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Социализм: планы созидания

эффективных форм

Стратегия мира 
и прогресса

на обсуждение 
обществом. Разрабо- 
советского

О ажность политического события измеряется той глубиной воздейст- 
вия, которое оно оказывает на исторический процесс. И бесспорно, 

что XXVII съезд КПСС — событие исключительной важности, событие 
исторически масштабное. В самом деле, на XXVII съезде КПСС — этой 
этапной вехи в развитии Родины — были вынесены 
серьезнейшие проблемы, стоящие перед нашим 
тайная партией программа ускорения развития советского общества 
отвечает насущным потребностям страны, ее претворение в жизнь 
требует консолидации всех усилий советского народа. Как подчеркива
ется в Программе КПСС (новая редакция), «чем масштабнее историче
ские цели, тем важнее по-хозяйски заинтересованное, ответственное, 
сознательное и активное участие миллионов в их достижении».

Опыт нашей страны, других социалистических государств в строи
тельстве нового общества служит блестящим подтверждением пра
вильности ленинского положения о том, что «социализм живой, твор
ческий, есть создание самих народных масс» *.

Сосредоточивая свои основные силы и главное внимание на пробле
ме социально-экономического развития страны, КПСС ставит своей 
целью коренное обновление его материально-технической базы на ос
нове достижений научно-технической революции, совершенствования 
общественных отношений, в первую очередь экономических. Перед 
партией встала задача большой исторической важности: выработать 
принципиально новый стратегический курс, курс на ускорение социаль
но-экономического развития страны. Он был выдвинут на апрельском 
(1985) Пленуме ЦК КПСС и получил широкую поддержку партии, все
го народа.

Концепция ускорения красной нитью проходит через Политический 
доклад ЦК КПСС, другие документы и материалы XXVII съезда пар
тии, выступления его делегатов. Ускорение, отмечается в Политическом 
докладе ЦК КПСС, — это «прежде всего повышение темпов экономи
ческого роста. Но не только. Суть его — в новом качестве роста: все
мерной интенсификации производства на основе научно-технического 
прогресса, структурной перестройки экономики, 
управления, организации и стимулирования труда».

Курс на ускорение предусматривает проведение активной социаль
ной политики, последовательное утверждение принципа социалистиче
ской справедливости, совершенствование общественных отношений, 
обновление форм и методов работы политических и идеологических 
институтов нашей страны, углубление социалистической демократии, 
решительное преодоление инерции, застойности и консерватизма — 
всего, что сдерживает общественный прогресс.

Главное, что должно обеспечить успех дела ускорения, — живое 
творчество масс, максимальное использование огромных возможностей 
и преимуществ социалистического строя.

Ускорение социально-экономического развития страны — ключ к 
решению всех наших проблем — как ближайших, так и перспективных, 
экономических и социальных, внутриполитических и внешних. Успешное

’ В. И. Лени н. Поли. собр. соч.. т. 35. с. 57.
1*
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I осуществление этого курса позволит достичь главных рубежей эконо
мического и социального развития, определенных новой редакцией 
Программы КПСС и Основными направлениями экономического и со
циального развития СССР на 1986—1990 гг. и на период до 2000 г.

Рубежи эти впечатляющи. К концу столетия национальный доход 
страны возрастет почти в 2 раза при удвоении производственного по
тенциала и его качественном преобразовании, производительность тру- 

3 2,5 раза, энергоемкость национального дохода снизится в
1,4 раза и металлоемкость — почти в 2 раза. Это будет означать кру
той поворот к интенсификации производства, повышению качества и 
эффективности.

Главным средством интенсификации производства является научно- 
технический прогресс, коренное преобразование производительных сил 
общества. Причем речь идет о глубокой реконструкции народного хо
зяйства на основе новейших достижений науки и техники, о прорывах 
на авангардных направлениях, перестройке хозяйственного механизма, 
системы управления.

Грандиозные планы социально-экономического развития Советского 
государства, разработанные КПСС, служат неопровержимым доказа
тельством того, что Страна Советов твердо и последовательно прово
дит политику мира и международного сотрудничества. Реализация их 
возможна только в условиях мира, и в этом проявляется тесная связь 
внешней политики СССР с коренными, стратегическими задачами наше
го государства в сфере внутренней политики — стремление народа за
ниматься трудом созидательным, творческим, жить в мире со всеми 
народами. «Главная цель внешнеполитической стратегии КПСС, — го
ворится в Резолюции XXVII съезда КПСС по Политическому докладу 
ЦК партии, — состоит в том, чтобы обеспечить советскому народу воз
можность трудиться в условиях прочного мира и свободы. Поэтому и 
на будущее магистральным направлением деятельности партии на меж
дународной арене должна оставаться борьба против ядерной опасно
сти, гонки вооружений, за сохранение и укрепление всеобщего мира».

Распространяемый пропагандой империалистических держав истре
панный миф о «советской военной угрозе» начисто опровергается фак
тами действительной обстановки в мире. Да и как можно представить 
себе государство, которое вынашивало бы агрессивные планы, если 
все его силы и устремления сконцентрированы и нацелены на выполне
ние программы мирного строительства.

Мирная обстановка является не только целью советской внешней 
политики, но и необходимой предпосылкой успешной реализации кар
динальных задач, стоящих перед нашей страной в области внутренней 
политики. В новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что вы
работанный партией и последовательно проводимый Советским госу
дарством миролюбивый внешнеполитический курс в сочетании с укреп
лением обороноспособности страны обеспечил советскому народу, 
большинству населения планеты мирную жизнь на протяжении самого 
длительного в XX в. периода. КПСС и впредь будет делать все от нее 
зависящее для сохранения мирных условий созидательного труда со
ветских людей, для оздоровления международных отношений, для 
прекращения захлестнувшей мир по вине империализма гонки воору
жений, для того, чтобы отвратить нависшую над народами угрозу 
ядерной войны.

Ясность и определенность внешнеполитических целей Советского 
Союза, вытекающих из классовой природы социалистического строя, 
предопределяют и характер его внешней политики — ленинской по
литики мира и сотрудничества между государствами. Достижению этих 
благородных целей подчинены все практические действия нашей стра
ны на международной арене.
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Империализм: 
политика агрессии 
и авантюризма

' Нельзя, к сожалению, этого сказать о политике империализма, 
прежде всего, американского. Сегодня империализм создает серьез
ную угрозу человечеству. В Вашингтоне возобладал курс не на пози
тивное развитие советско-американских отношений, а на конфронтацию 
по всем направлениям. Ставка на силу, на достижение военного пре
восходства особенно отчетливо проявилась в невиданной по своим 
масштабам программе ядерного перевооружения, создания иных ви
дов оружия массового уничтожения.

Американский империализм усилил и активизировал военное дав
ление в отношении народов и государств, вставших на путь самостоя
тельного развития. Средства массовой информации то и дело приводят 
доказательства проводимой империализмом США политики силы и 
диктата, практики «военного присутствия» в регионах, отдаленных от 
границ США на многие тысячи миль, но объявленных Вашингтоном ре
гионами «жизненных интересов США».

В реализации агрессивных планов американского империализма 
большое место отводится созданию военных баз и объектов на чужих 
территориях. В настоящее время США имеют более полутора тысяч 
таких баз и объектов, расположенных во многих государствах. На них 
постоянно дислоцируются свыше полумиллиона американских военно
служащих. В странах Азии и Океании Пентагон разместил свыше 300 во
енных баз и объектов. В обширных районах, примыкающих к восточ
ным и южным границам СССР и к границам других социалистических 
государств, американский империализм создал около 100 военно-воз
душных баз и аэродромов, подготовленных для дислокации военных 
самолетов. Для приема боевых кораблей оборудовано около 30 воен
но-морских баз и портов; созданы десятки складов оружия, включая 
ядерное, 100 центров управления войсками, станций слежения, развед
ки, связи и др. В регионе Дальнего Востока и в примыкающей аквато
рии Тихого океана сосредоточена крупная группировка американских 
вооруженных сил, на островах тихоокеанской акватории также разме
щены военные базы.

Пентагон присвоил себе право вмешиваться в дела других стран и 
регионов, претворяя тем самым рожденную в его недрах пресловутую 
«доктрину неоглобализма». Убедительные доказательства в подтверж
дение сказанного дают действия США в отношении Ливии, Центральной 
Америки, других районов земного шара.

■ «Мы выполняем роль международного полицейского», — с гордо
стью заявил, комментируя события у ливийских берегов, один из аме- . 
риканских телевизионных обозревателей. Что же, он сказал правду. 
Сейчас как никогда очевидно, что американская администрация высту
пает именно в этой малоприглядной роли. В Вашингтоне нагло присво
или себе право самым грубым и циничным образом вмешиваться во 
внутренние дела других стран, давать им уроки «демократии». Если 
посмотреть, кто мешает погасить огонь конфликтов в «горячих точках» 
мира, то всякий раз обнаруживается, что препятствия чинят Соединен
ные Штаты. Разработанная пентагоновскими идеологами доктрина аме
риканского участия в так называемых «конфликтах слабой интенсивно
сти» — это не что иное, как борьба против национально-освободитель
ных движений в развивающихся странах.

Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев на 
встрече с президентом АНДР Ш. Бенджедидом в последнее время 
агрессивная, провокационная политика получила в Вашингтоне сильный 
допинг с помощью «доктрины неоглобализма». Суть «доктрины нео-



6 Стратегия мира и прогресса

*

1

1111 I Гмл МВ

глобализма», подчеркнул М. С. Горбачев, — это полное пренебреже
ние к общепризнанным нормам международных отношений, это пося
гательства на суверенитет государств, все та же безнадежная попытка 
лишить народы права строить свою жизнь по своей воле.

Глашатаи этой агрессивной «доктрины» хотят убедить мир, будто 
речь идет о новом этапе борьбы за «демократию», против «коммуни
стической экспансии». Но то, что сходило с рук в прошлые времена, те
перь уже не срабатывает. Народы научились распознавать подлинные 
замыслы современной мировой реакции. Они видят, что на самом де
ле это все та же имперская политика, направленная на подчинение и 
закабаление, на подрыв и подавление национально-освободительных 
движений и неугодных Вашингтону режимов.

Агрессивная политика Вашингтона — это вызов всей мировой об
щественности, попрание общепризнанных цивилизованных отношений. 
Такая политика провоцирует региональные конфликты, ставит под уг
розу международный мир и безопасность. Она обращена против всех 
независимых народов, противоречит интересам и американского на
рода. Провокационные действия США в отношении молодых госу
дарств Азии, Африки и Латинской Америки, стремящихся навсегда по
кончить со своей зависимостью от империализма, вызывают растущее 
возмущение мировой общественности.

Советский Союз делает все от него зависящее, чтобы сломить тен
денцию к обострению международной напряженности, оказать под
держку развивающимся странам в их трудном противоборстве с им
периализмом. Вопреки здравому смыслу США форсируют реализацию 
программы «звездных войн». В ход пускается ложное обоснование, 
будто программа «космических войн» носит «чисто оборонительный ха
рактер». В действительности же любой «космический щит» очень лег
ко превратить в «космический меч». И тот, у кого он будет в руках, 
может не устоять перед соблазном пустить его в ход.

Намерение США создать и разместить в космосе ударные вооруже
ния резко расширяет сферу накопительства оружия, ведет к тому, что 
обстановка в мире может приобрести такой характер, когда она уже 
не будет зависеть от разума и воли политиков, а окажется в плену во
енно-технократической логики. Появление новых систем вооружений 
неуклонно сокращает и сужает возможность для принятия в случае 
кризисов политических решений по вопросам войны и мира.

Многие факты подтверждают, что СОИ замышляется как инстру
мент агрессии. Именно с этой целью в выполняющих пентагоновские 
заказы научных лабораториях, на военных полигонах полным ходом 
идут разработки и испытания все новых военно-технических средств, 
ударного оружия, предназначенных для вывода в космическое прост
ранство.

В вооруженных силах США уже создано специальное командова
ние, получившее название космического. Оно имеет свой штат, занима
ется вполне реальными вещами: планированием использования косми
ческих средств для навигации судов и подводных лодок, связью выс
шего политического и военного руководства, фото-, радио-, метео-, 
геодезической и другими видами разведки, обнаружением пусков 
стратегических ракет. Под его контролем начались испытания противо
спутниковой системы АСАТ, а в планах на ближайшее будущее —соз
дание и развертывание в космосе новых видов ударных вооружений.

Вашингтон продолжает отказываться от моратория, наращивая 
ядерные арсеналы. И это вопреки мнению мирового сообщества, вы
саженному в резолюции 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
пользу безотлагательного прекращения и запрещения испытании ядер- 
ного оружия, принятой подавляющим большинством голосов (против 
голосовали делегации только трех государств, в том числе США).
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Первоочередная 
задача современности

Как подчеркивалось на XXVII съезде КПСС мир капитала не отре
шился от идеологии и политики гегемонизма, его правителей еще не 
оставляет надежда на социальный реванш, они продолжают тешить се
бя иллюзиями силового превосходства.

Политика «звездных войн» американской администрации и Пентаго
на — путь к опасным для человечества последствиям. Этой авантюр
ной политике, ядерному безумию Советский Союз противопоставил 
разум. Советское государство твердо придерживается конструктивного 
курса на поиски весомых практических мер по ограничению и сокраще
нию вооружений.

В наши дни на международной арене сложились новые, специфиче
ские объективные условия. Ныне никому не дано защитить себя созда
нием даже сверхмощной обороны, нет возможности выиграть не толь
ко ядерную войну, но и гонку вооружений. Обеспечение безопасности 
все более предстает как задача политическая, и лишь политическими, 
а не военными средствами можно ее решить. Противоборство между 
двумя мировыми системами может протекать только и исключительно 
в формах мирного соревнования и мирного соперничества. Таково 
важное положение, имеющее теоретическое и практическое значение, 
сформулированное нашей партией на основе анализа современного 
характера и масштабов ядерной угрозы.

«Острейшая проблема, стоящая сейчас перед человечеством, — 
это проблема войны и мира, — подчеркивается в новой редакции 
Программы КПСС. — Империализм — виновник двух мировых войн, 
унесших многие десятки миллионов жизней. Он угрожает третьей ми
ровой войной».

Основные цели и направления внешнеполитической стратегии КПСС 
обоснованы в Политическом докладе ЦК КПСС съезду. Его междуна
родные разделы пронизывают дух реализма и новаторства, ответствен
ный подход к проблемам войны и мира, поиск качественно новых ре
шений. Съезд одобрил генеральную линию внутренней и внешней по
литики партии — линию на ускорение социально-экономического раз
вития страны, упрочение мира на Земле. Все ее принципиальные уста
новки основаны на положениях новой редакции Программы Коммуни
стической партии Советского Союза. В документах съезда выдвинута 
конкретная программа деятельности во имя сохранения и утверждения 
мира. Она разработана с учетом комплексного анализа всех факторов 
современного мирового развития. Сделаны принципиальные выводы, 
которые имеют важное теоретическое и практическое значение, они 
вооружают четким пониманием того, что альтернативы политике борь
бы за прочный мир нет.

Перековать мечи на орала — заветная мечта человечества. Ныне, 
на крутом переломе истории земной цивилизации, возникла реальная 
возможность воплощения этой мечты в жизнь. И путь к этому указан 
в советских предложениях ликвидировать все ядерное и химическое 
оружие на нашей планете к началу XXI в., предотвратить милитариза
цию космоса. Предложения эти выдвинуты в Заявлении Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева от 15 января 1986 г. и в Полити
ческом докладе ЦК КПСС XXVII съезду нашей партии.

В Заявлении М. С. Горбачева от 15 января нынешнего года сформу
лирована стратегия мира, призванная до конца XX в. очистить Землю 
от ядерного оружия, избавить человечество от угрозы термоядерной 

.катастрофы, обеспечить ему мирное будущее. В наши дни нет более 
благородной и ответственной задачи. Человечество в своем поступа-



8 Стратегия мира и прогресса
3

-

!
■■

I

тельном развитии достигло невиданных высот, накопленный им потен
циал знаний и опыта создает возможность стремительного обществен
ного прогресса. И в то же время человеческий гений ставится импери
ализмом на службу создания оружия чудовищной разрушительной 
силы.

Милитаристские круги уже дважды на протяжении XX в. сталкивали 
человечество в пучину мировой войны. В обоих случаях перед людьми 
стоял выбор: мир или кровавая бойня. И в этих случаях силы милита
ризма брали верх над силами разума. Сегодня возникла качественно 
новая угроза человечеству, когда ему уже приходится выбирать меж
ду миром и гибелью самого рода человеческого, всей мировой циви
лизации. В сложившейся ситуации, как никогда в прошлом, перед го
сударственными деятелями, перед широчайшими слоями обществен
ности, да и просто перед каждым человеком возникла необходимость 
трезво взглянут на протекающие на международной арене процессы, 
сделать из этого надлежащий вывод, понять и оценить свое место и 
роль в деле предотвращения сползания мира к новой войне.

Советский Союз считает, что на международной арене нужен пере
лом к лучшему. Исходя из этого, Политбюро ЦК КПСС и Советское 
правительство приняли решение о ряде крупных, принципиального ха
рактера внешнеполитических акций. «Их смысл, — отмечается в Заяв
лении М. С. Горбачева, — в максимальной степени содействовать улуч
шению международной обстановки. Они продиктованы необходимо
стью преодолеть негативные, конфронтационные тенденции, нарастав
шие в последние годы, расчистить пути к свертыванию гонки ядерных 
вооружений на Земле и ее предотвращению в космосе, общему 
уменьшению военной опасности, становлению доверия в качестве не
отъемлемого компонента отношений между государствами».

Выдвинутый в Заявлении план конкретных действий, строго рассчи
танный по времени, демонстрирует стремление СССР действовать в 
военной сфере так, чтобы ни у кого не возникало оснований для стра
хов за свою безопасность, сомнений в однозначно оборонительной на
правленности советской военной доктрины. Но и наша страна, и наши 
союзники в равной степени должны быть избавлены от ощущения 
угрозы.

В связи с этим на XXVII съезде КПСС было заявлено: Советский 
Союз — за изъятие из обращения оружия массового уничтожения, за 
ограничение военного потенциала пределами разумной достаточности. 
Но поскольку пределы эти продолжают лимитироваться позициями и 
действиями США и их партнеров по военным блокам, принципиальная 
позиция нашей страны определяется ясной лаконичной формулой: на 
большую безопасность Советский Союз не претендует, на меньшую не 
пойдет.

У правящих кругов США явно нет конструктивного ответа на 
программу мира и социального прогресса, выдвинутую XXVII съездом 
КПСС. Поэтому с таким упрямством в Вашингтоне продолжают цеп
ляться за политику вчерашнего дня. Конечно, тамошние политики по
нимают, что сегодня уже нельзя с открытым забралом выступать про
тив переговоров между государствами. Поэтому делают вид, что они 
тоже за переговоры, но только такие, где США могли бы выступать с 
позиции военного превосходства.

В рамках такой политики трудно с местом для договоренностей. 
Любое наше конструктивное предложение отвергается в американской 
столице либо «с ходу», либо нагромождением «условий» и «оговорок». 
Вспомним: сколько лет Вашингтон уверял, что он за соглашения о со
кращении вооружений, да вот, мол, все дело в том, что СССР против 
контроля. Но стоило нам заявить, что СССР открыт для контроля, как 
в Белом доме и Пентагоне пропадает всякий интерес к контролю.
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Многомесячным мораторием СССР демонстрирует высокую ответ
ственность за судьбы мира, американская же администрация продол
жением взрывов еще раз показывает, что такая ответственность у нее 
отсутствует; СССР делает все от него зависящее, чтобы воплотить в 
жизнь идею безъядерного мира, США же взрывают саму эту идею — 
таковы реальные факты. И их не скрыть.

XXVII съезд КПСС вновь подчеркнул: крайне необходимо, пока не 
поздно, отыскать решение, которое запрещало бы перенос гонки воо
ружений в космос. С этой целью ход истории все настоятельнее требу
ет налаживания конструктивного, созидательного взаимодействия госу
дарств и народов в масштабах всей планеты.

В сочетании соревнования, исторического противоборства двух си
стем и нарастающей тенденции к объективной взаимозависимости, вза
имодействию мирового сообщества — реальная диалектика современ
ного мирового развития. И внешнеполитический курс КПСС, Советского 
государства учитывает реалии современности. Он прежде всего учиты
вает экономическое и политическое развитие мировой системы социа
лизма, с которым сегодня теснее, чем когда-либо, связаны судьбы ми
ра и социального прогресса. Политический курс Страны Советов — это 
курс на честные, открытые отношения со всеми коммунистическими 
партиями, всеми государствами мирового социалистического содруже
ства, на товарищеский обмен мнениями между ними; на социалистиче
скую экономическую интеграцию стран социализма, на дальнейшее 
развитие политического сотрудничества между ними, душой которого 
было и остается взаимодействие правящих коммунистических партий, 
совершенствование и обновление его методов и форм, на взаимное 
обогащение мыслями, идеями, опытом социалистического строительст
ва, на поиски взаимоприемлемых решений самых сложных проблем.

Внешнеполитический курс КПСС, Советского государства — это так
же курс на единство международного коммунистического движения, 
которое не имеет ничего общего с единообразием и иерархией, с 
вмешательством одних партий в дела других, со стремлением какой- 
либо партии к монополии на истину; курс на укрепление солидарности 
и сотрудничества коммунистических и рабочих партий в борьбе за об
щие цели — мир и социализм; на солидарность с силами социального 
и национального освобождения, на тесное взаимодействие со странами 
социалистической ориентации, с революционно-демократическими пар
тиями, с Движением неприсоединения, курс на развитие контактов и 
сотрудничества с социал-демократией. Наконец, это курс на расшире
ние связей со всеми, кто выступает против войны, за международную 
безопасность, на более тесное сотрудничество ради достижения успеха 
в битве против ядерной войны, успеха, который будет исторической по
бедой всего человечества, каждого человека на нашей планете.

Центральным направлением внешней политики СССР на предстоя
щие годы должна стать борьба за реализацию выдвинутой в Заявле
нии Генерального секретаря ЦК КПСС от 15 января 1986 г. программы 
уничтожения оружия массового истребления и предотвращения но
вой мировой войны. XXVII съезд КПСС отметил особую важность выд
винутых в Политическом докладе ЦК принципиальных «Основ создания 
всеобъемлющей системы международной безопасности».

«Основы создания всеобъемлющей системы международной безо
пасности» — новое слово в мировой политике. Они открывают широ
кий простор для продуктивной деятельности всех правительств, пар
тий, общественных организаций и движений, озабоченных судьбами 
мира на Земле. Создаются рамки и для прямого, систематического 
диалога руководителей стран мирового сообщества — как двусторон
него, так и многостороннего. Особенно важен он между постоянными
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XXVII съезд КПСС вновь убедительно показал неразрывность соци
ализма и мира, мира и созидания. «Социализм не выполнил бы своей 
исторической миссии, если бы не возглавил борьбу за избавление че-

Г " ---------- ---------------- -- ДД. С, Горба-

членами Совета Безопасности — пятью ядерными державами, несущи
ми особую ответственность за укрепление мира.

Выдвигая новаторские идеи, принципы, планы и предложения, приз
ванные обеспечить безопасность и сотрудничество народов, мы не пре
даемся иллюзиям, не закрываем глаза на опасную обстановку в мире. 
Благодаря настойчивой деятельности КПСС складываются предпосылки 
для ее оздоровления. Но милитаристские, агрессивные силы империа
лизма пытаются заморозить, увековечить конфронтацию, подхлестнуть 
гонку вооружений. В выступлении М. С. Горбачева по советскому теле
видению, которое было посвящено вопросу о прекращении ядерных 
испытаний, Генеральный секретарь ЦК КПСС отметил: «Сейчас мы 
пришли к такому выводу: обстановка требует безотлагательных дейст
вий. Еще не поздно остановить гонку ядерных вооружений. Нужен пер
вый крупный шаг в этом направлении. Таким шагом могло бы быть 
прекращение ядерных испытаний всеми — прежде всего, Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Америки, а также другими ядерны
ми державами. Мы придаем огромное значение решению этой зада
чи, затрагивающей судьбы всех народов».

