читал иностранные романы»’.

В юности Ба Цзинь рвался к другой, новой жизни, которой он, однако, не пред
ставлял. Позднее он вспоминал: «Был короткий период, когда я почти что стал буд
дистом... Но это мне ничего не дало, это была иллюзия, сон, который осуществить 
невозможно» 8.

Ба Цзинь поступил в школу иностранных языков в городе Чэнду в своей родной 
провинции. Порвав с семьей, он уехал в Шанхай. После неудачной попытки поступить 
в Пекинский университет уехал учиться во Францию. «Почему вы приезжали во 
Францию в 1927 году?» — спросил его корреспондент парижской «Монд» Пьер-Жан

3 О. Ь а п Ра СЫп апй Ыз АУгШп^з. СЫпезе УоиИз ЬеЦуееп Изе Тзуо Кеуо1и1юпз. 
СатЬпД^е (Мазз.), 1967, р. 7.

4 «Вэньи юэбао», 1958, № 4, с. 58.
5 О. Ь а п Ор. сН„ р. 30.
'Ба Цзинь. Сюаньцзи хоуюй 

шу», № 2.
7 Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 576.
8 О. Ь а п Ор. сИ., р. 41.
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05

Известно мне: погибель ждет (выделено нами. — А. Ж.) 
Того, кто первый восстает
На утеснителен народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

магу свою любовь и ненависть. Каждый вечер, когда вокруг наступала тишина, 
<" Т------------. ' -у - ------------ л--.....—«=---------- - -------
изнеможения, а потом заваливался спать» 13.

Принятый перевод названия первой повести Ба Цзиня на русский язык — «Ги
бель», но точнее было бы перевести «Погибель», потому что заглавие позаимствовано 
автором из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко»:

Героем первой повести Ба Цзиня был революционер-террорист. «Любовь и рево
люция»— такова магистральная тема его творчества. Неудивителен его успех в тог
дашнем Китае, чреватом революцией. О. Ланг признает: «Больше, чем любой другой 
современный китайский писатель. Ба Цзинь всю свою жизнь был выразителем дум 
молодежи. Он писал о молодежи и для молодежи, более всего о молодой интелли
генции. Сочинения Ба Цзиня создают мозаичный портрет молодых людей в Китае 
переходного времени, который сопоставим с портретом молодого человека Запада 
в европейской литературе XIX века» **. Эта высокая оценка справедлива, и, каковы 
бы ни были потом упреки американской синологии, здесь сказано главное.

Литературный успех Ба Цзиня у китайской молодежи 30-х годов был феномена
лен. Писатель говорил о любви и революции, говорил в гоминьдановском Китае, 
в условиях реакционного репрессивного режима. Ярлык анархиста, определенная уда
ленность от организованного литературного левого движения, коммерческий успех его 
романов — вот что помогало ему преодолевать рогатки цензуры. Американский сино
лог Натан К. Мао признает, что «гоминьдановская цензура считала его книги под
рывными» ,5. Бывали случаи, когда писателю приходилось из-за цензурных преследо
ваний издавать свои книги за границей на собственный счет **.

9 Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 79.
10 О. Б а п (т. Ор. сП., р. 46.
11 N. К. Мао. Ра С1ип. Тм-аупе’з \\'ог16 АиНюгз 8епе§. Во51оп. 1978.

15 «Жэньминь жибао». 13.ХИ.1977.
13 Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 576.
н О. Б а п р. Ор. сП., р. 2.
15 ПИФ, р. 29.
16 См.: Л. А. Никольская. Ба Цзинь (Очерк творчества). М., 1976, с. 68.

Реми в мае 1979 г. Ба Цзинь ответил: «Я искал «истину», и ради нее я поехал за 
свой счет во Францию с намерением изучать экономику» в.

В поисках «истины» молодой Ба Цзинь был пылок и искренен. Ои искал ее 
в Китае в литературных журналах на разговорном языке, которые во множестве 
появились после «движения 4-го мая» 1919 г. за новую культуру; он написал остав
шееся без ответа письмо к Чэнь Дусю — одному из лидеров этого движения, который 
в 1921 —1927 гг. был генеральным секретарем ЦК КПК- На молодого Ба Цзиня 
решающее влияние оказало обращение «К молодежи» П. Кропоткина и пьеса ныне 
забытого драматурга Леопольда Кампфа «Накануне». «К молодежи» дало мне 
идеал любви к человечеству и к миру, — писал впоследствии Ба Цзинь. — Насытило 
мой ум наивной верой в то, что общество, в котором будет счастлив каждый, грядет 
с утренним солнцем завтрашнего дня, что все зло может враз исчезнуть. В «Накану
не» я увидел великую трагедию молодого поколения другой страны, сражающегося 
за свободу и счастье своего народа. Впервые я обрел героев своих снов, обрел цель 
в жизни. И эта цель находилась в гармонии с инстинктивной верой в справедливость, 
которую я встречал среди наших слуг и носильщиков паланкинов» 10.

Серьезно было влияние на Ба Цзиня русской классической литературы, творче
ства И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. На всю жизнь писатель запомнил впечатле
ние от «Воскресения», «Зерна с куриное яйцо», «Много ли человеку земли нужно», 
«Сказке об Иване-дураке». Старший брат писателя даже стал в те годы последовате
лем толстовской доктрины о непротивлении злу насилием.

Во Франции молодой Ба Цзинь вел уединенный образ жизни, общался преиму
щественно с китайскими студентами. «Я ничему не научился, даже французскому 
языку, — писал он потом с чрезмерной скромностью. — Я прочел груду случайных 
книг и написал повесть «Гибель» ".

Уже на склоне лет, в 1977 г., писатель сказал: «Я пишу не для того, чтобы быть 
писателем, меня заставляет брать перо моя прошлая жизнь»12. Вспоминая о своем 
первом произведении, которое столь счастливо ввело его в литературу, он хорошо 
передает состояние человека, который писал потому, что не мог не писать: «Мне 
нужно было излить чувства, выплеснуть любовь и ненависть, иначе мое юное сердце 
задохнулось бы. И я взял перо и записал в тетрадке свои чувства, выплеснул на бу- 

, ' ' ” . ’ . . .. . ' , я

открывал тетрадку под мерные удары колокола Парижской богоматери и писал до
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вершин русской классики.

литературой, причем не только

английский язык служил ему в литературном смысле

СССР и 
на

17 Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 81.
18 О. Ь а п р. Ор. сП., р. 226.
19 1Ы<1., р. 235—237, 248.

I

Популярный н плодовитый Ба Цзинь во многом способствовал созданию левой, 
прогрессивной, революционной атмосферы в Китае. Он увлекал читателей на путь 
революционности, его творчество служило как бы первой ступенькой, приобщало к 
революционным настроениям, откуда было уже недалеко и до подлинно революцион
ной Коммунистической партии Китая и организованной борьбы с империализмом и 
реакцией. Ба Цзинь о коммунистах не писал, и трудно сейчас сказать почему — по 
объективным или субъективным причинам или по обеим сразу. Теперь он говорит 
корреспонденту «Монд»: «В 30-х годах я поддерживал очень тесные связи с писаге
лями-коммунистами, но я шел по независимому пути в своем творчестве. Я особенно 
уважал Лу Синя, Лао Шэ и Мао Дуня» ”.

Лу Синь познакомился с Ба Цзинем в 1933 г. и считал его своим другом, публич
но высказался об этом в печати за два месяца до своей кончины в 1936 г. Ба Цзинь, 
как верно заметил и оценил Лу Синь, никогда не выступал против писателей-комму
нистов и революционной литературы; он делал свое дело, которое шло на благо 
китайскому революционному движению и всей прогрессивной литературе.

В переизданиях своих произведений, которые стали выходить после победы китай
ской революции и провозглашения КНР, Ба Цзинь значительно сократил упоминания 
об анархизме и практически отказался от анархических черточек в характеристиках 
своих литературных героев. О, Ланг признает это: «В художественных произведениях 
он старался не быть откровенным в выражении своих анархических идей. Он редко 
называл своих литературных героев анархистами, предпочитая туманное наименова
ние «революционеры». Однажды во время войны он даже сказал: «Анархизм и мои 
романы, переведенные или написанные мной, — вещи совсем разные»18.

Ба Цзинь — один из самых европеизированных китайских писателей. Иностран
ная литература, особенно русская литература XIX в., оказала на него сильнейшее 
влияние, которое он признавал не без гордости. Если чтение китайских романов в 
детстве пробудило в нем интерес к литературе, то владение английским и француз
ским языками помогло ему в чтении иностранных писателей, у которых он сознательно 
учился творчеству. Ба Цзинь применил технику европейского романа к китайскому 
жизненному материалу, переосмыслил собственные жизненные впечатления и стал 
современным писателем в полном смысле слова. В китайской литературе того времени 
это было ново и свежо; европейским читателем, конечно же, часто ощущается лите
ратурная вторичность Ба Цзиня. О. Ланг скрупулезно подобрала литературные 
параллели к творчеству Ба Цзиня. По ее мнению, «Сон на море» похож на роман 
И. С. Тургенева «Накануне»; конец трилогии «Огонь» разительно напоминает кон
цовку «Отцов и детей»; «Палата номер четыре» похожа на «Палату номер шесть» 
А. П. Чехова. В повести Ба Цзиня «Снег» заметно воздействие литературного приме
ра романа Э. Золя «Жерминаль»; даже первое название повести — «Ростки» — пере
кликается по смыслу со словом «жерминаль»

Казалось, что молодой Ба Цзинь, вдохновившись восхитившим его европейским 
произведением, нетерпеливо создавал его аналог на китайском материале. Это было 
в самом точном смысле слова влиянием европейских литератур на китайскую, быст
рым усвоением стадиально иного литературного опыта.

Ба Цзинь научился писать «по-европейски» и отнюдь не ограничился литератур
ными аналогиями. Он осваивал зарубежный опыт и тематически. В его рассказах 
появляются герои-иностранцы, события часто происходят за границей. В лучших 
своих произведениях он совершенно самостоятелен и современен. И приятно, что в 
своих литературных исканиях Ба Цзинь опирался прежде всего на русскую класси
ческую литературу. Для большей убедительности обратимся к таким пристрастным 
свидетелям, как западные синологи: все они, писавшие о Ба Цзине, в один голос 
говорят о его преклонении перед русской литературой, о восторженном восприятии 
вершин русской классики.

Сам Ба Цзинь чистосердечно и искренне признавал свою увлеченность русской 
литературой, причем не только в 50-е годы, когда он трижды посещал СССР 
находил у нас теплый дружеский прием, а его собственные книги переводились 
русский и другие языки народов нашей страны, но и в последующие тяжелые време
на. Высказывания Ба Цзиня о русской литературе, помимо конкретных сведений, 
дают поэтому очень многое для понимания его благородной личности и писательской 
совести; в первую очередь это относится к периоду 30—40-х годов и к 70-м годам.

Политическая атмосфера Китая за эти годы менялась неоднократно, и часто кар
динально, но отношение Ба Цзиня к русской классической литературе оставалось 
неизменным. Если до победы китайской революции в 1949 г. его познания были 
недостаточными из-за малого числа переводов на китайский и слабого знакомства 
самого писателя с русским языком, то в 50-е годы Ба Цзннь научился читать русскую 
литературу в оригинале.

Западных синологов удивляло всегда, почему самый европеизированный китай
ский писатель, с юности овладевший английским и французским языками, предпочитал 
именно русскую литературу и английский язык служил ему в литературном смысле
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1980 г., он

тогда как прежде там 
мер, I...
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« 1ЫЦ., р. 224, 
"" 1Ыс1„ р. 232.

См.: X элосы гудянь вэньсюэ (Лу Синь и рус-

прежде всего языком-посредником. Так, О. Ланг в 1967 г. признала, что «интерес 
к русской литературе среди китайской интеллигенции стимулировала ее симпатия к 
растущему русскому революционному движению» 20.

Такая откровенность стала возможна для западной синологии лишь в 60-е годы, 
л~с:::дс тем рассуждали исключительно о «сходстве душ». О. Бриер, напри- 

пнеал и 1942 г.: «Но привлекательности для современных китайских писателей 
русские романы не знали соперников. Есть большое сходство между душами русских 
п китайских романистов» 2|.

Ба Цзинь сам говорил своему другу французскому иезуиту /Кану Монстерле о 
русских писателях вообще: «Я любил их пылко, потому что условия жизни в России 
близко напоминали условия жизни китайского народа в то время. Характер, чаяния 
и вкусы русских в чем-то сходны с нашими»22. В 1936 г. Ба Цзинь, когда его спро
сили, какие писатели помогают стать «настоящим человеком», назвал Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского и М. П. Арцыбашева.

Для нас сейчас странно звучит такое сопоставление, поскольку в СССР реакцион
ные писания М. П. Арцыбашева давно и заслуженно забыты; его произведения 
1908—1912 гг. являются памфлетами на революционеров, а сам он окончил свой 
жизненный путь в эмиграции после Октябрьской революции. Но в Китае 20-х годов 
произведения этого русского писателя-белоэмигранта были единственным источником 
сведений о русской революции, не закрытым реакционной китайской цензурой, и не 
удивительно, что Ба Цзинь упоминает об М. П. Арцыбашеве. Лу Синь в 1920—1921 гг. 
переводил па китайский язык рассказы М. П. Арцыбашева «Счастье», «Врач» и роман 
«Рабочий Шсвырев», что было продиктовано отнюдь не симпатиями к миропонима
нию автора, а живейшим интересом к теме русской революции23. Вероятно, именно 
эти лусиневские переводы и произвели впечатление на Ба Цзиня.

Гораздо понятнее влияние на Ба Цзиня творчества Л. Н. Толстого и Ф. М. До
стоевского. Романы Л. Н. Толстого китайский писатель прочел еше в девятнадцати
летнем возрасте. Он подпал под его влияние и испытал интерес к моральной и со
циальной философии Л. И. Толстого, хотя его последователем не стал. Зато его 
художественные произведения любил, хорошо знал и старался по ним учиться лите
ратурному мастерству. Ба Цзинь как-то сказал, что он научился у Л. Н. Толстого 
умению согласовывать внешность, одежду и поведение персонажа с его духовной 
жизнью 24.

Китайский писатель настолько овладел техникой европейского романа, что О. Ланг 
отмечает в его произведениях «естественность ненамеренного заимствования». Иными 
словами, у Ба Цзиня встречаются герои и ситуации, тождественные героям и ситуа
циям произведений европейской литературы, с которыми писатель не мог быть зна
ком. Это тождество возникло по принципу типологического единства. Так, Ба Цзинь 
не читал «Вора» М. Горького или «Молоха» А. И. Куприна, но у него, по утвержде
нию О. Ланг, есть сходные веши25. Это уже не заимствование, а наивысшая степень 
литературного влияния.

На стиле Ба Цзиия тоже в большей мере, чем у любого другого китайского совре
менного писателя, сказалось влияние иностранной литературы. Он сам признавал в 
1979 г.: «Когда я начал писать роман, мой язык был значительно европеизированным, 
я часто строил фразу по законам английской грамматики. Тогда я переводил фило
софское сочинение Кропоткина «Этика». В этой книге масса цитат из трудной фило
софской литературы, которой я не читал; я принимался за чтение, многое не понимал 
и не мог перевести; и тогда я переводил по примеру японского переводчика Утияма 
Кэндзи, то есть следовал иностранной грамматической конструкции, подставляя слово 
за словом... В результате мой литературный язык европеизировался все больше и 
больше» 2®.

Что касается мастерства Ба Цзиня, то здесь он вдохновлялся вершинами русской 
литературы XIX в., ио материал для своих произведений писатель черпал из личного 
опыта и окружающей действительности; при этом голос его был бескомпромиссно 
честным и искренним. В последние годы старый писатель часто высказывался по 
вопросам творчества. Выступая в Токио во время поездки по Японии в 
сказал: «Я писал ие для заработка и не для славы. Конечно, мне тоже нужно есть, 
но я женился только в сорокалетием возрасте, а много ли надо одинокому человеку? 
Я писал, чтобы бороться с врагами. В борьбе я не разбирался в выборе оружия, а 
хватался за любое, лишь бы разбить врагов... Старые традиционные представления, 
препятствующий социальному прогрессу и развитию личности, неразумный обществен
ный строй, уродующие любовь силы — вот мои самые главные враги. Во всех моих

О. Е а п р. Ор. сП., р. 221.
22

23 См.: Хань Чанцзпн. Лу Сювь юй 
ская классическая литература). Шанхай, 1981.

1п: О. Еап р. Ор. сП., р. 233.
1Ы<Е. р. 244.

28 Ба Цзинь чжуаньцзн, с. 606.



144 А. Н. Желоховисв

г
■

32

₽.

I:
;■

I

Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 665—666.
Там же, с. 574.
Там же, с. 615—616.
Там же, с. 550.

«Культурная революция» была в долгой жизни Ба Цзиня самым тяжелым испы
танием. Судьба вообще была не слишком милостива к нему. Будущий писатель рано 
осиротел: мать умерла, когда ему было десять лет, а через три года умер и отец. 
В 19 лет юноша порвал со своим воспитателем—дедом и уехал в Шанхай, оставшись 
совсем одиноким. В 1931 г. самый близкий писателю человек, старший брат Ли Яомэй, 
покончил с собой. В 1932 г., когда японские войска совершили нападение на Шанхай, 
сгорел дом Ба Цзиня вместе с его книгами и рукописями.

В мае 1934 г. Ба Цзинь приехал в Японию. Чего искал он в этой стране, безжа
лостно терзавшей тогда его родину? «Зачем я приехал сюда? Свободы, которой я 
жажду, не существует здесь...» — писал тогда сам Ба Цзинь31. Вероятно, ему надо 
было увидеть своими глазами «японский образ жизни».

В Токио писателя арестовали, так как сочли его потенциальным террористом и 
приняли меры предосторожности в связи с официальным визитом Пу И, марионеточ
ного императора Маньчжоу-го. Ба Цзинь просидел сутки в полицейском участке, под
вергся допросу. Вскоре после его возвращения на родину началась антияпонская война.

«Я часто вспоминаю и переживаю случившееся более сорока лет тому назад, — 
написал недавно Ба Цзинь. — Мы с женой Сяо Шань и еще трое друзей скрывались 
в лесу. Мы смотрели на небо, услышав жуткий рев моторов, приближавшийся к нам. 
И вот в голубом небе поплыли серебристо-белые, похожие на серебряных ласточек, 
вражеские самолеты. Они летели девятками, по трое в каждом звене. За первой 
девяткой прошла вторая, третья... Они летели бомбить Куньмин. Там, в лесу в уезде 
Чэнгун, мы были в относительной безопасности, но рев моторов бомбардировщиков, 
подобно звуку камертона, навсегда врезался в мою память. Этот рев терзал меня 
годами...» 32.

27
28
29
30

31 N. к. Мао. Ра СЫп, р. 30. 
Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 647.

произведениях я обличал, разоблачал и бичевал своих врагов»2’. Творчество Ба Цзиня, 
десятилетиями бывшего самым популярным писателем у молодой китайской интелли
генции, действительно стало разрушительным оружием в борьбе со старым, отжившим 
общественным строем в Китае.

Писатель никогда не придерживался утилитарно-примитивистских взглядов на ли
тературное творчество, получивших в Китае распространение в 50-х годах и господ
ствовавших в 1966—1976 гг. В 1979 г. в статье «Встречая 60-летие 4-го мая» Ба 
Цзинь, подводя итоги своим высказываниям о новой китайской литературе, говорил: 
«Литература играет пропагандистскую роль, но пропаганда не способна подменить 
собой литературу; литература играет воспитательную роль, но воспитание не способно 
подменять собой литературу. Литературное произведение обладает способностью за
поминаться и формировать души людей; конечно же, оно может оказывать вредное 
воздействие, разлагая людские души, но и то и другое действие произведения опре
деляется жизненным опытом читателей и тем воспитанием, которое они получили. 
Читатель в каждой книге ищет только то, что ему нужно»28.