Особенностью нынешнего, 1986, года стало проведение историческо
го, XXVII съезда КПСС, который дал путевку в жизнь важнейшей 
для всего человечества инициативе — предложению об Основах все
объемлющей системы международной безопасности. И еще одна осо
бенность — нынешний год объявлен ООН Международным годом ми
ра. Этот акт не только имеет символическое значение, но и ориентиру
ет мировое сообщество на активное осуществление конкретных шагов, 
которые бы на деле содействовали упрочению всеобщего мира на пла
нете. Как говорится в Послании Генерального секретаря ЦК КПСС гене
ральному секретарю ООН, «народы могут и должны добиться того, 
чтобы Международный год мира вошел в историю человечества как 
год начала создания всеобъемлющей системы международной безо
пасности, а каждый последующий год до конца столетия становился 
вехой на пути к полному освобождению человечества от ядерного 
оружия, к устранению угрозы всеобщего уничтожения».

Глубокую борозду в умонастроениях международной обществен
ности проложил XXVII съезд КПСС. Философия формирования безо
пасного мира отвечает чаяниям человечества. Платформа конкретных 
действий, выдвинутая съездом, вдохновляет людей доброй воли. Идеи 
и решения форума советских коммунистов ставят важные вехи на сов
ременном переломном этапе международного развития. Они во мно
гом определят содержание мировой политики и ход дел на Земле в 
конце уходящего и начале грядущего веков. «Наша позиция ясна, под
черкнул М. С. Горбачев в своем выступлении по советскому телевиде
нию. Мы считаем: мир вступил в период ответственных решений. Да, 
в период ответственных решений. Мы не сойдем с курса на сохранение 
и упрочение мира, со всей определенностью подтвержденного и 
XXVII съездом КПСС. Выполняя волю своего народа, Советское госу
дарство будет и впредь наращивать усилия для обеспечения всеобщей 
безопасности. Мы это будем делать, взаимодействуя со всеми страна
ми и их народами».

я созидания. «Социализм не выполнил бы своей 
если бы не возглавил борьбу за 

ловечества от бремени военных тревог и насилия, — сказал 
чев в своей речи на закрытии XXVII съезда КПСС. — Главная цель совет
ской политики — безопасный и справедливый мир для всех народов».
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О занмовлияние культур в разных формах — переводы научных трудов 
О и литературных произведений, обмен выставками произведений ис
кусства, изучение материальной и духовной культуры других стран и 
народов, публикация книг по этим вопросам, личные контакты ученых 
и деятелей культуры — способствует тому, чтобы народы различных го
сударств мира лучше узнавали и понимали друг друга.

Советские китаеведы при изучении истории и современного состоя
ния китайской культуры руководствуются известным положением 
В. И, Ленина, высказанным им в статье «О пролетарской культуре»: 
«Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идео
логия революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не от
бросил ценнейших завоевании буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил

Изучение 
культуры Китая 
в России и в СССР

От редакции.
В январе 1986. г. в Шанхае проходила Первая международная кон

ференция по китайской культуре, организованная Фуданьским универ
ситетом.

На конференции рассматривался широкий диапазон вопросов из са
мых разных периодов истории китайской культуры, связей Китая и За
пада, их взаимного влияния. Много внимания участники конференции 
уделили вопросу заимствования и использования в Китае достижений 
западной науки и техники. Говорилось и о влиянии Индии, буддизма на 
культуру средневекового Китая.

К сожалению, в ходе конференции мало внимания было уделено воп
росу о влиянии на культуру Китая новой советской культуры в период 
с 1917 по 1949 г. и особенно после 1949 г. до начала 60-х годов, а также 
о влиянии западной империалистической культуры в период правления 
гоминьдана. В то же время нет сомнения в том, что на развитие китай
ской культуры после 1917 г. и тем более в 50-е годы наложило свой от
печаток знакомство деятелей китайской культуры с советской литерату
рой, театром, балетом, кино, живописью, графикой, а также историей и 
философией, не говоря уже о том, что в 50-е годы советская техниче
ская и научная помощь была единственным источником модернизации 
Китая, заложившей основы индустриализации страны.

Участники конференции не пришли к единодушному согласию по воп
росу о том, что включает в себя понятие «культура». Безусловно, необ
ходим исторический и комплексный подход к этому определению с уче
том данных материальной культуры, литературы, философии, этно
графии и т. д.

На конференции была выражена надежда, что этот и другие вопросы, 
найдут свое освещение на предстоящих встречах китаеведов.

Предлагаем вашему вниманию текст выступления на конференции 
советского участника академика С. Л. Тихвинского.
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Китаем

*

1

У

и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем раз
витии человеческой мысли и культуры» 1.

Советские ученые подходят к изучению различных сторон культуры 
Китая как части мировой культуры — общей сокровищницы человечест
ва, опираясь при этом на то наследие, которое оставлено русским доре
волюционным китаеведением, накопившим огромный фактический мате
риал о разных сторонах жизни старого китайского общества.

Изучение культуры Китая русским дореволюционным китаеведением

Уже в начальный период отношений между Россией и 
(XVII—XVIII вв.) в России стали собираться данные о соседнем госу
дарстве, делались первые попытки создать труды о географии и поли
тике Китая, закладывались основы изучения языка, истории, культуры 
китайцев, маньчжуров и других народов, входивших в Цинскую 
империю.

Отчеты русских людей о поездках в Китай в XVII в. (миссия Ивана 
Петлина в 1618—1619 гг., миссия Федора Байкова в 1654—1657 гг., по
сольство Н. Г. Спафария 1675—1678 гг. и др.) принесли мировой науке 
новые сведения о Китае. Росписи, статейные списки, дневники путешест
вий быстро становились известными в Европе благодаря переводам на 
другие языки, что обогащало мировую науку. Например, «Статейный 
список» Федора Байкова, в котором говорилось о многих прежде мало
известных сторонах жизни китайского народа, был в числе других опи
саний путешествий опубликован парижским географом Ж. Тевено в 
сборнике, вышедшем в Париже между 1666 и 1672 гг. Затем он был 
опубликован на латыни, немецком, английском и голландском языках.

Предметы китайского искусства, вывозившиеся в Европу португаль
скими, испанскими, голландскими, английскими и французскими кораб
лями, вызвали, в сочетании с идеализированным изображением общест
венного строя Минского и Пинского Китая европейскими миссионерами, 
модное увлечение среди европейской аристократии, в первую очередь 
Франции, «китайским стилем» — «шинуазери». Не избежали этого ув
лечения и при петербургском дворе, когда в Ораниенбауме и Царском 
Селе были построены здания и парковые сооружения в «китайском» 
стиле, а также созданы «китайские комнаты» в ряде дворцов.

Первые контакты Российского государства с Китаем способствовали 
формированию представлений о Китае, различных сторонах культуры и 
быта народов, населявших Китай. Сведения, полученные в результате 
этих контактов, заложили основы китаеведения в России как научной 
дисциплины, одним из главных направлений которой было изучение ки
тайской культуры.

В 1711 г. в Пекине была учреждена Российская духовная миссия, 
члены которой, в отличие от западных христианских миссионеров, не за
нимались распространением христианства среди китайцев. Российская 
духовная миссия в отсутствие других каналов отношений была важным 
источником распространения научных знаний о Китае в России и о 
России в Китае. Многие члены миссии изучали китайский, маньчжур
ский, тибетский и монгольский языки и становились переводчиками на 
русский язык китайских книг, преподавателями китайского, тибетского, 
маньчжурского и монгольского языков. Большую работу по переводу 
на русский язык китайских и маньчжурских исторических сочинений 
проделали И. Россохин (1717—1761) и А. Леонтьев (1716—1786). Пере
воды Леонтьева пользовались довольно большой популярностью в рус
ском обществе второй половины XVIII в. Им были переведены две книги

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, с. 337.
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конфуцианского «четырехкнижья» («Дасюе» и «Чжунъюн», часть «Иц- 
зина», «Законодательство Цинской империи»). Леонтьев писал и пере
водил не только исторические и юридические сочинения. Он знакомил 
русского читателя с материальной культурой и этнографией Китая, с 
производством чая и шелка, с китайскими шахматами. Свои переводы 
Леонтьев снабжал примечаниями и комментариями, стараясь осмыс
лить явления китайской действительности и истории.

Члены Российской духовной миссии выступали в Пекине в качестве 
переводчиков Лифаныоаня (Трибунала внешних сношений. — С. Т.) и 
преподавали русский язык в Школе русского языка при Дворцовой кан
целярии, открытой в 1725 г., переводили для нее учебники русского язы
ка, содействуя таким образохм знакомству китайцев с русской культурой.

Вениамин Морачевич — глава одиннадцатой миссии (1830—1840) — 
с 20-х годов, еще в бытность членом предыдущей, десятой миссии, пре
подавал в этой школе русский язык и знакомил своих учеников с куль
турой и жизнью России. В конце 30-х годов цинское правительство от
метило его преподавательскую деятельность правительственной награ
дой, о чем сохранились сведения в «Документах династии Мин и Цин» 
Государственного архива КНР.

В 1845 г. через Российскую духовную миссию Российской Академии 
наук было передано в дар Китаю собрание из более 300 русских книг 
по различным отраслям знаний. Среди них были учебные пособия для 
русского пекинского училища и «лучшие сочинения по части российской 
истории, географии, статистики, сельского хозяйства, также сочинения, 
относящиеся до военного искусства, до математики, астрономии, меди
цины, естественной истории, разные литературные произведения...»2.

Тогдашний глава миссии Поликарп Тугаринов, рассказывая о работе 
по описанию присланных из России книг и передаче их чиновникам Ли- 
фаныоаия, писал: «Мы спешили только общими силами показать китай
цам лучшие издания и географические карты, поясняя им, какую дове
ренность показало наше правительство к китайскому, сообщив ему та
кие сведения, которые, по общепринятому в Китае мнению, всячески 
должны быть хранимыми в тайне от иностранцев»3.

В первой половине XIX в. вопросы, связанные с Китаем и его куль
турой, стали привлекать значительное внимание русского общества, че
му в немалой степени способствовали труды замечательного русского 
китаеведа Н. Я. Бичурина (1786—1853). Бичурин познакомил русского 
читателя с обширными китайскими источниками, детально описал исто
рию, философию, культуру Китая, подчеркивая ее самобытность и высо
кий уровень. Бичурин оспаривал довольно широко распространенные в 
то время в Западной Европе «теории» египетского и вавилонского про
исхождения китайской цивилизации. Он резко критиковал иностранных 
миссионеров и тех западноевропейских ученых, которые писали о «вар
варстве» и «невежестве» китайцев и о преимуществах «христианских» 
народов.

Деятельность и труды Н. Я. Бичурина оказали значительное влияние 
на образованные круги русского общества того времени, в частности на 
русских литераторов. Бичурин был связан дружескими отношениями с 
великим русским поэтом А. С. Пушкиным, который писал, что «глубокие 
познания и добросовестные труды» отца Иакинфа (имя Бичурина в мо
нашестве.— С. Г.) «разлили столь яркий свет на наши отношения с 
Востоком»4. Под влиянием бесед с Бичуриным А. С. Пушкин в январе 
1830 г. подал царю прошение отпустить его в Китай в составе отправ
лявшейся туда очередной миссии, но получил отказ. Бичурин встречал-

2 См.: II- И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. (К 100-летию 
со дня смерти). Материалы конференции, ч. 1. М., 1979, с. 21.

3 См. там же, с. 22.
‘ Л. С. Пушкин. История Пугачева. Поли. собр. соч., т. 8. М — Л, 1949, с °87
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ся также с русскими революционерами-демократами В. Белинским и 
А. Герценом, писателями И. Крыловым, И. Гончаровым и другими. 
Многочисленные книги, статьи и переводы Бичурина расширяли пред
ставления о Китае, его истории и культуре, способствовали появлению 
«китайской темы» в русской литературе того времени. Так, под влиянием 
работ Бичурина русский писатель В. Одоевский написал фантастический 
роман «4338-й год», где сделал попытку представить Россию и Китай 
в далеком будущем: обе страны, по роману, были связаны дружескими 
узами и готовы были совместно противостоять опасности, грозящей из 
космоса.

Как ученый-гуманист, Бичурин с большим уважением относился к 
культурным ценностям Китая, правдиво описывал исторические судьбы 
народов, населявших Китай. Бичурин иногда чрезмерно идеализировал 
некоторые стороны китайской действительности, что отмечал великий 
русский критик В. Белинский, в частности в рецензии на книгу Бичу
рина «Китай в гражданском и нравственном состоянии», но в целом 
В. Белинский высоко оценивал этот и другие труды Бичурина. В работах 
Бичурина содержалось много интересных и неизвестных в прошлом све
дений о народах Китая, однако в них, как правило, отсутствовали анали
тический подход и критические оценки, столь характерные для трудов 
первого русского профессора и академика-китаеведа В. П. Васильева 
(1818—1900), создавшего в России школу преподавания проблем Китая 
и других стран Дальнего Востока.

Изучая историю и культуру китайского народа, составляя учебные 
пособия по литературе и языку Китая, В. П. Васильев относился к ки
тайскому народу с большим уважением. «Можно положительно утверж
дать, что Китай имеет все данные, чтобы достигнуть самой высокой точ
ки умственного, промышленного и вместе политического прогресса» 5,— 
писал он в одной из своих работ.

Васильев одним из первых в русском и мировом китаеведении сумел 
разглядеть консервативно-догматические элементы в китайской культу
ре— прежде всего в конфуцианстве с его традициями полной покорности 
старшим и беспрекословного подчинения авторитету древних мудрецов.

■ В книге «Очерк истории китайской литературы» Васильев написал о 
конфуцианстве: «Как ревниво оберегает конфуцианство захваченную им 
власть над умами; оно как будто не религия, а между тем никакая ре
лигия не сумела показать и доказать, что можно держать народ две ты
сячи лет в замкнутом кругу известных идей»6.

Критически оценивая воздействие конфуцианства на китайскую куль
туру в целом, В. П. Васильев подчеркивал, что «лучшие книги становят
ся вредными, когда из предмета изучения обращаются в предмет куль
та и слепого преклонения»7. Не утратила научного интереса в наши дни 
и книга ученика Васильева, С. М. Георгиевского, «Мифические воззре
ния и мифы китайцев».

Говоря об изучении китайской культуры в России в XIX в. нельзя 
не упомянуть П. И. Кафарова, в монашестве Палладия, (1817—1878), 
автора многих трудов по истории, географии и культуре народов Китая. 
Мировую известность Кафарову принес двухтомный академический ки
тайско-русский словарь, опубликованный с дополнениями П. С. Попова 
уже после смерти автора, в 1888 г. Большая ценность этого словаря от
мечалась как современниками Кафарова, так и представителями сле
дующих поколений китаеведов. Энциклопедический по характеру «Ки
тайско-русский словарь» Палладия продолжает сохранять свое научное 
значение" для занимающихся изучением прошлого Китая.

5 В П. Васильев. Открытие Китая. СПб., 1900, с. 162.
6 См • В П. Васильев, Очерк истории китайской литературы. СПб., Iнао.

7 См.: В. П. Васильев. Современное положение Азии. Китайский прогресс. 
СПб., 1183.
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в развитии 
что

* Цнт. по: П. Е. Скачков. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977, 
286.

«Русская китаистика XIX века,— писал советский академик-китае
вед В. М. Алексеев,— сыграла значительную роль в синологии, внеся 
свой вклад в дело ознакомления с сокровищами мысли и культуры ве
ликого китайского народа»8.

Изучение проблем культуры Китая советскими китаеведами

Приняв идеи Великого Октября, поставив свои знания на службу на
роду, выдающиеся русские востоковеды, деятельность которых началась 
до Октябрьской революции (С. Ф. Ольденбург, В. В. Бартольд, 
В. М. Алексеев) проделали большую работу по переоценке накопленно
го опыта и приняли активное участие в создании качественно новых под
ходов и методов изучения стран Востока на базе марксистско-ленинской 
теории.

Из комплексной дисциплины китаеведение (как и другие востоковед
ные дисциплины) превратилось в многоотраслевую науку, в которой 
выделились история, литература, языкознание, философия и т. д., каж
дая из которых получила значительное развитие, хотя в то же время со
ветские китаеведы продолжали заниматься изучением общих проблем 
и закономерностей культуры Китая.

Самой крупной фигурой в изучении именно комплексных проблем ки
тайской культуры был академик В. М. Алексеев (1881 —1951), глубоко 
понимавший неразрывную связь между историей и современным состоя
нием культуры. Алексеев одним из первых в мировой науке обратился к 
изучению китайской культуры, существующей в толще народа и отра
женной не только в научных публикациях, но и в простонародных веро
ваниях, лубочных картинках, предметах быта.

Работы по проблемам культуры Китая академика Алексеева дают 
образец подхода к явлениям культуры прошлого с позиций современ
ности. Это можно увидеть в написанных в разное время Алексеевым 
трудах о новеллах Пу Сунлина, о классической поэзии, о театре. Волно
вала академика Алексеева и проблема определения места китайской 
культуры среди других культур мира. Алексеев выступал против любых 
крайностей в этом вопросе. Он был против «перетолковывания китай
ских понятий на европейский лад» и против акцента на специфику, не-. 
ключительность китайской культуры.

После Великой Октябрьской социалистической революции ознакомле
ние советских людей с культурой Китая и китайцев с культурой наро
дов СССР стало одним из важных направлений в культурных связях 
между Китаем и Советской Россией, за развитие которых активно вы
ступали виднейшие деятели китайской культуры: писатель Л V Синь, пре
зидент Китайской Академии наук Цай Юаньпэй. художник Сюй Бэйхун. 
артист Мэй Ланьфан. В Китае в 20—30-е годы ставились советские 
пьесы («Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, «Рычи, Китай» С. Третьяко
ва), демонстрировались советские фильмы («Броненосец «Потемкин», 
«Чапаев», «Путевка в жизнь»), переводились и издавались произведе
ния советских писателей. Так, при непосредственном участии и по ини
циативе Лу Синя на китайский язык были переведены такие выдающие
ся произведения русской и советской литературы, как «Мертвые души» 
Н. Гоголя, «Разгром» А. Фалеева, «Железный поток» А. Серафимовича, 
и другие книги, оказавшие большое влияние на китайскую интеллиген
цию и молодежь.

Лу Синь особо подчеркивал роль советской литературы 
национально-освободительной борьбы китайского народа и писал,
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«непрерывные литературные связи с Советским Союзом положили нача
ло широким литературным связям Китая со всем миром»9.

Советские ученые и деятели культуры в 20—40-е годы немало сдела
ли для ознакомления мировой общественности с национально-освободи
тельной борьбой китайского народа, его литературой и искусством, про
вели большую работу по опубликованию переводов китайской литерату
ры. В 1929 г. появился первый перевод на русский язык произведений Лу 
Синя Б. А. Васильева. В сборник вошли лучшие рассказы Лу Синя: 
«Подлинная история А-Кью», «Родина» и др. С этого времени произве
дения Лу Синя постоянно выходят в СССР отдельными изданиями, пуб
ликуются в периодической печати. Большую работу по популяризации 
произведений Лу Синя в Советском Союзе проделал бывший заведую
щий корпунктом ТАСС и издательства «Эпоха» в Шанхае В. Н. Рогов.

20—40-е годы были периодом широкого ознакомления советского 
читателя с китайской литературой и исскуством, временем, когда шли 
накопление знаний и подготовка кадров исследователей. Большой вклад 
в пропаганду культуры Китая был внесен в предвоенные годы Н. И. Кон
радом, Н. В. Кюнером, К. А. Скачковым и др. В 1940 г. вышло энцикло
педическое издание «Китай», подготовленное АН СССР. Значительный 
вклад в этот процесс внесло в указанный период Всесоюзное общество 
культурной связи с заграницей (ВОКС). По его инциативе между СССР 
и Китаем организовывался обмен деятелями культуры и науки, прово
дились выставки и кинопросмотры.

В связи с этим стоит упомянуть об истории с уникальными экспона
тами выставки китайского изобразительного искусства, которая прово
дилась в Москве, а затем в Ленинграде в 1940—1941 гг. В ее экспози
цию, помимо коллекций Музея восточных культур и других музеев 
СССР, входили полученные из Китая ценные памятники древнего ки
тайского искусства и произведения мастеров нового времени (всего свы
ше 1000 экспонатов). В первые дни войны при налетах фашистской 
авиации ленинградцы укрыли китайские экспонаты вместе с шедеврами 
Государственного Эрмитажа, а затем, несмотря на огромные трудности 
с транспортом и организацией охраны, они были возвращены в Китай. 
В телеграмме из Чунцина 23 сентября 1942 г., в адрес ВОКС председа
тель Китайско-советского культурного общества Сунь Фо писал: «Пред
меты китайского искусства, привезенные в СССР для выставки, благо
получно доставлены обратно. С чувством глубочайшей признательности 
я хочу выразить Вам мою благодарность за Ваши благородные усилия, 
приложенные к этому делу в период свирепых боев против фашизма, и 
надеюсь, что культурные отношения между нашими странами будут 
развиваться еще больше» 10.

Реакционные круги гоминьдана всячески противодействовали разви
тию контактов между Китаем и СССР в области культуры, тогда как 
китайские прогрессивные деятели выступали за такие контакты. «Со
трудничество культур Китая и СССР идет на пользу китайской на
ции»,— писал Мао Дунь в письме А. Фадееву в 1940 г.

Большую работу по ознакомлению советской общественности с куль
турой сражающегося Китая проделал видный китайский писатель и 
ученый Го Можо, прибывший в Советский Союз летом 1945 г. для уча
стия в торжествах по случаю 220-летия АН СССР. По возвращении в 
Китай Го Можо правдиво рассказал китайским читателям о культуре 
Советского Союза.

В предисловии к русскому переводу своих «Записок о поездке в 
СССР» изданных в Шанхае в 1947 г. издательством «Эпоха», Го Можо 
писал- «Пятидесятидневная поездка по СССР является самым незабы-
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ваемым событием моей жизни. Как радостно, что моя многолетняя за
ветная мечта выполнена. И еще более радостно, что самые разнообраз
ные мечты моих идеалов получили их действительное осуществление в 
образах, много виденных в СССР. Доброту, смелость, преданность и 
радость в труде, во всей широте, глубине и интенсивности этих лучших 
качеств советских людей, трудно представить людям, которые не побы
вали в СССР» “.

«Большинство китайской интеллигенции,— говорил видный китайский 
ученый Хуа Логэн во время визита в СССР в 1946 г.,— очень дружест
венно расположено к советскому народу и считает, что дружба с Со
ветским Союзом должна быть основой китайской внешней политики... в 
Китае существует огромный интерес к достижениям Советского Союза 
в области экономики и культуры» ’2.

После образования КНР советско-китайское культурное сотрудниче
ство приняло широкие масштабы, чему в большой степени способство
вала организация планомерного межгосударственного сотрудничества. 
В июле 1956 г. между СССР и КНР было подписано Соглашение о куль
турном сотрудничестве, в соответствии с которым обе стороны догово
рились укреплять непосредственные связи между научно-исследователь
скими учреждениями обеих стран, обмениваться результатами научных 
работ и учеными, проводить совместные исследования, а также предо
ставлять во взаимное распространение материалы по вопросам культу
ры, содействовать постановке сценических и исполнению музыкальных 
произведений, организации и проведению выставок, переводу и изданию 
лучших произведений политической, научной и художественной ли
тературы.

Интенсивные контакты и обмены между деятелями культуры и нау
ки, которые имели место в 50-е годы, были существенным фактором, 
стимулировавшим развитие изучения различных аспектов культуры Ки
тая в СССР в этот период и в последующие годы.

Для советских публикаций 50-х годов по вопросам китайской культу
ры было характерно начало научного осмысления и обобщения процес
са строительства новой культуры в КНР. Это нашло отражение в рабо
тах Н. Федоренко «Очерки современной китайской литературы», Л. Эйд- 
лина «О китайской литературе наших дней», исследованиях о современ
ном китайском искусстве О. Глухаревой, Л. Меньшикова и др.

Итоги этого этапа изучения китайской культуры в СССР были под
ведены в изданном в 1960 г. сборнике «Вопросы культурной революции 
в КНР», подготовленном коллективом советских китаеведов при участии 
видных деятелей китайской культуры — Ся Яня, Гэ Баоцюаня, Хоу 
Вайлу и др.

В 50-е годы в СССР в широких масштабах продолжалось издание 
переводов произведений китайской классической и современной литера
туры. Только в 1949—1958 гг. в СССР было издано свыше 2100 произ
ведений китайской литературы в разных жанрах общим тиражом более 
3 млн. экземпляров. Помимо перевода на русский язык, произведения 
китайских авторов издавались также на языках других народов СССР — 
украинском, белорусском, узбекском, грузинском и т. д.

В середине 50-х годов в СССР было издано «Собрание сочинений» 
Лу Синя в 4-х томах, а всего в 1950—1975 гг. на русском языке и язы
ках других народов СССР произведения Лу Синя публиковались более 
60 раз. Творчество Лу Синя стало предметом научного исследования, и 
ему было посвящено более 300 монографий, статей и рецензий советских 
литературоведов. Советские люди высоко ценят Лу Синя и как великого 
китайского писателя, и как пропагандиста в Китае сокровищ мировой 
литературы, переводчика русской и советской классики. Том «Всемир

но Можо. 50 дней в СССР. Перевод с кит. В. Рогова. Шанхай, 1947, с. 1. 
’* А. С. Цвет к о. Указ, соч., с. 24.
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ной литературы», посвященный творчеству Лу Синя, вышел тиражом в 
400 тыс. экземпляров. Яркое предисловие к тому написал известный ли
тературовед и переводчик профессор Л. 3. Эйдлин.

Массовыми тиражами были изданы также собрания сочинений Мао 
Дуня, Лао Шэ, Чжао Шули, 4-томная антология китайской поэзии, а 
также образцы классического культурного наследия Древнего Китая — 
произведения Цюй Юаня, Бо Цзюйп, Ли Бо, Синь Цицзи, Ли Цинчжао, 
Лю Юна, Ван Вэя, Мэн Хаожаня, Цао Чжи, Тао Юаньмина, Лу Ю, Се 
Линъюня, Пу Сунлина, романы «Троецарствие», «Сон в Красном тереме», 
«Речные заводи». «Путешествие на Запад», «Цзинь, Пин, Мэй», «Цветы 
в зеркале», «Сказание о Юэфее». «Трое храбрых, пять справедливых», 
«Путешествие Лаоцаня», «Цветы в море зла», танскпе новеллы, юань- 
ские драмы и др.

В результате «культурной революции» творческая деятельность в 
КНР остановилась на многие годы. Руководители «культурной револю
ции» стремились оградить многомиллионный народ Китая и от его соб
ственного многовекового культурного наследия, и от культуры других 
стран, существенно замедлив столь успешно начавшийся после 1949 г. 
процесс строительства социалистической духовной культуры. В этих ус
ловиях деятели советской культуры и советские исследователи проблем 
культуры Китая активно выступали в защиту подлинной китайской 
культуры.

В коллективной работе «Судьбы культуры КНР» ее авторы с горечью 
отмечали: «Культурный вакуум, возникший в ходе «культурной револю
ции», — явление, не имеющее прецедента в истории человечества за 
многие века. Огромный народ был лишен собственного многотысячелет
него наследия, отгорожен от культуры других стран; вся созданная... 
прогрессивная культура подвергалась шельмованию, а ее творцы и рас
пространители— разного рода гонениям» 13.

Рассказывая о тяжелой, трагической судьбе китайских деятелей 
культуры Лао Шэ и Чжао Шули, Тянь Ханя и Дэн То, У Ханя, Ли Да, 
Хэ Лунина и Люй Цзи и многих других писателей, музыкантов, драма
тургов, ученых, советские авторы выражали твердую уверенность в том, 
что, несмотря на все репрессии, китайская культура выживет.

Советский литературовед и переводчик-А. Н. Желоховцев— очевидец 
событий «культурной революции» в Пекине — в своей книге «Культур
ная революция» с близкого расстояния» написал о замечательном китай
ском писателе Лао Шэ, не согнувшемся перед хунвэйбинами: «Человек 
смертен. Литература остается. Пусть книги Лао Шэ запрещены и сож
жены, его еще будут читать в Китае! И не только в Китае, но повсюду. 
Имя его невозможно вычеркнуть из китайской культуры» и.

Другой советский литературовед С. Д. Маркова в своей книге о ки
тайской интеллигенции выразила уверенность в том, что китайская ин
теллигенция не была сломлена в результате «культурной революции» 
«и при малейшей возможности будет стремиться вернуть своему народу 
лучшие достижения прошлого и настоящего... И хотя трудно исчислить 
колоссальный ущерб, нанесенный за последние годы китайской культуре, 
неопровержимой остается ленинская мысль: «Каковы бы ни были раз
рушения культуры — ее вычеркнуть из исторической жизни нельзя, ее 
будет трудно возобновить, ио никогда никакое разрушение не доведет 
до того, чтобы эта культура исчезла совершенно. В той или иной своей 
части, в тех или иных материальных остатках эта культура неустранима, 
трудности лишь будут в ее возобновлении» 1Б.

с“ьбы культуры КНР (1949-1974). М. 1978, с. 367.
и д7 Н. Желоховцев. «Культурная революция» с близкого расстояния. Запи- 

ски °чввИдЦа д^’р к о в а. Маоизм и интеллигенция. Проблемы и события (1956— 
1973* гг) М-, 1975, с. 238. (В. И. Ленин цитируется по Поли. собр. соч., т. 36, с. 46).
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Оценки, которые даны в сегодняшнем Китае событиям «культурной 
революции», во многом совпадают с оценками, высказанными в совет
ских исследованиях второй половины 60—70-х годов.

Отсутствие культурных связей с КНР в период «культурной револю
ции», несомненно, затрудняло исследовательскую работу советских спе
циалистов в области китайской культуры, но такая работа не прекра
щалась: продолжалась подготовка кадров специалистов в Москве и Ле
нинграде, продолжалось издание произведений современных китайских 
писателей, памятников китайской классической литературы, литературо
ведческих работ.

Вот далеко не полный перечень книг по проблемам китайской куль
туры, которые были изданы в СССР в столь тяжелые для китайской 
культуры годы «культурной революции»: Лао Шэ, «Рассказы» (1965), 
«Развод» (1967), «Записки о Кошачьем городе» (1969); Мао Дунь, 
«Распад» (1968); Во Цзюйи, «Лирика» (1965); Ду Фу, «Лирика» (1967); 
«Проделки праздного дракона. Шестнадцать повестей из сборника 
XVII века» (1966); «Юаньская драма» (1966); «Цзацзуань. Изречения 
китайских писателей IX—XIX вв.» (1969); «Слово о живописи из Сада 
с горчичное зерно» (1969); «Гуляка и волшебник. Танские новеллы» 
(1970); а также литературоведческие труды: «Раннее творчество Лао 
Шэ» А. Антиповского (1967), «Лу Синь и его предшественники» В. Се- 
манова (1967), «Тао Юаньмин и его стихотворения» Л. Эйдлина (1967), 
«Вэнь Идо. Жизнь и творчество» В. Сухорукова (1968), «Древняя 
китайская поэзия и народная песня» И. Лисевича (1969) и мно
гие др.

Несмотря на изменившиеся условия, большую работу по ознакомле
нию советской общественности с китайской культурой продолжало ве
сти Общество советско-китайской дружбы. Руководствуясь последова
тельным курсом КПСС и Советского правительства на добрососедские^ 
отношения с китайским народом, Общество и в годы «культурной рево
люции» при практически полном отсутствии контактов с Обществом ки
тайско-советской дружбы и деятелями культуры КНР сохранило основ
ное содержание своей деятельности — содействие дальнейшему озна
комлению советской общественности с историей и культурой Китая, 
лучшими традициями китайского народа.

Общество советско-китайской дружбы при активном участии совет
ских специалистов по проблемам китайской культуры проводило собра
ния и выставки, посвященные важным историческим событиям в жизни 
китайского народа, выдающимся деятелям национально-освободительно
го движения, всемирно известным деятелям китайской культуры. Отме
чались памятные даты, связанные с именами Сунь Ятсена, Ли Дачжао, 
Цюй Цюбо, Лу Синя, современных китайских писателей Чжоу Либо, 
Лао Шэ, Ба Цзиня, Е Шэнтао, классиков китайской литературы Ли Бо, 
Ду Фу, Бо Цзюйи, Ли Цинчжао, Хань Юя, Тао Юаньмина, композиторов 
Не Эра и Си Снньхая, художников Цц Байши и Сюй Бэйхуна, актера 
Мэй Ланьфана.

В связи с возобновившимися контактами между советскими и Китай- • 
ским деятелями культуры и учеными, между советскими и китайским 
обществами дружбы эта деятельность Общества советско-китайской 
дружбы в настоящее время активизировалась.

При изучении китайской культуры в СССР в последние десятилетия 
активно развиваются как ставшие традиционными направления (публи
кация памятников китайской культуры, переводы научной и художест
венной литературы), так и углубленные исследования общих проблем 
культуры Китая (место китайской культуры в мировой, взаимовлияние 
культур, роль традиций), а также проблем литературы, искусства, язы
ков Кита Яг

С 1964 г. в Советском Союзе стала издаваться серия «Памятники
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письменности Востока», в которой уже опубликовано более 80 книг, в 
том числе 14 китайских и 6 тангутскпх памятников. Среди них: «Ки
тайская классика в тангутском переводе (Лунь юй, Мэн цзы, Сяо 
цзин)», «Книга правителя области Шан (Шан цзюнь ту)», «Сыма Цянь. 
Исторические записки», «Лес категорий. Утраченная китайская лэйшу 
в тангутском переводе», «Заново составленные пинхуа по истории Пяти 
династий» и др.

Выпуски этой серии, посвященные китайским и тангутским памят
никам. вызвали большой интерес у синологов других стран. Публикации 
китайских памятников, как и вся серия «Памятники письменности Вос
тока». заняли прочное и почетное место в советском и зарубежном 
востоковедении.

Большая работа проделана советскими учеными по исследованию и 
публикации китайских памятников из Дуньхуана. Эти рукописи изуча
ются китаеведами Ленинградского отделения Института востоковедения 
АН СССР. Подготовлено описание фонда, выпущено несколько публи
каций дуньхуанских рукописей: «Памятники буддийской литературы 
суньвэньсюэ» (1963), «Бяньвэнь о Вэймоцзу». «Бяньвэнь о Десяти бла
гих знамений» (1963), «Бяньвэнь о воздаянии за милости» (1972), 
«Бяньвэнь по Лотосовой сутре» (1984).

У никальны по научной ценности документы о хозяйственной жизни 
Дуньхуана. Первый выпуск издания «Китайские документы из Дунь
хуана», вышедший в 1983 г., содержит фотокопии документов, их ре
конструкцию (чтение), перевод, комментарии, таблицы особого начер
тания иероглифов и исследовательскую статью.

Совместные работы советских и китайских ученых над уникальными 
источниками по истории и культуре наших стран могли бы стать важ
ным компонентом в развитии советско-китайского культурного и науч
ного сотрудничества. В начале 1985 г. в этом направлении были сделаны 
некоторые шаги в виде решения о совместном советско-китайском изда
нии переданного советской стороной Китаю уникального экземпляра 
романа «Сон в Красном тереме» на базе сотрудничества Института во
стоковедения АН СССР и Института изучения романа «Сон в Красном 
тереме» Академии изящных искусств КНР.

Большое внимание уделяется советскими исследователями проблемам 
общих с мировой культурой закономерностей развития китайской куль
туры, взаимовлиянию культур на разных этапах исторического процес
са. В связи с этой проблематикой следует упомянуть работы академика 
Н. И. Конрада, выдвинувшего концепцию «китайского Ренессанса», пуб
ликации В. Семанова о влиянии и проникновении иностранной литерату
ры в Китай на рубеже XIX—XX вв., труды о взаимосвязи русской и 
китайской литератур М. Шнейдера («Русская классика в Китае. Пере
воды. Оценки. Творч. освоение»), Л. Черкасского («Маяковский в Ки
тае») и др.

Особенности формирования китайской культуры, рассмотренные на 
широком историческом фоне, занимают значительное место в серин кол
лективных монографий, в написании которых принимали участие 
М. В. Крюков, Л. С. Переломов, М. В. Софронов, Н. Н. Чебоксаров, 
В. В. Малявин («Древние китайцы: проблемы этногенеза»— 1978 г.; 
«Древние китайцы в эпоху централизованных империй»— 1983 г.; «Ки
тайский этнос на пороге средних веков»— 1979 г.; «Китайский этнос в 
средние века (VII—XIII вв.)» — 1984 г.). Всесторонне рассматривая 
все основные аспекты материальной и духовной культуры, описывая 
внутренние и внешние факторы, влияющие на них, авторы делают впол
не обоснованный вывод о глубоком воздействии контактов и связей Ки
тая с другими частями Азиатского континента на судьбы всего Дальне
восточного региона в целом.

Исследованию материальной культуры китайцев (на примере северо-
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восточных провинций КНР) была посвящена книга В. С. Старикова, в 
которой на обширном современном материале было показано, что взаи
модействие элементов древнекитайских и других народов составило ос
новы культуры, языка и быта северных китайцев.

Ставшие доступными советским археологам в последние годы дан
ные археологических раскопок в КНР позволили им более широко ис
пользовать их при разработке общеисторической и общекультурной про
блематики. Среди последних по времени книг советских археологов по 
проблемам Китая можно назвать два выпуска в серии трудов Комиссии 
по востоковедению при Президиуме Сибирского отделения АН СССР 
«История и культура народов Азии» — «Новое в археологии Китая. Ис
следования и проблемы» (Новосибирск, 1984) и «Древние культуры 
Китая. Палеолит, неолит и эпоха металла» (Новосибирск, 1985).

Эти исследования показывают, что не существовало какого-то изна
чального, неизменного, обособленного от соседних народов состояния ки
тайской культурной традиции, которая, подобно культурным традициям 
других народов, непрерывно изменялась, совершенствовалась и обога
щалась за счет новых, воспринимаемых при контактах с другими на
родами элементов. В истории развития материальной культуры китайцев 
находят, таким образом, подтверждение закономерности развития миро
вой культуры.

Место и роль традиции в истории и культуре Китая, условия ее су
ществования, методы ее воздействия на общество также были предметом 
углубленного изучения со стороны советских специалистов в последние 
десятилетия. На большом конкретном материале о роли традиций в ки
тайской идеологии, литературе, искусстве, общественной и политической 
жизни они отмечают огромное значение традиций в «китайском образе 
жизни», обусловленное, в частности, длительностью существования ки
тайской цивилизации и государственности, особенностями конфуциан
ства. Среди работ по данной теме следует назвать книгу Л. С. Васильева 
«Культы, религии, традиции в Китае» (1970).

Исследования советских специалистов показали также, что многие 
традиции в Китае, просуществовавшие вплоть до наших дней, лежат в 
основе ряда современных принципов, норм поведения, стереотипов мыш
ления. Отдавая дань лучшим традициям китайской культуры (гуманизм, 
вольнодумство, атеизм), нельзя в то же время забывать и о том, что 
некоторые старые традиции являются тормозом на пути поступательного 
развития китайского общества.

В Советском Союзе проводится большая работа по ознакомлению с 
произведениями китайских философов и изучению богатого философско
го наследия древнего и средневекового Китая. В переводе Л. Д. Позд- 
неевой в 1967 г. вышло исследование по философии Ян Чжу, Лецзы и 
Чжуанцзы; в 1968 г. Л. С. Переломов издал полный перевод и исследо
вание «Шан цзюньшу». В 1972 г. большим тиражом была издана 2-том
ная «Философия древнего Китая», над которой плодотворно работали 
Ян Хиншун, М. Л. Титаренко и В. Г. Буров. В 1976 г. вышли работы 
В. Ф. Феоктистова о Сюньцзы и В. Г. Бурова о Вггн Чуаньшане. За пос
леднее время вышла серия работ по истории философской и обществен
но-политической мысли Китая: «Конфуцианство в Китае. Проблемы тео
рии и практики» (1982), «Проблема человека в традиционных китай
ских учениях» (1983). фундаментальное исследование М. Л. Титаренко 
«Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение» (1985).

Плодотворно трудятся специалисты по различным периодам истории 
Китая. Среди работ последних лет хотелось бы отметить исследование 
Л. Н. Борох по истории социалистической мысли в Китае, книги 
Н. М. Калюжной по истории движения ихэтуаней, Э. П. Стужиной по 
истории китайского города XI—XIII вв. ц по китайскому ремеслу XVI— 
XVIII вв., 3. 1. Лапиной о трактате Ли Гоу XI в., посвященном управле-
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нию государством в средневековом Китае, А. В. Меликсетова по истории 
экономической политики гоминьдана и др. Р. В. Вяткин и В. С. Таскин 
перевели ряд томов «Исторических записок» Сыма Цяня. Вышел в свет 
вторым изданием перевод «Избранных произведений Сунь Ятсена».

Плодотворно исследуется история русско-китайских отношений в 
трудах и документальных публикациях В. С. Мясникова, Б. Н. Гуре
вича и др.

В Советском Союзе ведется большая работа по изучению китайского 
театрального искусства. Весомый вклад в изучение истории и теории 
театра, драматургии и сценического искусства внесли В. Ф. Сорокин, 
Б. Л. Рифтин, Л. 3. Эйдлин, Н. Т. Федоренко, В. И. Петров, Л. Н. Мень
шиков, С. А. Серова, И. В. Гайда, С. Д. Маркова, осуществлены много
численные переводы китайских пьес, как классических, так и совре
менных.

Большой вклад в ознакомление советских люден с китайским теат
ральным искусством внесли книги и брошюры известных советских теат
ральных деятелей, в 50-е годы посетивших КНР: С. Юткевича, С. Об
разцова, А. Афанасьева и др. О гастролях Мэй Ланьфана в СССР 
писали в свое время С. Эйзенштейн, К. С. Станиславский, С. Третьяков 
и др. В 1956 г. в Советском Союзе успешно гастролировал Шанхайский 
театр пекинской музыкальной драмы, в 1959 г. -—Центральный экспери
ментальный оперный театр КНР, в 1961 г. — балетная труппа Централь
ного театра оперы и балета. В 1985 г. после долгого перерыва китайские 
артисты приняли участие в Международном конкурсе мастеров балета, 
проходившем в Москве. В том же году в Советском Союзе с большим 
успехом прошли гастроли балетной труппы провинции Ганьсу.

В 1984 г. впервые за всю историю проведения Ташкентского кинофес
тиваля стран Азии и Африки в нем приняли участие китайские кинема
тографисты, показавшие художественный и документальный фильмы. 
С 1986 г. возобновляется регулярный прокат в СССР китайских кино
картин.

Изучение в Советском Союзе китайского изобразительного искусства 
имеет длительную традицию, в основу которой легло изучение богатых 
коллекций китайского искусства в Эрмитаже. Еще в 20-е годы крупный 
знаток искусства стран Ближнего и Среднего Востока Б. П. Денике за
нялся исследованием танской керамики и средневековой китайской 
архитектуры. Основательную работу по изучению китайского изобрази
тельного искусства, керамики, бронзы, текстиля и костюма вели сотруд
ники Государственного Эрмитажа и московского Музея восточных 
культур: академик Алексеев, Разумовский, Кверфельд, Глухарева, Кре- 
четова и др. Большой интерес советской общественности вызвала вы
ставка картин Сюй Бэйхуна, приезжавшего в СССР в 1934 г.

В 50-е и последующие годы выходят труды Н. Червовой о современ
ной китайской гравюре, О. Глухаревой по искусству народного Китая, 
Н. Николаевой, посвященные пейзажисту XII в. Ма Юаню, П. Муриан 
«Китайский народный кубок», Н. Виноградовой «Китайская пейзажная 
живопись», Е. Завадской о живописи гохуа и о творчестве Ци Байши, ис
следования по средневековой живописи Н. Соколова и К- Самосюк. 
Большой вклад в изучение теории китайского изобразительного искус
ства внесли переводы и исследования китайских художников и теорети
ков искусства, выполненные Е. Завадской, Т. Постреловой («Академия 
живописи в Китае X—-XIII вв.») и др.

Много сделали для пропаганды в СССР китайского изобразительного 
искусства советские художники, скульпторы и искусствоведы, посещав
шие КНР В 50-е годы. и

Тематика исследовании советских ученых по проблемам культуры 
К тая очень широка. Вопросы, связанные с различными сферами куль-

Китая, занимают большое место на ежегодной конференции «Об-
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щество и государство в Китае», проводящейся Отделом Китая Инсти
тута востоковедения АН СССР, и на ежегодной научной сессии Ленин
градского отделения Института востоковедения «Письменные памятники 
и проблемы истории культуры народов Востока», а также на других 
форумах советских востоковедов.

Для советских исследователей характерно стремление рассматри
вать проблемы развития китайской культуры в тесной увязке с процес
сом исторического развития Китая. Закономерно поэтому включение 
разделов по культуре Китая в общие советские труды по истории Китая. 
Так, в «Новой истории Китая» в качестве приложения включен раздел 
«Китайская литература нового времени». В двух выпусках «Новейшей 
истории Китая» (1917—1927 гг. и 1928—1949 гг.) заключительные главы 
посвящены культуре Китая в соответствующие периоды.

В периодических изданиях справочно-информационного типа, таких, 
как выпускаемый с 1973 г. Институтом Дальнего Востока АН СССР 
ежегодник «Китайская Народная Республика. Политика. Экономика. 
Идеология», специальный раздел посвящается культуре и просвещению 
КНР, в котором дается обзор основных событий и тенденций в китай
ской культуре (литература, театр, кинематография, изобразительное ис
кусство) за очередной год. Это дает возможность широкому кругу спе
циалистов по Китаю и другим представителям советской общественно
сти лучше узнавать современную китайскую культуру.

О масштабах исследований проблем китайской культуры в целом 
и отдельных ее сфер (в частности, литературы, искусства, языка) могут 
дать сведения ежегодные указатели советской литературы о Китайской 
Народной Республике, которые подготавливаются в синологической 
библиотеке АН СССР.

В выпущенном в 1984 г. таком указателе литературы за 1981 г. при
ведены данные о более чем 20 книгах и 150 статьях, переводах, рецен
зиях по проблемам китайской литературы, искусства, языка.

Одним из существенных направлений в области изучения китайской 
культуры в России и Советском Союзе является изучение китайского 
языка. Первая в России грамматика китайского языка была создана 
Н. Я. Бичуриным еще в 30-е годы XIX в. В 30-е годы XX в. китайское 
языкознание сформировалось как самостоятельная отрасль знаний о 
культуре Китая. Ленинградская школа специалистов в области китай
ского языкознания, возглавляемая учеником академика В. М. Алексеева
A. А. Драгуновым, московская — талантливыми педагогами В. С. Коло- 
коловым, И. М. Ошаниным, Н. Н. Коротковым и Б. С. Исаенко, занима
лись различными аспектами грамматики, фонетики, вели преподава
тельскую работу. В 30-е годы под руководством академика В. М. Алек
сеева и при активном участии видных китайских коммунистов, прожи
вавших в те годы в СССР,— Цюй Цюбо, У Юйчжана и Эми Сяо (Сяо 
Сань) — было создано алфавитное письмо для ликвидации неграмотно
сти среди китайских трудящихся, проживавших на советском Дальнем 
Востоке. На этом алфавите издавалась газета «Рабочий путь» — «Гун- 
жэнь чжилу». Помимо китайского языка, в Советском Союзе изучаются 
тангутский (за создание словаря тангутского языка Н. А. Невский в 
1963 г. был удостоен Ленинской премии), дунганский, чжуанский и ти
бетский языки. В монографии М. В. Софронова исследуется вопрос о 
роли языка в китайском обществе. Автором большого числа работ по 
китайскому синтаксису и морфологии является московский профессор
B. И. Горелов. Под руководством члена-корреспондента АН СССР 
В. М. Солнцева ведется большая работа по изучению языков различных 
неханьских пародов, проживающих в КНР.