Знание иностранной литературы, особенно русской, владение многими языками 
(Ба Цзинь, например, Научился читать Данте в подлиннике) сочетались у Ба Цзиня 
с острой наблюдательностью п богатым жизненным опытом, который придавал мно
гим его произведениям автобиографические черты. В изданной в 1979 г. в Сянгане 
книге воспоминаний «Каприччио» писатель сам рассказал о своем методе творческой 
работы:

«Больше пятидесяти лет я пишу романы и всегда описывал героев в меру своей 
наблюдательности и разумения, исходя из того, что я хорошо знал и видел своими 
глазами. Я никогда не писал по книжным источникам или по чьим-либо инструкциям. 
С тех пор как я начал писать романы, я никогда не переставал наблюдать людей. 
У меня выработалась особая привычка смотреть на людей: я не уделяю внимания 
ни их поступкам, ни их одежде, но я внимателен к тому, что они думают, каков их 
духовный мир. За долгие годы я повидал разных людей. Когда «цзаофани» — «бунта
ри»— заперли .меня в «хлеву» и без каких-либо законных оснований лишили всех 
гражданских прав, я не утратил своей привычки наблюдать. Дурные замыслы не 
ускользали от моего взгляда, даже если прикрывались звонкими названиями «рабо
чая агитбригада» или «армейские представители». Но что касается наблюдений, 
у меня были и неудачи. Например, после освобождения я часто встречался в Шанхае 
с Чжан Чуньцяо — он руководил всеми нами — и украдкой наблюдал за ним, но так 
никогда и не разгадал, что же он думает, беседуя со мной. Вот какой человек Чжан 
Чуньцяо!»29 Осужденный в КНР как один из пресловутой «четверки», Чжан Чуньцяо 
в период «культурной революции» был вершителем судеб. В другом месте Ба Цзинь 
приводит его презрительные слова: «Разве могут такие люди, как Ба Цзинь, писать 
статьи?» Писатель хорошо запомнил их. Не забыл он и похвальбу Чжан Чуньцяо, 
когда тот говорил о запертом в «хлеву» писателе: «Мы его не убили, мы его не рас
стреляли, мы только проводили политику...»30.
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Ба Цзинь горячо приветствовал победу китайской революции
Он вынуоил новое, четырнадцатитомиое издание своих сочинений в 1958—1962 гг. 
Трижды побывал в СССР, посетил во время корейской войны КНДР и написал серию 
военных очерков, ездил в сражающийся против американских интервентов Вьетнам. 
В 50-е и 60-е годы писатель посвятил себя публицистике, написал книгу «О Чехове» 
(Шанхай, 1955). Редактировал шанхайский толстый литературный журнал «Шоухо».

Активная литературно-общественная деятельность Ба Цзиня в КНР была насиль
ственно прервана в годы «культурной революции». В коллективной биографии писа
теля. написанной литературоведами Фуданьского университета в Шанхае, об этом 
сказано так: «Во время небывалой в истории так называемой великой пролетарской 
культурной революции Линь Бяо и «банда четырех» проводили контрреволюционную 
левацкую линию, осуществляя в сфере культуры феодально-фашистскую диктатуру. 
Проводились «облавы» во всех сферах культуры и науки. Ба Цзинь тоже испытал 
жестокие гонения и преследования. Средства массовой информации, контролируемые 
«бандой четырех», вели против него кампанию ядовитой клеветы и злобной ругани. 
Но писатель не согнулся и продолжал борьбу... Он верил, что победа останется за 
народом» 33.

О своих испытаниях Ба Цзинь подробно рассказал в китайской печати в 1978— 
1981 гг. Удар, обрушившийся на него, был для писателя неожиданным: «В начале 
1959 г. издательство «Жэньминь вэиьсюэ» опубликовало сборник моих сочинений, 
написанных за десять лет со времени провозглашения КНР. Мог ли я вообразить, 
что сте через семь лег эти же самые сочинения будут объявлены «крупными анти
партийными, антисоциалистическими ядовитыми сорняками» и станут объектом не
скончаемой критики. «Великая культурная революция» подвергла меня испытанию 
огнем. Я потерял существо, которое было для меня самым дорогим на свете... Глу
боко перевоспитала меня «великая культурная революция». Я заплатил за это колос
сальную цепу...» Э4.

Об участи Ба Цзиня стало известно за границей. Не без иронии написал о нем 
известный американский журналист Г. Солсбери: «Приверженность делу коммунизма 
не помогла Ба Цзиню, когда разразилась культурная революция. В течение десяти 
лет его поливали грязью и „боролись” против него. В течение десяти лет ему было 
запрещено писать. Теперь ему должно быть около 75 лет, и многие китайцы изум
ляются. что он еще жив» 35.

В интервью французской газете «Монд» в 1979 г. Ба Цзинь рассказал о своих 
испытаниях подробнее, чем прежде: «Меня не избивали, но я претерпел моральные 
унижения. Они требовали, чтобы я признал свои преступления, чтобы я каялся. Сна
чала я винился, потому что под влиянием левацкой идеологии вообразил, что мои 
книги действительно очень плохи. Я ведь не крестьянин и не рабочий, а вырос в 
семье крупного помещика. Я говорил себе: ты пользовался колоссальными привилегия
ми. Они арестовали мой счет в банке и выдавали ежемесячно только средства на 
поддержание жизни. Меня послали в деревню на два с половиной года, где я выра
щивал овощи. Моя жена пала жертвой гонений; она скончалась, лишенная медицин
ской помощи и лекарств только потому, что я был зачислен в «контрреволюцио
неры» 36.

Не имея возможности творить. Ба Цзинь в эти трудные годы использовал каждую 
свободную минуту для титанической, подвижнической работы — переводил на китай
ский язык «Былое и думы» А. И. Герцена, книгу, перед которой благоговел с юных 
лет. Сначала он не решился приняться за этот фундаментальный труд и заново 
отредактировал и сверил свой перевод «Нови» И. С. Тургенева, выполненный еще 
в 30-х годах, и лишь потом взялся за «Былое и лумы». Этот перевод завершен и 
будет издан в шести томах, первые два тома уже вышли из печати.

В послесловии к переводу, написанному 17 сентября 1978 г.. Ба Цзинь рассказы
вает китайскому читателю об А. И. Герцене, подробно цитирует знаменитую статью 
В. II. Ленина «Памяти Герцена», сообщает о причинах, побудивших его взяться за 
перевод.

«Книга „Былое и думы”, можно сказать, была моим учителем, — пишет Ба 
Цзинь. — Я впервые познакомился с ней 5 февраля 1928 г„ когда купил английский 
перевод Гарнет. Тогда моя первая повесть, «Гибель», еще не была написана. Хотя 
мой жизненный путь был тогда прост, но в душе тоже горел огонь, а чувства жаж
дали излиться. Хотелось поделиться своими пристрастиями. Моя кровь и слезы ложи
лись на бумагу иероглифическим текстом. Я бессознательно испытывал на себе воз
действие Герцена. Затем я не раз переводил отрывки из „Былого и дум” с одной 
мыслью: учиться, учиться тому, как удалось автору свои чувства передать через 
письменное слово. Ныне я полностью перевел „Былое и думы", но желание учиться 
меня не оставило; я хочу учиться по этой книге всю жизнь до последнего дыхания. 
Учиться можно многому, теперь учусь тому, как скромными, простыми словами и
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Имя Ба Цзиня и его творчество хорошо известны в нашей стране. Общий тираж 
его произведений в СССР приблизился к полумиллиону экземпляров. Обширные 
вступительные статьи о его жизни и творчестве написаны ленинградским китаеведом 
В. В. Петровым к изданию романа «Семья» (1956) и двухтомнику избранных сочи
нений (1957). Американский синолог О. Ланг признает тесную связь Ба Цзиня с со
ветским читателем: «Между 1952 и 1958 годами он трижды посетил СССР. Его 
приветствовали с энтузиазмом, и он в свою очередь осыпал похвалами страну и ее 
народ, литературу и партию; говорил о нерушимых узах дружбы, связывающих Рос-

37 «Чанчунь», 1979, № 1, с. 19.
38 Там же, с. 23.

Ба Цзинь чжуаньцзи, с. 667.
Там же, с. 581.

издание. Я смотрел 
старался делать се танком, потому что «банда четырех» желала, 

в Шанхае псы-надзиратели не 
в мае 1977 г., я опубликовал 

в котором писал: «Ежедневно я писал несколько сот иероглифов 
перевода, и мне казалось, что я вместе с Герценом бреду во мраке России XIX в. 
Герцен проклинал деспотизм Николая I, я же клял фашистскую диктатуру ,,банды 
четырех” и верил, что дни их произвола не могут длиться слишком долго...» Некото
рые полагают, что сравнивать деспотизм Николая 1 с произволом „банды четырех” 
неподходяще, потому что следы феодализма в нашей стране исчезли уже давно. 
Я не хочу аргументировать свою точку зрения, но книга передо мной, и пусть сомне
вающиеся сами посмотрят, нет ли там сходных портретов. Я же только попрошу 
читателей обратить внимание на то, как наследник царского престола бросал на по
доконник персиковые косточки. Неужели это всего лишь анекдот стосорокалетней 
давности?» 38.

В старой России был известен приводимый А. И. Герценом анекдот о цесаревиче 
Николае Павловиче, который бросал косточки, стараясь угадать, отречется его стар
ший брат Константин от престола или нет, то есть царствовать ему самому или не 
царствовать? Описанный А. И. Герценом царский произвол в николаевской России 
живо перекликается с собственными воспоминаниями Ба Цзиня, пережившего жесто
кую травлю в годы «культурной революции».

Ба Цзинь использовал для перевода текст «Былого и дум» из восьмого тома 
30-томного собрания сочинений А. И. Герцена, изданного Академией наук СССР 
(1956 г.). Он сверялся также с текстом английского перевода. Любопытно, что в 
Китае не один Ба Цзинь переводил «Былое и думы» Герцена. После того как в мае 
1978 г. было опубликовано в шанхайской газете «Вэньхуэйбао» сообщение о его 
переводе, из провинции Фуцзянь Ба Цзиню прислали уже выполненный перевод четы
рех книг романа, а из провинции Ляонин — перевод второй книги. Люди читали и 
переводили А. И. Герцена в самые тяжелые годы «культурной революции». Может ли 
быть более убедительное доказательство любви китайских читателей к русской клас
сической литературе? И в то же время разве это не показатель того, что старый 
китайский писатель сохранил острое чувство времени и выбрал для своей работы 
актуальное, верное направление?

В своей речи в Токио в 1980 г. Ба Цзинь сказал: «Я считаю, что десятилетний 
погром был крупным событием в истории человечества. По-моему, он касается не 
только нас, но и всего человечества. Если бы он тогда возник не в Китае, то мог бы 
потом случиться где-нибудь в другом месте...» зэ.

Пережив трудные годы. Ба Цзинь сохранил искренность, честность, убежденность, 
в светлом будущем китайского народа и вновь с воодушевлением взялся за литера
турный труд. Он проникся чувством ответственности как за прошлое, так и за буду
щее. В меру сил писатель стремился помочь литературе занять активную граждан
скую позицию, стать действенной позитивной социальной силой.

«Я счастливо избежал топора так и не успевшей взойти на трон „императри
цы”,— писал Ба Цзинь в майском номере журнала «Хэбэй вэньи» за 1979 г. — Но 
чем упокою я души погибших, чем воодушевлю живущих? Правду сказать, мое поколе
ние не выполнило задач борьбы с феодализмом за действительную демократию. 
Встречаясь и беседуя с людьми сегодня, я не вижу в них духа научной пытливости. 
Мы привыкли бахвалиться, пустозвонить, лгать, и достаточно начальнику кивнуть- 
головой, чтобы испарились все проблемы... Неужели же у нас действительно пет 
проблем?» 40.

В 1982 г. в КНР объявлено об издании в провинции Сычуань, на родине писате
ля, десятитомного собрания его избранных сочинений, причем было оговорено особо, 
что отбор осуществлялся лично им самим.

фразами сообщить своп чувства другим людям и воодушевлять читателя своей твер
дой верой в будущее» 37.

Ба Цзинь считает, что книга А. И. Герцена теперь прозвучит в КНР как свое
временная и актуальная. Он придавал своей работе политическое значение: «В сентяб
ре 19/5 г. я закончил новый перевод „Нови” и начал переводить „Былое и думы”. 
В апреле 19/7 г. первые два тома были переведены. Когда я переводил эту колоссаль
ную эпопею, я не надеялся на издание. Я смотрел на это как на свою последнюю 
работу в жизни и < . "
чтобы я „загнулся сам по себе”; поставленные ею 
спускали с меня глаз и бешено облаивали. Потом, 
„Одно письмо”, в котором писал: «Ежедневно я
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сию и Китай. Несколько ею романов и множество рассказов было опубликовано в 
Советском Союзе в крупных изданиях в 1955, 1956 и 1957 годах и в несколько 
меньшем — в 1959 г. >•“.

Первый рассказ Ба Цзиня появился в русском переводе еше в 1937 г. в журнале 
■«За рубежом» (Ав 9), а в 1976 г. издательство Московского университета выпустило 
книгу «Ба Цзинь (Очерк творчества)», написанную Л. А. Никольской. Зная о тяже
лой участи, выпавшей на долю писателя, автор высказал возможное тогда опасение, 
что «как писатель он может не возродиться» 42. Эта книга уже рецензировалась на 
страницах журнала «Проблемы Дальнего Востока»43. В работе Л. А. Никольской 
подробно рассмотрены основные романы, повести и сборники рассказов Ба Цзиня, 
показана политическая направленность и актуальность творчества писателя, подробно 
проанализирован его лучший роман «Семья». Книга дает хорошее представление о 
творчестве Ба Цзиня с 30-х до 60-х годов.

В 1979 г. в сборнике рассказов китайских писателей 20-х и 30-х годов под 
общим названием «Дождь» были переизданы переводы двух рассказов Ба Цзиня.

Несопоставимо отношение к творчеству Ба Цзиня в СССР и в странах Запада. 
Та же О. Ланг писала в 1967 г.: «Нельзя не упомянуть о том, что лишь ничтожная 
часть сочинений Ба Цзиня была переведена» Рассказ «Собака» (тот же, который 
был в русском переводе 1937 г. назван «Кто я такой?») появился в составленной 
Э. Сиоу книге рассказов современных китайских писателей в 1936 г.45 Затем в Шан
хае китайский переводчик издал три рассказа Ба Цзиня в учебных целях с парал
лельным двуязычным текстом 4®.

Первые статьи о Ба Цзине были написаны западными синологами на француз
ском языке и опубликованы в .миссионерских изданиях, выходивших в Китае. В 1942 г. 
о нем одновременно написали О. Бриер и Ж- Монстерле. Последний лично знал писа
теля. напечатал о нем три статьи и посвятил ему раздел в оставшейся неопублико
ванной докторской диссертации 1947 г. Из работ Монстерле нам доступна только 
его книга, вышедшая в Париже в 1953 г., где Ба Цзиню посвящена глава «Певец 
мятежа» 47.

Участь Ба Цзиня во время «культурной революции» и появление книги о нем 
О. Ланг, которая неоднократно упоминалась нами, привлекли к писателю внимание 
в странах Запада. В Италии была переведена трилогия романов «Семья», «Весна», 
«Осень», во Франции — «Семья» и «Холодная ночь», в Швеции — «Холодная ночь», 
в США переиздан в 1972 г. роман «Семья»48.

Знаменитый на родине писателя роман «Семья» произвел в 
чатление на университетскую общественность, поэтому его стали 
обязательное чтение для студентов и посвящать ему диссертации 48 
шеи специальный словарь-указатель к роману Ба Цзиня 40.

Для американских исследований жизни и творчества Ба Цзиня характерны про
тиворечивость и односторонность. Так, О. Ланг, безусловно, преувеличивает значение 
анархизма в его творчестве и роль анархистских идей в формировании жизненной 
позиции писателя. Лео У-фань Ли заявляет: «Для Ба Цзиня, как и для Тургенева, 
скорее любовь, чем политика, служит ведущим мотивом всех его романов»”. Натан 
К. Мао, напротив, находит в его произведениях «политическое обращение к читате
лям» ьг, а крупный недостаток видит в том, что «демоническая сила секса остается 
неисследованной» ”.

Поездка Ба Цзиня во Францию в 1979 г. была очень успешной. «Феникс» — един
ственный во Франции магазин, торгующий изданными в Китае книгами... специально 
пригласил всю делегацию китайских писателей встретиться с парижскими читателя
ми, и крохотный магазинчик был забит людьми так, что и капле воды некуда было 
упасть. Многие держали в руках переведенные на французский язык «Семью» и «Хо
лодную ночь» Ба Цзиня, просили у него автограф, и маленькая скромная уличка
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закипела людьми... В Париже вдруг возникла мода на Ба Цзиня, 
не только Ба Цзиня, но и других китайских писателей»51.

В 1982 г. Ба Цзинь был награжден премией Данте. Посол Италии в КНР вручил 
ему великолепное четырехтомное издание «Божественной комедии». Старый писатель 
был полыцеп этой честью. «В трудное время я читал сто, и оно воодушевляло меня, 
помогало пережить тяготы и придавало отвагу. Я люблю произведение Даше»,— 
сказал он 55.

В мае этого года его наградили французским орденом Почетного легиона.
В 1981 г. здоровье Ба Цзиня ухудшилось, но писатель полон творческих планов. 

Он продолжает публикацию своего перевода «Былого и дум» А. И. Герцена, опубли
ковал в Сянгане в 1979 г. отрывочные воспоминания «Каприччио» и продолжает ра
боту над автобиографией, написал несколько глав нового романа о судьбах китай
ской интеллигенции в трудные годы «культурной революции», пишет новые предисло
вия к переизданиям своих книг. Ба Цзинь не раз говорил, что до 80 лет не сложит 
свое оружие — перо. Обращаясь к китайским писателям, которые избрали его пред
седателем своего творческого союза, 77-летний писатель сказал: «Я быстро прибли
жаюсь к пределу жизни, и творческое время у меня крайне ограничено, но пламя 
надежды по-прежнему пылает в моем сердце, и я все так же пылко люблю мою 
социалистическую родину и мой безгранично добрый народ... Я чувствую, что наши 
нынешние писатели и их произведения уже превзошли эпоху тридцатых и сороковых 
годов» 56.

Жизнь Ба Цзиня — хороший пример патриотического служения родине и литера
туре. Он выдержал труднейшие для литератора испытания и гонением, и славой. 
Сейчас старый писатель радуется тому, что в китайской литературе активно зазвуча
ли молодые голоса, вмешивающиеся в сегодняшнюю жизнь ради лучшего будущего 
своего народа. К этому новому поколению переходит забота о судьбах китайской 
литературы.



нашей, и предшествую-современник II

!

Страницы японской пушкинианы
(К 100-летию знакомства с великим поэтом в Японии)

А. И. Мамонов, 
кандидат филологических наук

КИНЭН
Токио. 1981. с. 98.

япон- 
Токио,

Александр Сергеевич Пушкин — живой 
^•шей эпох.

Общеизвестен интерес к творчеству А. С. Пушкина классиков марксизма-лениниз
ма. Ф. Энгельс, например, в начале 50-х годов XIX в. обратился к изучению рус
ского языка, и своеобразным учебным пособием для него стал «Евгений Онегин». 
Пушкинистам хорошо знакома музейная фотокопия страницы из записной книжки 
Ф' Энгельса с записями русских слов из «Евгения Онегина» с немецким дословным 
переводом стихов.

В трудах В. И. Ленина имя Пушкина цитируется многократно. Н. И. Крупская 
вспоминает: «Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Влади
мир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по 
вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина» *.

В последние несколько лет мир, и Япония в том числе, стал свидетелем и участ
ником таких юбилеев, как 150-летие Л. Н. Толстого. 180-летие А. С. Пушкина, 
120-летие А. П. Чехова. Отмечалось 100-летне со дня смерти Ф. М. Достоевского. 
Говоря об этом, профессор Кадзухнко Хоккё, один из составителей и авторов юбилей
ного сборника пушкиноведческих статей, приходит к выводу: с этих памятных дат 
(и Толстого, и Чехова, и «даже Достоевского») «невозможно сорвать пушкинское 
одеяние», потому что «талант Пушкина и его литературное дело жили, пронизывая 
время, принадлежавшее им всем»

Пушкин давно перешагнул границы родной страны, став гордостью мировой куль
туры. Знают и любят его и на Западе, и на Востоке вопреки мрачным прогнозам 
Киплинга о том, что Запад и Восток никогда не сойдутся.

«...Мы, японцы, по мере того, как приобщаемся к творчеству этого великого поэ
та, завоевавшего мировое признание, и больше узнаем о его жизни, начинаем испыты
вать непреодолимое влечение к его стихам,— говорил профессор Отани Фукаси на 
симпозиуме в Москве. — Одна из заслуг А. С. Пушкина состоит в том, что своим 
творчеством он способствовал сближению разных национальных культур и углублению 
взаимопонимания народов»3.

На Востоке знакомство с Пушкиным состоялось значительно позже, чем на За
паде. В большинстве восточноазиатскнх литератур «Капитанская дочка», например, по
явилась лишь в нынешнем веке, главным образом после второй мировой войны. Япония 
оказалась редким исключением. В этой стране первое произведение русской художест
венной литературы (а им и была «Капитанская дочка») увидело свет в 1883 г., причем, 
что особенно важно подчеркнуть, в переводе непосредственно с русского языка. Прав
да, переводчик Дзпскэ Такасу предложил читателям упрошенный текст, зато озаглав
ленный пышно и загадочно: «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Удиви
тельные вести из России» *.

Три года спустя книга была переиздана под другим названием, не менее озадачи
вающим: «История русской любви. Сказание о Смите н Мэри»3. Впоследствии появля
ются новые переводы пушкинского шедевра: «Офицерская дочка. Русская военная 
повесть» Хокуо Адати и Сюсэй Токуда (1901). «Дочка хозяина крепости» Садатоси 
Ясугн (1906) и, наконец, «Капитанская дочка» Есинао Сэто (1916). С тех пор и по 
сегодняшний день в очередных переводах и бесчисленных переизданиях пушкинское

1 II. К. Крупская. Что нравилось Ильиче из художественной литературы. — 
Воспоминания родных о В. И. Ленине. М„ 1955, с. 192.