Ярким событием в советском китаеведении был выход в свет в 1983— 
1984 гг., 4-томного Большого китайско-русского словаря, явившегося
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плодом многолетней работы коллектива китаеведов Института востоко
ведения АН СССР под руководством профессора И. М. Ошанина.

Мысль о необходимости издать Большой китайско-русский словарь, 
Словарь всего китайского культурно-мирового наследия была высказана 
академиком В. М. Алексеевым, приступившим к ее реализации во главе 
группы ленинградских китаеведов еще в конце 30-х годов. Война с гер
манским фашизмом прервала эту работу, но в 1956 г. она была во
зобновлена и успешно доведена до конца. В состав словаря включена 
в максимально возможных пределах лексика и фразеология современ
ного китайского национального языка. В 4-х томах словаря сосредото
чено около 250 тыс. китайских слов и выражений. Основу словаря со
ставляет современная лексика, но в нем также широко представлена 
лексика прежних эпох (включая древнекитайский язык), встречающая
ся в современных текстах. Словарь, предназначенный для практической 
работы с китайскими текстами, для научных и учебных занятий в обла
сти китайской истории, литературы и языка, безусловно, поможет совет
ским китаеведам в их дальнейшей исследовательской работе. Словарь 
также, несомненно, будет способствовать делу взаимопонимания и друж
бы между нашими странами и народами.

За последнее время наметилась тенденция к постепенному улучше
нию отношений между Советским Союзом и Китайской Народной Рес
публикой, все более проявляется интерес в СССР к культуре соседнего 
Китая, а в Китае — к советской культуре, произведениям русской и со
ветской литературы. Наметился также некоторый рост советско-китай
ских обменов творческими работниками и учеными, выставками книг и 
произведений искусства и т. д.

Деятели науки и культуры СССР и Китая должны усилить свой 
творческий вклад в дело улучшения и развития взаимопонимания и доб
рососедских отношений между нашими народами и странами, в дело за
щиты мира на нашей планете.
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Не конфронтация, 
а сотрудничество 
(К вопросу о комплексном 
подходе к проблемам 
азиатской безопасности)

И. И. КОВАЛЕНКО, 
профессор

Если на первом этапе сколачивания тихоокеанского сообщества им
периалистические круги вели широкую популяризацию идеи тихоокеан
ского регионализма с целью внедрения ее в сознание народов, то на вто
ром этапе, который переживает сейчас это сообщество, принимаются 
практические меры по созданию организационных структур, призванных 
придать тихоокеанскому регионализму характер действующего механиз
ма. В большинстве стран капиталистической зоны Тихого океана уже

р агрессивных планах империалистических кругов США и других стран 
О все большее значение придается Азиатско-тихоокеанскому региону 
(АТР). За последние годы заметно активизировались усилия США и 
Японии по созданию такой региональной структуры, которая обеспечи
вала бы более высокий уровень экономической, политической и военно
политической привязанности стран региона к Вашингтону и Токио.

Поворот политики империалистических кругов к Азиатско-тихооке
анскому району не является случайным. Сегодня на страны этого регио
на приходится более 55 % промышленного производства капиталистиче
ских стран. Здесь производится 67% автомобилей, 77 — телевизоров и 
радиоприемников, 50 — алюминия, 54 % стали, 2/з судов и синтетических 
волокон и т. д.

Если в 1982 г. объем торговли США со странами АТР равнялся 
27,7 %, то в 1984 г. он повысился до 31 %, или до 169 млрд. долл. За 
последние 5 лет инвестиции США в АТР увеличились на 65 % и достиг
ли 30 млрд. долл.1

Японские монополии развернули в регионе активную деятельность. 
Они глубоко проникли во все сферы экономики стран, входящих в 
АСЕАН, прочно обосновались в так называемых «новых индустриальных 
странах» — Южной Корее, Гонконге, Сингапуре, на острове Тайвань.

Опираясь на свое военно-политическое могущество, США и Япония 
пытаются создать под своей эгидой в Азиатско-тихоокеанском регионе 
новую структуру международных отношений — вначале экономического, 
а затем и военно-политического характера. Речь идет о такой структуре, 
которая противостояла бы росту национально-освободительного движе
ния стран региона и препятствовала бы развитию событий по пути мира 
и социального прогресса.

Используя крупные экономические и военно-политические изменения, 
происходящие в АТР, Соединенные Штаты с помощью Японии пыта
ются превратить этот регион в еще один, восточный, фронт борьбы про
тив социалистических государств, и прежде всего против Советского 
Союза. При этом создание такого фронта мыслится в виде «тихоокеан
ского сообщества», которое, по замыслу его архитекторов, должно прой
ти через ряд стадий своего развития.
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созданы и функционируют комитеты или ассоциации с участием прави
тельственных чиновников высокого ранга, в неофициальном качестве 
призванных содействовать дальнейшему изучению и продвижению «ти
хоокеанских объединительных концепций». Уже создана и действует 
общерегиональная Конференция по проблемам тихоокеанского экономи
ческого сообщества, в рамках которой созданы «рабочие группы» с 
целью выработки практических рекомендаций в области торговли’ 
инвестиций, обмена технологией и т. п.

В настоящее время ставится вопрос о рассмотрении всех проблем, 
связанных с дальнейшим функционированием тихоокеанского сообщест
ва, на уровне межгосударственных отношений. Так, южнокорейский дик
татор Чон Ду Хван выдвинул предложение о созыве совещания руково
дителей одиннадцати тихоокеанских государств капиталистической зоны 
региона и придании в будущем таким встречам постоянного характера.

Анализ концепции тихоокеанского сообщества показывает, что оно 
задумано прежде всего как средство упрочения в АТР позиций монопо
листической буржуазии США, Японии и других экономически развитых 
стран, как инструмент борьбы с силами национально-освободительного 
движения и социального прогресса, как средство противостояния Со
ветскому Союзу и другим социалистическим странам. «Интересы Аме
рики и наших друзей в регионе, — откровенно заявил государственный 
секретарь Дж. Шульц, — требуют внушительного и постоянного присут
ствия США во всех зонах Тихого океана»2.

Идее тихоокеанского сообщества, которую империалистические круги 
Запада пытаются навязать народам Азиатско-тихоокеанского региона, 
Советский Союз противопоставляет концепцию равноправного и взаимо
выгодного сотрудничества всех государств региона, независимо от их 
социального строя, уровня социально-экономического развития, размера 
территории и численности населения.

Позиция СССР в отношении тихоокеанского сообщества вытекает 
из предложений Советского Союза о комплексном подходе к проблемам 
азиатской безопасности, выдвинутых Генеральным секретарем 
ЦК КПСС М. С. Горбачевым 15 мая 1985 г. на встрече с премьер-ми
нистром Индии Р. Ганди.

Основное содержание советских предложений, как известно, направ
лено на снижение уровня конфронтации в Азиатско-тихоокеанском 
регионе, ослабление здесь военно-политической напряженности, урегу
лирование мирными средствами существующих кризисных ситуаций, 
сокращение военной активности великих держав, постепенное снижение 
порога ядерных вооружений и полную их ликвидацию.

Важнейшей составной частью советской концепции азиатской без
опасности является создание в регионе атмосферы доверия и добросо
седства, налаживания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества 
в рамках мирного сосуществования. Речь должна идти не о том, чтобы 
создать в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытую военно-политиче
скую группировку под вывеской «Тихоокеанское сообщество», а о том, 
чтобы вести дело к объединению усилий всех стран этого района мира 
независимо от их социальной системы, в поисках надежных путей к 
прочному миру и международной безопасности.

Выступая за глобальную разрядку, укрепление мира и международ
ной безопасности, за налаживание широкого сотрудничества на взаимо
выгодной основе, Советский Союз имеет в виду и Азиатско-тихоокеан
ский регион, где, как и на Европейском континенте, происходят слож
ные процессы, связанные с расширением масштабов военно-политиче
ской активности некоторых государств, прежде всего США, насыщение 
этого района ракетно-ядерным оружием. Здесь, так же как и в Европе,

2 1п. «тье ОераНтеп! о! 51а1е ВиПеНп”, 8ер1етЬег 1981, р. 5.
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существует два разных ■ подхода к обеспечению мира и безопасности. 
С одной стороны, США, их союзники и партнеры (в первую очередь 
Япония и Южная Корея) наращивают свою военную мощь, форсируют 
гонку вооружений, ведут дело к усилению военно-политической кон
фронтации со странами социализма и силами национального освобож
дения, стремятся нарушить существующее равновесие сил в свою поль
зу. С другой стороны, в этом регионе активно действуют Советский Со
юз, его друзья и союзники, которые противопоставляют агрессивному 
курсу американского империализма политику мира и разрядки, поли
тику ослабления напряженности, налаживания добрососедских отноше
ний между всеми странами Азии и бассейна Тихого океана.

«Советское руководство, — указал М. С. Горбачев, — придает серь
езное значение азиатско-тихоокеанскому региону. В Азии — самые про
тяженные границы Советского Союза; здесь у нас и верные друзья, 
надежные союзники — от соседней Монголии до социалистического Вьет
нама. Чрезвычайно важно добиться, чтобы этот регион не был источ
ником напряженности, сферой военного противостояния. Мы за то, что
бы в интересах мира, добрососедства, взаимного доверия и сотрудни
чества ширился политический диалог между всеми расположенными 
здесь государствами»3.

По убеждению КПСС и Советского государства, исторический спор 
между социализмом и капитализмом не должен решаться силой оружия. 
Интересы народов требуют, чтобы международные отношения были 
направлены в русло мирного соревнования и равноправного сотрудниче
ства. Советский Союз призывает США и их партнеров по НАТО под
няться над существующими разногласиями, отказаться от стереотипов 
«холодной войны», понять ту простую истину, что в ракетно-ядерный век 
мир не может удержаться только на военной силе, на постоянном нара
щивании все новых видов вооружений.

Коммунистическая партия и Советское государство исходят из того, 
что проблемы современного мира можно и нужно решать только общими 
усилиями всех стран и народов, заинтересованных в сохранении мира, 
а для этого нужен активный политический диалог на всех уровнях, 
и прежде всего на уровне государств и правительств. Важный вклад в 
дело мира и безопасности могут внести также общественно-политические 
силы и движения, которые все активнее принимают участие в решении 
проблем войны и мира.

От всех стран, независимо от их социальных систем, идеологических 
взглядов, уровня социально-экономического развития и состояния оборо
носпособности, сейчас как никогда требуется политическая воля к широ
кому международному сотрудничеству, осознание высокой ответствен
ности за будущее человеческой цивилизации и самой жизни на Земле.

Разумеется, остановка гонки ядерных вооружений, а затем и их 
полная ликвидация, как это предусмотрено советской программой ядер- 
ного разоружения, положительно сказались бы на всей международ
ной обстановке. Снизился бы уровень противостояния двух социально- 
экономических систем, создались бы благоприятные условия для нала
живания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между ними.

В Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева от 
. 15 января 1986 г. выдвинута конкретная программа полной и повсемест

ной ликвидации ядерного оружия к 2000 г., освобождения человечества 
от угрозы самоуничтожения, обеспечения надежной безопасности ны
нешних и грядущих поколений людей. Эта программа, как известно, 
охватывает целый комплекс новых инициатив, затрагивающих все важ
нейшие направления и сферы деятельности в интересах разоружения, 
восстановления доверия, укрепления перспектив мирного будущего и
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прогресса народов. Реализация содержащихся в Заявлении ЛА. С. Гор
бачева инициатив не только избавляет человечество от ядерной опасно
сти, но и позволяет выделить больше средств для улучшения жизни 
людей. Милитаристскому лозунгу вооружения вместо развития Совет
ский Союз противопоставляет требование разоружения ради развития.

«Прекращение гонки вооружений, ликвидация ядерного и химическо
го оружия, существенное сокращение военных расходов государств,— 
подчеркивается в меморандуме правительства СССР «Международная 
экономическая безопасность государств — важное условие оздоровле
ния международных экономических отношений», — это наиболее реаль
ный и эффективный источник средств, столь необходимых для экономи
ческих и социальных нужд развивающихся стран, для решения таких 
глобальных проблем человечества, как преодоление экономической от
сталости, ликвидация обширных зон голода, нищеты, эпидемических 
болезней, неграмотности; обеспечение растущих потребностей челове
чества в энергетических, сырьевых и продовольственных ресурсах; за
щита природной среды; мирное освоение Мирового океана и космоса»4.

Однако многие видные государственные и политические деятели 
США и других стран НАТО под разными предлогами отвергают совет
скую инициативу, рассчитанную на избавление человечества от ядерного 
оружия к концу столетия, и все еще надеются взять верх над Советским 
Союзом и всем социалистическим содружеством на путях гонки воору
жений. Выступая против налаживания международного сотрудничества, 
они занимают обструкционистскую позицию в отношении любых совет
ских предложений, направленных на смягчение международной напря
женности, и продолжают сеять недоверие и подозрительность к мирным 
заявлениям СССР, запугивают народы мифической советской «военной 
угрозой».

* «Правда», 28.1.1986.

Имперская политика американской администрации, политика агрес
сии и диктата ведет к обострению обстановки в АТР, к созданию кон
фликтных ситуаций и даже к вспышкам локальных войн, которыми за
полнена вся послевоенная история стран Азии и Тихого океана.

Напомним, что именно США развязали войну на Корейском полу
острове, стремясь ликвидировать Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и превратить весь полуостров в один из опорных пунктов 
своей агрессивной стратегии на Дальнем Востоке. Правда, эта авантю
ра позорно провалилась, но тлеющие угли ее последствий дают знать 
о себе до сих пор. Все попытки руководства КНДР, ее друзей и союзни- . 
ков добиться решения корейской проблемы мирным путем пока не увен
чались успехом.

Все еще неспокойной и взрывоопасной остается обстановка на Ин
докитайском полуострове, где американский империализ^м и его сообщ
ники оставили тя/келое наследство. Именно США несут прямую ответ
ственность за то, что индокитайская рана все еще кровоточит и нужда
ется в быстрейшем излечении.

США, видимо, не сделали должных выводов из своего провала во 
Вьетнаме и других странах Индокитая. Они вновь гальванизируют ста
рые и провоцируют новые конфликты в Юго-Восточной Азии, раздувают 
страсти вокруг пресловутой «кампучийской проблемы». Это опасная иг
ра, которая может привести к новым осложнениям в регионе.

Напряженная обстановка сохраняется па Индостанском полуострове, 
где амерканский империализм не раз провоцировал индо-пакистанские 
конфликты и пытается вновь обострить обстановку, в отношениях меж
ду этими двумя крупнейшими азиатскими странами. Демократическим
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и миролюбивым силам планеты предстоит немало сделать, чтобы 
сорвать опасные планы США, направленные на дестабилизацию обста
новки в Индостане и вокруг него.

Одной из острых проблем в Азиатско-тихоокеанском регионе являет
ся проблема установления прочного мира в бассейне Индийского океа
на, который в недавнем прошлом был заповедником колониализма. 
Сегодняшние неоколонизаторы неохотно разжимают здесь свою много
вековую хватку, продолжают проводить старую политику «разделяй и 
властвуй», разжигая конфликты между народами не только на суб
континенте, но и за его пределами. Объявив район Индийского океана 
«третьей стратегической зоной» (после Европы и Азии), США превра
щают его в свой плацдарм, создав здесь около 30 баз и опорных пунк
тов. Выдвинутые еще 15 лет назад предложения Шри Ланки (тогда 
Цейлона) превратить Индийский океан в зону мира до сих пор не реа
лизованы из-за обструкции США. Демилитаризация Индийского океана 
явилась бы существенным вкладом в обеспечение мира и безопасности 
в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Жертвой интриг внешних политических сил, и прежде всего США, 
стала Демократическая Республика Афганистан. Из-за грубого импери
алистического вмешательства в ее внутренние дела народ Афганистана 
до сих пор не обрел желанного мира и спокойствия. Совершенно оче
видно, что обеспечение общеазиатской безопасности будет чрезвычайно 
затруднено до тех пор, пока на афганской земле, объятой пламенем сра
жений в зашиту справедливого дела, не будет восстановлен мир.

Свыше 20 лет не затихает вооруженный конфликт на Ближнем 
Востоке, где израильские агрессоры при активной поддержке США 
чинят разбой и насилие над мирным населением захваченных арабских 
земель. В этом же районе затихает ирано-иракская война, объектив
но играющая на руку американским стратегам и их израильскому со
юзнику.

Ликвидация этих конфликтов открыла бы путь к реализации идеи 
общеазиатской безопасности, оздоровила бы обстановку в Азии и во 
всем мире.

Характерной особенностью возникновения и развития всех этих кон
фликтов является то, что США пытаются использовать их для усиления 
конфронтации с Советским Союзом. Для достижения своей цели они 
применяют самые различные приемы и способы, такие, как усиление 
собственного военного присутствия с целью осуществления контроля за 
развитием конфликта и его одностороннего урегулирования в интересах 
политики США; искусственное увязывание различных ситуаций воедино 
для оказания более концентрированного нажима на СССР; попытки мо
нополизации процесса политического урегулирования конфликтных ситу
аций для того, чтобы наилучшим образом обеспечить американские 
интересы.

Если эти методы не срабатывают, США пускают в ход вооруженные 
силы. Подсчитано, что после второй мировой войны США 226 раз при
бегали к использованию вооруженных сил в Азии. При этом они в 
33 случаях были на грани применения ядерного оружия, а огневая мощь 
использовалась в 18 случаях. В остальных ситуациях обеспечивалось 
физическое присутствие американских вооруженных сил для оказания 
давления на правительства соответствующих стран. Отмечено также, 
что корабли ВМС США участвовали в таких акциях 177 раз, а ВВС 
наземного базирования использовались в 103 случаях5.

Что касается Советского Союза, то он занимает позицию, прямо 
противоположную американской. СССР стремится прежде всего не до
пускать интернационализации конфликтов, то есть делает все, чтобы
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Народам Азиатско-тихоокеанского региона, как и другим районам 
миоа нужны безопасность и мирная обстановка для налаживания рав
ноправного сотрудничества в области политики и экономики, науки 
и трупики культуры и искусства. Расширение взаимовыгодного сотруднп- 
и техн , гоСуДарствами как с одинаковыми, так и с различными 
чества у системами, несомненно, оказало бы благотворное социальными

локализовать, пресечь их в самом начале возникновения, чтобы они не 
перекинулись на другие районы и не вовлекли другие страны.

СССР является решительным противником увязывания конфликтных 
ситуаций с глобальной конфронтацией между Советским Союзом и Сое
диненными Штатами и выступает за их решение в интересах прежде 
всего тех народов, которые оказались жертвой агрессии.

Однако было бы неправильно сводить все дело только к технике 
подхода к решению конфликтов. Главное состоит в том, чтобы прини
мать своевременные меры и не допустить возникновение конфликтов, 
а если они возникли, то быстро и оперативно находить пути и средства 
их урегулирования мирными политическими средствами. При решении 
этой задачи нужны коллективные усилия заинтересованных стран, кото
рые втянуты в конфликт или имеют к нему прямое или косвенное отно
шение. Поэтому необходимо использовать существующие международ
ные механизмы и Организацию Объединенных Наций.

Что касается Советского Союза, то он весь свои огромный промыш
ленный потенциал, всю свою оборонную мощь ставит на служб}' делу 
мира и безопасности народов. Современная экономика мирового социа
лизма с ее гигантскими масштабами представляет надежную матери
альную гарантию делу мира и сотрудничества в Азии и во всем мире.

В новой редакции Программы КПСС ставится задача к 2000 г. 
достигнуть удвоения производственного потенциала СССР при его ко
ренном качественном обновлении. Это означает, что к концу этого сто
летия Советский Союз станет еше более могучей державой, способной 
постоять не только за себя, своих друзей и союзников, но и дать реши
тельный отпор любому агрессору, если он осмелится нарушить мир и 
безопасность народов, попытается вновь надеть на них ярмо колониаль
ного рабства.

Советский Союз пристально наблюдает за развитием обстановки в 
Азии и принимает необходимые меры для ее стабилизации. В СССР не 
могли не заметить, что правящие круги США при активной поддержке 
японских политиков подспудно ведут дело к созданию замкнутой эко
номической группировки под названием «Тихоокеанское сообщество», 
которую в перспективе предполагается трансформировать в милитарист
ский блок.

В политических кругах Советского Союза считают, что если не 
приостановить подобный ход развития событий в Азиатско-тихоокеан
ском районе, где сталкиваются и переплетаются интересы многих госу
дарств, то это может привести к появлению на земном шаре еще одного 
чрезвычайно опасного очага напряженности и открытой конфронтации.

Советские люди убеждены в том, что основой дружественных отно
шений, укрепления доверия и взаимопонимания между народами в этой 
части мира может и должно стать не противопоставление их друг другу 
по признаку принадлежности к той или иной социально-экономической 
системе, а развитие выгодного для всех всестороннего экономического и 
политического сотрудничества. При таком подходе к делу не может 
быть места для сколачивания блоков и контрблоков, формирования 
замкнутых экономических, а тем более военно-политических группиро
вок. каким бы флагом они ни прикрывались.
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влияние на общую политическую обстановку в Азии и в бассейне Ти
хого океана.

В. И. Ленин придавал большое значение прежде всего торговому и 
экономическому сотрудничеству между странами с различным социаль
ным строем, видя в этом косвенную гарантию мира, «экономический и 
политический довод против войны» с.

Советское правительство считает, что, несмотря на различие полити
ческих систем, идеологии и мировоззрения, народы Азиатско-тихоокеан
ского региона связаны общностью жизненных интересов и решают во 
многом сходные задачи. Решать их в одиночку намного труднее или во
обще невозможно: для этого требуются коллективные усилия, налажи
вание торгово-экономической кооперации между ними.

Советский Союз готов в любое время начать широкий обмен мнени
ями между всеми заинтересованными странами этой части мира по воп
росам налаживания равноправного, взаимовыгодного социально-эконо
мического, научного и культурного сотрудничества.

Сфера такого сотрудничества могла бы включать такие важные на
правления, как развитие производительных сил, более полное и рацио
нальное использование трудовых ресурсов, применение новых источни
ков энергии, включая ядерную энергетику, совершенствование средств 
транспорта, связи, выявление новых форм торгово-экономических и фи
нансовых отношений с учетом интересов развивающихся стран.

Советский Союз, располагающий мощными производительными си
лами и материальными ресурсами, значительная часть которых сосре
доточена в районах Сибири и Дальнего Востока, являющихся частью 
Азиатско-тихоокеанского региона, мог бы стать важным партнером ши
рокого делового сотрудничества для таких развитых в экономическом 
отношении стран, как США, Япония, Канада, Австралия, а также для 
государств — членов АСЕАН. Завершение строительства Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали открывает доступ к еще не исполь
зованным природным запасам нефти, угля, газа и других энергоноси
телей, расположенным в восточной части Советского Союза. Районы 
Сибири и Дальнего Востока располагают также огромными запасами 
леса, железа, меди, асбеста, бокситов, редких металлов, п других ценных 
минералов, что открывает широкие возможности в плане расширения 
международного разделения труда, торгово-экономического и научно- 
технического сотрудничества со странами Азии и Тихого океана.

Наша партия берет дальнейший курс на разработку ресурсов Сиби
ри и Дальнего Востока и более активное вовлечение их в народнохозяй
ственный оборот. «Составной частью экономической стратегии партии,— 
говорится в новой редакции Программы КПСС, — было и остается 
ускоренное развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока. 
При освоении новых районов особое экономическое и политическое зна
чение имеет неукоснительное обеспечение комплексного решения про
изводственных задач и развития всей социальной инфраструктуры в ин
тересах улучшения условий труда и жизни людей». И далее: «Опреде
ляя перспективы развития народного хозяйства, КПСС исходит из не
обходимости совершенствования внешнеэкономической стратегии, более 
полного использования возможностей взаимовыгодного международного 
разделения труда...» 7.
' Это значит, что Советский Союз будет вести активную линию на 

развитие внешнеэкономического сотрудничества со всеми странами и в 
том числе с расположенными в Азиатско-тихоокеанском регионе. Опыт
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экономического сотрудничества с Японией и другими странами региона 
показал, что это дело взаимовыгодное и весьма перспективное.