2 Т. Куни мото, К. Хоккё (сост.). Пушкин сэйтан хяку хатидзю нэп 
хэнсю (Сборник статей к 180-летню со дня рождения Пушкина)'. ~

3 Дайпикай нпссо бунгэйгаку епмподзиуму. Нихонгава хококу (Доклады 
ских участников па II Японо-советском симпозиуме по литературоведению). 
1982, с. 9.

‘ Рококу кпбун. Касин тёси року. Токио, 1883.
5 Рококу дзёсн. Сумнсу — Мар'и-но дэн. Токио, 1886.
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заглавие переводится точно, в соответствии с оригиналом (Хироси Умэда, 1924; Мата- 
року Кумадзава, 1932; Кнёси Дзпндзай, 1936; Хакуё Накамура, 1918; Юкнхкко Канэко, 
1962; К'аорн Кавабата, 1969).

Первый перевод, весьма слабый в художественном отношении, «открыл» Пушкина 
чисто формально. II когда в Японию пришли Тургенев, Толстой, Достоевский и многие 
другие классики русской литературы, имя великого поэта незаслуженно оставалось в 
теин. В то время как более поздним русским классикам посвящались даже моногра
фии, например «Толстой» (1897) Рока Токутомн, Пушкина почти не знали. В XIX в. к 
«Капитанской дочке» добавились лишь сокращенные переводы «Бориса Годунова» 
(1893) и «Анджело» (1895). Вот почему уже в начале нашего века японские перевод
чики. вновь обращаясь к «Капитанской дочке», объясняют это (например, Хокуо Адати) 
стремлением познакомить читателя с «жемчужиной русской литературы».

Переводу «Офицерской дочки» (1904) предпосланы две странички вступления, 
набранные красным шрифтом и не пронумерованные. Ссылаясь на предисловие к рус
скому изданию, с которого сделан перевод, автор вступления Хокуо Адати цитирует 
взятую оттуда характеристику Пушкина, для убедительности сопроводив ее в скобках 
фразой, набранной по-русски: «Пушкина справедливо можно назвать самым лучшим 
нашим писателем». Поэтому, указывает переводчик, нельзя не обратиться к Пушкину, 
тем более что японские читатели уже ознакомились с сочинениями великих русских 
прозаиков, и горько сознавать, что в перечисленном ряду писателей, известных Японии, 
не значится «первый поэт России Пушкин».

Появление в Японии критической литературы о Пушкине также относится к началу 
нынешнего столетня и связано с именами будущих крупнейших ученых-русистов. 
В 1904 г. издается книга Сёму Нобори «Великий писатель России Гоголь»0, в которой, 
хотя и бегло, сказано о Пушкине. А вскоре выходит в свет книга Садатоси Ясуги 
«Великий поэт Пушкин». С нее практически и начинается японское пушкиноведение. 
Японский автор, открывая новую страницу японско-русских литературных связей, следу
ющим образом характеризует поэта: «В том, как он исследует жизнь России, как 
пересекает различные эпохи истории и схватывает характеры людей всех сословий, 
как входит в мир народных преданий и песен и упоенно слушает голос народа, Пуш
кин— самый первый поэт в литературе России»7.

Садатоси Ясуги (1876—1966) — создатель первого живого образа русского поэта 
в Японии. От Ясуги тянутся нити знаний в наше время к его преемникам-пушкинистам. 
Без его «Великого поэта Пушкина» трудно представить себе и прочный успех трудов, 
посвященных русскому гению, и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет спустя. Ясуги — 
подлинный просветитель, и эта сторона его многогранной научной деятельности дала 
свои всходы.

Читая, однако, рассуждения Ясуги о лирике Пушкина, проникаешься ощущением, 
что в них недостает одного весьма существенного элемента — понимания гражданст
венности поэта. Вопрос о величии Пушкина сводится, по существу, к формальной сто
роне. когда главным источником творческих взлетов считается принадлежность к так 
называемому «чистому искусству», а эстетизм выдается за доминирующую категорию 
пушкинского творчества. К этим выводам подводят читателя многие разделы книги. 
Только певцом красоты и гармонии видится Пушкин японскому автору. «В изображе
нии красоты природы и духовного мира людей он, безусловно, не имел и не имеет 
себе равных»,— подчеркивал Садатоси Ясуги и продолжал: «Есть одна сторона чело
веческой жизни, оставшаяся для него нераскрытой... Это область дурного, нелепого; 
пушкинская кисть не коснулась пороков общества, поэт ждет появления своего зна
менитого преемника — Гоголя. Совершенно бесспорно: талант Пушкина был великим, 
был величайшим, но пребывал он в ограниченном мире». Ясуги прямо указывает в 
конце книги: «Пушкин по возможности избегал важнейших социальных проблем, в его 
творчестве отсутствуют серьезные, глубокие социальные идеалы».

Каковы же. по Ясуги, причины, побуждавшие Пушкина «не замечать темных сто
рон жизни»? В книге приводится разъяснение, что для Пушкина, «любящего супруга, 
обладавшего искренней, исключительно красивой душой», для Пушкина как писателя 
характерна следующая черта: «Он воспевал красоту человеческого бытия и не в со
стоянии был описывать его темные стороны».

Вместе с тем суждения японского исследователя о великом русском поэте, впер
вые высказанные в Японии, представляют безусловный интерес как исторический доку
мент японской пушкиноведческой мысли в эпоху ее зарождения.

Пушкинское художественное наследие начинает свое триумфальное шествие по 
странам мира, в том числе Японии, с наступлением XX в. и особенно после Вели
кого Октября. В период же после второй мировой войны оно становится в центре 
внимания зарубежных исследований о русской классической литературе. 
Несомненную роль в повышении интереса к Пушкину сыграло то обстоятельство, что 
его родина превратилась в могучее социалистическое государство, воплотившее в 
жизнь многовековые чаяния лучших людей российского общества. Да и фигура Пуш
кина стала все чаще рассматриваться в контексте мирного культурного сотрудничества

6 С. Нобори. Рококу бунго Гогори. Токио, 1904.
7 С. Ясуги. Сисо Пусикин. Токио, 1906. с. 277. См. также с. 265—267. 278.
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праздником

Пушкин! Тайную свободу 
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду. 
Помоги в немой борьбе!

...Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

!
!

I

Пушкин — носитель передовых идеалов, и этим он близок нам. его потомкам, живу
щим в социалистическом мире. Но он близок и дорог многим из тех, кто еще нахо
дится в мире иного социального устройства.

В 1966 г. автору статьи довелось познакомиться в Японии с молодым поэтом из 
Кобэ Токудзи Акамацу, который сказал: «Пушкин — мой любимый поэт!» Японец вы
брал это имя из бесконечно богатой именами русской литературы. В поэзии он раз
вивал традицию, начатую в 30-е годы пролетарским поэтом Хидэо Огума, который 
считал пушкинское творчество образцом художественного мастерства и высокой граж
данственности и говорил, что «японские писатели многому должны поучиться у 
Пушкина» ’.

Знаменательно высказывание выдающегося теоретика демократической литературы, 
исследователя и переводчика русской и советской классики Курахара Корэхнто: «Мне 
думается, немало есть чему поучиться у передовой художественной литературы мира, 
начиная с литературы Советского Союза, и вместе с тем поучиться у классиков худо
жественной литературы, таких, как Пушкин, который стоял на прогрессивных, демо
кратических позициях, писал для народа и родины и соединял в своих произведениях 
высокую художественность, идейность с широкой массовостью, народностью» •.

Пушкинскому таланту обязана своим рождением современная русская литература, 
подчеркивает Масао Енэкава, переводчик «Евгения Онегина» (1921). «Характерной 
чертой зародившейся русской литературы был протест против самодержавия и кре
постнической системы, угнетавшей народ»,— отмечает исследователь. Пушкин уже в 
юные годы «писал произведения, призывавшие к освобождению народа» («Вольность», 
«Деревня»), Однако, читаем далее, не следует полагать, что «русская литература от 
начала до конца пронизана только революционной идеологией, и сам Пушкин в 
основном придерживался направления «искусства для искусства», и лишь поэма «Мед-

Юбилейные Пушкинские торжества становятся праздником всего передового 
человечества. И не случайно, например, славную годовщину—175-летне русского на
ционального гения — призвал отметить в своем обращении ко всем народам земли 
Всемирный Совет Мира.

По-своему необычно отметили в Японии 180-летие А. С. Пушкина. 12 июня 
1979 г. миллионы японцев смотрели почти часовую телевизионную пушкинскую пере
дачу, подготовленную крупной теле- и радиовещательной корпорацией Эн-эйч-кэй. 
Очередная передача из серии «Великие поэты мира» вызвала большой интерес у теле
зрителей. В ней принимали участие писатель-русист Кэнтаро Икэда (автор книги 
«Жизнь Пушкина»), видный историк Тосно Ямамото, популярная актриса Окада 
Есико, много лет прожившая в СССР. Жизнь и творчество поэта, воспоминания о 
пушкинских местах и впечатления о поэзии, сами стихи, звучавшие по-русски, пре
красное музыкальное оформление и нежные, проникновенные слова Есико Окада о рус
ской зиме, березах и соснах, застывших в сухом морозном воздухе Подмосковья или 
окрестностей Ленинграда, о русской зиме, столь любимой поэтом, воспетой во многих 
его стихах, — все это не могло не взволновать японцев, чутких к поэтичности и 
красоте, будь то природа или искусство.

В те же юбилейные дни Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии впервые отме
чался и в живописных краях подмосковной деревни Захарово, в которой поэт в дет
ские годы провел в общей сложности около двух лет. Рассказ о «японском» Пуш
кине, его стихи, прочитанные автором этих строк по-японски и по русски, слушали 
сотни людей, сидевших на солнечном зеленом поле перед сценой с мощными радио- 
установками, которую украшал огромный портрет поэта. Такие знакомые и такие вол
нующие строки!

народов. Свободолюбие, интернационализм, ненависть к насилию и угнетению — вот 
что приобретает особый смысл в глазах его разноязыких читателей.

Всякий раз, когда речь заходит об освободительной, прогрессивной, гуманистиче
ской направленности пушкинского творчества, невольно вспоминаются прекрасные стро
ки А. Блока из стихотворения «Пушкинскому дому», написанного 11 февраля 1921 г.:

• X. Огума. Хёропсю (Собрание критических статей). Токио. 1966. с. 42.
9 К. Курахара. Росия какумэй-то бенгаку (Русская революция н литература) 

Токио, 1977, с. 241—242. ' 1 '' '



152 А. И. Мамонов

Пугачева»,

10

н

■

и " <
ция). — Маякофускии-но субэтэ (Все о Маяковском). Токио, 1973, с. 10.

Сэкай тампэн бунгаку дзэнсю. Росия бунгаку._ Дзюкю сэйки. Дайдзюиккан 
(Полное собрание рассказов мировой

то не проявлявшейсяда мный всадник» озарилась вспышкой социальной критики, 
открыто» 10.

Другие исследователи расширяют круг пушкинских произведений, пронизанных 
критическим духом, оттеняют свободолюбивый, революционный характер творчества 
поэта. «История мировой литературы ог Гейне до Пушкина знает немало поэтов, 
которых по праву можно назвать революционными»,— писал Сёдзн Писио “. «Нацио
нальное содержание русской литературы связано с самим демократическим развитием 
японской литературы,— читаем в коллективном труде японских ученых. — Ранее Таку- 
боку Исикава, а затем пролетарские писатели Такпдзн Кобаяси. Венки Хаяма, Сунао 
Токунага учились на произведениях Горького, поэт же Хпдэо Огума тяготел к Пуш
кину и .'банковскому» ,2.

«Революционная поэзия» — так называется пушкинский раздел поэтической книги 
«Люди, будьте снисходительны!» Абнцухару Канэко (1974) 13. Видный представитель 
демократической поэзии включил в этот сборник и собственные стихи, и свои переводы 
из Пушкина, сделанные с французского языка. Почему же «революционная поэзия»? 
Не только потому, что это название французского оригинала, привезенного им из Па
рижа полвека назад. Такой взгляд на пушкинскую поэзию разделял и японский поэт, и, 
следовательно, дело в том, какие произведения представлены в сборнике. Из множе
ства сочинений Пушкина отобраны стихи, в которых в той или иной степени прояв
ляются бунтарский характер, свободомыслие, неприятие ненавистной действительно
сти — крепостнической, самодержавной, великосветской. Здесь и «Послание в Сибирь», 
и «К Чаадаеву», и едкие эпиграммы на столпов чиновничества и реакционных литерато
ров николаевской эпохи. Анализ отбора произведений показывает четкую тенденцию 
французского составителя и переводчика, явно импонирующую японскому поэту, а имен
но— отграничить Пушкина-революционера от Пушкина-эстета. Эпитет «революцион
ная» в применении к пушкинской лире звучит, пожалуй, чересчур прямолинейно, но 
сам факт решительного отказа от традиционных с позиций «чистого искусства» пред
ставлений о великом русском поэте, стремление преодолеть однобокое мнение о нем 
свидетельствует о новых веяниях в пушкиноведении, в частности японском. «Револю
ционность» пушкинской поэзии усиливается и комментариями к произведениям, лаконич
ными сносками, из которых, как правило, вытекает, что Пушкин и его истинные 
друзья, представители передового русского дворянства, стояли по одну сторону бар
рикады. Возможно ли было подумать о таком резком повороте в те годы, когда 
Ясуги Садатоси прокладывал пути японскому пушкиноведению своей книгой «Вели
кий поэт Пушкин»?

В упоминавшемся сборнике пушкиноведческих исследований автор статьи «Вме
сто послесловия. Завещание А. С. Пушкина» Тэцуо Кунимото пишет: «Сегодня пуш
кинская поэзия переведена на многие языки мира, пушкиноведение распространилось 
по всему’ свету. Разумеется, в переводе невозможно вкусить всей прелести звучания 
слов, свойственной Пушкину, но легко ощутить дыхание воспетой поэтом свободы. 
И если этот скромный сборник статей поможет еще шире распространить дыхание 
Пушкина в нашей стране, мы будем счастливы»

Поэт и критик Дзнн Абакабэ в исследовании о современной поэзии затрагивает 
«проблему величия» Данте и Пушкина. В чем же. по его мнению, первопричина этого 
величия? Ответ простой: оба были «выдающимися представителями эпохи и народа» *1.

Еше резче обозначает пушкинскую близость к народу талантливый теоретик лите
ратуры Дзюиъити Иваками. В сравнительном анализе литературных явлений он обра
щается к произведениям русского реализма XIX в., в частности к пушкинским. Обосно
вывая свое понимание художественного метода социалистического реализма в книге 
«Литература эпохи перемен», он создает широкую панораму обзора литературной 
деятельности писателей, внесших весомый вклад в борьбу за интересы народа. Пуш
кин— в числе этих писателей. Почему же Иваками. который несколько ранее пишет, 
что «центральной темой литературы социалистического реализма является жизнь рабо
чих и крестьян, их борьба за построение социализма», вдруг обращается к Пушкину? 
Оказывается, потому, что творчество русского поэта корнями уходит в народную 
почву, взрастившую позднее и пролетарский класс. Пушкин пенен, по мысли Иваками, 
тем, что. подобно другим великим представителям русской реалистической литературы 
всецело оставался на стороне парода. В таких произведениях, отмечает он, как «Стан
ционный смотритель», «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «История ~

(Полное собрание рассказов мировой литературы. Русская литература. XIX век), 
т. XI. Токио, 1963, с. 401.

С. Н и с и о. Абаякофускии то росия какумэй (Маяковский и русская револю-

12 С. Кусака, Т. М а ц у м о т о, Т. Аб у р а н, Т. О о к и. Росла буигаку-ио сэкай 
(А4ир русской литературы). Токио, 1978, с. 4.

'3 М. Канэко. Хито ё, юруякаиарэ! Токио. 1974.
14 Т. К у и и мото, К. X о к к ё (сост.). Указ, соч., с. 298.
15 Д. Макабэ. Си-ио накали мэдзамэру ннхон (Япония, пробуждающаяся в 

поэзии). Токио, 1966. с. 20.
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(Литература

1

«История села Горюхииа», «Дубровский», Пушкин «отразил жалкое существование 
крестьян, стонавших под гнетом царизма и крепостной системы, и их протест/- ь.

Пушкин — непримиримый противник самодержавно-крепостнического строя, страст
но ненавидевший насилие, угнетение, несправедливость. Таким прежде всего пред
стает перед японским читателем автор реалистических произведений, пронизанных 
духом демократизма, искренней заинтересованности в судьбе «маленького человека». 
'Пушкинские повести (особенно «Станционный смотритель», «Выстрел», «Гробовщик») 
невольно вызывали у японского читателя ассоциации с действительностью довоенной 
абсолютистской Японии, стимулировали протест, негодование, пробуждали граждан
скую совесть.

Новый, научно объективный подход к изучению пушкинского художественного 
наследия стал возможен в России, а затем и в Японии, как уже отмечалось, лишь с 
победой Великого Октября. Недоступные ранее материалы стали достоянием исследо
вателей и читателей. Только после Октябрьской революции, например, был восстанов
лен подлинный текст очень важного для понимания истинного Пушкина стихотворения 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный*.

Давно уже отошли в прошлое наивные представления о пушкинском творчестве 
как «чистом искусстве». Новая эпоха сказала новое слово о поэте, и нам близки и 
понятны искания тех исследователей, которые с научных, марксистско-ленинских пози
ций анализируют и комментируют его творчество, придерживаясь в своих опенках 
основного методологического принципа — историзма. Таких исследователей в Японии 
становится все больше, и они многое открывают заново в творчестве любимого 
писателя. Разве не стала для японцев открытием, например, сложная психологиче
ская повесть «Гробовшик», которая в прекрасных иллюстрациях Варвары Бубновой 
пришла в Японию еше в начале 30-х годов и которую в наши дни советский ученый 
охарактеризовал как «философскую эпиграмму» на «мир промышляющих личностей, 
на мораль товара и денег, на буржуазный город и его цивилизацию»? Пушкин, писа
тель-реалист, гениально предвосхитил тему «буржуазной жизни, хотя для России не 
наступил еще исторический черед прямой борьбы с нею»

Творчество Пушкина, бесспорно, притягательно для миллионов его читателей и 
исследователей в странах Востока. С выводом пушкиниста Б. П. Городецкого нельзя 
не согласиться, когда, ссылаясь на известные державинские строки: «За слова меня 
пусть гложет, За дела сатирик чтит» 18 и замечание о них Пушкина («Державин не 
совсем прав: слова поэта суть уже его дела»), он пишет, что роль Пушкина-художни
ка, воздействующего своим творчеством на общество, и есть его роль в освободи
тельном движении и что она определяется непосредственным воздействием всего пуш
кинского творчества на формирование общественного самосознания в определенном 
направлении |э. Поэтому тот же Пваками Дзюнъити. теоретик социалистического реа
лизма, обращается к Пушкину за подтверждением своих теоретических выводов. В его 
творчестве японский исследователь ищет истоки сложных явлений современной литера
турной действительности, ищет ответа на проблемы, которые широко дискутируются и 
поныне литературными теоретиками Японии и всего мира. В этой связи уместно при
вести удивительные по глубине и смелости мысли слова польского ученого Стефана 
Жулкевского. который незадолго до Дзюнъити Пваками писал: «Путь Пушкина, путь 
народного реалистического искусства — это в то же время путь развития социалисти
ческой культуры Советского Союза... Не будет парадоксом, что сочинения Пушкина, 
возникшие сто лет тому назад, приближают нас к пониманию того направления в 
развитии культуры, которое приводит нас к социалистической культуре и ее глубоко 
гуманистическому смыслу» :0.

Пушкина в Японии знают. И вызывает он и любовь, н проблемы...
В 19,0 г. на симпозиуме в Осакской литературной школе средн многих вопросов, 

адресованных гостям из СССР, один был связан с творчеством Пушкина. Помню, поэт 
Сё Киндзи спросил: «Почему мы называем Пушкина народным поэтом и так высоко 
пеним «Евгения Онегина»? Ведь в произведении изображена жизнь дворянского об
щества. и потому его следует причислить к „дворянской литературе". Вопрос интересен 
тем. что отражает уровень представлений о поэте некоторой части японской прогрес
сивной интеллигенции, уровень читательских «тупиков» и недоумений, вызываемых раз
мышлениями над его творчеством.

Прав, безусловно, академик А. С. Бушмин: едва ли можно оспаривать идущую от 
Белинского мысль о том, что народность пушкинского творчества заключается прежде 
всего в верном воспроизведении русского народного характера, олицетворенного в луч
ших представителях дворянской интеллигенции. «Народные черты Пушкин показал не 
столько в их непосредственном выражении, сколько в моменте их высшего для своего 
времени духовного развития. Пушкин, так сказать, не простолюдином измерял дво
рянского интеллигента, а в последнем чутко улавливал и предугадывал будущность

16 Д- Пваками. Хэнкакукн-но бунгаку (Литература эпохи перемен) Токио 
19о9. с. 139—1-10.