Понятно, что решение этих сложных и масштабных проблем потре
бует нового подхода к организации экономического сотрудничества, 
преодоления существующих в некоторых капиталистических странах 
различного рода предубеждений и правительственных ограничении. На
деяться лишь на то, что интересы выгоды и делового предприниматель
ства в итоге возьмут верх над всеми другими соображениями, недоста
точно, нужны планомерные усилия с обеих сторон.

В Советском Союзе создан Совет координации исследований азиат
ско-тихоокеанских проблем, состоящий из видных ученых, политических ' 
и общественных деятелей, работников практических организаций, в за
дачу которого входит разработка возможных мероприятий СССР в об
ласти политики, экономики, науки и культуры на азиатско-тихоокеан
ском направлении, изучение вопросов сотрудничества со странами 
региона, участия в международных мероприятиях, организуемых регио
нальными и национальными организациями (например, Конференцией 
по проблемам тихоокеанского экономического сообщества) с целью об
суждения на регулярной основе актуальных проблем мира и безопас
ности в районе, налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

В развитии регионального сотрудничества заинтересованы и разви
вающиеся страны, которые видят в этом один из путей преодоления эко
номической отсталости и ослабления хозяйственной зависимости. Такое 
сотрудничество диктуется объективными потребностями развития произ
водительных сил, так как объединение хозяйственных усилий и исполь
зование преимуществ разделения труда является для многих молодых 
национальных государств единственной возможностью достижения 
реальной самостоятельности и независимости в строительстве нацио
нальных экономик. Как показывает опыт, укрепление политических и 
хозяйственных связей между освободившимися странами, заключение 
многосторонних соглашений, развитие внутрирегиональной торговли, 
координация действий во внешней торговле, налаживание производст
венной кооперации и другие меры регионального характера способству
ют решению задач социально-экономического прогресса.

Объединение хозяйственных усилий развивающихся стран на регио
нальной основе становится ведущей тенденцией их экономического раз
вития. Экономический выигрыш от объединения усилий очевиден для 
всех. Уже накоплен известный опыт сотрудничества на субрегиональ
ном уровне, то есть в рамках отдельных групп стран. Значительных 
успехов добились, например, страны ЮВА, входящие в АСЕАН, которые 
дальше других государств региона продвинулись по пути интеграции 
своих экономик. Первые успехи делают организация «Региональное со
трудничество в целях развития» (РСР), в состав которой входят Иран, 
Турция и Пакистан, а также Ассоциация регионального сотрудничества 
стран Южной Азии (СААРК), объединяющая Индию, Пакистан, Шри 
Ланку, Бангладеш, Непал, Мальдивскую Республику, Бутан.

Важную роль в экономическом развитии и налаживании сотрудни
чества стран Азиатского региона могла бы сыграть Экономическая и 
социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), дей
ствующая как постоянный орган Экономического и Социального совета 
ООН. Ныне ЭСКАТО объединяет 44 государства в качестве полноправ
ных ассоциированных членов, из них 6 подопечных территорий тихооке
анских островов. Четыре государства— Англия, США, Франция и Гол
ландия являются нер.егиональными странами — членами этой органи- 
чяпии В качестве наблюдателей на сессиях Комиссии присутствуют 
ппрпгтавители Совета Экономической Взаимопомощи. В соответствии с 
Уставом ООН ЭСКАТО 'призвана оказывать помощь развивающимся



33Не конфронтация, а сотрудничество

проведениистранам Азии и Тихого океана в подъеме их экономик, 
индустриализации, подготовке квалифицированных кадров.

ЭСКАТО стала местом обсуждения актуальных экономических проб
лем, относящихся к сфере регионального сотрудничества азиатско-тихо
океанских стран и связанных с выбором наиболее эффективных средств 
индустриализации государств региона, подъема их сельского хозяйства 
на основе кооперации, налаживания внутрирегиональной торговли, 
изыскания путей использования избыточной рабочей силы, развития 
мелкой и кустарной промышленности и т. п.

За последнее время в рамках Комиссии осуществлен ряд крупных 
региональных проектов, имеющих важное значение для экономического 
развития стран — членов организации, проведена значительная работа 
по оказанию им помощи в развитии национальных экономик.

Большую роль в подъеме экономики азиатско-тихоокеанских стран 
могли бы сыграть такие органы, как Азиатский институт экономического 
развития и планирования, Азиатский совет промышленного развития и 
другие экономические центры, в которых пока руководящее положение 
занимают империалистические державы. Их представители тормозят 
налаживание экономического сотрудничества в рамках ЭСКАТО, пыта
ясь использовать разрабатываемые в рамках этой организации проекты 
для достижения своих корыстных целей.

Советский Союз активно помогает развивающимся государствам 
Азии и бассейна Тихого океана в создании ведущих отраслей промыш
ленности, главным образом в государственном секторе. Равноправие и 
взаимовыгодные экономические и иные связи со странами мирового 
социализма помогают молодым национальным государствам вести 
успешное наступление на позиции западных держав, которые вынужде
ны идти на определенные уступки, приспосабливаться к меняющейся 
обстановке.

Общий объем экономической помощи Советского Союза развива
ющимся странам, подсчитанный по методологии ООН, составил в 1983 г. 
1,2 % валового национального продукта СССР. Это самый высокий 
уровень помощи развивающимся странам. Ни одно развитое капиталис
тическое государство не тратит более 1 % своего ВНП на оказание 
экономического содействия освободившимся странам.

Торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество СССР 
с разивающимися странами — это новый тип международных экономи
ческих отношений, строящихся на основе взаимной выгоды и невмеша
тельства во внутренние дела.

Налаживание равноправного и взаимовыгодного сотрудничества меж
ду странами с различными социальными системами и уровнем экономи
ческого развития в Азиатско-тихоокеанском регионе является важней
шей частью проблемы общеазиатской безопасности. Оно создавало бы 
благоприятный климат для выработки и принятия политических реше
ний в интересах мира и добрососедства в АТР. На решение этой важ
ной задачи и направлена политика Советского правительства.

Советская общественность исходит из того, что только на путях ши
рокого сотрудничества всех стран Азии, бассейна Тихого океана можно 
создать надежный фундамент упрочения их добрососедства и всесто
роннего сотрудничества, что способствовало бы в свою очередь объеди
нению их усилий в совместном поиске конструктивных решений проблем 
безопасности в Азии и районе Тихого океана. Это благоприятно сказа
лось бы не только на ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе, но 
явилось бы весомым вкладом в дело сохранения и упрочения всеобще
го мира.

Важнейшим направлением смягчения напряженности, сближения и 
укрепления доверия между странами и народами является улучшение 
2 Пр-мы Д. Востока № 2
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двухсторонних и многосторонних отношений между ними. Советский 
Союз уделяет первостепенное значение упрочению нерушимых связей 
с братскими социалистическими странами Азии, видя в них своих вер
ных друзей и соратников в борьбе за общие цели и идеалы, за упроче
ние мира и международной безопасности.

Особо крепкие узы дружбы связывают Советский Союз с Монголь
ской Народной Республикой. Братский монгольский народ стоял и 
стоит в одном строю с Советским Союзом на всех этапах борьбы про
тив империализма и реакции, за мир и международное сотрудни
чество.

Важный вклад вносит ^МНР в обеспечение мира и безопасности 
Азии на коллективной основе. ^Монгольская Народная Республика вы
двинула ряд конструктивных предложений по упрочению мира и ста
бильности в Азии. Еще в 1981 г. МНР выступила с предложением 
заключить международную конвенцию о взаимном ненападении и не
применении силы в отношениях между государствами Азии и Тихого 
океана. Эта важнейшая инициатива была активно поддержана Совет
ским Союзом, Индией, Демократической Республикой Афганистан и 
рядом других государств в Азии, а также влиятельными международ
ными неправительственными организациями.

Народно-революционная партия и правительство МНР активно 
поддерживают выдвинутую М. С. Горбачевым идею комплексного 
подхода к азиатской безопасности. Генеральный секретарь ЦК МНРП 
Ж. Батмунх, находясь с официальным визитом в Москве в августе 
1985 г., заявил: «Особого внимания заслуживает выдвинутое Совет
ским Союзом предложение относительно общего, комплексного подхо
да к проблеме укрепления мира и безопасности в Азии. Мы считаем, 
что это предложение предусматривает совместный поиск путей обеспе
чения общеазиатской безопасности на основе объединения усилий всех 
государств Азии, больших и малых, с учетом опыта, накопленного 
самими азиатскими странами и государствами других континентов, 
примером чего служат Бандунг и Хельсинки.

Мы твердо убеждены, что развитие широкого диалога между го
сударствами Азии могло бы способствовать совместной выработке 
основ международного инструмента обеспечения мира и безопасности 
на этом континенте» 8.

Важным союзником Советского Союза в проведении политики мира 
и безопасности в Азии является Корейская Народно-Демократическая 
Республика. КНДР последовательно выступает за мирное объедине
ние Кореи и твердо противостоит агрессивным проискам, исходящим 
со стороны южнокорейской реакции, американского империализма и 
японского милитаризма. Советский Союз исходит из того, что борьба 
корейского народа за нормализацию положения на полуострове явля
ется важной составной частью борьбы за создание общеазиатской без
опасности, за мир и социальный прогресс.

Важно отметить, что советское предложение о комплексном подхо
де к азиатской безопасности вызвало позитивный отклик среди корей
ской общественности. Первый заместитель председателя Всекорейско- 
го национального комитета защиты мира Ким Чер Сак, например, 
заявил, что «корейские сторонники мира... поддерживают выдвинутую 
Советским Союзом идею о комплексном подходе к проблемам без
опасности стран Азии и Тихого океана и объединение их усилии в 
интересах безопасности в этом районе»9.

Рука об руку с Советским Союзом в борьбе против врагов мира

8 «Правда», 30.7111.1985.
9 Там же, 24.IX.1985.
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и стабильности в Азии идет героический Вьетнам. Сегодня Социалис
тическая Республика Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая' 
Республика и Народная Республика Кампучия являются форпостом 
социализма и оплотом мира, безопасности и стабильности в Юго-Вос
точной Азии. Руководители Вьетнама, Лаоса, Кампучии активно под
держали советскую инициативу об общеазиатской безопасности и- 
активно борются за претворение ее в жизнь.

В совместной советско-вьетнамской декларации, подписанной в 
Москве по итогам визита в СССР Генерального секретаря Коммунисти
ческой партии СРВ Ле Зуана, подчеркивается: «Обе стороны подтверди
ли свою приверженность идее превращения Азии в зону мира и равно
правного сотрудничества и высказались за активизацию поиска конст
руктивных и взаимоприемлемых путей решения проблем обеспечения 
мира и безопасности на этом континенте. Эти цели, по убеждению сто
рон, могут быть достигнуты объединенными усилиями всех азиатских го
сударств на основе комплексного подхода, путем двусторонних и много
сторонних переговоров, обменов мнениями»10.

Полная поддержка предложениям Советского Союза по укреплению 
мира и безопасности в Азии была выражена на XI Конференции минист
ров иностранных дел Кампучии, Лаоса и Вьетнама, проходившей в 
Пномпене 15—16 августа 1985 г.

В совместном советско-лаосском заявлении, опубликованном в авгу
сте 1985 г. по итогам рабочего визита в СССР Генерального секретаря 
ЦК Народно-революционной партии Лаоса, Председателя Совета Мини
стров Народно-Демократической Республики Кейсона Фомвихана, гово
рится: «Советский Союз и Лаос последовательно выступают за превра
щение Азии в континент мира, стабильности, добрососедства и сотрудни
чества, высказываются за объединение усилий азиатских государств для 
поиска взаимоприемлемых, конструктивных решений по урегулированию 
существующих проблем путем двусторонних и многосторонних консульта
ций, а в перспективе и проведение общеазиатского форума для рас
смотрения всего комплекса вопросов, относящихся к обеспечению безо
пасности и равноправного сотрудничества государств Азии» и.

Выдающееся место в формировании судеб Азии, в укреплении мира и 
безопасности на континенте принадлежит Республике Индии. Политика 
мира, проводимая Индией, снискала ей высокий авторитет на междуна
родной арене. Она стремится к созданию таких условий, при которых 
все страны Азии могли бы жить в обстановке мира и добрососедства. 
Азиатские народы приветствуют политику Индии, направленную на до
стижение тех же целей, за которые они борются сами, — ликвидацию 
всех форм колониализма, пресечение агрессивных империалистических 
войн, укрепление национальной независимости освободившихся госу
дарств и оздоровление международной обстановки.

Важным фактором мировой политики стало советско-индийское со
трудничество. Выступая за мир и безопасность народов, СССР и Индия 
считают, что основой отношений между всеми государствами, в том чис
ле и расположенными в Азиатско-тихоокеанском регионе, должны быть 
такие принципы, как отказ от применения силы, уважение суверенитета 
и неприкосновенности границ, невмешательство во внутренние дела, ра
венство и взаимовыгодное сотрудничество. Очень близки позиции СССР 
и Индии по проблемам обеспечения безопасности в АТР. Обе стороны 
считают необходимым сочетать борьбу за национальные интересы с 
борьбой за предотвращение столкновений между странами региона. 
Представление индийской общественности о путях упрочения мира в

10 Визит в Советский Союз партийно-правительственной делегации Социалисти
ческой Республики Вьетнам. М„ 1985, с. 40—41.

11 «Правда», 29.УШ.1985.
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V

Азии и в бассейнах Тихого и Индийского океанов совпадает с основопо
лагающими принципами, на которых базируется советская конценпция 
коллективной безопасности в Азин и в прилегающих к ней районах.

Советский Союз поддерживает усилия Индии, направленные на ста
билизацию обстановки в Южной Азин. СССР является последователь
ным сторонником налаживания отношений прочного мира и добрососед
ства между Индией, Пакистаном, Бангладеш и Шри Ланкой, считая, что 
это явилось бы существенным вкладом в улучшение политического кли
мата во всем Азиатско-тихоокеанском регионе.

В'лице Индии СССР видит надежного союзника в реализации совет
ской инициативы о поисках комплексного подхода к обеспечению без
опасности в Азии. Так индийская «Файнэншл экспресс» назвала совет
ское предложение «интересной идеей» и отмечала, что «в нем содержит
ся более глубокое содержание, нежели кажется на первый взгляд, и что 
мы еще немало услышим об этом в предстоящие месяцы» ’2. Другая влия
тельная газета, «Индиан экспресс», давая положительную оценку совет
ской инициативе, считает, что «Индия вполне могла бы обсудить этот 
вопрос с Пакистаном, США и ДРА. Отвергать это предложение было бы 
ошибкой. В этом предложении заключено много возможностей, и его 
стоит внимательно изучить» 13.

На передовых рубежах борьбы за мир и безопасность в Азии нахо
дится Демократическая Республика Афганистан. Апрельская революция 
1978 г. открыла перед афганским народом путь к ликвидации вековой 
отсталости, к проведению широких социально-экономических преобразо
ваний, к созданию нового, демократического общества. Однако американ
ский империализм и его сообщники стремятся закрыть афганскому на
роду дорогу к соцальным переменам. Они расходуют сотни миллионов 
долларов на помощь контрреволюционным бандам, которые формируют
ся на территории Пакистана и засылаются в Афганистан для подрыва 
страны изнутри, развала ее экономики, для массовых убийств населения 
и его запугивания. Так, в крови и муках, рождается новая Азия, — Азия, 
которая хочет жить по законам мира и социальной справедливости.

Большое значение для оздоровления политического климата в Азиат
ско-тихоокеанском регионе имеют налаживающиеся отношения между 
Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. И это понятно, 
ибо СССР и КНР не только крупнейшие страны в Азии, но и величай
шие державы мира. От состояния их отношений во многом зависят судь
бы мира и безопасности народов всей планеты. Важно отметить, что 
нынешнее китайское руководство заявляет о своем стремлении к миру и 
безопасности народов, высказывается против гонки вооружений, за ос
лабление международной напряженности, за налаживание отношений 
между странами на принципах мирного сосуществования.

«Мы, — подчеркивал М. С. Горбачев, — приветствуем позицию Китай
ской Народной Республики, выступающей против милитаризации кос
моса, ее заявление об отказе от применения ядерного оружия первой»14. 
Такая позиция КНР идет вразрез с агрессивной политикой империализ
ма, его стремлениями к обострению международной обстановки и уста
новлению господства над миром. Это создает объективные предпосылки 
если не для совместных, то хотя бы для параллельных действий в защиту 
мира и международной безопасности. Китайское руководство не выска
зало своего отношения к новой советской инициативе о комплексном 
подходе к азиатской безопасности. Однако оно не может не понимать, 
что новое предложение СССР не противоречит заявлениям КНР о стрем
лении к миру и международному сотрудничеству. Время покажет, в ка-
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ком направлении будет развиваться внешнеполитическая линия КНР в 
Азиатско-тихоокеанском регионе и какую позицию она займет в отноше
нии курса СССР на упрочение мира и безопасности в АТР на коллектив
ных началах.

Советский Союз призывает Китайскую Народную Республику присое
диниться к его усилиям в поисках надежных путей к миру и взаимовы
годному сотрудничеству на основе совместных действий самих азиатских 
государств и надеется на позитивный отклик со стороны руководства 
КНР.

XXVII съезд КПСС с удовлетворением отметил определенное улуч
шение взаимоотношений СССР с великим соседом—социалистическим 
Китаем, возможность, несмотря на различия в подходах к ряду между
народных проблем, развивать сотрудничество на равноправной, не за
трагивающей третьи страны основе. Резервы такого сотрудничества, по 
убеждению съезда, огромны, потому что они отвечают коренным инте
ресам обеих стран, для народов которых неразделимо самое дорогое — 
социализм и мир.

Немаловажную роль в обеспечении мирной обстановки на Дальнем 
Востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе могла бы сыграть такая 
экономически мощная страна, как Япония. Правящие круги этой страны, 
связанные с США военно-политическим договором, пока следуют в фар
ватере американской внешней политики, подыгрывают Вашингтону в 
проведении агрессивного внешнеполитического курса. Но не все так ясно 
на японо-американском небосклоне. Здесь могут произойти значительные 
перемены, если учесть нарастание экономических противоречий между 
двумя союзниками-соперниками и рост антивоенных настроений в Японии, 
где действуют мощные общественно-политические силы, которые не хо
тят возврата к милитаристскому прошлому и выступают за развитие стра
ны по пути мира и нейтралитета.

Хотя советское предложение о поисках совместными усилиями путей 
к обеспечению общеазиатской безопасности не нашло однозначной под
держки со стороны официальных кругов Японии, широкие общественно- 
политические силы встретили его с пониманием и одобрением. Социали
стическая партия Японии — крупнейшая оппозиционная партия страны — 
видит в советской инициативе разумный подход к оздоровлению обста
новки в Азии и бассейне Тихого океана. В совместном коммюнике, под
писанном по итогам переговоров между КПСС и СПЯ в сентябре 
1985 г., говорится, что «СПЯ с пониманием отнеслась к разъяснениям 
содержания советской концепции обеспечения мира и безопасности в 
азиатско-тихоокеанском регионе»15.

Широко откликнулась на предложение Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева японская печать. Так, газета «Майнити», ком
ментируя новую инициативу СССР, писала, что «нет никаких причин вы
ступать против проведения конференции для обмена мнениями и поиска 
конструктивных решений по проблемам безопасности в Азии». По мне
нию газеты, в последнее время на континенте заметны сдвиги в направ
лении мира и достижения взаимопонимания: проведение торжеств 
в Индонезии по случаю 30-летия Бандунгской конференции, движение 
за создание безъядерной зоны в Южной части Тихого океана, продолже
ние диалога на Корейском полуострове. «Предложения советского руко
водителя,— пишет газета, — находятся в русле этой тенденции». «Май- 
нити» подчеркивает, что «в настоящее время без СССР невозможно ре
шать проблемы обеспечения мира в регионе — в Азии и Тихом океане» *6.

Как сообщает газета «Емиурн», министр иностранных дел Японии 
С. Абэ заявил в комиссии по иностранным делам верхней палаты парла-
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мента, что «мы не должны отвергать эту идею только потому, что она 
выдвинута Советским Союзом». Однако, информирует газета, министр 
выдвинул ряд предварительных условии участия Токио в такой конфе
ренции, в том числе участие в ней Вашингтона и «последовательное про
ведение США и СССР политики разоружения»17.

В Советском Союзе считают, что улучшение советско-японских отно
шений способствовало бы оздоровлению общего политического климата 
на Дальнем Востоке и в Азии, и предпринимают активные усилия к то
му, чтобы вывести эти отношения на широкую дорогу взаимовыгодного 
сотрудничества во всех областях.

Визит министра иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе в Японию 
(январь 1986 г.) показал, что обе стороны располагают немалыми воз
можностями для оздоровления климата на Дальнем Востоке и во всем 
Азиатско-тихоокеанском регионе, а также для улучшения советско-япон
ских отношений. Будущее наших отношений видится более оптимистич
ным, несмотря на имеющиеся сложные проблемы. По-видимому, рас
хождения и разногласия будут сохраняться, но не следует их драматизи
ровать. Шаг за шагом надо добиваться улучшения отношений между 
обеими странами.

За последнее время можно отметить известный поворот Японии к 
налаживанию контактов с СССР по различным направлениям, в том 
числе и на государственном уровне. Обмен личными посланиями между 
руководителями СССР и Японии, имевший место в сентябре — октябре 
1985 г. и в январе — феврале 1986 г., обмен парламентскими делегация
ми, взаимные визиты государственных и политических деятелей, оживле
ние экономического, культурного и научно-технического обменов свиде
тельствуют о том, что лед охлаждения начал таять, но это еще не приве
ло к совместному сотрудничеству по важнейшему вопросу современ
ности — проблеме защиты мира, прекращения гонки вооружений и ос
лаблении международной напряженности. Советский Союз готов и 
впредь вести линию на решение этой проблемы.

В своем докладе на сессии Верховного Совета СССР (ноябрь 1985 г.) 
М. С. Горбачев говорил: «Мы — за улучшение отношений с Японией, 
уверены, что такая возможность реальна. Она вытекает уже из того 
простого факта, что наши страны — непосредственные соседи. Устранить 
ядерную угрозу — в этом коренном вопросе интересы СССР и Японии 
не могут не совпадать»18.

Можно не сомневаться в том, что свое весомое слово в пользу мира и 
безопасности скажут и народы Индонезии, Филиппин, Малайзии, Бирмы, 
Таиланда, Шри Ланки, Непала, Сингапура, Пакистана, в недрах кото
рых консолидируются могучие силы, которые рано или поздно выйдут на 
политическую арену и поведут свои страны по пути мира и социального 
прогресса.

В борьбе за мир и социальный прогресс большую роль в современную 
эпоху играют общественные силы, передовые классы и их политические 
партии. Еще более полувека назад В. И. Ленин образно назвал револю
ционное движение в Азии «горючим материалом в мировой политике». 
Он придавал большое значение пробуждению азиатских народов и под
черкивал их огромный вклад в окончательный исход революционных 
битв. Гениальное предвидение В. И. Ленина сбывается. Под напором 
национально-освободительных движений рухнули колониальные импе-
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рии, и десятки ранее угнетенных народов стали сознательными строите
лями новой жизни, активными участниками решения важнейших миро
вых проблем.

Многое изменилось на великом Азиатском континенте. Буря нацио
нально-освободительных революций изменила облик Азии, привела к 
коренной ломке международных отношений, выдвинула на первый план 
задачу борьбы за ликвидацию остатков колониализма, проведения ши
роких социально-экономических преобразований. Для решения этой исто
рической задачи народы Азии нуждаются в справедливом демократиче
ском мире, который основывался бы на уважении прав и интересов всех 
народов. И эта борьба за мир набирает силу, несмотря на все препоны, 
которые ставит на ее пути империалистическая реакция. В нее включа
ются все более широкие круги азиатской общественности — демократи
ческие партии и профсоюзы, массовые организации трудящихся, объеди
няющие женщин, молодежь, творческую интеллигенцию, средние слои 
населения.

В широком движении за упрочение на коллективных началах мира 
и безопасности в Азии будут сливаться усилия миллионов людей, при
надлежащих к самым различным политическим партиям и организациям, 
людей разных политических взглядов и религиозных верований. Опыт 
показал, что в борьбе за идеалы мира могут успешно сотрудничать ком
мунисты и социал-демократы, представители национально-освободитель
ного движения и революционно-демократических партий, атеисты и ве
рующие, пацифисты и гуманисты, представители деловых кругов и бур
жуазные деятели, отстаивающие принципы мирного сосуществования.

Проблемы обеспечения мира и безопасности в Азии на коллективных 
началах широко обсуждались на различных встречах сторонников мира, 
профсоюзных, женских и молодежных форумах. Вместе с тем следует 
признать, что общественным силам континента предстоит проделать 
большую работу, чтобы сделать идею коллективной безопасности в Азии 
достоянием широчайших масс, в том числе и той части, которая еще не 
имеет ясного представления о целях и принципах построения мира на 
коллективных началах или сбита с толку империалистической пропаган
дой, пытающейся извратить советские предложения, изобразить их как 
стремление СССР установить свою гегемонию в Азиатско-тихоокеанском 
регионе.

В Хабаровске в сентябре 1985 г. была проведена представительная 
Международная конференция «40 лет победы над японским милитариз
мом и задачи борьбы за мир в странах Азии и Тихого океана», делегаты 
которой обсудили актуальные вопросы обеспечения мира и безопасности 
в АТР. В приветствии М. С. Горбачева, направленном в адрес конферен
ции, в частности, говорилось: «На основе трагического опыта минувшей 
войны на древней земле Азии были сформулированы и провозглашены 
пять принципов мирного сосуществования (панча шила), получившие 
признание в мире в качестве нормы отношений между государствами с 
различными социальными системами. Здесь же зародился дух Бандунга, 
положивший начало движению афро-азиатской солидарности и движе
нию неприсоединения, которое ныне превратилось в важный фактор ми
ровой политики...

Советским Союзом выдвинуты многие конкретные предложения с 
целью разрядить обстановку на Азиатском континенте, утвердить здесь 
дух мирного сосуществования и добрососедства, уважения суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела других государств.

В нашей стране высоко ценят и поддерживают конструктивные мир
ные инициативы других стран Азии, касающиеся различных аспектов 
безопасности континента в целом или оздоровления обстановки в его от
дельных регионах. Мы выражаем надежду, что азиатские государства 
объединят свои усилия, чтобы совместно выработать общий, комплекс-
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ный подход к проблеме безопасности во всей Азии и прилегающих к ней 
акваториях Тихого и Индийского океанов.

Уверен в том, что общественно-политические силы и организации в 
странах Азии и Тихого океана вместе со всеми прогрессивными силами 
планеты будут еще активнее бороться за прекращение гонки вооруже
ний, устранение угрозы мировой ядерной войны и ликвидацию ядерного 
оружия, за оздоровление международной обстановки» 19.

В октябре 1985 г. в Сиднее (Австралия) состоялась Международная 
конференция «За мир и безопасность в Азии и районе Тихого океана», 
в работе которой приняли участие представители 25 стран, а также по
сланцы ряда международных организаций сторонников мира. В приня
той декларации участники форума подчеркнули решимость развернуть 
борьбу за мир и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе и вы
сказались за создание здесь зоны мира и безопасности, добрососедства и 
сотрудничества. Конференция поддержала идею о созыве на возможно 
более широкой основе форума с участием представителей организаций 
сторонников мира всех стран региона. Конференция приветствовала так
же идею азиатских государств о создании системы зон безопасности, ко
торое явилось бы крупным вкладом в борьбу за предотвращение ядерной 
войны.

Вопрос о комплексном подходе к проблемам азиатской безопасности 
подробно обсуждался на международной конференции, посвященной 
30-летию Бандунгской конференции (Дар-эс-Салам, июнь 1985 г.), на 
сессии Генерального совета Всемирной федерации профсоюзов (Москва, 
сентябрь 1985 г.) и на других международных и региональных конферен
циях.

В обсуждение проблем азиатской безопасности включаются и религи
озные круги, о чем свидетельствует проведение в феврале 1986 г. в сто
лице Лаосской Народно-Демократической Республики городе Вьентьяне 
Азиатской буддистской конференции за мир, на которой присутствовало 
206 представителей религиозных и светских национальных организаций 
АТР и Европы. В работе конференции приняли участие представители 12 
международных организаций. Участники конференции с одобрением вос
приняли советскую программу ядерного разоружения до 2000 г., изло
женную в Заявлении М. С. Горбачева, и приняли резолюцию в поддерж
ку советских мирных инициатив. Конференция определила меры, направ
ленные на дальнейшую активизацию усилий буддистских деятелей с 
целью широкого вовлечения верующих в антиядерное, антивоенное дви
жение.

Все происходящее свидетельствует о том, что советская инициатива о 
комплексном подходе к азиатской безопасности получила широкий резо
нанс в мире и находит широкий отклик у азиатско-тихоокеанских на
родов, все более отчетливо сознающих, что их мирное будущее может 
быть обеспечено совместными усилиями всех демократических и миро
любивых сил, заинтересованных в налаживании мирных и взаимовыгод
ных отношений.

Поиск путей к достижению азиатской безопасности не представляется 
легкой и быстродостижимой целью. Как отмечал М. С. Горбачев, выра
ботка и продвижение в жизнь концепции азиатской безопасности — это 
долговременная задача. Для ее претворения в жизнь необходим поэтап
ный подход — от простого к более сложному.

Необходимо учитывать всю сложность и противоречивость обстановки 
в Азии и бассейне Тихого океана. Прежде всего следует считаться с не
урегулированностью многих проблем, унаследованных от колониального 
прошлого. Это нерешенные территориальные вопросы между отдельными 
странами региона, разделенность некоторых стран, наличие расовых,
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религиозных, межплеменных и других противоречий, вмешательство им
периализма во внутренние дела развивающихся стран. Наличие ино
странных баз и военных союзов, высокая военная активность США и 
их союзников, влияние империалистической пропаганды, отравляющей 
политическую атмосферу в регионе.

Однако европейский опыт борьбы за безопасность и сотрудничество 
на континенте убеждает в том, что при наличии доброй воли можно прео
долеть эти и другие трудности и найти взаимоприемлемые решения для 
всех стран региона.

В поиск надежных путей прочного мира и безопасности в Азии вклю
чаются правительства, государственные и политические деятели, парла
менты, политические партии и общественные организации, люди разных 
профессий и убеждений, все, кто проявляет заботу о мирном будущем 
Азиатско-тихоокеанского региона.

Противники разрядки напряженности в Азиатско-тихоокеанском ре
гионе будут и впредь выискивать различные предлоги, чтобы попытаться 
дискредитировать и отвергнуть реалистические и взвешенные предложе
ния Советского Союза о комплексном подходе к общеазиатской безопас
ности. Но все эти попытки обречены на провал, ибо за претворение в 
жизнь советской концепции комплексной безопасности в Азии и в райо
не Тихого океана выступают могучие силы, оказывающие мощное воз
действие на ход современного развития.

Это прежде всего силы мирового социализма, последовательно высту
пающие за ослабление напряженности, за перестройку международных 
отношений на принципах мирного сосуществования, за обеспечение мира 
и безопасности на основе коллективных усилий.

Это силы национального освобождения, нуждающиеся в мире и спо
койствии для ликвидации вековой отсталости и быстрого продвижения по 
пути мира, демократии и социального прогресса.

Это Движение неприсоединения, все активнее включающееся в борь
бу за упрочение мира и международной безопасности, за налаживание 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между странами раз
вивающегося мира и государствами, достигшими высокого уровня эконо
мического и научно-технического прогресса.

Это неустанная борьба всех миролюбивых сил и общественных дви
жений, выступающих в защиту мира и безопасности для всех стран, 
больших и малых, для всех государств, к какой бы социальной системе 
они ни принадлежали.

Это понимание реалистически мыслящими руководителями западных 
стран необходимости вести дела на международной арене на основе 
принципа мирного сосуществования в качестве нормы взаимоотношений 
государств с различными социальными системами.

И наконец, нельзя не учитывать огромное желание самих азиатско- 
тихоокеанских народов жить по законам мира и видеть свой регион сво
бодным от постоянной угрозы ядерной войны и империалистического 
вмешательства.

Советский Союз исходит из того, что нет таких вопросов, по которым 
нельзя было бы найти позитивных решений, если все заинтересованные 
страны будут твердо стоять на позициях сохранения мира и предотвра
щения ядерной войны, если они будут действовать коллективно, следуя 
разумным нормам международного общения и сотрудничества.
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тэ о второй половине января 1986 г. состоялись официальные визиты 
члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР

Э. А. Шеварднадзе в Японию, КНДР и МНР. Эти визиты явились сви
детельством активизации политики СССР на Востоке, которая проявля
ется прежде всего в повышении уровня контактов между государствами.

Переговоры в Токио

Япония — вторая по экономической мощи страна в капиталистиче
ском мире с высоким уровнем развития науки и техники. Она прочно

При оценке общих тенденций в Азиатско-тихоокеанском регионе мож
но отметить повышение его роли в мировой политике. Это обусловлено 
рядом причин политического и экономического характера. Так, доля За
падной Европы в промышленном производстве развитых капиталистиче
ских стран снизилась за последнее десятилетие с 46 до 43%. Интегра
ционный процесс в Западной Европе замедлился. До середины 70-х го
дов половина мирового производства наукоемкой продукции приходилась 
на Западную Европу; теперь — лишь 30 %. ЕЭС дает лишь 9 % миро
вого производства современных ЭВМ. США уже не считают партнером 
«номер один» слабеющие структуры стран Западной Европы, темпы раз
вития экономики которых остаются низкими.

На район Азии и Тихого океана, наименее затронутый кризисом, при
ходится уже более половины экспорта США и около 85 % импорта. Ази
атско-тихоокеанский регион стал для США наиболее важной сферой 
внешнеэкономических связей в наукоемких отраслях: роботостроении, 
электронике, программном обеспечении, волоконной оптике, автомоби
лестроении, высококачественной металлургии.

В ближайшие годы будет развиваться процесс дальнейшего смеще
ния передовых отраслей американской промышленности к тихоокеанско
му побережью, а также переориентации США в экономическом плане на 
Тихоокеанский регион как зону наиболее высоких темпов экономическо
го развития.

Вся империалистическая военно-политическая система, заложенная 
США и их союзниками по НАТО в 40—50-х годах, начинает приходить 
во все большее несоответствие с этим глобальным перемещением основ
ных экономических интересов и внешнеэкономических связей в Тихо
океанский регион. Усиливается противоречие: военно-политическая си
стема США ориентируется на Европу, а основные их экономические ин
тересы и связи — на Тихоокеанский регион. Отмечается стремление аме
риканской администрации привести военно-политическую систему в Ти
хоокеанском регионе в соответствие с интересами США, а следователь
но все более активизировать внешнеполитическую и дипломатическую 
деятельность в этом регионе.

В свете этого и для Советского Союза все более возрастает значение 
восточной политики, отношений и взаимодействия со странами Азиатско- 
тихоокеанского региона, имеющих целью не допустить нарастания здесь 
конфронтации, обострения напряженности, превратить этот обширный 
район планеты в сферу мирного, взаимовыгодного сотрудничества.

Важные визиты



43Важные визиты

удерживает второе место по объему ВНП среди капиталистических 
стран и продолжает укреплять свои экономические позиции. Вместе с 
тем стремление Японии привести свою политическую роль в мире в со
ответствие с ее мощным и продолжающим нарастать экономическим по
тенциалом, повысить свое влияние на международной арене объективно 
подталкивает ее на расширение международных связей, и в частности 
на развитие отношений с Советским Союзом. Таковы объективные фак
торы, которые в известной степени обусловили активизацию советско- 
японских контактов в последнее время.

Большую позитивную роль играет обмен посланиями между Гене
ральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым и премьер-министром 
Японии Я. Накасонэ, который начался с осени 1985 г.

В ходе визита министра иностранных дел Советского Союза Э. А. Ше
варднадзе японцами было подтверждено приглашение М. С. Горбачеву 
посетить Японию. С нашей стороны передано приглашение японскому 
премьер-министру нанести визит в СССР. Нужно сказать, что в послед
ние месяцы Я. Накасонэ не раз заявлял о своей готовности посетить 
СССР. Что касается ответного визита министра иностранных дел Япо
нии С. Абэ в Советский Союз, то складывается впечатление, что он мо
жет состояться в этом году. Подтверждена договоренность о восстанов
лении регулярных консультаций — не реже одного раза в год — между 
министрами иностранных дел.

Одобрена в совместном коммюнике и практика консультаций между 
внешнеполитическими ведомствами двух стран на «рабочем уровне»: за
местителей министров, заведующих отделами и экспертов. Такие рабо
чие консультации были введены в «дипломатический оборот» в тот пери
од, когда наблюдался перерыв в пдлитическом диалоге, и опыт показы
вает, что они себя оправдывают.

Центральное место на состоявшихся в Токио переговорах заняли 
вопросы, связанные с новыми советскими инициативами, выдвинутыми 
в Заявлении М. С. Горбачева 15 января 1986 г. Не будет преувеличени
ем сказать, что Заявление М. С. Горбачева определило всю тональность 
как самих переговоров, так и визита в целом.

«Сегодня в Москве опубликовано Заявление М. С. Горбачева, в ко
тором развернута смелая, реалистическая, принципиально новая по за
мыслу и радикальная по предлагаемым мерам альтернатива ядерной 
угрозе, созданию космических вооружений, химического оружия и обыч
ного оружия, основанного на новых физических принципах и сравнимого 
по своим разрушительным способностям с оружием ядерным, — ска
зал Э. А. Шеварднадзе на приеме в Токио 16 января 1986 г.— В За
явлении ставится поистине великая цель — прийти к третьему тысячеле
тию без оружия массового уничтожения. Эта цель не только провозгла
шается. Предлагаемая нами программа указывает ясный и конкретный 
путь к ее достижению. Советский Союз выступает за то, чтобы в три эта
па, за пятнадцать лет, оставшиеся до конца XX века, освободить землю от 
всех видов оружия массового поражения.

На первом этапе ядериые вооружения СССР и США, способные до
стигать территории друг друга, сокращаются наполовину. В Женеве на 
встрече М. С. Горбачева с президентом США Р. Рейганом эта формула 
была взята за основу для разработки соглашения на советско-американ
ских переговорах по ядерным и космическим вооружениям.

На втором этапе к этому процессу присоединяются остальные ядер- 
ные державы.

К концу 1999 года ядерное оружие ликвидируется повсеместно и пол
ностью. Именно в этом — огромная историческая значимость нашей ини
циативы, ее уникальная практическая устремленность.

Предусматривается и радикальное решение по средствам средней 
дальности. В Европе не. должно оставаться ни советских, ни амернкан-
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скнх таких ракет. Об этом можно было бы в принципе договариваться 
уже сейчас» *.

Министр иностранных дел СССР изложил позицию Советского пра
вительства относительно советских ракет в восточной части страны. Он 
отметил готовность нашей страны к замораживанию их численности, 
подчеркнул, что их уровень «прямо обусловливается военно-стратегиче
ской обстановкой в этом регионе. Будет здесь уменьшаться число ядер- 
ных средств, которым противостоят наши ракеты, — меньше останется 
их у нас на востоке... Из самой сути нашего предложения вытекает: и 
здесь ядерного оружия не будет» 2.

Э. А. Шеварднадзе подчеркнул далее, что с 6 августа 1986 г. действу
ет наш односторонний мораторий на проведение ядерных взрывов. Срок 
его истек 31 декабря. «Руководствуясь стремлением создать благоприят
ные условия для реализации программы ядерного разоружения, наша 
страна приняла решение продлить действие этого моратория до 31 марта. 
Тем самым Соединенным Штатам дается новый шанс»3. Была выражена 
надежда, что они последуют нашему примеру.

Развернутые разъяснения, сделанные Э. А. Шеварднадзе, были вос
приняты японским руководством с большим интересом, и первую офици
альную реакцию Токио можно было, видимо, расценить в целом положи
тельно. Руководители Японии, в частности, подчеркивали масштабность 
советских предложений, их конкретность, отмечали, что инициативы 
СССР должны встретить адекватный ответ США. При этом особое вни
мание было уделено нашей позиции по вопросам контроля. Высокая 
оценка была дана и стремлению советского руководства найти практи
ческие развязки по наиболее актуальной проблеме современности — 
полной ликвидации ядерного, химического и других видов оружия мас
сового уничтожения.

Большой позитивный резонанс получили советские инициативы в по
литических партиях Японии, о чем заявили в беседах лидеры коммуни
стической и социалистической партий, других оппозиционных сил. Они 
были с воодушевлением встречены и общественностью страны, тем бо
лее что в целом у японцев имеется особая чувствительность ко всему, 
что касается ядерного оружия, своего рода «ядерная аллергия», от ко
торой их не удается «излечить» Соединенным Штатам, как бы этого ни 
хотели в Вашингтоне.

Конечно, на обстановку следует смотреть реалистически. Японское 
руководство, судя по всему, будет продолжать оглядываться на позицию 
американцев, с которыми оно связано военно-политическим союзом, со
ставляющим, как заявляют в Токио, «краеугольный камень» японской 
внешней политики. Подобной оглядкой обусловлены, в частности, заявле
ния японцев в поддержку так называемого «глобального подхода» к 
ядерному разоружению, который в американской интерпретации означа
ет не что иное, как стремление найти возможно больше оговорок, «увя
зок», направленных на то, чтобы уклониться от реального продвижения 
в деле ядерного разоружения.

Серьезным и важным итогом состоявшегося обмена мнениями явля
ется также то, что непосредственно до сведения японского руководства 
доведены наши предупреждения относительно возможности участия Япо
нии в американской программе «звездных войн». В ответ японская 
сторона заняла позицию самооправдания, отмечая, что пока еще реше
ния на этот счет не принято и что линия Японии не выходит за рамки 
«понимания» концепции СОИ. Однако в дальнейшем стало выясняться, 
что под прикрытием заботы о том, чтобы Япония не допустила техноло
гического отставания, правительство стало все более откровенно и на-

‘ «Правда», 17.1.1986.
2 Там же. ‘ •
3 Там же.
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стойчиво готовить почву для втягивания страны в планы «звездных 
войн». Вряд ли такую близорукую позицию можно назвать заботой о под
линной безопасности японского народа.

Большое внимание в ходе обмена мнениями по международным во
просам было, естественно, уделено азиатской проблематике. Следует 
признать, что японцы не отошли от прежних, в своей основе проамери
канских позиций. Но кардинальных перемен пока и трудно было ожи
дать, учитывая весьма сильную зависимость политики Токио от курса 
США в этом регионе. Отсюда и рассуждения о наращивании советских 
вооруженных сил в Азии, что, мол, отрицательно влияет на обстановку 
в регионе (делался вид, что Японии не известен действительный факт 
наращивания здесь военного потенциала США, в первую очередь ракет
но-ядерного). Делались заявления о неосуществимости идеи комплекс
ного подхода к проблеме обеспечения безопасности в Азии и т. д.

Вместе с тем нельзя не отметить и следующее обстоятельство, кото
рое выявилось на переговорах. Японцы явно рвутся к ведущим позициям 
в регионе, стремятся активизировать здесь свою дипломатию. Рано или 
поздно их амбициозные устремления начнут расходиться с задачами, ко
торые ставит Вашингтон. И тем более для Токио будет крайне нежела
тельно, если Япония окажется «обойденной» в вопросе обеспечения 
азиатской безопасности. Поэтому думается, что сказанное японскими 
официальными лицами в отношении комплексных мер по подготовке к 
созыву общеазиатского форума не является последним словом Токио.

В ходе визита Э. А. Шеварднадзе была достигнута принципиальная 
договоренность о проведении двусторонних консультаций по вопросам, 
связанным с положением в Азии. В этом плане, разумеется, требуют 
соответствующего учета и усилия Японии по налаживанию взаимодей
ствия в азиатско-тихоокеанском регионе в рамках «тихоокеанского сооб
щества». Негативные аспекты планируемой структуры указанного «сооб
щества», стремление вести дело к созданию новой замкнутой организа
ции, действующей в духе конфронтации, не случайно вызывают опасения 
миролюбивых сил в регионе.

Переговоры в Токио вновь показали, что правящие круги Японии не 
проявляют намерений сиять искусственно раздуваемый так называемый 
«территориальный вопрос», фактически используют его в качестве сред
ства торможения процесса развития советско-японских отношений. 
Выдвигая территориальные притязания на часть советских Курильских 
островов, японская сторона утверждала, что для установления дружест
венных отношений между Японией и Советским Союзом необходимо 
заключить мирный договор на основе удовлетворения вышеуказанных 
незаконных притязаний. С их стороны отмечалось, что они якобы пони
мают невозможность решения «территориального вопроса» сейчас же, 
но считают важным продолжать его обсуждение.

С нашей стороны было заявлено, что мы не отказывались и не отка
зываемся от переговоров о мирном договоре, но наша позиция в отноше
нии территориальных притязаний Японии остается неизменной. Были 
отклонены попытки японской стороны вставить положение о наличии 
«территориального вопроса» в совместное коммюнике. В советско-япон
ское коммюнике включено положение о продолжении переговоров по 
мирному договору. В нем сказано, что в соответствии с договоренностью, 
зафиксированной в совместном советско-японском заявлении от 10 октяб
ря 1973 г., «министры провели переговоры, касающиеся заключения со
ветско-японского мирного договора, включая вопросы, которые могли бы 
составлять его содержание». Министры договорились продолжить эти 
переговоры во время следующей консультативной встречи в Москве.
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I
сторона, в немалой степени и под нажимом со стороны США, продолжа
ет сохранять. Более того, обсуждается вопрос об ужесточении этих огра
ничений, «запретов». Тем не менее, как представляется, Япония не может 
не считаться с тем, что сотрудничество в этом важном деле является 
обоюдно выгодным.

В результате переговоров была достигнута договоренность о прове
дении в течение 1986 г. III сессии советско-японской комиссии по науч
но-техническому сотрудничеству. Как известно, эта комиссия в течение 
длительного времени не работала из-за объявленных Японией «санк-

Не отказываясь от переговоров. Советский Союз и впредь будет 
совместно с японской стороной искать реальные пути укрепления дого
ворно-правовой основы двусторонних отношений, опираясь на идею на
шего предложения о заключении договора о добрососедстве и сотрудни
честве, на другие наши инициативы, направленные на радикальное улуч
шение двусторонних отношений.

В ходе переговоров в Токио обсуждались вопросы развития двусто
ронних отношений в ряде областей, прежде всего торгово-экономической. 
Было подтверждено намерение сторон содействовать дальнейшему рас
ширению торгово-экономических отношений между СССР и Японией на 
основе взаимной выгоды, подписаны очередное пятилетнее Соглашение 
о товарообороте и платежах на период с 1986 по 1990 г. и Конвенция 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на дохо
ды. Стороны условились также повысить уровень ежегодных консульта
ций по торгово-экономическим вопросам до заместителя министра внеш
ней торговли с советской стороны и заместителя министра иностранных 
дел — с японской. Все это призвано стимулировать дальнейшее развитие 
советско-японских экономических связей.

Известно, что удельный вес Японии во внешней торговле Советского 
Союза и СССР во внешней торговли Японии не превышает 2%. Это не 
отвечает уровню экономического развития и возможностям в области 
торговых связей каждой из стран. В последние годы отмечалось сниже
ние темпов роста советско-японской торговли, а в 1983—1984 гг. даже 
сокращение товарооборота. По предварительным данным, объем торгов
ли СССР с Японией в 1985 г. составлял около 3,2 млрд, руб., то есть уве
личился где-то на 10 % по сравнению с 1984 г. Для обеспечения дальней
шего роста большое значение имеет реализация действующих и перспек
тивных объектов советско-японского экономического сотрудничества. 
Здесь не все зависит от нас, свою часть пути должна пройти и Япония.

На совещаниях советско-японского и японо-советского комитетов по 
экономическому сотрудничеству (десятое подобное совещание состоя
лось в конце апреля 1986 г. в Москве) с нашей стороны был высказан 
ряд предложений: освоение лесных ресурсов вдоль трассы БАМа, раз
работка месторождения асбеста и т. д. Существуют другие предложения, 
остающиеся на столе переговоров, — реконструкция ряда предприятий, 
построенных в свое время в сотрудничестве с японцами, заключение чет
вертого Генерального соглашения по лесу и т. д.