17 И. Я. Б е р к о в с к и й. Статьи о литературе. М. — Л., 1962, с. 268. 312
18 Г. Р. Державин. Стихотворения. ДЕ, 1958. с. 171.
* См.: Б, П. Городецкий. Лирика Пушкина. ДЕ. 1970. с. 13.

Пит. по: Пушкин. Исследования и материалы, т. \’П. Л.. 197-1. с. 244.
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разработки методологии лптсратурове-
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сёгай то гэйдзюцу (Симэй Фтабатэй: 
(Симэй Фтабатэй. Сочинения), т. 1, То-

I

Г 
I

в японскую литературу). Токио, 1951,

спящих потенциальных возможностей простолюдина»21. В таком примерно русле и 
шел тогда в Осакской литературной школе наш разговор о сословной принадлежно
сти «Онегина» и его связи с народом.

Преодолению еще имеющихся заблуждений (но не сознательных искажений) в 
огромной степени содействует просветительская деятельность японских пушкинистов — 
ученых и переводчиков.

Отношение к реалистическому и нереалистическому в литературе и искусстве — 
извечная тема различного рода диспутов и бесед за круглым столом. Для зашиты 
реализма, как правило, привлекается и Пушкин наряду с другими прославленными 
авторитетами.

Показательный пример — выступление английского критика Дж. Стайнера на ли
тературном диспуте в Токио (1974). Касаясь соотношения подлинно ценного и псев- 
доценного в современной литературе, Дж. Стайнер отметил, что великие шедевры реа
листической литературы не устаревают и в наш быстротечный век. «Читаешь Бальзака, 
Диккенса, Пушкина. — сказал он, — даже где-нибудь в переполненной электричке, и 
никого не замечаешь вокруг. Одна только мысль и гложет: а что же дальше, как сло
жатся судьбы этих чудесных людей, с которыми только что, на первых страницах, свел 
знакомство» г:.

_ Русская классика нередко является мерилом успеха национальных литератур. Вид
ный представитель послевоенной демократической литературы писатель Такакура Тэру, 
говоря о реалистических традициях, указывал, что японская буржуазная литература 
не выдвинула колоссов, равных по своему значению для судеб национальной литера
туры Пушкину. Толстому, Шекспиру или Гёте23. Известный критик Мицуо Накамура 
также признает, что в японской литературе «нет никого равного Пушкину»24.

Знаменательные оценки пушкинскому творчеству дает один из старейших японских 
русистов профессор Тацуо Курода. В отличие от Садатоси Ясугн, который считал, что 
пушкинская проза, особенно ранние произведения, «гораздо слабее» поэзии, он высоко 
оценивает достижения Пушкина-прозаика. Пушкин, по его мнению, прошел «хорошую 
литературную школу в поэзии» и «проявил совершенную зрелость в прозе». Японский 
ученый отметил также «гуманизм, пронизывающий «Станционного смотрителя», бес
пощадную критику буржуазной жажды наживы в «Пиковой даме», резко очерчен
ный историзм в «Капитанской дочке». И еще: «Образный, богатый язык Пушкина — 
наилучшее достижение литературного языка, развившегося в русской литературе, и 
вместе с тем он вобрал в себя мощный поток языка разговорного, живой повседневной 
речи». Вывод Тацуо Курода однозначен: «Значение Пушкина в истории русской лите
ратуры исключительно велико... Слава творца подлинно народной литературы, связан
ной крепкими узами с жизнью и помыслами русского народа, принадлежит Пуш
кину» 25.

Комментарий «Пушкин» (в собрании переводов из русской классики), написанный 
маститым ученым Сенти Кимура (ныне почетный профессор, член Международного ко
митета славистов) и тогда еще молодым переводчиком Каорн Кавабата (оба впервые 
выступили в этой книге как переводчики-пушкинисты), включает общую оценку твор
чества поэта, его биографию, пояснения к отдельным сочинениям. Японские авторы 
пишут, что Пушкин — первый великий поэт России, но его величие связано не толь
ко с миром поэзии. Вспоминая высказывание А. И. Герцена о том, что на вызов Пет
ра I Россия ответила «громадным явлением Пушкина», они особенно подчеркивают: 
модернизация и европеизация в России, начавшаяся с петровских реформ, через дол
гие годы ученичества XVIII в. нашла свое завершение в творческой деятельности ве
ликого поэта. «Пушкин воспринял все литературное наследие Европы — от греко-ла
тинской классики до литературы Франции, Англии, Германии, Италии, Испании — и за
ставил цвести восхитительные цветы». Но чтобы побудить к цветению поздние цветы 
северной страны, говорится далее, нужно было создать произведения, вобравшие в 
себя дух всеевропейской культуры, — невиданное до того явление в мировой литера
туре. Замечательное культурное наследие Европы пустило крепкие корни в литератур
ной России. Но при всем этом Пушкин не игнорировал русскую душу, он отразил в 
художественных образах русскую национальную самобытность. И авторы комментария 
приходят к выводу: «Ведущие писатели XIX столетия — и Гоголь, и Тургенев, и До
стоевский, и даже Толстой — немыслимы без Пушкина».

Всемирно-историческое значение Пушкина в отечественной культуре неоспоримо. 
Этот факт Сёити Кимура и Каори Кавабата подтверждают ссылкой на виды искусств:

21 А. С. Буш м и и. Состояние и задачи 
дения. М., 1966, с. 67.

22 «Синтё» (Токио). 1974, № 8, с. 199.
23 См.: Нихон буигаку нюмон (Введение 

с. 167.
24 М. Накамура. Фтабатэй Симэй-но

жизнь и искусство). — Симэй Фтабатэй сю 
кио, 1956, с. 406. , 

25 Т. Курода. Росиа бунгаку си (История русской литературы). Токио, 1954, 
с. 84—85.
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литературы.
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с. 597, 600.
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турных связен между Востоком и Западом). Токио, 1975, с. 2, 3.

Пересмотрел все это строго: 
Противоречий очень много, 
Но их исправить не хочу; 
Цензуре долг свой заплачу 
И журналистам на съеденье 
Плоды трудов моих отдам. 
Иди же к невским берегам. 
Новорожденное творенье.

Смл Пуснкии. Рэрумоптофу. Гогорн (Пушкин. Лермонтов, Гоголь). Токио. 1969.

Пит. по: «Правда», 12. VI. 1949.
«Сидзнн кайгн» (Токио), 1972, № 10 (вкладыш к журналу).
С. Кусак а и др. Росиа бунгаку-но сэкай, с. 3.
Д. Икэда. Тосэй буйка корю-но атараснй мнтн (Новый путь к развитию куль-

нос влияние на формирование и развитие современной японской литературы»2Э.
Выступая в 1975 г. в МГУ с докладом «Новый путь к развитию культурных свя

зей между Востоком и Западом», видный общественный и политический деятель Дайса
ку Икэда, ныне почетный президент «Общества установления ценностей» («Сока гак- 
кай»), коснулся проблемы влияния и роли в Японии русской литературы, особо под
черкнув такие ее черты, как свободолюбие и народность. А главное, сказал доклад
чик, «она всегда высоко ставила перед собой задачу: что именно может делать для 
осуществления счастья, освобождения и мира народных масс».

Дайсаку Икэда, являющийся также автором ряда крупных поэм, отметил: русский 
национальный характер «типично выражается в мире русской художественной литера
туры — цвете русской культуры». Литература, по его мнению, не должна быть моно
полизирована частью привилегированного класса, она нс может существовать, если иг
норирует интересы подавляющего большинства народа, переживающего часто социаль
ный гнет, голод, бедность и постоянные расходы на военные нужды. А русские писа
тели-классики, начиная с Пушкина, связав свою творческую судьбу с судьбой народных 
масс, обрели бессмертную их признательность. Дайсаку Икэда сказал: «Национальный 
поэт Пушкин, заявивший, что наша политическая свобода нераздельна с освобожде
нием крестьянства, Гоголь, Некрасов, Тургенев, Толстой, Чехов и другие писатели хо
тели навек быть друзьями народа. Каких бы по-европейски образованных интеллиген
тов или дворян ни изображали они в своих произведениях, это всегда «русские» че
ловеческие характеры, независимые от указанных категорий. И Татьяна в «Онегине», и 
Платон Каратаев в «Войне и мире»30.

Творчество Пушкина в Японии имеет своих многочисленных почитателей, оно изу
чается и пропагандируется любителями русской и советской литературы, находит путь 
к новым читательским сердцам.

Академик Н. И. Конрад в связи с изданием на японском языке его книги «Запад 
и Восток» в письме к издателю Такахаси писал: «Меня прежде всего восхищает, как 
Вы хорошо знаете Пушкина! Ведь те стихи, которые Вы вспомнили, не принадлежат к 
числу общеизвестных и постоянно цитируемых. Но я особенно ценю, по какому поводу 
Вы эти строки вспомнили: Вы написали, что отныне моя книга будет жить и в Японии 
и что она встретит, конечно, разные оценки. И Вы захотели этими строками Пушкина 
как бы ободрить меня. Сердечное спасибо!»

В примечании II. И. Конрад приводит строки из «Евгения Онегина», 
ней строфы первой главы:

музыку, кино, скульптуру и т. д., «в которые глубоко проникло его влияние». Что ка
сается музыки, то почти ко всем жанрам пушкинских произведений — стихам, поэмам, 
драмам, повестям — обращались композиторы: в основу более чем двадцати знаме
нитых русских опер положены творения Пушкина ж.

Русская классика, начиная с Пушкина, и современная наша литература были и оста
ются притягательной силой для миллионов японских читателей. «Мы счастливы, что 
в связи с Пушкинским праздником нам представился случай сообщить вам и о гро
мадном интересе к русской классической и советской литературе...»27 — писали в об
ращении к советским писателям представители японской демократической литературы 
в дин празднования 150-летнего юбилея поэта.

Нс обойтись без имени Пушкина всякий раз, когда японскому читателю представ
ляют повое русское имя или новую кишу. В рекламном проспекте, посвященном вы
ходу в свет в начале 70-х годов перевода стихотворений С. Есенина, сказано, что 
«Есенин наряду с Пушкиным, Маяковским — наиболее широко читаемый и любимый 
в Советском Союзе поэт»28.

В упоминавшемся ранее труде «Мир русской литературы» высоко 
значение Пушкина и других русских классиков для судеб японской 
«Шестнадцать писателей от Пушкина до Маяковского, с которыми знакомит эта книга, 
составляют, можно сказать, душу русской литературы, и эти писатели оказали огром-
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на освобож-

зз

гуманная и свободолюбивая.

»

е

Это ли не доказательство, что пушкинская поэзия, 
была и остается опорой и знаменем прогрессивных сил!

31
32
зз

...Заговор 
будет разбит, 
и встретит меня 
Свобода.
которую Пушкин воспел:

«Оковы тяжкие падут.
Темницы рухнут, и свобода 
Вас примет радостно у входа...»

I

литературы). Токио, 1966.
1964, с. 35.

И. И. Конрад. Запад и Восток. М„ 1972, с. 495. 
Сэкай бунгаку сёдзитэн (Малый словарь мировой, 
К. Мураками. Амн хасирнюкн (Бегство из сетей). 1окио,

II заслужи мне славы дань — 
Кривые толки, шум и брань!31

Имя Пушкина в Японии занимает ныне свое законное место в блистательном ряду 
прославленных классиков мировой литературы.

Токийский литературовед и поэт Эйдзи Кокай при встрече с автором этих строк 
назвал «широко известным в Японии» Малый словарь мировой литературы, которым 
«часто пользуются все». Словарь содержит краткие данные о выдающихся писателях 
мира. Небезынтересно узнать, какое место в нем (и в каком окружении) занимает 
Пушкин. Для сравнения приведем несколько имен с указанием числа страниц, нм по
священных (иероглифический текст каждой страницы словаря делится по горизонтали 
на три части, или ступени, — по-японски «дан»): Гёте — 4 страницы и 1 дан, Пуш
кин — 3 страницы и 0,5 дана, Ромеи Роллан — 1 страница. Толстой — 4 страницы, 
Достоевский — 4 страницы, Сартр — 3 страницы, Чехов — 3 страницы 32.

Как видим, по количеству материала, уделенного Пушкину, великий поэт стоит на 
четвертом месте вслед за гигантами Гёте, Толстым, Достоевским. В этом, бесспорно, 
отразилось признание Пушкина как писателя мирового масштаба.

В заключение хотелось бы привести яркое свидетельство того, как пушкинская 
поэзия не только воздействует на умы писателей, отражаясь в их творчестве, но и втор
гается в повседневную жизнь, становясь реальной мобилизующей и вдохновляющей 
силой.

Имя Кунихару Мураками стало широко известно в Японии в 50—60-е годы. Ак
тивный деятель компартии, он был арестован в 1952 г. за «преступление», которого 
не совершал, и приговорен к пожизненной каторге, замененной позднее двадцатилет
ним сроком заключения. Взволнованные, полные драматизма, горечи, но в то же вре
мя несокрушимого оптимизма, появились в японской прессе стихи Мураками, написан
ные в заточении. Его сборник был издан при поддержке демократических сил страны, 
и там есть стихотворение, в котором автор, долгие годы томившийся в застенке, цити
рует строки русского поэта, ободряющие, вселяющие в душу надежду 1._------
дение:
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ЮВАМеждународные финансовые центры в

В. /1. Карпунин

р. 10; Етапсй1§; ЕогсЩп 
, 1981, Зесиоп “81пда-

дины из новых явлений в международной валютно-кредитной сфере капитализма
* стало выдвижение в 70-е — начале 80-х годов международных финансовых центров 

в Юго-Восточной Азии — Сингапура и Гонконга — в число крупнейших финансовых 
центров мира. По объему совершаемых международных валютно-кредитных операций 
Сингапур превратился в третий после Лондона и Багам финансовый центр мира *, а Гон
конг стоит в одном ряду с такими западноевропейскими финансовыми центрами, как Ми
лан и Франкфурт2.

Сингапур п Гонконг являются крупнейшими производителями товаров н рынками 
сбыта в Юго-Восточной Азии. Через них проходит основная часть товарных потоков 
региона. Так, по величине оборота сингапурский порт занимает второе место в мире пос
ле Роттердама. Эти центры, кроме того, географически выгодно расположены в непо
средственной близости к другим сырьевым и товарным рынкам региона. Поэтому они 
рассматриваются иностранными монополиями как выгодный и удобный плацдарм для 
проникновения в страны Юго-Восточной Азии. Все это предопределяет господствующее 
положение в Сингапуре и Гонконге транснациональных корпораций Западной Европы, 
США и Японии. Вслед за промышленными монополиями здесь обосновываются и транс
национальные банки, осуществляющие их кредитное обслуживание. Эти банки находят 
в Юго-Восточной Азии новых клиентов в лице крупных местных компаний, которым 
становится тесно в рамках национальных границ и которые активно включаются в меж
дународный бизнес. Иностранные банки привлекает сюда еще и то обстоятельство, что 
Сингапур и Гонконг являются важными звеньями в глобальной 21-часовой валютной 
сетке. Они как бы замещают на международном рынке капиталов мировые финансовые 
центры Западной Европы и Северной Америки в то время суток, когда те не функ
ционируют. В эти часы вся деятельность международного рынка капиталов перемешает
ся в центры Юго-Восточной Азии. Поэтому западноевропейские банки широко использу
ют их до начала биржевого дня в Европе. Присутствие в этих финансовых центрах даёт 
международным банкам возможность осуществлять операции на мировом рынке капи
талов практически круглосуточно, а следовательно, в течение всех суток увеличивать 
свои прибыли.

Важную роль в становлении Сингапура и Гонконга как крупных финансовых цент
ров мира сыграла либерализация местными властями валютной, финансовой и налоговой 
политики. Международные банки облагаются здесь налогами на их международные 
операции в очень малых размерах, что позволяет им скрывать от налогообложения мно
гомиллионные прибыли, а также, прикрываясь этим юридическим и налоговым положе
нием, широко осуществлять спекулятивные операции. В Сингапуре, например, уже через 
три года после получения независимости, в 1968 г., был упразднен налог па банковские 
счета иностранных монополий и было разрешено открытие номерных счетов, как в бан
ках Швейцарии. В последующие годы власти Сингапура предприняли дальнейшие ша
ги по предоставлению банкам большей свободы для осуществления своей деятельности.

Ввиду этого здесь быстро растет сообщество банков. В 1970 г. их насчитывалось 
около ‘10, а в 1981 г. — уже свыше 304 ’. В банковском секторе господствуют иностран
ные банки, главным образом отделения и филиалы крупнейших европейских, американ
ских и японских банков, средн которых традиционно выделяются английские, осо
бенно «Гонконг энд Шанхай бэнкинг корпорейшн» и «Чартеред бэнк». Однако банков
ские монополии из других стран все сильнее теснят позиции английского банковского 
капитала на этом перспективном международном кредитном рынке, превращая Синга
пур в арену ожесточенного межимпериалистического соперничества банковских грунпи-

1 1п: Еншпсшр Еогс!цп ОрегаНоп$. РнЬИзЪес! Ьу Виэшсяэ 1п1егпаНопа1 Согрога- 
Ноп. 1982. 8ссИоп “Сопчнегс1а1 Вапк<‘, р. 6.

2 1п: “Вапкег", МагсЬ 1979, р. 22—23.
’ 1п: "Сгё<Щ 8111830 ВнИеНп", \о1. 83, Аи1итп 1977, ] 

ОрегаНопз. РиЫЫич! Ьу Вн81нс88 ИиегпаНопа! СогрогаНоп, 
роге", р. 6.
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ровок Западной Европы, США и Японии. Наибольшего успеха добились здесь американ
ские оанки, особенно такие гиганты, как «Снтнбэик» и «Бэнк оф Америка», которые 
выдвинулись в число крупнейших в Сингапуре. Нс отстают от них и банки Японии.

В этой конкурентной борьбе все громче заявляют о себе наиболее крупные нацио
нальные банки. Из них «Девелопмент банк оф Сингапур», «Оверснз чайниз банкинг кор- 
пореншн», «Юнайтед оверснз банк» и «Оверснз юнион банк» занимают сейчас лидирую
щие позиции во многих сферах банковской деятельности в стране, а кроме того, имеют 
разветвленную сеть заграничных отделений, в том числе и в мировых финансовых цент
рах Западной Европы и Северной Америки, внося тем самым новый элемент соперничества 
на эти «традиционные» международные кредитные рынки.

Банки занимаются в основном финансированном торговли Сингапура и других стран 
Юго-Восточной Азин с промышленно развитыми капиталистическими странами, а также 
кредитным обслуживанием промышленных и других предприятий, создаваемых в этом 
регионе иностранными монополиями. В связи с этим Сингапур, являясь членом Ассоциа
ции государств Юго-Восточной Азин, играет в ней роль важнейшего источника заемных 
ресурсов и наиболее выгодного рынка для приложения капиталов из стран АСЕАН. 
Например, с помощью заимствованных здесь средств нефтяные компании осуществляют 
поисковые работы и добычу нефти в Индонезии, Малайзии, Таиланде и других странах 
АСЕАН.

Однако основной сферой деятельности большинства обосновавшихся здесь банков- 
являются международные кредитно-финансовые операции на так называемом рынке 
азиавалют. Этот рынок возник здесь в 1968 г„ когда правительство Сингапура по сове
ту калифорнийского «Бэнк оф Америка» разрешило местным банкам принимать вклады 
в иностранных валютах, что повлекло за собой приток в Сингапур иностранной валю
ты. главным образом временно свободных инвалютных ресурсов национальных компа
ний. а также международных монополий, осуществляющих внешнеэкономическую экс
пансию в регионе. Важным источником средств стали американские доллары, находя
щиеся в руках местной китайской буржуазии. С тех пор рынок азиавалют растет бы
стрыми и устойчивыми темпами. С 1969 по конец 1982 г. он увеличился со 123 млн. 
ам. долл, до более чем 100 млрд. ам. долл.4. Успешное развитие этого рынка во многом 
объясняется тем, что он лучше, чем международный евровалютный рынок, приспособлен 
к требованиям региона, так как концентрирует инвалютные ресурсы мелких держателей 
и удовлетворяет потребности в инвалютных кредитах даже сравнительно небольших 
фирм (минимальный размер депозитов здесь — 25 тыс. долл., или в 4 раза меньше, чем 
на евродолларовом рынке).

Отличительной чертой деятельности этого финансового центра является преиму
щественная специализация большинства действующих здесь финансовых институтов на. 
межбанковских «оптовых» кредитных операциях, а также привлечении и аккумулиро
вании иностранных капиталов, основная часть которых используется не в самом Син
гапуре, а переводится в другие финансовые центры, главным образом в Гонконг, где и 
находит конечных заемщиков. Поэтому Сингапур считается важнейшим фондоаккуму
лирующим и «оптовым» центром региона.

В Сингапуре успешно развивается валютный рынок, что объясняется менее строгим 
здесь валютным контролем, чем в других странах Юго-Восточной Азии. В 1982 г. его 
ежедневный оборот составлял в среднем 8—9 млрд. ам. долл, по сравнению с 350 млн. 
ам. долл, в 1974 г.5 По оценке газеты «Файнэншл тайме», через сингапурские банки 
проходит более половины иностранной валюты, циркулирующей в Азии®. Кроме обеспе
чения иностранной валютой потребителей в самом Сингапуре, он обслуживает нужды 
потребители и из других стран этого региона, главным образом членов АСЕАН,

Сингапур — международный рынок золота на Азиатском континенте. В 1982 г. еже
дневный объем операций с золотом колебался от 8 до 12 млрд. ам. долл.7 Наиболь
шую активность на этом рынке проявляют потребители из стран Юго-Восточной Азин 
(главным образом крупная китайская буржуазия), однако все больше растет интерес 
к нему инвесторов и из других стран мира.

В 1973 г. в стране была создана Фондовая биржа Сингапура (до этого действова
ла объединенная фондовая биржа Малайзии и Сингапура). На ней в настоящее время' 
котируются ценные бумаги 261 компании. Стоимость котируемых па бирже ценных бу
маг составляет 26,7 млрд. ам. долл.8 Власти Сингапура заявляют о своем намерении 
и далее развивать рынок долгосрочных капиталов, в чем они видят один из перспектив
ных путей развития сингапурского финансового центра.

Деятельность в Сингапуре международного финансового центра вносит немалый- 
вклад в то. что на Западе сейчас принято называть «сингапурским экономическим чу
дом». Этим объясняется заинтересованность властей в укреплении и дальнейшем росте 
здесь международной банковской деятельности. Привлекаемый в страну мировым фн-

4 См.: Г. Г. Матюхин. Мировые финансовые центры. М., 1979, с. 159; БИКП,
1982, № 145, с. 1. , , ., „

5 1п: “Вапкег”, Ли1у 1982, р. 107; "Ргеяя ВнПеПп оГ Есопоппс ПйоппаНоп , Моя- 
Ыагобпу Вапк Ыб., МагсИ 15, 1979, уо1. 152, р. 21.
8 См: «Мировая экономика и международные отношения». 19/9, № II. с. 22.
7 1п: "Вапкег”, Зи)у 1982, р. 118.
* 1п: Е1папс|’пр Гоге1рп ОрегаНопя, ЗесНоп ".Чпщароге р. 17.
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См. там же, с. 169.
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Ввиду его ключевой роли в экономике Гонконга 
в жизнь 
в пользу

пансоным центром иностранный капитал, создавая новые предприятия, в определенной 
степени способствует ра <витию хозяйства страны, помогает национальной промышлен
ности быстрее приобщиться к передовой технике и технологии, готовить квалифициро
ванные кадры и т. д. Однако развитие финансового центра приносит Сингапуру не толь
ко выгоды, оно чревато серьезными экономическими, политическими и социальными по
следствиями. Транснациональные банки, предлагая более выгодные условия размещения 
средств, чем внутренний рынок, отвлекают местные капиталы из национальной эконо
мики и используют их на международном кредитном рынке в интересах крупного моно
полистического капитала, а отнюдь не в интересах национальной экономики. Растет число 
банкротств мелких местных предприятий и банков, которые не выдерживают конкурен
ции с действующими здесь иностранными промышленными и банковскими монополиями. 
Усиливается эксплуатация природных и людских ресурсов, быстро растет имуществен
ное неоавснство, повышаются цены на потребительские товары, все вместе это грозит 
стране серьезными социальными потрясениями.

Засилье в экономике Сингапура иностранного капитала предопределяет все более 
активное втягивание этого государства во внешнеполитическую орбиту капиталистиче
ских стран, прежде всего США. Так, во времена американской агрессии во Вьетнаме 
США широко использовали заимствованные на сингапурском кредитном рынке средства 
для обеспечения потребностей своей армии в Индокитае ’. Американское правительство 
а настоящее время наращивает поставки своих вооружений в Сингапур, стремясь ис
пользовать его в качестве «троянского коня» внутри АСЕАН с целью трансформации 
этой группировки в военный блок 10.

Что касается Гонконга, то власти этой английской колонии, подобно валютной адми
нистрации Сингапура, также осуществляют комплекс мер по либерализации контроля, 
снижению налогов и созданию благоприятных условий для деятельности иностранных 
банковских институтов. Важными факторами роста в Гонконге международных кредит
но-финансовых операций являются также его давняя ключевая позиция как важней
шего центра колониальной и международной торговли Англин и других развитых капи
талистических стран с государствами Юго-Восточной Азии и роль ворот, через которые 
происходит экономическое проникновение КНР на капиталистические рынки, что обу
словливает сильные позиции китайского капитала во многих секторах гонконгской эко
ломики. в том числе и в банковской сфере.

В Гонконге обосновалось большое число банковских институтов. Здесь насчитыва
ется 44 местных и 122 иностранных байка. Еще 107 иностранных банков открыли в ко
лонии свои представительства О быстром росте здесь банковской деятельности гово
рит тот факт, что активы банков только с 1978 по 1982 г. увеличились со 132 млрд, до 
420 млрд. гонк. долл.12

Банки обслуживают в основном внешнюю торговлю государств этого региона с ос
тальным миром, а также экспансию транснациональных корпораций США, Западной Ев
ропы и Японии на рынках Юго-Восточной Азии. Они, помимо прочего, осуществляют 
международные валютно-кредитные операции, являясь связующим звеном между Гон
конгом и другими финансовыми центрами Юго-Восточной Азии и всего капиталистиче
ского мира. Одним из главных видов деятельности банков является участие в синди
цированном кредитном бизнесе — организации синдикатов банков по предоставлению 
наиболее крупных кредитов, как правило иностранным заемщикам. Поэтому отличитель
ной чертой Гонконга на международном рынке капиталов как в масштабах региона, 
так и всего мира стала специализация на осуществлении международного синдициро
ванного кредитования. По оценке журнала «Бэнкер», 80 % всего финансирования в Юго- 
Восточной Азии осуществляется через Гонконг13. В 1981 г. банки Гонконга организова
ли 115 международных евровалютных займов на сумму 5.5 млрд. ам. долл. По этому- 
показателю Гонконг обогнал такой признанный финансовый центр капиталистического 
мира, как Париж, и превзошел на 1 млрд. ам. долл. Сингапур — крупнейший финан
совый центр региона !*.

В банковском сообществе Гонконга доминирует принадлежащий английскому капи
талу «Гонконг энд Шанхай банкинг корпорейшн», который вместе со своим дочерним 
банком «Ханг Сенг бэнк» монополизировал более половины местного банковского биз
неса и. В Гонконге отсутствует центральный банк, поэтому «Гонконг энд Шанхай бэнк» 
выполняет некоторые его функции, являясь для банков кредитором последней инстан
ции, а также осуществляя совместно с «Чартеред бэнк» и «Меркантайл бэнк» эмиссию 
местной валюты — гонконгского доллара. При этом на «Гонконг энд Шанхай бэнк» 
приходится от 75 до 95 % эмиссии ,6. " 
этот английский банк играет не последнюю роль в выработке и проведении 
экономической политики властей, которая выражается во все большем крене

1п: "СгетШ Бш’яэе ВпПеНп”, уо1. 83, Аицштн 1977. р. 9.
С.Л.: «За рубежом», 1983, № 31, с. 15.

Вапксг”, Мау 1981, р. 143; “Епготопеу”, .1п1у 1982, р. 127.
12 "Енготопсу”, ,1и1м 1982, р. 94.

13 1Ыс1„ АргИ 1979, р. 67.
н 1Ыс1„ Ос1оЬег 1982, р. 62.

См.; Г. Г. М а т ю х и и. Мировые финансовые центры, с. 171.
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международного и крупного национального капитала при явном игнорировании нигере- 
сов грудящихся н мелких товаропроизводителей.

Международный финансовый центр в Гонконге стал ареной ожесточенных столкно
вении финансово-монополистических групп из разных капиталистических стран, стремя
щихся захватить ведущие позиции на этом кредитном рынке. Наиболее преуспели в этом 
банки Японии, Австралии, Сингапура, серьезно потеснившие позиции английского банков
ского капитала. Наращивают свое присутствие и банки из стран АСЕАН. Однако вне 
конкуренции оказались банки КНР. Их в Гонконге насчитывается 13 и все они нахо
дятся иод прямым контролем Банка Китая. О размахе их деятельности говорят следу
ющие цифры: только за пять лет — с 1975 ио 1980 г. — депозиты, аккумулированные 
ими, выросли в 2 раза, а их доля в общем объеме депозитов увеличилась с менее ‘/з 
до 40 %. Прибыли этих банков за тот же период времени возросли в 5 раз17.

Эскалация активности китайских банков и Гонконге объясняется особым значением 
колонии для экономики КНР. Находясь в непосредственной географической близости от 
Китая, Гонконг является вторым по величине рынком сбыта китайских товаров, важным 
промежуточным пунктом внешнеторгового обмена и основным источником иностранной 
валюты для Китая. 1ак, объем внешнеэкономической деятельности Китая, осуществля
емой через Гонконг, равнялся в 1982 г. 3,46 млрд. ам. долл., или 12,4 % всей внешней 
торговли Китая. Реэкспорт китайских товаров через Гонконг составил в том же году 
14.3 % всего экспорта КНР, а реимпорт— 10 % 18. Доля Гонконга в валютных поступле
ниях Китая увеличилась с 1977 по 1980 г. с 29,3 до 36,5 %, достигнув 6,9 млрд, 
ам. долл. 19

В Гонконге получил развитие рынок фондовых Ценностей, который как по обороту, 
так и по размерам мобилизуемых средств является крупнейшим после Токио и Сиднея 
рынком Юго-Восточной Азии. Деятельность этого рынка имеет в основном внешнюю на
правленность и ориентируется на обслуживание крупных иностранных заемщиков, удов

летворяя их потребности в долгосрочных капиталах, а также давая им возможиостьпро- 
водить огромные спекулятивные операции. Сейчас в Гонконге осуществляется реоргани
зация этого рынка — слияние ныне существующих четырех фондовых бирж в единую 
Фондовую биржу Гонконга.

В структуре мирового финансового центра в Гонконге важное место занимает ры
нок золота, который является крупнейшим в Азии и третьим в мире после Лондона и 
Цюриха. Сделки с золотом здесь производятся на двух биржах: Китайской бирже зо
лота и серебра, старейшем и относительно изолированном рынке золота, участниками 
которого традиционно являются богатые инвесторы китайского происхождения, и То
варной бирже, на которой оборот операций с золотом растет особенно быстро (только 
за 1981 г. он вырос на 160 % 20).

Между Гонконгом и Сингапуром в 70-е годы сложилась определенная специализа
ция на тех или иных видах международной банковской деятельности. Если Сингапур 
выполняет роль крупнейшего фондоаккумулирующего центра региона, где получил раз
витие межбанковский «оптовый» кредитный рынок, то Гонконг является «розничным» 
рынком, где средства получают конечные заемщики, причем основной источник средств 
для синдицированных займов в Гонконге — ресурсы, которые аккумулируются в Син
гапуре и переводятся в Гонконг. Эго, однако, не исключает конкуренции между ними за 
долю бизнеса на международном рынке ссудных капиталов.

Дальнейшее развитие мирового финансового центра в Гонконге во многом зависит 
скорейшего решения вопроса о будущем этой колонии. 30 июня 1997 г. заканчивает- 
срок аренды Англией „Новых территорий". В банковском сообществе в этой свя

зи с нетерпением ожидали визита премьер-министра Англии М. Тэтчер в Некин в сен
тябре 1982 г., во время которого должна была обсуждаться проблема будущего Гонкон
га. Однако в ходе визита никакого конкретного решения найдено не было, что тут же 
сказалось на деловой активности в Гонконге21.

Подводя итог, следует сказать, что развитие международных финансовых центров 
в Сингапуре и Гонконге порождает новый клубок противоречий в международных эко
номических отношениях капиталистических стран как внутри региона, так и в мировом 
масштабе. Неурядицы и экономические потрясения в экономике развитых капиталисти
ческих стран через деятельность этих финансовых центров сказываются па экономиче
ском развитии государств Юго-Восточной Азии, углубляя отрицательные явления в их 
национальных хозяйствах и обостряя в этих странах социальные конфликты. Трансна
циональные корпорации используют эти центры как трамплин для проникновения в эко
номику государств региона и подчинения их международному капиталу. Поэтому по
явление и развитие мировых финансовых центров Юго-Восточной Азии ведет к даль
нейшему углублению противоречий капитализма, вскрывает новые стороны его общего 
кризиса.
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* В. В. Соколов. На боевых постах 
дипломатического фронта. Жизнь и деятель
ность Л. М. Карахана. М„ Издательство по
литической литературы, 1983, 193 с.

р Советском Союзе помнят и с большой 
О благодарностью ,чтят первых диплома
тов Советского государства, которые под 
руководством В. И. Ленина смогли подго
товить необходимые внешнеполитические ус
ловия для создания Союза Советских Социа
листических Республик. Советский народ 
помнит имена Г. В. Чичерина, В. А. Антоно
ва-Овсеенко, Я. А. Берзина, В. В. Воров
ского, А. М. Коллонтай, Л. Б. Красина, 
М. М. Литвинова, Л. М. Карахана, К. К. Юре
нева — дипломатов ленинской школы, сорат
ников В. И. Ленина.

В славной плеяде дипломатов ленинской 
школы Лев Михайлович Карахан занимает 
достойное место. Он один из первых работ
ников внешнеполитического фронта, с именем 
которого тесно связаны история первых 
20 лет советской дипломатии, первые шаги 
Советской России по установлению и раз
витию равноправных дипломатических отно
шений с соседними странами, особенно с 
Афганистаном, Ираном, Турцией, Японией, 
Китаем, Монголией и рядом других.

Это было время, когда народы колониаль
ных и полуколониальных стран Азин и 
Африки вплотную приступили к борьбе за 
независимость. В. И. Ленин охарактеризовал 
эту борьбу как процесс «пробуждения Азии» 
и начало активной борьбы за политическую 
независимость народов колоний и полуколо
ний. «Открылся новый источник величайших 
мировых бурь в Азии», — писал В. И. Ле
нин,— время, когда «...за русской револю
цией последовали турецкая, персидская, 
китайская» *.

Па фоне широкого политического «про
буждения Азин» началась и проходила вся 
дипломатическая деятельность Льва Михай
ловича Карахана — одного из первых совет
ских дипломатов, дипломатов новой, ленин
ской школы, ближайшего соратника и друга 
наркома иностранных дел СССР Г. В. Чиче
рина. Л. М. Карахана хорошо знал и ценил 
В. И. Ленин как высококвалифицирован
ного специалиста по Востоку. С его именем 
связаны многие внешнеполитические меро
приятия Советского правительства в 20-х го
дах в отношении многих азиатских стран, и 
в частности государств Дальнего Востока. 
Л. М. Карахан принимал непосредственное 
участие в составлении ряда обращений Со
ветского правительства к народам Востока, 
в основу которых легли ленинские «Декрет

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23, 
с. 3.

о мире», «Декларация прав народов России», 
обращение «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока». При участии 
Л. М. Карахана в Наркоминделе были под
готовлены обращения к правительству и на
роду Монголии, к рабочим и крестьянам 
Персии, к рабочим и крестьянам Турции, к 
революционным организациям Кореи, к ки
тайскому народу и правительствам Южного 
и Северного Китая и др.

Монография В. В. Соколова «На боевых 
постах дипломатического фронта» * расска
зывает читателю о многих сторонах жизни 
и деятельности Л. М. Карахана, от начала 
его первых дипломатических шагов во время 
переговоров в Бресте до работы на посту 
заместителя наркома иностранных дел и 
посла в ряде стран Запада и Востока. До 
недавнего времени эти сведения оставались 
достоянием узкого круга специалистов — ис
ториков, востоковедов и синологов.

Л. М. Карахан родился в небогатой ар
мянской семье в Тифлисе (20 января 1899 г.), 
откуда в конце 1905 г. вместе с семьей отца 
переехал в далекий и мало известный Харбин.
Л. М. Карахану было неполных 16 лет, У 
когда он вступил в 1904 г. в тифлисскую 4 
организацию РСДРП. В Приморском крае 
и в Харбине Л. М. Карахан активно сотруд
ничал с большевистскими организациями — 
владивостокской и харбинской группами 
РСДРП. Здесь состоялось первое знаком
ство молодого Л. М. Карахана с Китаем, 
его народом.

Он принимал участие в подготовке и про
ведении Великой Октябрьской социалистиче
ской революции как секретарь Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депута
тов. секретарь Военно-Революционного Ко
митета (ВРК). Л. М. Карахан деятельно 
участвовал в подготовке и проведении II 
Всероссийского съезда Советов, принявшего 
декреты о власти, мире и земле.

Дипломатическая деятельность Л. М. Ка
рахана началась с мирных переговоров в 
Бресте и подписания вместе с будущим нар
комом иностранных дел Г. В.' Чичериным 
договора о мире с Германией. Затем на 
посту заместителя наркома иностранных дел 
Л. М. Карахан выполнял работу, связан
ную с многочисленными поручениями и ука-
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ГПеред нами новая книга *, рассказываю- 
• *щая об истории культуры' Монгольской 
Народной Республики, о .грандиозных до
стижениях, которых добились монгольские 
араты на демократическом этапе народной 
революции, в 1921 —1940 гг.

заниями В. И. Ленина и Советского прави
тельства по обеспечению мирной передышки 
и созданию благоприятных внешнеполитиче
ских условий для упрочения Советской 
власти.

В книге В. В. Соколова рассказывается 
о работе Л. М. Карахана в НК.НД СССР, 
о стратегии и тактике Советского государ
ства по прорыву дипломатической блокады, 
о работе Л. М. Карахана полпредом в 
Польше, о налаживании нормальных дипло
матических отношений с Ираном, Турцией, 
Йеменом. Но наибольший интерес для чита
теля и специалистов-востоковедов представ
ляют, по нашему мнению, те страницы, кото
рые рассказывают о работе Л. М. Карахана 
в Китае, об усилиях дипломата по заключе
нию соглашений с Японией и Китаем, об 
урегулировании конфликта на КВЖД.

Интересны приведенные в книге материа
лы о переговорах Л. М. Караханас китайца
ми по нормализации советско-китайских отно
шений и о заключении Соглашения об общих 
принципах урегулирования вопросов между 
Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Китайской Республикой. 31 мая 
1924 г. по поручению ЦК "партии и Совет
ского правительства Л. М. Карахан подпи
сал с китайским правительством указанное 
соглашение, которое предусматривало уста
новление нормальных дипломатических и кон
сульских отношений между двумя государ
ствами. А 20 января 1925 г. в Пекине после 
переговоров с японским представителем 
была подписана Л. М. Караханом и япон
ским посланником Иосидзава Конвенция 
об основных принципах взаимоотношений 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Японией (с. 130).

Заключение соглашения и подписание 
конвенции знаменовало собой важный успех 
молодой советской дипломатии на Дальнем 
Востоке. Так завершился длительный и слож
ный этап борьбы Советского Союза за нор
мализацию отношений СССР с дальневосточ
ными соседями.

В рецензируемой книге говорится об ин
тернациональной помощи Советского Союза 
Китаю. Эта помошь оказывалась еще в тот 
период, когда СССР только начинал преодо
левать разруху, причиненную гражданской 
войной. Даже в сложнейших политико-эко-

1 БНМАУ-ын соёлын туух (1921 —1940), 
тэргуун боть. Еронхий редактор академич 
Ш. Нацагдорж. Улсын жэвлэлийн газар. 
Улаанбаатар, 1981 (История культуры 
МНР. 1921—1940, т. I, Улан-Батор, 1981, 
306 с.).

номпческих условиях Советская Россия 
нашла возможным оказать значительную 
помощь патриотическим силам Китая.

Автор уделил большое внимание перепи
ске Л. М. Карахана с Сунь Ятсеном, их 
встречам в Пекине, завязавшейся между 
ними дружбе. Как известно, Сунь Ятсен, 
великий патриот своей страны, успешное 
всестороннее развитие Китая нс мыслил без 
Советской России, безгранично верил в 
дружбу Китая и Советского государства, 
верил в то, как он писал в своем прощаль
ном послании к членам ЦИК Союза ССР, 
что «в великой битве за свободу угнетенных 
наций обе страны рука об руку пойдут 
вперед и добьются победы» (с. 133).

Советский дипломат Л. М. Карахан доби
вался прорыва дипломатической изоляции 
СССР на Дальнем Востоке, боролся за без
опасность в этом регионе, против агрессив
ной политики -японского милитаризма, за 
оказание братской помощи китайскому и 
монгольскому народам в их борьбе за на
циональную целостность и государствен
ность. Задачи советской дипломатии на Даль
нем Востоке носили многоплановый харак
тер и состояли в том, чтобы предотвратить 
создание на Дальнем Востоке альянса им
периалистических государств на антисовет
ской основе.