Общее улучшение советско-японских отношений создает благоприят
ные возможности для налаживания сотрудничества и в наиболее передо
вых областях, где японцы добились значительных успехов. В частности, 
речь идет об электронике, роботостроении и т. д. Разумеется, дело это 
трудное, поскольку ограничения на такого рода сотрудничества японская

ций», и возобновление ее деятельности фактически означает «размора
живание» двустороннего межправительственного соглашения о научно- 
техническом сотрудничестве.

Важным вопросом в наших отношениях с Японией является рыболов
ство. Как известно, Советский Союз и Япония занимают в мире лиди
рующее положение в этой области. Японцы вылавливают более 
12 млн. т, а мы— 10 млн. т рыбопродуктов. Значительную долю из этих
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уловов (до 20 %) японцы традиционно добывали в северной части Тихо
го океана. С введением режима 200-мильных экономических зон положе
ние как советского, так и японского рыболовного промысла резко ослож
нилось.

Вашингтон стремится путем вытеснения японцев из своих зон заста
вить их покупать морепродукты, выловленные американцами. Работаю
щие в американских зонах крупные японские рыбопромышленные фир
мы вынуждены закупать выловленную продукцию непосредственно 
в районе промысла. Они идут на это, поскольку располагают крупными 
плавзаводами и в конечном счете не остаются в убытке.

Наши отношения с Японией в вопросах рыболовства также регулиру
ются соглашениями, в соответствии с которыми ежегодно устанавлива
ется для японцев значительная квота вылова рыбы в нашей 200-мильной 
зоне и отдельно по лососю в открытом море за пределами нашей эконо
мической зоны. В свою очередь мы также имеем право промысла у бере
гов Японии.

Решение вопросов рыболовных отношений между СССР и Японией, 
в которых нередко возникают немалые трудности, возможно на пути их 
конструктивного обсуждения, с учетом принципа взаимной выгоды, на 
основе заботы о перспективах долгосрочного сотрудничества между дву
мя странами, обеспечивающего охрану и расширение запасов рыбы и 
морепродуктов. С этой точки зрения принципиальное значение имеет 
договоренность министров иностранных дел СССР и Японии руковод
ствоваться именно таким подходом.

Перед визитом в японской печати оживленно обсуждались предстоя
щие переговоры. Многие призывали японское правительство серьезно от
нестись к диалогу, подумать над возможностью улучшения отношений 
Японии с СССР. Но были и высказывания, которые скорее выглядели как 
выдвижение предварительных условий для выработки совместного ком
мюнике, направленных против прогресса в отношениях между Японией 
и Советским Союзом.

Состоявшиеся в Токио переговоры были и успешными, и полезны
ми. «...Мы хотим, — сказал Э. А. Шеварднадзе, — чтобы паруса наших 
отношений наполнял свежий попутный ветер, попутный в смысле движе
ния в одном направлении — к спокойному и безопасному миру для всех». 
В результате визита возобновился прямой политический диалог между 
двумя странами. Переговоры позволили условиться о повышении уров
ня межгосударственных контактов, расширить практику консультаций по 
международным вопросам, интенсифицировать торгово-экономические 
связи, восстановить научно-техническое сотрудничество. Такой итог от
вечает интересам как Японии, так и Советского Союза.

Как было отмечено на заседании Политбюро ЦК КПСС от 30 января, 
итоги визита «создают благоприятные условия для продвижения совет
ско-японских связей в лучшую сторону»4.

Визит в КНДР

Во время пребывания с 19 по 23 января в Корее Э. А. Шеварднадзе 
был оказан радушный, сердечный прием и гостеприимство. Министр 
иностранных дел СССР встретился с Генеральным секретарем ЦК ТПК, 
Президентом КНДР Ким Ир Сеном. Во время теплой, дружественной 
беседы, продолжавшейся более двух часов, и последовавшего за нею 
обеда, который устроил руководитель КНДР, Э. А. Шеварднадзе вручил 
Ким Ир Сену личное послание Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева. Состоялся обстоятельный и интересный разговор по
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вопросам советско-корейских отношений с акцентом на необходимость их 
дальнейшего совершенствования и углубления.

Стороны информировали друг друга о достижениях в различных сфе
рах социалистического строительства в своих странах. Ким Ир Сен высо
ко отозвался о политике советского руководства; он подчеркнул инициа
тивный п динамичный характер внешней политики СССР. Э. А. Шевард
надзе поздравил корейский народ с большими успехами в строительстве 
социализма.

Были проведены переговоры между Э. А. Шеварднадзе и членом 
Политбюро Ц1\ ТПК, заместителем премьера Административного совета, 
министром иностранных дел КНДР Ким Ен Намом. Министры подписа
ли Договор о разграничении экономической зоны и континентального 
шельфа и соглашение о взаимных поездках граждан СССР и КНДР. 
Стороны с удовлетворением констатировали, что отношения между 
КПСС и ТПК, СССР и КНДР неуклонно развиваются и крепнут. Зна
чительный импульс их развитию дали визит Ким Ир Сена в СССР в мае 
1984 г. и переговоры на высшем уровне.

И действительно, за время, прошедшее после переговоров в Москве, 
отношения между двумя странами были наполнены новым содержанием: 
повысился уровень и содержание контактов по всем линиям, возобновил
ся обмен информацией о внутренней и международной жизни двух стран, 
наладилось взаимодействие в борьбе против империализма, за мир и 
социализм, расширилось торгово-экономическое сотрудничество, включая 
подготовку к строительству в КНДР при содействии СССР крупной 
атомной электростанции, углубились культурные связи. «Мне приятно 
отметить и то, что за эти годы на новую ступень поднялась традицион
ная, проверенная временем дружба советского и корейского народов, 
расширились, углубились сотрудничество и взаимодействие наших стран 
в социалистическом созидании и на международной арене. Плечом к пле
чу наши государства противостоят попыткам империалистических сил 
нагнетать напряженность в мире, взвинчивать гонку вооружений, поку
шаться на мирный космос», — заявил Э. А. Шеварднадзе, давая оценку 
советско-корейским отношениям 5.

По взаимному убеждению, для поступательного развития отношений 
между двумя государствами и поддержания мира на Дальнем Востоке 
важнейшее значение имеет советско-корейский Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи, который действует уже почти четверть 
века. Стороны выразили уверенность в том, что этот Договор будет и 
впредь играть большую роль в деле пресечения агрессивных происков 
империалистических сил, и подтвердили решимость неукоснительно сле
довать вытекающим из Договора обязательствам. Укрепление и развитие 
великой корейско-советской дружбы, сложившейся в ходе совместной 
борьбы против империализма, за торжество великого дела мира, социа
лизма и коммунизма, скрепленной Договором о дружбе, сотрудниче
стве и вза.мной помощи, — это незыблемая политика нашей партии, еди
нодушная воля нашего народа, подчеркнул Ким Ен Нам.

При обмене мнениями по актуальным проблемам современности сто
роны выразили серьезную озабоченность тем, что империалистические 
государства, в первую очередь США, проводят авантюристический курс 
на достижение военного превосходства и подготовку новой мировой вой
ны, подстегивают гонку вооружений, стремятся распространить ее на 
космическое пространство. Эти действия неизбежно ведут к дестабилиза
ции всей стратегической обстановки и нагнетанию напряженности в мире, 
создают серьезную опасность ядерной катастрофы.

СССР и КНДР констатировали, что в нынешней сложной междуна
родной обстановке важнейшим условием сохранения мира и безопасно-

5 «Правда», 21.1.1986.
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сти является дальнейшее укрепление сил мирового социализма, между
народного коммунистического и рабочего движения и активизация их 
совместных действий на мировой арене. Была подтверждена обоюдная 
решимость и впредь неуклонно крепить единство и сплоченность социали
стических стран, солидарность с борьбой развивающихся и неприсоеди- 
нившихся государств, с борьбой демократических, антивоенных и анти
ядерных движений против политики агрессии и войны, за мир и безопас
ность народов.

Корейская сторона активно поддержала позицию Советского Союза 
на советско-американской встрече на высшем уровне в Женеве, а также 
предложенную им совместно с другими государствами — участниками 
Варшавского Договора широкую конструктивную программу мер, на
правленных на прекращение гонки вооружений на Земле и недопущение 
распространения ее на космос, кардинальное укрепление стабильности 
и повышение доверия между государствами. Было особенно подчеркнуто 
большое значение выдвинутого в Заявлении Генерального секретаря 
ПК КПСС М. С. Горбачева от 15 января 1986 г. комплекса новых конк
ретных советских инициатив, направленных на обеспечение перелома к 
лучшему в развитии международной обстановки, преодоление нарастав
ших в ней в последние годы негативных конфронтационных тенденций. 
В Корее прошли массовые митинги в поддержку советских инициатив, 
направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения.

Особое внимание было уделено обсуждению обстановки на Даль
нем Востоке и в Азии в целом. При этом указано на возрастающую опас
ность агрессивного, курса США, имеющего целью превратить Азиатско- 
тихоокеанский регион в еще одну арену военно-политической конфронта
ции с социалистическими странами. Стороны решительно осудили нара
щивание военных приготовлений США в этом районе, усиление милита
ристских тенденций в Японии, использование Южной Кореи в качестве 
ядерного плацдарма, попытки создать новый военно-политический союз 
типа НАТО в составе США, Японии и Южной Кореи.

Советская сторона одобрила решение правительства КНДР не прово
дить с 1 февраля 1986 г. крупные военные маневры на Севере и прекра
тить любые военные учения в период переговоров между Севером и 
Югом. Обе стороны расценивают проводимую империалистическими кру
гами политику закрепления раскола Кореи и продолжающуюся оккупа
цию Соединенными Штатами Америки Южной Кореи не только как про
тиворечащие национальным чаяниям корейского народа, но и как угро
жающие миру на Дальнем Востоке. Э. А. Шеварднадзе подтвердил 
неизменную солидарность Советского Союза с курсом ТПК и прави
тельства КНДР, направленным на вывод американских войск из Южной 
Кореи и объединение страны на мирной, демократической основе без 
вмешательства извне. Были поддержаны предложения КНДР о создании 
Демократической конфедеративной республики Коре посредством диало
га и переговоров между заинтересованными сторонами, о замене согла
шения о перемирии в Корее мирным соглашением, о выработке деклара
ции о ненападении между Севером и Югом, а также конструктивные 
шаги по развитию между ними широкого мирного диалога.

Э. А. Шеварднадзе вновь выделил актуальность предложения пра
вительства КНДР о выводе всех видов ядерного оружия и войск США 
нз Южной Кореи и о превращении Корейского полуострова в зону мира, 
безъядерную зону, исходя из убеждения, что их реализация отвечала бы 
духу договоренностей, достигнутых на советско-американской встрече в 
Женеве, и явилась бы существенным вкладом в укрепление безопасности 
в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Корейская сторона активно поддержала высказанную Советским 
Союзом идею совместного поиска общего комплексного подхода к реше
нию проблемы безопасности в Азии и заявила, что будет взаимодейство-
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вать с СССР, другими странами в направлении созыва общеазпатского 
форума.

Стороны подчеркнули позитивный характер инициатив социалисти
ческих и неприсоединившнхся государств, направленных на обеспечение 
мира и безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе, и в частности 
на превращение Юго-Восточной Азин в зону мира, на превращение Ин
дийского океана в зону мира и равноправного сотрудничества. Была от
мечена возрастающая роль Движения неприсоединения как крупной 
международной силы современности, выступающей против гонки воору
жений, за укрепление всеобщего мира, за развитие равноправного и 
взаимовыгодного международного сотрудничества и установление нового 
международного экономического порядка. СССР и КНДР будут и впредь 
солидарны с борьбой народов неприсоединившнхся государств против 
империализма, неоколониализма, расизма, сионизма и апартеида, за 
укрепление своей политической и экономической независимости. СССР 
и КНДР заявили о своей солидарности с арабскими народами, народами 
Южной Африки и бассейна Карибского моря, оказывающими отпор им
периализму и отстаивающими свою свободу и независимость.

Было заявлено о солидарности с народом и правительством Афгани
стана в его борьбе за защиту завоеваний Апрельской революции.

Обе стороны выразили глубокое удовлетворение результатами состо
явшихся переговоров, считая их важным вкладом в дело укрепления со
ветско-корейской дружбы, и высказались за дальнейшее совершенствова
ние взаимодействия двух стран на международной арене. По их мнению, 
особо полезным является дальнейшее развитие на плановой основе дело
вого сотрудничества министерств иностранных дел обеих стран, регуляр
ное проведение консультаций по. наиболее важным международным 
вопросам.

От имени ЦК КПСС и Советского правительства Э. А. Шеварднадзе 
передал приглашение Ким Ен Наму посетить Советский Союз с офи
циальным дружественным визитом. Приглашение было принято.
Встречи
на монгольской земле

23 января советский воздушный лайнер доставил Э. А. Шеварднадзе 
в Улан-Батор. Начался дружественный официальный визит в Монголь
скую Народную Республику, который завершился 25 января.

24 января состоялась сердечная встреча Э. А. Шеварднадзе с Гене
ральным секретарем ЦК МНРП, Председателем Президиума Великого 
Народного хурала МНР Ж. Батмунхом. Э. А. Шеварднадзе передал 
Ж. Батмунху дружественное послание Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. Между Э. А. Шеварднадзе и членом ЦК МНРП, 
министром иностранных дел МНР М. Дугэрсурэном были проведены 
переговоры по вопросам советско-монгольских отношений, а также по 
актуальным международным проблемам. Встреча и переговоры прохо
дили в атмосфере братской дружбы, полного взаимопонимания и един
ства взглядов по всем обсуждавшимся вопросам.

Стороны проинформировали друг друга о претворении в жизнь курса 
двух партий на ускорение социально-экономического развития своих 
стран и о проводимой в этой связи политической, экономической и орга
низаторской работе. С удовлетворением было отмечено, что отношения 
братской дружбы и всестороннего сотрудничества между СССР и МНР, 
базирующиеся на принципах марксизма-ленинизма, социалистического 
интернационализма, приобрели всеобъемлющий характер и стабильно 
развиваются на прочной договорно-правовой основе, воплощенной в До
говоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 40-летний юбилей 
которого торжественно отмечен недавно в обеих странах. В этой связи 
была дана высокая оценка Договору, который служит интересам всего
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социалистического содружества и представляет собой важный фактор 
в деле обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке и в Азии 
в целом.

В ходе обмена мнениями было подчеркнуто исключительно важное 
значение итогов встречи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева с Генеральным секретарем ЦК МНРП, Председателем Президиума 
Великого Народного хурала МНР Ж. Батмунхом в августе 1985 г., и в 
частности подписания Долгосрочной программы развития экономическо
го и научно-технического сотрудничества между Советским Союзом и 
Монголией на период до 2000 г., для дальнейшего углубления и повыше
ния эффективности многогранного взаимодействия между двумя партия
ми, странами и народами, поднятия всего комплекса советско-монголь
ских отношений на более высокую ступень.

При обсуждении международных вопросов стороны были едины 
в оценке обстановки в мире, причин ее опасной напряженности, а также 
в определении путей к решению ключевых международных проблем. «Че
ловечество, — отметил Ж. Батмунх на приеме в Улан-Баторе, — вступи
ло в 1986 год в обнадеживающей атмосфере противостояния дальней
шему обострению международной напряженности. Это стало возможным 
благодаря целеустремленным внешнеполитическим усилиям и конструк- 
тивным шагам стран социалистического содружества, в первую очередь 
Советского Союза»6. СССР и МНР подтвердили, что и впредь будут 
всемерно способствовать укреплению единства и сплоченности госу
дарств социалистического содружества, их взаимодействия во всех сфе
рах сотрудничества, давать решительный отпор империалистическим 
попыткам внести раскол в его ряды. Они заявили, что сегодня, как никог
да, важны совместные усилия всех государств и народов для того, чтобы 
добиться решения главной задачи — отвести угрозу ядерной катастро
фы, выработать гарантии прочного мира. Обе стороны подчеркнули без
отлагательную необходимость прекращения гонки вооружений на Земле 
и недопущения ее распространения на космическое пространство, целе
устремленной борьбы за разоружение, развития отношений добрососед
ства и сотрудничества между государствами.

Монголия указала на принципиальное значение содержащегося в 
совместном заявлении М. С. Горбачева и Р. Рейгана признания того, что 
ядерная война никогда не должна быть развязана, что необходимо сде
лать все для предотвращения войны между СССР и США — ядерной или 
обычной — и что стороны не будут стремиться к достижению военного 
превосходства. Было выражено обоюдное убеждение в том, что практи
ческое осуществление достигнутых на женевской встрече договоренно
стей является одним из главных путей оздоровления международной 
обстановки.

Монгольская Народная Республика горячо приветствовала и под
держала выдвинутый в Заявлении М. С. Горбачева комплекс новых 
конкретных предложений: о поэтапной полной ликвидации ядерного ору
жия к 2000 г. при договоренности о запрещении создания, испытания и 
развертывания ударных космических вооружений, о продлении морато
рия на все ядерные взрывы, о ликвидации в этом столетии химического 
оружия, о приведении в движение всей существующей системы перегово
ров и обеспечении высокой результативности всего механизма разору
жения. Осуществление этих крупномасштабных инициатив и других мер 
по разоружению, предложенных Советским Союзом и социалистическими 
странами, навсегда избавило бы человечество от угрозы войны.

Э. А. Шеварднадзе заявил, что в СССР с глубоким удовлетворением 
приветствуют неуклонный рост авторитета МНР на мировой арене, высо-

• «Правда», 25.1.1986.
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ко оценивают ее вклад в общие усилия социалистического 
в борьбе за мир, безопасность и сотрудничество в Азии и во всем мире.

Обе стороны высказали глубокую озабоченность по поводу сохране
ния опасных конфликтных ситуаций в ряде районов мира. Они подтвер
дили твердое намерение добиваться дальнейшей консолидации миролю
бивых сил для отпора империалистической политике государственного 
терроризма и «нового глобализма», нацеленной на подрыв безопасности 
и независимости государств, была отмечена актуальность скорейшей 
ликвидации региональных очагов напряженности путем переговоров, ре
шительно осуждены режим апартеида в ЮАР и его агрессивные дейст
вия против соседних стран, а также продолжающиеся попытки империа
листических и других реакционных сил нагнетать обстановку на Ближ
нем Востоке, в Центральной Америке, особенно вокруг Никарагуа.

Предметом обстоятельного обсуждения явилась ситуация в Азии. По 
убеждению сторон, опасная напряженность в различных частях этого 
крупнейшего континента диктует необходимость развития широкого диа
лога и объединения усилий расположенных здесь государств, чтобы обес
печить надежный мир и безопасность для всех народов Азиатско-тихо
океанского региона, не допустить возобладания сил милитаризма и агрес
сии, пытающихся насаждать взаимное недоверие и военное противо
стояние между странами. Разумной альтернативой нагнетанию напря
женности в Азии являются конкретные и конструктивные предложения 
СССР, МНР, других социалистических, а также неприсоединившихся 
государств, включая известные «принципы Бандунга». Монголия энер
гично поддерживает советскую идею комплексного подхода к обеспече
нию мира и безопасности в Азии и предпринимает практические шаги к 
ее реализации. «В комплексный подход к решению проблемы мира в ази
атско-тихоокеанском регионе, — сказал Э. А. Шеварднадзе, — органиче
ски вписываются предложение МНР, адресованное странам Азии и Ти
хого океана, заключить конвенцию о ненападении и взаимном неприме
нении силы. По нашему убеждению, заключение такой конвенции 
странами, где проживает около двух третей населения земли, значитель
но оздоровило бы обстановку не только в самом регионе, но и в мире в 
целом» 1. Этим же мирным целям служат предложения Вьетнама, Лаоса 
и Кампучии по оздоровлению положения в Юго-Восточной Азии и нала
живанию добрососедских отношений со странами АСЕАН, предложения 
КНДР по мирному объединению страны, нормализации обстановки на ’ 
Корейском полуострове и превращению его в безъядерную зону, в част
ности ее решение о непроведении военных маневров, усилия многих госу
дарств Азии и Африки, направленные на то, чтобы Индийский океан был 
объявлен зоной мира, предложения правительства Демократической 
Республики Афганистан, предусматривающие полное и безусловное пре
кращение и гарантированное невозобновление вооруженного и любого 
другого вмешательства во внутренние дела Афганистана, что открыло бы 
путь к нормализации отношений между этой страной и ее соседями.

По обоюдному мнению сторон, интересам решения насущных проблем 
человечества полностью отвечает растущее взаимодействие стран социа
лизма с Движением неприсоединения, которое играет важную роль в 
борьбе за мир, против гонки вооружений, за перестройку международ
ных экономических отношений на справедливой и демократической осно
ве. В этой связи особо отмечен активный и конструктивный курс Индии 
в мировых делах, ее вклад в сплочение рядов Движения неприсоедине
ния на антивоенной, миролюбивой основе, в повышение его междуна
родного авторитета.

Советский Союз и Монголия подтвердили свое стремление к норма
лизаций и улучшению отношений с Китаем на основе принципов равен-
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Политбюро ЦК КПСС на своем заседании 30 января 1986 г. заслуша
ло и одобрило сообщение Э. А. Шеварднадзе о его визитах в Японию, 
КНДР и МНР8. За этими контактами следуют новые встречи с руково
дителями многих стран Азиатско-тихоокеанского региона. Их значение 
в том, чтобы постепенно добиваться превращения этого района в обшир
ную зону прочного мира, безопасности для всех, добрососедства, взаимо
выгодного сотрудничества.

ства и добрососедства, без ущерба для интересов третьих стран, что спо
собствовало бы делу оздоровления обстановки в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Они выступили за то, чтобы все государства этого региона ак
тивно включились в поиск путей укрепления основ всеобщей безопасно
сти, стремились вносить свой практический вклад в создание условий для 
превращения обширной зоны Азии и Тихого океана в зону добрососед
ства, мира и сотрудничества.

В ходе визита Э. А. Шеварднадзе и М. Дугэрсурэн подписали согла
шение об упрощенном порядке перехода государственной границы граж
данами СССР и МНР, проживающими в приграничных районах.

От имени ЦК КПСС и Советского правительства Э. А. Шеварднадзе 
передал М. Дугэрсурэну приглашение посетить Советский Союз с офи
циальным визитом, которое было принято.

Обе стороны выразили глубокое удовлетворение итогами состоявше
гося обмена мнениями и уверенность в том, что настоящий визит послу
жит дальнейшему укреплению и углублению братской дружбы и всесто
роннего сотрудничества между СССР и МНР, повышению эффективно
сти взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран в интере
сах мира и социализма.

* См.: «Правда:», 31.1.1986.
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Историческая веха 
братского союза 
советского

1Е января 1986 г. советский и монгольский народы торжественно от- 
■ метили замечательный юбилей — 40-летие со дня подписания До
говора о дружбе и взаимопомощи между СССР и МНР, символизирую
щего дружбу и братство наших народов, торжество идей пролетарского, 
социалистического интернационализма. Празднование славной годовщи
ны происходит в год съездов наших партий, в самом начале новых пя
тилеток и нового, исторически важного этапа в развитии двух братских 
стран. Все это придает юбилею особую значимость.

40-летие этого исторического документа совпадает с 20-летием До
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1966 г., явившего
ся его органическим продолжением, а также с полувековым юбилеем 
Протокола о взаимопомощи 1936 г. И в этом народы обеих стран видят 
особый смысл, историческую преемственность в развитии монголо-совет
ских отношений.

Заключение и обновление советско-монгольских Договоров и Согла
шения всегда диктовались велениями времени, полностью отвечали 
жизненным интересам двух наших народов. Они вытекали из конкрет
ных условий и уровня развития Монголии и вместе с тем ярко отра
жали последовательность и поступательный характер взаимоотношений 
между нашими странами и народами.

Договор 1946 г. стал важнейшей вехой в нерасторжимом союзе и 
братской дружбе советского и монгольского народов, закономерным 
итогом их неуклонного развития. От открыл широкие, невиданные перс
пективы процветания народной Монголии, имел этапное значение для 
ее всестороннего прогресса.