В заключение следует отметить, что, ана
лизируя различные аспекты деятельности 
Л. М. Карахана в Наркоминделе СССР, 
автор на богатом историко-архивном мате
риале показал всю сложность дипломатиче
ской борьбы Советского Союза в рассматри
ваемый период истории. Опыт внешнеполи

тических мер и дипломатических акций СССР, 
в частности на Дальнем Востоке, позволяет 
глубже разобраться в сложнейших процес
сах того времени, понять дальновидность 
нынешней политики КПСС и Советского пра
вительства по противодействию проискам 
милитаристско-реваншистских кругов Япо
нии и других империалистических держав.

Книга В. В. Соколова является полезным 
пособием для всех, кто интересуется исто
рией дипломатии и международных отноше
ний Советского Союза в Азии и на Даль
нем Востоке.

Л. Г. Сухов,
доктор экономических наук

Книга представляет собой коллективный 
труд, выполненный сотрудниками Институ
та истории Академии наук МНР при уча
стии деятелей культуры социалистической 
Монголии. Она написана на основе ориги
нальных источников и обширной литерату
ры, изданной в МНР, СССР и других стра
нах.

История культуры, культурного строи
тельства в Монгольской Народной Респуб
лике постоянно привлекает внимание иссле
дователей, в частности советских ученых. 
Еще в 30-х годах на страницах журнала
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«Истории культуры

народ- 
строн-

МНР, осуществившей в слож
ных условиях переход от феодальной от
сталости к социализму, минуя капитали
стическую стадию развития, имеет большое 
научно-теоретическое 
литическое значение.

В первом томе
МНР», состоящем из шести глав, вводной 
части и заключения, обобщен богатый фак
тический материал, охватывающий периоде 
победы народной революции по 1940 г. и 
раскрывающий сущность культурной рево
люции и различные стороны культурного 
строительства в Монгольской Народной 
Республике на демократическом этапе ре
волюции. Проблемы создания новой куль
туры рассматриваются в работе широко и 
многопланово, в тесной связи с политиче
скими и экономическими задачами первого 
этапа революции. Авторы достаточно пол
но и убедительно раскрыли своеобразные 
конкретно-исторические условия Монго
лии в 20—40-е годы, специфические особен
ности культурной революции и культурного 
строительства.

Первая глава — «Основное содержание 
начального этапа культурной революции в 
Монголии» — предваряется теоретическим 
обоснованием исторической перспективы про
ведения культурной революции в этой стра
не. Авторы справедливо отмечают, что эта 
перспектива открылась благодаря братско
му революционному союзу народной Мон-

2 См.: «Проблемы Дальнего Востока», 
1982, № 4, с. 210—211.

«Современная Монголия» были опубликова
ны статьи по данной проблематике. Ряд 
серьезных работ по отдельным вопросам 
культурной революции и культурного стро
ительства в МИР вышел в 40—70-х годах, 
в частности фундаментальные труды «Ве
ликая Октябрьская социалистическая рево
люция и Монголия» (Улан-Батор, 1969) и 
«Бугд Найра.мдах Монгол Ард Улсын туух» 
(Улаапбаатар, 1969, III боть).

В 1971 г. в Улан-Удэ были изданы 
«Очерки истории культуры МНР» (46 п.л.), 
специально посвященные проблемам куль
туры МНР. Материалы этой книги охваты
вают период с 1921 г., то есть со времени 
победы народной революции в Монголии, 
по 1967 г. и раскрывают различные сторо
ны культурного строительства в Монголь
ской Народной Республике. В 1981 г. выш
ла содержательная монография Л. М. Га
тауллиной «Строительство социалистиче
ской культуры в Монгольской Народной 
Республике» (М„ «Наука») 2.

Книга «История культуры МНР», подго
товленная коллективом монгольских уче
ных, является значительным вкладом в изу
чение одного из важнейших разделов со
временной монгольской истории, истории 
создания и развития новой культуры и куль
турного строительства в МНР. Авторы да
ли марксистско-ленинское освещение исто
рии культурной революции в Монголии, по
казали, как она в корне изменила 
ный облик монгольского народа.

Изучение накопленного за годы 
ной революции опыта культурного 
тельства в

голии с первой страной диктатуры проле
тариата — Страной Советов, широкому 
использованию ее опыта культурного строи
тельства и прямой бескорыстной помощи 
СССР, благодаря плодотворному примене
нию Монгольской народно-революционной 
партиен в революционном строительстве 
теоретического наследия К. Маркса. 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина в специфиче
ских условиях Монголии, в частности ле
нинских теоретических положений о куль
турной революции на общедемократическом 
этапе монгольской революции, а также 
личных советов В. И. Ленина монгольским 
революционерам (с. 41).

В последующих главах подробно пове
ствуется о том, как шла ликвидация негра
мотности среди взрослого населения, орга
низация начальных, средних и средних 
специальных школ, как создавалась и рос
ла новая народная интеллигенция, как раз
вертывалась сеть культурно-просветитель
ных очагов и учреждений, создавались на
циональное издательское дело и периоди
ческая печать, как развивалась наука, про
ходил процесс становления новой револю
ционной литературы и нового искусства, 
организации народного здравоохранения, 
развития физкультуры и спорта, повышения 
благосостояния трудящихся масс.

На многочисленных фактах в книге по
казаны трудности становления и развития 
новой культуры монголов, широкие преоб
разования в культурной жизни общества. 
В 1921 —1924 гг. проводилась подготовка и 
создавались социально-политические усло
вия для демократических преобразований в 
области культуры. Большое значение име
ли отделение церкви от государства, пре
кращение преподавания религиозного уче
ния в школе и другие мероприятия.

Монгольская народно-революционная 
партия, обосновав на III съезде (август 
1924 г.) историческую необходимость не
капиталистического пути развития страны, 
определила и основные направления куль
турного строительства.

В 1925—1931 гг. шла острейшая борьба 
за революционно-демократическое развитие 
культуры. В эти годы были осуждены пра
вый и «левый» уклоны в партии, развер
нулось строительство школ и культурно- 
просветительных учреждений, развивались 
печать и книгоиздательское дело, создава
лись первые творческие организации и те
атр. Важную роль в борьбе за новую куль
туру сыграло проведение социально-эконо
мических мероприятий, уничтоживших осо
бые права и привилегии ламства.

Авторы коллективного труда показыва
ют, какая поистине титаническая работа 
была выполнена Монгольской народно-ре
волюционной партией и Народным прави
тельством в процессе строительства новой 
жизни. Трудности заключались в том, что в 
наследство от дореволюционного прошлого 
Народной республике достались отсталая 
экономика, примитивное хозяйство степных 
скотоводов, потрясающая бедность аратов 
и их почти поголовная неграмотность.

В книге приведены впечатляющие фак
ты, характеризующие поистине грандноз-
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шим 1

произведений китайской классической лите
ратуры, в том числе и средневекового ро
мана Ши Найаня «Речные заводи», был 
опубликован полный текст популярного ки
тайского средневекового романа У Чэньэня

в Государственном изда- 
художественной литературы 

советским китаеведом-филологом 
( А. П. Рогачевым, сннскав- 

известность своими переводами ряда

ные успехи в культурном строительстве на 
демократическом этапе народной револю- 
цц в Монголии. К 1910 г. в МНР был за
вершен первый этап революции — антиим
периалистический, антифеодальный, обще
демократический. Были созданы экономи
ческие, политические и социальные предпо
сылки строительства социализма. Крупное 
значение для перехода к новому этапу ис
торического развития Монголии имели н ее 
достижения в области культуры и культур
ного строительства.

Основной вывод монографии сводится к 
тому, что культурная революция в Монго
лии вывела трудовые массы из духовного 
рабства, темноты н невежества, открыла 
нм путь к знаниям и богатствам отечест
венной и мировой культуры. Новая культу
ра впитала в себя лучшие достижения 
культуры прошлого, творчески переработа
ла и развила их дальше на основе револю
ционного мировоззрения.

В содержательной в целом книге по ис
тории культуры МНР имеются, однако, не
которые упущения. На наш взгляд, в рабо
те следовало показать большую культур
ную роль Народно-революционной армии в 
монгольском обществе 20-х и 30-х годов. 
Первый том «Истории культуры МНР» по
свящает этому вопросу всего два-три абза
ца (с. 74 и 105—106). Между тем Мон
гольская народно-революционная армия во 
все годы являлась одним из самых могу
щественных и действенных революционных 
институтов, в котором целые поколения 
монгольских аратов проходили плодотвор
ную военную, политическую, общеобразова
тельную и культурную школу.

Эта традиция всестороннего образова
ния и политического просвещения цириков 
(журамт нэрэг) как политической армии 
монгольской революции была заложена 
вождем аратской революции Д. Сухэ-Бато- 
ром. Во все последующие годы общедемо
кратического этапа революции ЦК МНРП 
и Народное правительство постоянно совер
шенствовали и всемерно развивали образо
вательную и просветительную работу в 
Монгольской народно-революционной ар
мии.

После службы в армии монгольские ци- 
рики возвращались домой не только уме
ющими читать и писать, но и 
зрелыми, активными строителями новой 
жизни на древней земле Монголии. Они 
пополняли ряды активных участников борь
бы за ликвидацию неграмотности среди на
селения, ряды избачей, клубных работни
ков, государственных служащих и коопе
раторов, продолжали пополнять свои зна
ния в начальных, средних и специальных

школах, которые открывались тогда в стра
не, становились в ряды новой, народной 
интеллигенции.

Более развернуто в таком фундамен
тальном труде можно было раскрыть со
циально-культурную политику МИРИ, На
родного правительства Монголии, деятель
ность всей культурно-просветительной си
стемы страны в отношении той части насе
ления Монголии, которая условиями жизни 
дореволюционного монгольского общества 
была обращена в духовное сословие. Как 
известно, к началу революции общая чис
ленность лам достигала в стране 100 тыс., 
то есть они составляли */б часть всего насе
ления. Благодаря решительной и беском
промиссной классовой борьбе против цер
ковных феодалов и реакционной верхушки 
ламства и в то же время тактичной и целе
устремленной работе по приобщению к но
вой жизни низших и средних слоев ламства 
большинство ламаистского духовенства бы
ло приобщено к производительному труду. 
Это — большая победа МНРП, Народного 
правительства, всего монгольского народа и 
существенное своеобразие, особенность 
культурной революции в Монголии.

В монографии не нашло отражения и 
развитие в МНР такого новейшего и мощ
ного средства оперативной информации, 
массовой агитации и пропаганды, а также 
просвещения населения, каким является 
радиовещание. Радио, которое В. И. Ленин 
назвал «газетой без бумаги и без расстоя
ний», начало внедряться в Монголии с 
30-х годов в виде уличных громкоговори
телей и радиоточек в квартирах жителей 
Улан-Батора. 1 сентября 1934 г. построен
ный в столице радиоцентр начал регулярное 
вещание по всей стране. В аймачных цент
рах были построены станции радиосвязи и 
радиопередач. Радио, важный фактор и 
средство культуры и коммуникативной 
связи в Монгольской Народной Республике 
с ее огромными расстояниями, с середины 
30-х годов стремительно и прочно вошло в 
повседневную жизнь монгольского народа.

Отмеченные нами замечания являются, 
по всей видимости, неизбежными издерж
ками при подготовке первой монографии по 
истории культуры МИР. Они могут быть 
легко устранены при повторном издании 
этого ценного и весьма интересного иссле
дования монгольских историков.
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дссах и невероятных событиях. На страни
цах романа мы находим яркое описание 
жизни простых людей — современников ав
тора: крестьян, ремесленников, рыбаков, 
охотников, дровосеков; едкой сатирой бичу
ет автор жизнь сановников двора, чиновни
ков, купцов, монахов. Широко представле
на в романе социальная и культурная жизнь 
средневекового Китая, флора и фауна стра
ны.

У Чэнъэнь в иносказательной форме по
казал в своем романе многие неприглядные 
черты своей эпохи, лицемерие и угодничест
во лип, облеченных властью, моральное 
уродство и торгашеский дух, засилье евну
хов при дворе, упадок общественной мора
ли. Например, нижеприведенные места из 
романа, несомненно, воспринимались читате
лями как правдивое изображение автором 
китайской действительности: «...Несколько 
лет подряд стоит засуха. Земля оскудела, 
реки обмелели, пересохли каналы и арыки. 
В колодцах и родниках не стало воды. Но 
в богатых домах заботятся лишь о своем 
имуществе. Один доу зерна поднялся в це
не до ста ляпов серебра, а один пучок хво
роста ценится в пять ляпов. Девочек выме
нивают на три шэна крупы, а мальчиков от
дают просто так. В городах закладывают 
веши, в деревнях грабят казну, поедают 
люден, — только бы выжить» (с. 613). Или: 
«За поимку каждого .монаха чиновнику обе
щано повышение на три ранга. А простым 
гражданам выдается вознаграждение в 
пятьдесят ляпов. Не то что монах, всякий, 
у кого острижены волосы или есть плешь, 
не сможет уйти отсюда. Эта страна кишит 
соглядатаями...» (с. 281).

Роман на протяжении четырех с лишним 
столетий пользуется постоянной популяр
ностью в Китае; многочисленные эпизоды 
романа стали сюжетами отдельных теат
ральных постановок; отрывки из романа не
изменно входили в репертуар народных ска
зителей, доносивших наряду с театром до 
неграмотного в своей подавляющей массе 
населения Китая увлекательный рассказ о 
приключениях царя обезьян Сунь Укуна — 
одного из самых популярных в народе ли
тературных персонажей.

Переводчиком А. П. Рогачевым прове
дена огромная работа по переводу текста, 
написанного 400 лет назад на книжном ки
тайском языке, весьма далеком от живого, 
разговорного языка той отдаленной от се
годняшнего дня эпохи. Книга читается лег
ко, несмотря на большое число персона
жей, входящих в текст повествования. Пе
реводчику удалось передать все своеобра
зие средневекового Китая, не утомляя чи
тателя повторами и отступлениями, прису
щими оригиналу; украшают книгу и стихо
творные вкрапления в текст, переве
денные И. Смирновым и Арк. Штейнбер
гом.

Ознакомление советского читателя с этим 
выдающимся произведением китайской ли
тературы — вклад в дело укрепления друж
бы и культурных связей между народами- 
соседями.

С. Л. Тихвинский,
академик

«Путешествие на Запал» в 4-х томах. Из-за 
перегруженности романа историческим, 
нографнческим, религиозно-философским 
тсрпалом, многочисленными повторами, по
этическими вставками сюжетная канва по
вествования оказалась труднодоступной для 
восприятия читателем, впервые столкнув
шимся со средневековым китайским рома
ном. Учтя это, А. И. Рогачев создал сокра
щенный вариант перевода, озаглавив книгу 
по имени центрального персонажа романа 
«Сунь Укун— царь обезьян»; книга выш
ла в издательстве «Художественная литера
тура» *.

Автор романа У Чэнъэнь (1500—1582), 
выходец из чиновничьей семьи, был талант
ливым и высокообразованным человеком 
своего времени, с детства увлекавшимся на
родными сказаниями и легендами. В каче
стве основной сюжетной линии своего рома
на он избрал китайскую народную легенду 
о путешествии в Индию китайского буддий
ского монаха Сюапь Цзапа (596—664), рас
сказ о странствиях которого в течение де
вяти веков оброс разного рода фантастиче
скими подробностями.

В романе в качестве спутников набожно
го, но житейски абсолютно беспомощного 
монаха выведены фантастические человеко
подобные. существа: обезьяна Сунь Укун, 
кабан Чжу Бацзе и изгнанный с небес за 
проступок конюх монаха Шасэн. Именно 
они, совершая всевозможные невероятные 
подвиги, обеспечивают успех паломничества 
Сюань Цзана, задавшегося целью привезти 
из Индии в Китай священные книги.

Образ волшебной обезьяны наделен в 
романе самыми выдающимися достоинства
ми, равно как и весь обезьяний род, повелите
лем которого стал Сунь Укун. Царь обезь
ян — бунтарь, не желающий подчиняться 
общепринятым законам жизни, установлен
ным для простых смертных, и вместе с тем 
деятельно ищущий смысл жизни. Как и ге
рои европейских средневековых романов, 
Сунь Укун должен искупить свои прошлые 
грехи посредством подвигов. Автор наделил 
своего героя самыми лучшими качествами — 
отвагой, сметкой, острым умом и великоду
шием, постоянной готовностью вступить в 
борьбу с несправедливостью. Это, как отме
чает А. П. Рогачев в своей вступительной 
статье к роману, «благородный рыцарь без 
страха и упрека», но рыцарь озорной, охо
чий до проказ и на редкость шальной и бес
покойный.

Роман о путешествии монаха и его спут
ников— это целая эпопея, изложенная в 
доброй сотне глав, в которых фольклорные 
сюжеты, географические описания, реали
стические зарисовки современной автору ки
тайской жизни перемежаются фантастиче
скими сказочными мотивами, описаниями 
необъятного пантеона буддийских и даос
ских богов, духов, обитателей подземного, 
небесного и морского царств, оборотней, 
волшебников, рассказами о всякого рола чу-

* У Ч э и ь э н ь. Сунь Укун — царь обезь
ян. Пер. с кит. А. Рогачева. Стихи в пер. 
И. Смирнова и Арк. Штейнберга. М., 
«Художественная литература», 1982, "51 с.
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путь развития 
Сборник статей.

мировоззрения 
патриотического и 

сознания. Важ- 
анализу социально

рабочего

Исследование о формировании 
и развитии рабочего класса МНР

✓социальные и идейно-политические проб- 
х«»лемы некапиталистического пути разви
тия Монгольской Народной Республики, и 
прежде всего роль и место в общественной 
жизни молодого рабочего класса как ве
дущей силы строительства социализма, со
ставляют важнейшее направление исследо
ваний в современном обществоведении 
-МНР. И это закономерно, ибо именно на
роду Монголии выпало первым в истории 
человечества реализовать в рамках суве
ренного государства гениальное предвиде
ние классиков марксизма-ленинизма о том, 
что «с помощью пролетариата передовых 
стран отсталые страны могут перейти к со
ветскому строю и через определенные сту
пени развития — к коммунизму, минуя 
капиталистическую стадию развития» *.

Большой эмпирический материал, накоп
ленный в этой области за последние деся
тилетия, лег в основу первого в своем ро
де обобщающего труда группы монгольских 
ученых, в основном сотрудников Институ
та истории АН МНР, в котором на высо
ком уровне сделана плодотворная попытка 
показать в целостном, систематическом ви
де основные особенности формирования ра
бочего класса и его общественную роль в 
Монгольской Народной Республике *. Ре
цензируемое исследование представляет со
бой сборник статей по наиболее важным и 
актуальным вопросам развития монголь
ского рабочего класса. В книге рассматри
вается становление руководящей роли мон
гольского рабочего класса в обществе, а 
также значение политики МНРП в преоб
разовании социальной структуры страны, 
изменений в социальном составе, в повы
шении культурного и профессионально- 
технического уровня монгольских рабочих, 
в формировании научного 
рабочего класса, его 
интернационалистского 
ное место отводится 
экономических аспектов союза 
класса с кооперированным аратством. Мно
го внимания уделено изучению интернацио
нальных связей монгольских рабочих.

Сборник открывается статьей заведую
щего отделом ЦК МНРП Ц. Балхажава, 
в которой дается общий обзор истории 
формирования рабочего класса МНР начи
ная с 30-х годов, когда в стране бурными 
темпами проводились коренные демократи
ческие преобразования, направленные на 
ликвидацию патриархальных отношений. 
«Уже тогда, — подчеркивает автор, — 
обозначились те социальные и политические 
условия, которые предопределили основные 
особенности формирования монгольского 
рабочего класса и его качественное отли
чие от рабочего класса капиталистических

стран» (с. 5—6). Автор концентрирует свое 
внимание на наиболее существенных осо
бенностях, а именно на политико-экономи
ческих и социальных аспектах процесса 
складывания монгольского рабочего класса, 
выразившихся в том, что он со времени 
его зарождения выступил как класс — но
ситель социалистических производственных 
отношений. 11од этим углом зрения в ста
тье рассматриваются все вопросы, имею
щие отношение к проблеме становления ра
бочего класса: основные источники фор
мирования новой социальной категории, це
ленаправленность политики МНРП, интер
национальное содействие Страны Советов, 
внутренняя обусловленность количествен
ных и качественных изменений. В статье 
показывается, что на общедемократическом 
этапе развития революции своеобразие ру
ководящей роли монгольского рабочего 
класса проявлялось главным образом в 
том, что она формировалась в рамках ин
тернационального союза с рабочим классом 
стран социализма и трудовым аратством 
Монголии. Эта форма, отмечает автор, 
«явилась одним из главных условий и ис
точников борьбы за создание национально
го рабочего класса, достижения им тако
го идейно-политического уровня, который 
позволил ему начать выполнять на социа
листическом этапе- его историческую мис
сию руководителя всех трудящихся в борь
бе за социализм» (с. 20).

В общем виде рассматривает Ц. Балха- 
жав и другие вопросы: социально-экономи
ческое положение монгольского пролетари
ата, его место в сфере материального про
изводства, закономерности формирования у 
него коммунистического сознания. Пробле
мы, намеченные в данной статье, получают 
развитие в последующих статьях сборника.

В статье Ц. Намсрая, например, пока
зывается многогранная роль МНРП в фор
мировании и развитии рабочего класса с 
середины 20-х годов вплоть до настоящего 
времени. Автор отмечает, что основы этой 
политики, ее направление и характер были 
определены еще В. И. Лениным,. который 
в беседе с делегацией Монгольской Народ
ной Республики в ноябре 1921 г. указывал, 
что «главным условием, обеспечивающим 
переход на путь некапиталистического раз
вития, является усиление работы народно
революционной партии и правительства...»*. 
Творчески развивая идеи В. И. Ленина, 
монгольские революционеры разработали 
научно обоснованную программу^ преобра
зования общественных отношений в стра
не, в ходе реализации которой и начал 
свое формирование промышленный проле
тариат. Зарождение последнего, таким об
разом, происходило не вследствие стихий
ной дифференциации мелких крестьян-собст
венников, сопровождающейся всегда массо
вой пауперизацией населения, а как резу.ть-

а В И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 44, 
с. 233.
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|3 Работы Б. Тудэва неоднократно изда
вались в СССР. См., например: Б. Т у д э в. 
Формирование н развитие рабочего класса 
Монгольской Народной Республики. Истори
ческий очерк. М„ 1968; его же. Формиро
вание рабочего класса МНР. — В кн.: Мон
гольский сборник. М„ 1969.

тат целенаправленной классовой политики 
государства, руководимого МНРП. Заня
тые только на государо венных и коопера
тивных преднрия гиях социалистического ти
па, монгольские рабочие не испытали ка
питалистической эксплуатации, не знали 
мук экономических кризисов и безработи
цы. Приток рабочих на фабрики и заводы 
с самого начала регулировался государст
вом.

На широком статистическом и докумен
тальном материале Ц. Намсрай показыва
ет, сколь глубоко и благотворно отрази
лась политика МНРП на социальном, по
литическом и духовном облике рабочего 
класса. Партия всегда уделяла и уделяет 
повышенное внимание не только росту чис
ленности рабочих, но и подъему их обще
образовательного, профессионально-техни
ческого и идейного уровня. Неизменно про
являет она также заботу о повышении 
благосостояния промышленных рабочих.

Важным направлением в деле усиления 
политической и трудовой активности и со
знательности рабочих партия считает во
влечение лучших из них в свои ряды. Если 
а 19-13 г. рабочие составляли 3,8 % членов 
МНРП, в 1947 — 4.7 %, то в 1961 г. — 
26.2%, в 1966 — 29,6, в 1976 — 31,3 % 
(с. 28). Формируя рабочий класс, МНРП 
тем самым усиливала и свое пролетарское 
начало, все более превращаясь, как и пред
видел В. И. Ленин, из народно-революци
онной партии в коммунистическую. В этом 
проявляется естественное взаимодействие 
процессов развития МНРП и развития ра
бочего класса.

Важное место в сборнике занимают две 
статьи известного специалиста по пробле
мам рабочего класса МНР Б. Тудэва3 — 
«Изменения в социальном составе рабоче
го класса МНР» и «Проблемы профессио
нально-технического роста рабочего клас
са». Обращает на себя внимание широкая 
обеспеченность исследования автора бога
тым и во многих случаях редким статисти
ческим материалом, почерпнутым в раз
личных архивах Монголии — от архивов 
министерств и ведомств до местных теку
щих архивов промышленных предприятии.

В первой из названных статен Б. Тудэв 
прослеживает этапы социального формиро
вания рабочего класса, теснейшим образом 
увязывая их с историческими периодами 
развития МНР. Коренные качественные из
менения как в самом рабочем классе, так 
и в источниках его комплектования, про
исшедшие за время народной власти, он 
обусловливает глубокими социально-эконо
мическими преобразованиями в жизни всей 
страны, прежде всего индустриализацией, 
социалистическими преобразованиями сель
ского хозяйства, победой культурной рево
люции (с. 51). Если в период антиимпери

алистических и антифеодальных революци
онно-демократических преобразований
(1921 — 1940) главным источником форми
рования рабочего класса являлось в ос
новном беднейшее крестьянство, а также 
низшие ламы, то ныне отряды рабочих по
полняются в первую очередь выпускниками 
общеобразовательных средних школ, проф
техучилищ, профтехникумов, а также чле
нами крупных социалистических сельскохо
зяйственных объединений (с. 38—39, 41).

«Строительство социализма и социали
стическая индустриализация страны, — пи
шет Б. Тудэв, — выявили такие каналы и 
формы воспроизводства и увеличения чис
ленности рабочей силы, как широкое вовле
чение в производство женского труда, фор
мирование, хотя еще и молодой, категории 
потомственных рабочих, такие способы по
полнения рядов рабочего класса, как фор
ма призыва, обращенного партийными и 
общественными организациями к трудя
щимся, и т. д.» (с. 51). Тесный интернаци
ональный союз с рабочим классом стран 
социализма во многом позволил улучшить 
также качественные показатели структуры 
монгольского рабочего класса, внутри ко
торого все более значительным становится 
отряд рабочих тяжелой промышленности.

К 1980 г. существенно изменился и про
фессионально-технический уровень монголь
ских рабочих, подчеркивает Б. Тудэв во 
второй из своих статей. Только за годы V 
и VI пятилеток (1971—1980) высшие, сред
ние специальные учебные заведения и про
фессионально-технические училища подго
товили для народного хозяйства более 
126 тыс. специалистов и квалифицирован
ных рабочих (с. 73). Большую помощь в 
подготовке высокообразованных кадров 
монгольского рабочего класса оказывает 
Советский Союз. Подъем профессионально- 
технического уровня рабочего класса Мон
голии является важным фактором, обеспе
чивающим завершение строительства соци
алистического общества.

Немаловажный интерес представляют и 
другие работы сборника, особенно статья 
А. С. Железнякова. Опираясь на результа
ты исследований, содержащиеся в предыду
щих статьях книги, А. С. Железняков рас
сматривает развитие монгольского рабоче
го класса в тесной связи с историческими 
изменениями в современной эпохе — эпохе 
перехода от капитализма к социализму — 
как органичную и динамичную часть миро
вого коммунистического движения. Автор 
выявляет диалектическое взаимодействие 
национальных и интернациональных момен
тов в становлении руководящей роли рабо
чих в общественной жизни МНР.

В заключение следует подчеркнуть, что 
вопросы, поднятые в рецензируемом сбор
нике, имеют не только научный интерес, 
но и огромную политическую актуальность. 
Опыт некапиталистического развития МНР, 
в частности опыт целенаправленного фор
мирования рабочего класса в отсталом об
ществе. совершающем исторический переход 
от феодализма к социализму, ценен для 
всех развивающихся стран.

Д, В. Панцов
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* Л. С. Н51ип(т, XV. СБаг (едз.). А51а ап<! 
15. 8. Еогег^п РоНсу. №е\е Уогк, 1981,263 р.

Па рубеже. 70—80-х годов 
прежде всего американская, 
выступила с рядом работ, 
проблемам современной Азин и политике 
США в этой части мира в текущем деся
тилетни ’. Появление этих работ было пред
определено целым рядом факторов. Во-пер
вых, постоянным повышенном роли стран 
Азиатского континента с его огромными 
природными запасами и неисчерпаемыми 
людскими ресурсами, которую эти страны 
играют в современных международных от
ношениях. Во-вторых, существенными сдви
гами в расстановке сил в Азии, чувстви
тельными поражениями, которые империа
лизм США потерпел в последние годы в 
ряде азиатских регионов. Здесь следует 
прежде всего отметить дальнейшее упроче
ние положения социалистических стран Ин
докитая, Апрельскую революцию в Афга
нистане, антишахскую исламскую револю
цию в Иране. Наконец, перед американской 
политологией была поставлена задача, свя
занная с необходимостью разработать ос
новы политического курса США в Азии для 
пришедшей к власти администрации Р. Рей
гана.

Приход к власти рейгановской админи
страции с ее культом силы в решении меж
дународных дел, безудержной идеологиче
ской, политической экспансией и агрессив
ностью, оголтелым антисоветизмом наложил 
явственный отпечаток на работы американ
ских политологов. Рейгановский курс на 
усиление международной напряженности, 
гонку вооружений, практика Белого дома 
свалить с больной головы на здоровую», а 
именно винить Советский Союз и в росте 
безработицы на Западе, и в страданиях на. 
родов, борющихся за свою свободу и по
давляемых империалистами, словом, объяв
лять СССР неким «средоточием зла» — все 
это прослеживается в трудах политологов 
США. Не является исключением в этом от
ношении и рецензируемый сборник «Азия 
и внешняя политика США» *.

Составителям сборника удалось собрать 
внушительный коллектив авторов — знатоков 
азиатских проблем и специалистов в обла
сти азиатской политики Вашингтона, кото

рые рассмотрели весьма широкий круг 
военных, политических и экономических 
вопросов. В вводной статье сборника утвер. 
ждается, что «эго, возможно, первая систе
матическая попытка» так широко исследо
вать проблемы политики США в Азии 
(с. 3).

В материалах книги проводится, так 
сказать, стержневая идея о том, что «Азия 
в 80-е годы будет иметь для Сое пшенных 
Штатов особо важное значение...» (с. 1). 
А все усиливающееся значение Азии в ком
плексе внешнеполитических приоритетов 
США авторы симптоматично усматривают 
в том, что Азия будет в «возрастающей 
степени» точкой приложения советско-аме
риканского соперничества, которое проис
ходит главным образом от будто бы все 
нарастающей «советской угрозы» и необ
ходимости в американском «ответе» на это. 
Именно на избитом тезисе о растущей «со
ветской угрозе», на домыслах об «экспан
сии» СССР в ряде регионов Азии и конст
руировании «ответной» реакции Вашингто
на, его нынешних и потенциальных союзни
ков в Азии и строится данная работа.

Для понимания позиции авторов рецен
зируемой книги характерна точка зрения, 
высказанная «специалистом» по внешней по
литике Советского Союза Гленом Д. Кэм
пом. В основу, по существу, всех своих 
умозаключений он ставит пресловутый те
зис о растущей советской «угрозе» странам 
обширного Азиатско-тихоокеанского регио
на, о советской «экспансии» в этой зоне, 
будто бы интенсивно развивающейся с кон
ца 70-х годов. Ну а Вашингтон, заключает 
Г. Кэмп, должен отвечать на это прежде 
всего созданием в регионах Азии разного 
рода антисоветских альянсов (разумеется, 
под своей эгидой). Вот тогда, утверждает 
американский политолог, станут слабее 
международные позиции Советского Союза, 
а это заставит его быть более «уступчи
вым» и «сдержанным». Так аналитик 
Г. Кэмп «прикрывает» линию Вашингтона 
на дестабилизацию Азин в интересах аме
риканских монополий.

Отношениям с Японией США отводят, 
как известно, важнейшую роль в осущест
влении своих замыслов в региональной 
(азиатской) и глобальной политике. Япон
ская политика Вашингтона рассмотрена в 
сборнике Дж. Эмерсоном — бывшим аме
риканским дипломатом, а ныне сотрудни
ком Гуверовского института (Стэнфордский 
университет). Автор этого раздела книги не 
открыл ничего нового, заявив, что «для 
Соединенных Штатов Япония всегда была 
якорем, опорой, существенным элементом 
их политики безопасности в Восточной 
Азии» (с. 26). Небезынтересно, однако, что 
его оценку направления, в котором идет 

отношений, 
характеризует 
(даже терми- 
утверждением
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скне отношения были возведены в ранг 
«союза». Сфера деятельности «сил само
обороны» Японии распространена ныне да
леко .за пределы японских островов. Воен
ные расходы Японии постоянно растут. 
США и Япония активно создают широкую 
структуру военно-политического сотрудни
чества, причем на Токио перекладывается 
часть военных функций Вашингтона в ре
гионе Восточной Азии и западной части 
Тихого океана.

Составители рецензируемого сборника 
не обошли стороной и корейскую проблему. 
Как известно, положение на Корейском по
луострове более трех десятилетий остается 
по вине американского империализма не
урегулированным, этот район стал зоной 
перманентной напряженности на Дальнем 
Востоке. Источником напряженности явля
ется продолжающееся присутствие амери
канских войск в Южной Корее, агрессивная 
позиция военно-политических партнеров 
США, прежде всего Сеула.

Примечательно, что автор «корейского» 
раздела книги С. Ким, специалист по проб
лемам Восточной Азии, признает, что «при
сутствие американских войск на Корейском 
полуострове может еше служить геополи
тическим интересам США в ближайшем 
будущем, но не отвечает глобальным гу
манным ценностям». Более того, С. Ким 
признает и то, что оно (присутствие аме
риканцев) «не служит самым глубоким 
национальным интересам и чаяниям корей
ского народа» (с. 68). Автор выступает да
же за необходимость изменить «корейскую» 
политику США. «Так как первоначальное 
разделение Кореи было американской иде
ей, — пишет он, — Соединенные Штаты не
сут особую моральную ответственность за 
свою корейскую политику, которую необхо
димо изменить, с тем чтобы помочь, а не 
мешать процессу воссоединения» (с. 68).

Конечно, наивно ожидать, что Вашинг
тон будет строить свой внешнеполитический 
курс с учетом «гуманных ценностей» или 
«интересов и чаяний» корейского народа. 
Но даже при всей политической аморфно
сти такой постановки вопроса позиция 
С. Кима представляется привлекательной, 
особенно на фоне практических действий 
Вашингтона.

Известно, что на деле предложения о 
выводе американских войск с Корейского 
полуострова рассматриваются в Вашингто
не как «противоречащие национальным ин
тересам» США. Вопреки заявлениям КНДР, 
резолюции XXX сессии Генеральной Ассам
блеи ООН, мнению мировой общественно
сти Вашингтон проводит курс на увекове
чение оккупации Южной Кореи, сохранение 
искусственного раскола страны.

Естественно, не могут не занимать аме
риканских политологов и отношения США 
с КНР. Составители сборника уделили этой 
проблеме должное внимание.

Нынешняя официальная 
шингтона направлена на 
углубление стратегического

политика Ва- 
расширение и 
партнерства с 

КНР. Вследствие этого перед западной по
литологией встает ряд служебных задач, 
одна из которых — «объяснить» читателю

говор безопасности» «служит якорем для 
американских позиций в Восточной Азии»2. 
Квалифицировав отношения США с Япо
нией на современном этапе как «альянс», 
Дж. Эмерсон прямо заявляет, что «он бу
дет продолжать оставаться основой меж
дународных отношений Японии» (с. 35).

Какой же прогноз дает этот американ
ский аналитик относительно общего ниутри- 
н внешнеполитического курса Японии на 
текущее десятилетие? Прежде всего, он 
убежден, что в 80-е годы «Япония будет 
способна построить надежную противовоз
душную оборону и защищать свои морские 
пути в прилегающих водах, может быть, 
даже на расстоянии в тысячу миль от сво
их границ. Очевидно, — пишет Дж. Эмер
сон.— японский оборонный бюджет увели
чится постепенно, но существенно в тече
ние 80-х годов, вне зависимости от того, 
какой доли ВПП он достигнет» (с. 38). 
В целом, утверждает Дж. Эмерсон, внеш
неполитическая активность Японии возрас
тет, а ее внешняя политика «интернациона
лизируется». Американский политолог, ра
зумеется, подразумевает под этим дальней
шее развитие отношений Японии с США 
на основе альянса и все военные приготов
ления Токио в нарушение 9-й статьи япон
ской конституции.

Известно, что милитаризация внешней и 
внутренней политики Японии вызывает са
мые серьезные опасения в соседних стра
нах, в частности в государствах ЮВА. Как 
бы «корректируя» эти настроения, Дж. 
Эмерсон поучает: «С точки зрения США, 
осуществляющаяся в 80-е годы интерна
ционализация внешней политики Японии и 
принятие сю всеохватывающей концепции 
национальной безопасности должны привет
ствоваться» (с. 39). Он с удовлетворением 
отмечает в этой связи и растущее военно
стратегическое сотрудничество СШЛ с Япо
нией, и улучшение «качества» японского 
«военного механизма». Дж. Эмерсон призы
вает обе стороны в целях сохранения альян
са постоянно проявлять «добрую волю» и 
устранять из взаимных отношений разного 
рода трения и шероховатости (в этой связи 
он указывает, например, на чрезмерный 
японский экспорт автомобилей в США).

Как и Г. Кэмп, Дж. Эмерсон оправды
вает и агрессивную активность Вашингтона 
на Дальнем Востоке, и растущее военно
политическое сотрудничество США и Япо
нии, и развитие милитаристских тенденций 
в политике Токио все той же надуманной 
«советской угрозой».

Реальное положение на Азиатском кон
тиненте заставляет с большой тревогой 
признать, что в результате «усилий» адми
нистрации Р. Рейгана и правительств 
Д. Судзуки и Я. Накасонэ прогнозы аме
риканского политолога сбываются, причем 
даже более быстрыми темпами, чем он 
предсказывает. Военно-стратегическое со
трудничество СШЛ и Японии принимает все 
более широкий н опасный для дела мира 
характер. Весной 1981 г. яиоио-амерпкан-
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М„ 1972.

тении КНР характеризуется известной 
двойственностью. С одной стороны, в Ва
шингтоне постоянно указывают на «стра
тегические выгоды» нормализации китай
ско-американских отношений, в первую оче
редь в деле противостояния Советскому 
Союзу; с другой, США продолжают зани
мать антпкнтайскую позицию по тайвань
скому вопросу.

В известной мерс отражением этой «про. 
тиворечнвостп» в позиции официального 
Вашингтона является точка зрения Дж. Гре
гора н М. Ся Чан — авторов «тайваньско
го» раздела сборника. Оба эти автора со
вершенно определенно выступают за про
должение военно-политического сотрудни
чества США с Тайванем, в частности за 
продолжение политики вооружения Тайбэя. 
Они призывают официальный Вашингтон 
не менять свое отношение к Тайваню как 
важнейшему звену американской военно
политической стратегии в Восточной Азин, 
поскольку это «может нанести ущерб инте
ресам Соединенных Штатов, подорвать 
международное доверие к ним и нарушить 
их стратегические интересы» на Дальнем 
Востоке (с. 1-14).

Точка зрения Дж. Грегора и М. Ся Чан 
на тайваньскую проблему отражает распро
страненную в американских деловых и по
литических кругах убежденность в необхо
димости продолжения политики давления на 
КНР, вмешательства в ее внутренние дела. 
Излишне говорить, что такая политика не 
учитывает действительные интересы китай
ского народа.

К этому хотелось бы добавить, что Ва
шингтон, строя свою китайскую политику, 
исходит из большей заинтересованное! и 
КНР в развитии американо-китайских от
ношений. Поэтому в Белом доме господст
вует уверенность, что Пекин не решится 
серьезно противиться Соединенным Штатам 
в «тайваньском вопросе» и пойдет на даль
нейшие уступки. Как показывают факты, 
Вашингтон продолжает рассчитывать на 
«стратегическое взаимодействие» с КНР.

Автор «индокитайского» раздела книги 
Г. Бойд не выходит за рамки трафаретных 
для американской политологии обвинений 
Советского Союза и Вьетнама в «агрессив
ности», «экспансии» и «угрозе» региону 
ЮВА. Для «сдерживания» СССР и СРВ он 
предлагает различные комбинации внешних 
сил, предостерегая вместе с тем, что слиш
ком рьяное сколачивание разного рода ан- 
тнвьстнамскнх альянсов может побудить 
Вьетнам «стать ближе» к СССР (с. 169— 
170). Излишне говорить, что все рассуж
дения Г. Бойда строятся на ложном, не 
выдерживающем никакой критики тезисе о 
некоей «агрессивности» политики Советского 
Союза и Вьетнама. Что же касается совет
ско-вьетнамского сотрудничества, то оно 
строится на принципиальной основе, а его 
прочность, прошедшая испытание временем, 
ин в малейшей степени не зависит от ма
невров внешних сил.

У. Андерсен (сотрудник государствен
ного департамента США) исследовал в ре
цензируемой книге политику США в регио
не Южной Азии и акватории Индийского

причины враждебного в недавнем прошлом 
курса Вашингтона в отношении КНР. За 
решение этой задачи берется американский 
синолог П. Чан, автор главы «Китай; изви
листый путь к нормализации».

Для его позиции характерно следующее 
утверждение; «Исторически Соединенные 
Штаты всегда проводили дружественную, 
даже покровительственную политику в от
ношении китайского народа и его" прави
тельства» (с. 103). Этот тезис получил ши
рокое распространение в современной бур
жуазной. прежде всего американской, сино
логии. Его адепты в служебных целях, вы
текающих из практических задач нынешнего 
внешнеполитического курса Вашингтона, 
пытаются сделать вид, что в прошлом 
США якобы не осуществляли в Китае им
периалистического диктата, не участвовали 
в колониальной эксплуатации ' китайского 
народа и т. д., напротив, отношения между 
двумя странами были якобы только «дру
жественными». Такая трактовка американ
ской синологией американо-китайских отно
шений до 1949 г. уже была подвергнута 
аргументированной критике советским ки
таеведением 3.

П. Чан утверждает, что «каждый аме
риканский президент от Трумена до Карте
ра пытался на свой лад решить сложную 
и запутанную проблему Китая, но, несмот
ря на различные подходы — от примири
тельного до конфронтации, — их усилия ли
бо были неудачны, либо имели ограничен
ный успех, так как проблема оставалась 
нерешенной» (с. 113).

В связи с этим утверждением напомним 
вкратце, как решалась Вашингтоном «проб
лема Китая». Курс США в отношении Ки
тая принял открыто враждебный характер 
примерно с середины 1950 г., после того, 
как КНР заключила с СССР договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи. Этот 
курс осуществлялся США примерно до кон
ца 60-х годов, когда Вашингтон решил ис
пользовать нормализацию отношений с 
КНР в антисоветских целях. Но и «при
мирительный», по терминологии П. Чана, 
курс США не означает, что Вашингтон 
учитывает национальные интересы КНР, 
поскольку он нацелен главным образом на 
то, чтобы использовать Китай в качестве 
младшего партнера в своих внешнеполити
ческих комбинациях в мировой политике.

Автор второго «китайского» раздела 
книги Дж. Сюн прямо связывает изменение 
политики США в отношении КНР, проис
шедшее на рубеже 60—70-х годов, со 
стремлением Вашингтона разыграть пресло
вутую «китайскую карту» (в противоборст
ве социализма и капитализма. — Ю. Р.). 
Он подчеркивает, что идея «китайской кар
ты» разделялась Р. Никсоном и Дж. Кар
тером, но ее особенным приверженцем был 
3. Бжезинский, при котором эта политиче
ская игра достигла кульминации (с. 119).

В настоящее время курс США в отно-
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4 См.: Правда». 27.VIII. 1983.

США в районе 
Азии встречает

отрица- 
Союза,

океана. Все рассуждения У. Андерсена но 
поводу набившего оскомину тезиса о «со
ветской угрозе» строятся в духе импер
ской логики, свойственной официальному 
Вашингтону и крайне правому крылу бур
жуазной политологии, в соответствии с ко
торой тот или иной регион мира (в данном 
случае Южная и Юго-Западная Азия) 
объявляется сферой «жизненных интересов» 
США, а любое действие СССР в защиту 
своих интересов и прав объявляется экспан
сией.

Хотелось бы обратить внимание на трак
товку американским ученым внешнеполити
ческой липин Индии, особенно в свете из
вестных афганских событий. Вынужденно 
признав существование различий в подходе 
США и Индии к афганской проблеме, 
У. Андерсен тем не менее пытается дока
зать, что имеется и некая общность, иден
тичность позиций этих двух стран, выра
зившаяся якобы в «осуждении» действий 
Советского Союза не только Соединенными 
Штатами, но и Индией. Однако мировой 
общественности хорошо известен взвешен
ный, реалистичный подход Дели к афган
ской проблеме, не имеющий ничего общего 
с позицией Вашингтона. Более того, Индия 
справедливо расценивает милитаристские 
происки Пакистана и его американских по
кровителей, затеянные под прикрытием со
бытий в Афганистане, как угрозу собствен
ной безопасности. Индия проводит полити
ку, направленную на поддержание мира и 
добрососедства в регионе, и вопреки утвер
ждениям американского политолога не про
являет желания включиться в антисовет
скую или антиафганскую кампанию.

Жестко антисоветскую направленность 
имеют суждения У. Андерсена о ситуации в 
бассейне Индийского океана. Для позиции 
У. Андерсена характерно следующее утвер
ждение: «Советская экспансия в бассейне 
Индийского океана вынудила США выра
ботать современную версию политики сдер
живания, осуществлявшейся ими в 50-е и 
60-е годы, с учетом того, что Советский 
Союз стал гораздо более мощной военной 
державой, имеющей больше сил за предела
ми своей территории и союзников в своем 
распоряжении» (с. 203). В этом утвержде
нии У. Андерсена все перевернуто с ног на 
голову. Именно США постоянно наращива
ют свою военную мощь в Индоокеанском 
бассейне, вводя туда все больше сил и за
хватывая все новые базы. О стремлении 
Вашингтона увеличить агрессивность в ре
гионе говорит и создание Сенткома (Цент
рального командования), деятельность ко
торого охватывает почти всю акваторию 
Индийского океана.

Соединенные Штаты Америки 
тельно, в отличие от Советского 
отнеслись к выдвинутому группой индо
океанских государств предложению об 
объявлении Индийского океана зоной мира. 
Вашингтон всячески саботирует предложе
ние этих стран о созыве международной 
конференции по созданию зоны мира в Ин
дийском океане. В одностороннем порядке 
США прервали переговоры с СССР по ин
доокеанской проблеме. Предложения Совет
ского Союза по оздоровлению ситуации в 
районе Персидского залива, Индоокеанском 
бассейне в целом Вашингтон, что называет
ся, с порога отвергает.

Агрессивная политика 
Южной и Юго-Западной 
отпор не только Советского Союза. Ее осу
ждают молодые суверенные государства 
региона, неприсоединившиеся страны. 
Экспансионистская политика США осуж
далась, например, на Делийской конферен
ции неприсоединившихся государств.

В целом можно утверждать, что участ
ники рецензируемого сборника в соответст. 
вин с официальной линией Вашингтона 
занимают по большинству проблем азиат
ской политики США жестко антисоветскую 
позицию. Более того, они являются аполо
гетами наращивания агрессивности во 
внешнеполитическом курсе США и их со
юзников в Азии. Прикрываясь фальшивым 
тезисом «советской угрозы», они выстушают 
практически против любых позитивных пе
ремен на Азиатском континенте.

Что касается советской политики в 
Азин, то она направлена на утверждение 
на континенте мира и стабильности. XXVI 
съезд КПСС выдвинул ряд широко извест
ных конструктивных предложений, призван
ных оздоровить политический климат на 
этом континенте. Новая крупнейшая мирная 
инициатива Советского Союза была выра
жена в ответах Генерального секретаря 
ЦК КПСС. Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ю. В. Андропова на 
вопросы корреспондента газеты «Правда»4. 
Выдвинутый товарищем Ю. В. Андроповым 
комплекс мер направлен на коренное оздо
ровление обстановки не только в Европе,
но и в Азин.

Политика Советского Союза и других 
социалистических стран служит единствен
ной разумной альтернативой империалисти
ческим замыслам в Азин, идущим вразрез 
с интересами народов этого континента.

Ю. М. Рякин
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Наследие

1

* В. А. Гришина. Исикава Такубоку — критик и публицист. М., Изд-во МГУ, 
1981, 200 с.

1

японского поэта*

О торая половина XIX в. и XX в. в истории мировой цивилизации занимают особое 
место. Хозяйственный, культурный, научный и мной обмен между регионами и стра

нами приобрел действительно всемирный и постоянный характер. Прежде очаги мировой 
цивилизации, возникавшие в различных частях земного шара, оставались в течение 
многих столетий отдельными центрами той или иной культуры, связи между ними но
сили случайный характер и устанавливались медленно п с перерывами. Зато менее чем 
за полтора столетия XIX—XX вв. распространение новых и «внешних» ценностей стало 
глобальным.

Западные идеи, в том числе и новые литературные течения, на рубеже двух сто
летий быстро становились достоянием народов дальневосточного региона. Попадая в 
Японию, особенно на первых порах, они потом передавались на материк. В этом про
цессе Японии принадлежала особая роль — роль своеобразного ретранслятора идей и 
ценностей Запада.

Группы китайской иммиграции и учащейся молодежи в Японии начала XX в. были 
довольно многочисленны. Через Японию китайцы воспринимали различные западные 
идеи, там они дискутировали, «примеряли» эти идеи к условиям своей страны. Роль 
передатчика выполняла японская интеллигенция, которая будоражила общественное 
сознание не только своей страны. Таких «возмутителей спокойствия», в императорской 
Японии появлялось все больше и больше.

Социалистические и коммунистические идеи, привнесенные с Запада, и социальные 
противоречия собственного общества начали постепенно размывать насаждавшиеся 
господствующей верхушкой Японии принципы божественного происхождения импера
торской власти, ее вечной незыблемости. «Дело об оскорблении трона», или «дело Ко- 
току» (японского социалиста) и других двадцати пяти революционеров, пожертвовав
ших собой, открыло глаза многим японцам, в числе которых Исикава Такубоку — 
мыслитель и поэт, критик и публицист—занимает особое место, поскольку упомяну
тый судебный процесс развеял у молодого И. Такубоку все иллюзии относительно со
циального устройства общества.

Автор рецензируемой монографии убедительно показывает, что «процесс над ре
волюционерами-социалистами, а также знакомство Такубоку с литературой о соци
ализме помогли ему сделать вывод о том, что необходимо уничтожить существующий 
государственный строй, государственную машину, которая может порождать беззако
ния, расправу с инакомыслящими» (с. 101). В. А. Гришина показывает, что активная 
гражданская позиция не могла не привести молодого .мыслителя и поэта к такому вы
воду. Гражданский пафос японского литератора раскрывается и на примере критики им- 
провинциальной школы, образования — «эшафота, на котором убивают таланты».

Изменение системы образования молодой Такубоку поначалу видел не в измене
нии всей социальной системы общества, а в улучшении «человеческих качеств педагогов» 
и в этом ничем не отличался от просветителей. Однако несколько позже он приходит 
к выводу, что образование — часть общественной структуры, изменить которую можно 
и должно только при условии изменения всей социальной системы (с. 84).

Взгляды И. Такубоку на проблемы образования и просвещения народа рассматри
ваются автором монографии шире, чем вопрос об отношении к конкретной системе об
разования в Японии тех лет. Заслуживает внимание анализ В. А. Гришиной роли 
«модных» идей, шедших с Запада. В ранней юности И. Такубоку отдал дань ницше
анскому «сверхчеловеку», что выразилось в своеобразной трактовке японским поэтом 
теории индивидуализма, вопреки Такаяма Тёгю — японскому толкователю и последова
телю Ф. Ницше (с. 61—72).

Интересен вывод, к которому пришла В. А. Гришина в результате скрупулезного 
исследования имевшегося в ее распоряжении материала. Опа убедительно показывает, 
что «теория» Ницше интерпретировалась на Востоке иначе, чем на Западе, трансфор
мируясь в идеал «совершенного человека», к воспитанию и созданию которого следует 
направлять все усилия общества.

Сопоставляя этот вывод, который, быть может, недостаточно четко сформулирован 
автором, с выводами исследователей других восточных литератур, мы наблюдаем опре
деленную закономерность в изменении некоторых западных идей на восточной почве. 
Это относится и к ницшеанскому индивидуализму — в силу многих причин он интер
претировался на Востоке как идеал, следуя которому граждане угнетенных стран смо
гут поднять самосознание до уровня развитого интеллекта. Такой вывод был сделан 
в свое время Л. Д. Позднеевой на примере изучения жизни и творчества основопо
ложника современной китайской литературы. Лу Синь, учившийся в первом десяти-
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Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, 
Не наносите яростных ударов, 
Замрите со склоненной головой 
При звуках имени его: Макаров! 
Его я славлю в час вражды слепой. 
Сквозь грозный рев потопа и пожаров. 
В морской пучине, там, где вал кипит. 
Защитник Порг-Артура ныне спит.

летии XX столетия в Японии, тоже испытал влияние Ницше, что привело его к осозна
нию необходимости развития личности. Тогда Л у Синь «как просветитель... преувели
чивал роль воспитания и заключал, что самое главное для Китая — развитие личности» *.

Однако суровая действительность русско-японской войны и особенно призыв все
мирно известного писателя Л. И. Золотого к правительствам воюющих стран в статье 
«Одумайтесь!» способствовали быстрому духовному прозрению И. Такубоку, освобож
дению его от милитаристско-шовинистского угара. Более того, И. Такубоку тогда же, 
в 1904 г., написал стихотворение «Памяти адмирала Макарова», имевшее ярко выра
женное антивоенное содержание. В нем поэт писал:

Так писал 18-летний поэт о представителе, пусть и великом, по страны, которая 
находилась в состоянии войны с его собственной страной. Молодому японскому поэту 
были уже тогда свойственны гражданское мужество и демократические взгляды, по
лучившие к концу его короткой и нелегкой жизни дальнейшее развитие. В 1911 г., за 
год до смерти, И. Такубоку писал:

У нас бывают чтения, жаркие споры, 
И наши глаза горят не меньше. 
Чем у юношей России полвека назад! 
Мы бесконечно спорим, что делать?
По отчего же никто из нас. 
Стукнув по столу, не кричит: «В народ!»

1 Л. Д. Поз ди ее в а. Лу Синь. Жизнь и творчество. 1881 —1936. М. 1959 с. 56
2 Японская поэзия. М., 1956. с. 313, 399.

В. А. Гришина показывает, как лучшие представители мировой культуры влияли 
на прогрессивную интеллигенцию Японии. В ненавязчивости и вместе с тем в убеди
тельной бескомпромиссности подачи материала, основанных на глубоком знании пред
мета,— определенная заслуга исследователя. Читатель верит автору, вместе с ним вхо
дит в творческую лабораторию японского мыслителя, который осуществляет вполне 
естественный переход от «наивного» одобрения русско-японской войны под влиянием 
военно-самурайского психоза к ее отрицанию, к осознанию ее ненужности и бесчеловеч
ности— под влиянием великого русского писателя и мыслителя Л. Толстого. Автор 
монографии, цитируя литературно-критические эссе поэта, подводит читателя к глубоко
му восприятию его мыслей о победителях и побежденных в русско-японской войне, на
зывает «величие Японии мнимым, ложным», а «величие России заслуживающим высо
кой похвалы». Поэт поясняет, почему он непоколебим в таком выводе: «Драгоценнее 
всех свобод, предоставленных японцам, является старец Толстой, живущий в несвободе 
и воззвавший к свободе, и в том же смысле я считаю, что Горький, больной чахоткой 
скиталец, который не раз проходил через тюремные ворота, достоин поклонения, так 
как он для истинной цивилизации сделал больше, чем все блистательные книги эпохи 
Мэйдзи» (с. 76). Чтобы в условиях императорско-самурайской деспотии заявить подоб
ное, надо было обладать немалой смелостью. Но таков И. Такубоку — критик и пуб
лицист. мыслитель и поэт, чувствовавший, что в жизни надо многое менять, отбрасы
вать все старое: привычки, обычаи, догмы, представления.

Понимая роль и значение литературы в общественном развитии, II. Такубоку при
зывал и к се обновлению, чтобы и по форме, и по содержанию она была доступна, 
понятна народу. Считая литературу «оружием, утверждающим средствами искусства 
нравственные ценности, передовые идеалы», как пишет В. А. Гришина, он умел вскры
вать «сущность литературного явления, видеть его социальные источники и предуга
дать будущее развитие...» (с. 136).

Это вполне справедливо по отношению к II. Такубоку, который, несмотря на свою 
молодость, «по существу, был единственным литератором, отстаивавшим критический 
реализм и указавшим слабости литературы натурализма» (с. 137). что не так уж мало 
для Японии начала XX столетия. И. Такубоку сумел показать пути выхода японской 
литературы из тупика.

Прогрессивные писатели и критики Японии широко использовали его художествен
ное и литературно-критическое наследие в борьбе за высокие идеалы и высокое пред
назначение литературы и искусства. Пеикава Такубоку оставил заметный след в исто
рии японской критической мысли, за 26 лет жизни он'успел сделать очень многое. По
этому рост популярности поэта и мыслителя именно после его смерти — явление не 
случайное. Он намного опередил своих современников по глубине опенок обществен-
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пых процессов, по смелости и точности высказываний о литературно-художественном 
творчестве, о месте литературы и литератора в обществе.

В Японии давно идет борьба за Исикава Такубоку. ЕщеВ Японии давно идет борьба за Исикава Такубоку. Еще в 1926 г. Никано Сигэха- 
ру заявил; «Чтобы нс был утрачен истинный образ поэта, я задался целью воссоздать 
подлинное лицо Такубоку, отнять его у таких последователей, которые ошибочно тол
куют этого революционного поэта».

Эти слова с полным основанием могут быть адресованы и к автору монографии, 
стремившемуся донести до советского читателя подлинный образ поэта-мыслителя, 
освободив его от всего наносного. При этом автор уважительно и вместе с тем бес
компромиссно спорит, когда нужно, со своими оппонентами. В. А. Гришина удачно 
вплетает в ткань исследовательского повествования доказательства логической неиз
бежности второй жизни И. Такубоку. Она показывает, как и почему росла популяр
ность поэта уже после его кончины. Его чтут в Японии прежде всего за гражданствен
ность, за провозглашенные и отстаивавшиеся им до конца идеи «самоутверждения че
ловека» и «очеловечивания общества».

Примером всей своей жизни И. Такубоку, как яркий факел, горящий в ночи, звал 
и продолжает звать людей к свету, добру и справедливости. Именно в этих высоких 
и вечных гражданских мотивах, которые утверждал поэт в начале века, лежит ключ 
к пониманию все возрастающей любви к его творчеству, желания новых и новых по
колений прикоснуться к мудрой и простой, как жизнь, вечно живой философии чело
века, отдавшего всего себя людям.

Вот почему благодарные современники — видные поэты и писатели Есанно Тэккан, 
Есано Акико, Вакаяма Бокусун, Кнтахара Хакусю, Кавадзи Рюко, Сома Гёфу, Хирано 
Банри и другие — в статьях, заметках, воспоминаниях рисовали И. Такубоку человеком 
благородной’души, единодушно признавали его талант, его вклад в дело развития ли
тературно-критической мысли и современной поэзии Японии. В 20-е годы его называли 
предтечей японской пролетарской литературы.

В. А. Гришиной проделана большая работа по критическому осмыслению много
численной литературы — источников, статен, монографий об Исикава Такубоку. Она 
не боится высказать самостоятельную точку зрения по некоторым спорным вопросам 
его творческой биографии.

В результате советское японоведение и восточное литературоведение в целом обо
гатились нужной и интересной книгой о поэте-мыслителе, оказавшем влияние своим 
стихом новой формы и на становление творчества ряда китайских поэтов периода 
«движения 4 мая».
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ПАМЯТИ т. м. КОТОВОЙ

Котовой

Группа товарищей

^3

общественной жизни института. Ком- 
ее членом партийного

1 октября с. г. после тяжелой болезни скончалась Татьяна Михайловна Котова — 
старший научный сотрудник Института Дальнего Востока, руководитель научной груп
пы, кандидат исторических наук.

Т. М. Котова родилась 12 июня 1934 г. в поселке Опалиха Красногорского района 
Московской области. В 1958 г. она поступила на китайское отделение МГИМО МИД 
СССР, которое окончила в 1963 г. После нескольких лет работы в ТАСС Татьяна 
Михайловна в 1967 г. поступила в аспирантуру ИДВ АН СССР и подготовила диссер
тацию на тему «Политика КНР в отношении Сингапура», которую успешно защитила 
в декабре 1972 г. С 1974 г. Т. М. Котова — старший научный сотрудник института, руко
водитель научной группы.

Много и плодотворно работала Татьяна Михайловна над исследованием различных 
аспектов внешней политики КНР, особенно в районе Юго-Восточной Азии. Изучение 
положения китайского населения Сингапура закономерно подвело ее к важной акту
альной проблеме — проблеме китайцев за рубежом. Последние несколько лет своей 
жизни Т. М. Котова изучала ее с большим энтузиазмом и поразительной самоотда
чей. Результатом упорного труда явилась монография о китайской эмиграции, ставшая 
весомым вкладом в советское востоковедение. В этой книге впервые в советской 
науке были освещены особенности исторического развития общин зарубежных китай
цев в различных странах мира, всесторонне раскрыта роль этих общин в экономике 
и политике стран проживания, проанализирована эволюция политики КНР в отношении 
китайской эмиграции. У Татьяны Михайловны были планы дальнейшего углубленного 
изучения этой проблемы, и она непременно осуществила бы их, если бы не безвре
менная кончина.

Т. М. Котовой принадлежит около 30 научных работ, она была соавтором несколь
ких коллективных монографий, участвовала в целом ряде международных и всесоюз
ных конференций и симпозиумов.

Т. М. Котова принимала активное участие в 
мунисты отдела внешней политики неоднократно избирали 
бюро.

Кончина Т. М. Котовой — тяжелая утрата для коллектива Института Дальнего 
Востока. Ушел из жизни скромный, трудолюбивый, отзывчивый человек, талантливый 
ученый-коммунист. Светлая память о Татьяне Михайловне Котовой навсегда сохра
нится в памяти всех ее товарищей и коллег по работе.
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