Заключенный в самом начале первого года мирного созидательного 
труда наших народов, когда все прогрессивное человечество ликовало 
в честь великой Победы над германским фашизмом и японским мили
таризмом, жило новыми надеждами и устремлениями, Договор сыграл 
исключительно важную роль в деле превращения социализма в реаль
ность на древней монгольской земле. Он был подготовлен всем ходом 
развития советско-монгольских взаимоотношений за предыдущие годы.

К этому времени в Монголии был успешно завершен демократиче
ский этап Народной революции, существенно укрепились политические 
основы Народного государства. Из экономики страны был полностью 
вытеснен'иностранный капитал, заложены основы промышленности, 
кредитно-финансовой системы, социалистического сектора народного 
хозяйства. Коренные изменения произошли в социально-классовой 
структуре общества. Были ликвидированы феодалы как класс. Зарож
дались национальный рабочий класс и прослойка народной интелли
генции, сформировался их союз с трудовым аратством.

Договор стал одним из основных факторов в реализации таких фун
даментальных задач нового, социалистического этапа развития страны, 
как кооперирование, осуществление подлинной культурной револю
ции, развитие науки, превращение Монголии в аграрно-индустриаль-
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реально

I

ную страну, выход ее на широкую международную арену. С другой 
стороны, именно Договор дал Монголии возможность выдвинуть такие 
крупные социально-экономические задачи и успешно осуществить их. 
В течение жизни одного поколения Монголия прошла не изведанный 
ранее никем тернистый путь от средневековой отсталости и унижения 
к прогрессу и национальному возрождению, от феодальных отношений 
к социалистическому строю. Всем этим и определяется историческое 
значение Договора 1946 г. в судьбе монгольского народа.

Советско-монгольская дружба — это реальное воплощение в жизнь 
ленинских идей равноправия всех наций, это пролетарский, социали
стический интернационализм в действии. Это огромная материальная 
сила в построении новой жизни, приобщении монгольского народа к со
циализму. Она является могучим источником процветания социалисти
ческой Монголии. Советско-монгольская дружба — это живое общение 
самых широких масс людей наших стран, она составляет духовное бо
гатство наших народов и направлена на благо обеих стран. В этом 
ее сущность и величие.

Каждый рубеж в истории развития МНР и дружба со Страной Со
ветов неразрывны. Победа народной революции, переход страны от 
феодализма к социализму, углубление процесса создания материально- 
технической базы социализма есть концентрированное выражение ро
ста могущества нашей дружбы, приумножения ее плодов. «Монгольские 
и советские коммунисты, — указал в речи на XXVII съезде КПСС Гене
ральный секретарь ЦК МНРП товарищ Ж. Батмунх, — навечно спаяны 
единством идеалов и целей в совместной борьбе, наши народы объединя
ет нерасторжимая общность исторических судеб. Это составляет прочный 
фундамент нашей традиционной братской дружбы».

Советско-монгольская дружба и сотрудничество, реально вопло
щаясь в нашей сегодняшней социалистической действительности, с каж
дым новым этапом развития МНР вступают на новую, высшую ступень, 
все шире раскрывают свои созидательные возможности, становятся 
масштабнее и динамичнее.

Примечательными особенностями дружбы и сотрудничества на ны
нешнем этапе являются углубление процесса сближения двух стран, их 
всеобъемлющий, всенародный характер, богатство содержания и разно
образие форм, развитие на долгосрочной, перспективной основе. Ме
ханизм нашего братства и сотрудничества охватывает самые различ
ные сферы общественной жизни: экономическую, культурную, научно- 
техническую и др.

Социальная практика, совместный труд рождают новые, более эф
фективные формы сотрудничества. Мы находим их общими усилиями, 
совместно определяем самые верные и успешные пути широкого рас
крытия возможностей и резервов наших взаимоотношений. Наиболее 
перспективной и действенной является создание и развитие совмест
ных предприятий. Они выполняют и призваны выполнять высокую мис
сию как в наращивании экономического потенциала Монголии, даль
нейшем углублении экономической интеграции двух стран, так и в ро
сте зрелости рабочего класса МНР и интернациональном воспитании 
трудящихся. Рабочие и специалисты Монголии овладевают самой пе
редовой техникой и технологией, осваивают современные методы орга
низации труда и ведения хозяйства. В интернациональных коллекти
вах, у советских рабочих и специалистов монгольские люди учатся со
циалистическому образу жизни, лучшим чертам советского человека.

В деле дальнейшего углубления советско-монгольской дружбы и со
трудничества важное значение имеют прямые связи между ведомства
ми, местными органами и трудовыми коллективами. Они дают шире 
кую возможность для изучения и применения богатейшего советск
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Сегодня о Монгольской Народной Республике говорят: «Страна, пе
решагнувшая через века». И это правда. Народная Монголия, где все
го 60 с лишним лет назад еще господствовал феодализм и ключевые 
позиции в экономике занимал иностранный торгово-ростовщический 
капитал, а примитивное кочевое животноводство практически составля
ло единственную отрасль народного хозяйства, за короткий срок после 
народной революции 1921 г. превратилась в. аграрно-индустриальную 
страну, успешно строящую социализм. Это стало возможным благода
ря самоотверженному труду монгольского народа, мудрому руковод
ству МНРП, интернациональной помощи и поддержке братских социа
листических стран, и прежде всего Советского Союза.

Монгольский народ, руководимый Монгольской народно-революци
онной партией, следуя учению Ленина, совершил исторический пере
ход от феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития. Об этом не могло бы быть и речи, если бы МНР не опира
лась на классовый союз и всестороннее сотрудничество с первой стра
ной социализма — СССР. Дружба и братство с партией Ленина, с ро
диной Октября, с героическим советским народом являются величай
шим завоеванием монгольских трудящихся. Весь ход развития МИР 
неразрывно связан с историей становления и упрочения советско-мон
гольских отношений, у истоков которых стояли гениальный вождь и 
учитель трудящихся всего мира В. И. Ленин и легендарный руководи
тель монгольской народной революции Д. Сухэ-Батор.

III, 1111! I

опыта, способствуют расширению непосредственных контактов между 
трудящимися двух стран.

Характеризуя советско-монгольские отношения, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев сказал, что «в них участвуют самые ши
рокие слои трудящихся, объединяемых пониманием общности историче
ских судеб наших народов, чувствами взаимной симпатии и уважения».

Новым этапом в дальнейшем неуклонном развитии братской друж
бы и всестороннего сотрудничества между МНР и СССР стала встре
ча в августе 1985 г. в Москве товарищей М. С. Горбачева и Ж. Батмун
ха. Она вновь продемонстрировала полное единство позиций и взгля
дов КПСС и МНРП по всем вопросам, подтвердила обоюдную реши
мость и впредь всемерно укреплять и расширять нашу дружбу и со
трудничество. Важнейшим итогом этой встречи явилось подписание 
исторического документа основополагающего значения — Долгосроч
ной программы развития экономического и научно-технического сотруд
ничества между СССР и МНР на период до 2000 г. Она открывает но
вую высокую ступень в монголо-советских взаимоотношениях. В этой 
Программе вырисовывается перспектива, облик социалистической Мон
голии на рубеже XXI в. Выработка и осуществление данной Програм
мы стало возможным именно на нынешнем этапе развития МНР, со
ветско-монгольских отношений. Само их развитие породило эту форму 
сотрудничества.

Настоящая Программа органично увязывается с недавно принятой 
Комплексной программой научно-технического прогресса стран — чле
нов СЭВ до 2000 г. МНРП и монгольское правительство высоко оце
нили Программу, направленную на решение поистине революционной 
задачи — достижение наивысшего уровня науки, техники и производ
ства на важнейших направлениях научно-технического прогресса и тем 
самым существенное укрепление международных позиций мирового 
социалистического содружества. В Программу включен специальный 
пункт относительно ускорения процесса постепенного выравнивания 
уровня экономического развития МНР с другими братскими странами.
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Историческим событием огромного значения для судеб монгольско
го народа, для развития и укрепления братской дружбы монгольского 
и советского народа явилось подписание 5 ноября 1921 г. Соглашения 
об установлении дипломатических отношений между революционной 
Монголией и Советской Россией.

В день подписания этого документа Владимир Ильич Ленин при
нял в Кремле монгольскую делегацию, встретился с Сухэ-Батором, дал 
ценнейшие советы и рекомендации по конкретным вопросам дальней
шего развития народного государства в Монголии. Единственно пра
вильным путем для трудящихся Монголии В. И. Ленин считал борьбу 
за государственную и хозяйственную независимость их страны в союзе 
с рабочими и крестьянами РСФСР. МИРИ в своей повседневной дея
тельности неуклонно и последовательно осуществляла заветы великого 
вождя. Так складывались советско-монгольские отношения, которые 
послужили образцом межгосударственных отношений совершенно ново
го типа, основанных на принципах классовой солидарности, полного 
равноправия и взаимной помощи между большими и малыми народами.

После победы революции монгольскому народу предстояло осуще
ствить глубокие социально-экономические преобразования, 
ломку старых, докапиталистических отношений в стране, 
полную ликвидацию феодализма.

Задача была нелегкой, и приходилось ее решать в сложной между
народной и внутренней обстановке, в условиях ожесточеннейшей борь
бы со свергнутым классом. Но всесторонняя политическая, экономиче
ская и военная помощь Советской страны способствовала защите и 
укреплению революционных завоеваний монгольского народа.

Под влиянием идей Великой Октябрьской социалистической рево
люции трудящиеся Монголии поднялись на борьбу за национальное и 
социальное освобождение. Эту борьбу возглавила Монгольская народ
но-революционная партия. Монгольская народная революция в июле 
1921 г. поставила у власти в стране представителей трудового аратства. 
Она носила антиимпериалистический, антифеодальный, народно-демо
кратический характер и являлась неотъемлемой частью мирового рево
люционного процесса, начатого Октябрьской революцией в России. Вся 
история становления и развития суверенного монгольского государства, 
избравшего социалистический путь развития, неизменно связана с тес
ным союзом и многогранным сотрудничеством с. Советским Союзом. 
Отношения между нашими странами явились первым в мировой прак
тике опытом межгосударственных отношений нового, социалистическо
го типа, получившим свое дальнейшее воплощение и развитие в миро
вом социалистическом содружестве. Это обстоятельство определяет 
особую историческую значимость сотрудничества СССР и Монголии.

Дружба и сотрудничество советского и монгольского народов с 
честью выдержали многие испытания в условиях враждебного окруже
ния, укреплялись совместно пролитой кровью на полях сражений. 
Дружба с Советским Союзом способствовала неуклонному укреплению 
суверенитета МНР, росту ее авторитета и престижа на мировой арене.

В послевоенные годы юридическую основу советско-монгольских 
отношений заложил Договор о дружбе и взаимопомощи между СССР и 
МНР, заключенный в Москве в 1946 г. Договор дал новый импульс 
в решениях стратегических задач социалистического этапа развития 
Монголии, в проведении дальнейших глубоких социально-экономиче
ских преобразований в стране, в обеспечении окончательной победы ге
неральной линии МНРП на переход Монголии от феодализма к социа
лизму, минуя стадию капитализма. Монгольский народ, опираясь на 
бескорыстную помощь и всестороннее сотрудничество с Советским 
Союзом, под руководством МНРП успешно решил задачи по расшире
нию государственного сектора, кооперированию аратских хозяйств, осу-
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ществлению культурной революции, обеспечению победы социалистиче
ских производственных отношении в экономике, по превращению МНР 
в аграрно-индустриальное общество.

В 1966 г. был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между СССР и МНР. Монголия вступила в новую фазу 
своего развития — в период завершения строительства материально- 
технической базы социализма. Этот Договор отразил качественные из
менения во внутренней жизни и в международном положении Монго
лии. Договор 1966 г. открыл исторический рубеж в расширении и углуб
лении взаимоотношений Советского Союза и Монголии. Наши страны 
подтвердили решимость и впредь укреплять нерушимую традиционную 
дружбу, развивать всестороннее сотрудничество и братскую взаимопо
мощь между обеими странами на основе принципа социалистического 
интернационализма. Советский Союз и /Монголия договорились о том, 
что они будут и впредь развивать и углублять экономические, научно- 
технические контакты как на двусторонней основе, так и в рамках мно
гостороннего сотрудничества социалистических стран, в том числе по 
линии Совета Экономической Взаимопомощи, расширять научные, 
культурные и другие связи.

Советский Союз и Монголия, будучи пионерами становления и раз
вития социалистических межгосударственных отношений, первыми на
чинали на практике осуществлять многие новые формы сотрудничества, 
которые впоследствии получили широкое применение в отношениях 
между другими социалистическими государствами. К таким формам 
сотрудничества, кроме создания совместных предприятий, следует от
нести координацию народнохозяйственных планов, непосредственные 
связи между министерствами и ведомствами, прямые дружественные 
связи советских автономных республик, областей и городов с аймака
ми и городами Монголии и ряд других форм и направлений сотрудни
чества, обеспечивающих постоянное расширение и углубление взаимо
выгодных и эффективных связей двух братских стран.

Всестороннее экономическое сотрудничество и бескорыстная интер
националистическая помощь братских социалистических стран, в пер
вую очередь Советского Союза, играют важную роль в развитии 
народного хозяйства МНР, в деле выполнения экономических задач, 
выдвинутых на XVIII съезде МНРП.

Новой страницей во взаимоотношениях Монголии со странами со
циалистического содружества стало ее вступление в 1962 г. в Совет 
Экономической Взаимопомощи. Перед Монголией открылись перспек
тивы расширения экономического сотрудничества на многосторон
ней основе в рамках международного социалистического разделения 
труда. Новая эра в развитии социалистического содружества была оз
наменована принятой в 1971 г. на XXV сессии СЭВ «Комплексной Про
граммой дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества 
и развития социалистической экономической интеграции стран — чле
нов СЭВ». Эта Программа создала необходимые условия для накапли
вания опыта сотрудничества в различных областях народного хозяйства 
стран — членов СЭВ, составления пятилетних планов многогранной ин
теграции, разработки долгосрочных целевых программ, а также совер
шенствования методов осуществления интеграции.

В комплексной Программе развития социалистической экономиче
ской интеграции, а также долгосрочных целевых программах сотруд
ничества были предусмотрены многие жизненно важные для Монголии 
вопросы, такие, как ускорение экономического развития МНР, меро
приятия повышения народнохозяйственной эффективности, в частности 
совместное осуществление строительства и эксплуатации промышлен
ных и других объектов в Монголии при финансовой и материально- 
технической помощи стран — членов СЭВ, оказание содействия в пол-
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ном освоении проектных мощностей ранее построенных объектов, пре
доставление кредитов на льготных условиях, оказание помощи в раз
работке минеральных и полезных ископаемых, лесных ресурсов, в. раз
витии науки и техники, применение научно-технических достижений в 
производстве, подготовка национальных кадров, повышение квалифи
кации рабочих и инженеров. Так, например, в 1981 —1985 гг. при тех
нико-экономической помощи Советского Союза и других социалистиче
ских стран в МНР были построены и расширены многие важные для 
народного хозяйства объекты в сферах сельского и лесного хозяйства, 
легкой и пищевой промышленности, строительства, транспорта и связи, 
горно-рудной промышленности.

При помощи СССР в годы VII пятилетки в МНР началось строи
тельство и вступили в строй 340 крупных сельскохозяйственных, про
мышленных и культурно-бытовых объектов. За прошедшие четыре года 
были введены в эксплуатацию крупнейшие объекты совместного строи
тельства, такие, как горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», первая 
очередь ТЭЦ-4 в городе Улан-Баторе, угольный разрез Баганур. Всту
пили в строй ковровая и пищевая фабрики в городе Эрдэнэте, завод 
керамических изделий, домостроительный комбинат, трикотажная и 
прядильная фабрики в Улан-Баторе, оросительные системы. Кроме 
того, в прошедшей пятилетке были построены многие тысячи квадрат
ных метров жилой площади и культурно-бытовых объектов.

Большую роль играют прямые связи, установившиеся между рес
публиками и областями СССР и аймаками МНР, между городами, 
министерствами, ведомствами, хозяйственными, научными и культур
ными учреждениями обеих стран. Это позволяет резко ускорить внед
рение передового опыта, осуществлять мероприятия, направленные на 
увеличение выпуска продукции, экономию материальных ресурсов, со
вершенствование технологии производства.

Следует особо подчеркнуть, что советско-монгольские отношения 
всегда строились на принципах равенства и взаимной выгоды. Это под
тверждается непрерывным расширением торговли между Советским 
Союзом и Монголией. Советский Союз многосторонне содействует в 
развитии индустрии и сельского хозяйства, поставляя в Монголию ма
шины, оборудование, различные товары народного потребления. Растут 
масштабы приграничной торговли, совершенствуется ее структура.

Важной вехой в истории Монголии стал XIX съезд МНРП, состояв
шийся в мае 1986 г. На нем были подведены итоги трудовой деятель
ности партии и народа за прошедший со времени XVIII съезда МНРП 
период, намечены новые задачи экономического и социального развития 
Монгольской Народной Республики на ближайшие годы. Съезд прошел 
в атмосфере растущей политической и созидательной активности тру
дящихся страны.

Монгольский народ в дни активной подготовки и после проведения 
XIX съезда МНРП — с чувством искренней признательности относит 
все свои достижения и успехи к дружбе и братству с КПСС и совет
ским народом, заложенным великим В. И. Лениным и руководителем 
монгольской народной революции Д. Сухэ-Батором. Советы В. И. Ле
нина о том, что единственно правильным путем для трудящихся Мон
голии «является борьба за государственную и хозяйственную незави
симость в союзе с рабочими и крестьянами Советской России», и ука
зания Д. Сухэ-Батора о том, что «опорными силами существования и 
процветания нашего монгольского государства являются трудовой на
род внутри страны и Советская Россия за пределами страны», под
твердились всей послереволюционной историей и успехами, достиже
ниями быстрого и всестороннего социального прогресса монгольского 
народа.

Наряду с этим Монголия успешно развивает экономические связи
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с братскими социалистическими странами, членами СЭВ, которые ока
зывают большую помощь в строительстве социализма в МНР. Так, при 
помощи Венгрии в VII пятилетке осуществлена реконструкция биоком
бината в Сонгино, мукомольного комбината в городе Хархорине, мо
дернизирована и расширена швейная фабрика в городе Улан-Баторе. 
При техническом содействии Болгарин в 1984 г. закончена реконструк
ция, модернизация и расширение овчинно-шубной фабрики в городе 
Дархане, ведется строительство кирпичного завода в городе Алтае. 
ГДР оказывает технико-экономическое содействие в создании произ
водственных мощностей по промышленной обработке мясопродуктов, 
реконструкции мясоконсервного комбината и расширении кормовой 
фабрики в Улан-Баторе. ПНР оказывает технико-экономическую по
мощь в строительстве цеха по производству гранулированных кормов 
при кормовом хозяйстве в Архусте, строительстве завода нетканых ма
териалов в Улан-Баторе мощностью 1600 т изделий в год, строительстве 
завода силикатного кирпича в Чойбалсане и деревообрабатывающего 
комбината в Улан-Баторе. При помощи Чехословакии осуществляется 
реконструкция кожевенного завода и новой обувной фабрики в Улан- 
Баторе. При техническом содействии Румынии введен в строй мебель
но-картонный комбинат в Улан-Баторе. Благодаря огромной экономи
ческой и технической помощи и содействию Советского Союза и стран 
социалистического содружества произошло качественное изменение в 
структуре народного хозяйства МНР. Экономика страны приобретает 
все более индустриальный характер, ускоренным темпом развиваются 
промышленность, строительство, транспорт и связь.

Братскую дружбу и сотрудничество стран социализма всячески 
стремятся нарушить империалисты и их пособники — различного рода 
националисты и ревизионисты. Они пытаются оклеветать взаимоотно
шения между нашими странами, подорвать или ослабить их сотрудни
чество. Империалистическая пропаганда, ревизионисты всех мастей пы
таются противопоставить пролетарский, социалистический интернацио
нализм равноправию, независимости и суверенитету стран мировой со
циалистической системы. Поэтому сотрудничество стран социализма в 
борьбе за мир и безопасность имеет большое значение. Реальной га
рантией экономической и политической независимости каждой социа
листической страны может быть лишь несокрушимая сила и могуще
ство социалистического содружества.

В настоящее время достигнута достаточно высокая степень сближе
ния социалистических стран, успешно осуществляется сотрудничество 
в различных областях экономики, культуры, науки. Успешно работает 
Совет Экономической Взаимопомощи, определены основные направле
ния развития народного хозяйства различных социалистических стран, 
что дает возможность лучше использовать естественно-географические 
условия, экономические возможности, исторические традиции каждой 
страны. Проводится координация народнохозяйственных планов, углуб
ляются специализация и кооперирование производства. В то же время 
в социалистическом содружестве обеспечены подлинное равноправие 
и самостоятельность каждой входящей в него страны. Руководствуясь 
принципами полного равноправия, взаимной выгоды и товарищеской 
взаимопомощи, социалистические государства всесторонне совершен
ствуют экономическое, политическое и культурное сотрудничество, что 
отвечает интересам как каждой социалистической страны, так и социа
листического содружества в целом.

Интересы ускорения научно-технического прогресса также требуют 
дальнейшего укрепления сотрудничества социалистических государств, 
ибо при нынешних темпах развития науки и техники, когда с каждым 
днем требуется все больше новых сложных машин, приборов и меха
низмов, каждому государству в отдельности трудно обеспечить все от-
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расли народного хозяйства необходимыми конструкторскими кадрами, 
средствами и материалами.

В конечном итоге между социалистическими странами должны уста
новиться такие отношения и такое размещение производительных сил, 
которые при данном уровне развития производства позволяли бы затра
чивать на производство любого продукта наименьшее количество ове
ществленного и живого труда. Ибо производительность труда — это 
самое важное, самое главное для победы социализма над капитализ
мом.

Экономическое сотрудничество Монголии со странами социалисти
ческого содружества характеризуется высокой результативностью, ока
зывая самое благотворное влияние на все отрасли народного хозяйства 
и культуры, способствуя их всестороннему развитию. Из значи
тельного количества выявленных запасов природных ресурсов не все 
имеют технико-экономическое обоснование на предмет их рентабель
ной эксплуатации. Следует иметь в виду и то обстоятельство, что, хотя 
в последние годы промышленность МНР продолжает развиваться ус
коренными темпами, определяющей отраслью экономики страны про
должает оставаться сельское хозяйство, главным образом животновод
ство. Почти половина всей валовой промышленной продукции выраба
тывается на предприятиях, занятых переработкой сельскохозяйствен
ного сырья. Около 70 % экспорта составляет продукция животного и ра
стительного происхождения. Вот почему создание материально-техни
ческой базы социализма в Монголии осуществляется при всесторонней 
помощи СССР и других социалистических государств.

Определяющим моментом формирования оптимального народнохо
зяйственного комплекса, позитивных изменений в экономике Монголии 
является внешняя торговля, которой принадлежит особое место в обес
печении народного хозяйства машинами, оборудованием, сырьем и ма
териалами, а населения страны — многими видами товаров широкого 
потребления. Внешняя торговля /Монголии играет значительную роль в 
экономии общественного труда, реализуемой путем специализации 
страны на производстве товаров, пользующихся повышенным спросом 
на мировом рынке. К их числу относится продукция животноводства, 
легкой, пищевой и горнорудной промышленности. В национальном до
ходе МНР на долю внешней торговли приходится более 30 % всех по
ступлений. Почти на 90 % Монголия удовлетворяет свои потребности 
в средствах производства за счет импортируемых товаров, а в ее роз
ничном товарообороте более 60 % приходится на долю импорта. По 
объему внешней торговли на душу населения Монголия занимает пя
тое место среди стран — членов СЭВ. Так, за 19 дней она экспортиру
ет и импортирует товары на сумму, равную товарообороту МНР за 
весь 1940 г.

Базой постоянного роста внешней торговли Монголии является уве
личение ее экспортных возможностей на основе развития животновод
ства и повышения его товарности, а также создания и укрепления от
раслей промышленности экспортного направления — пищевой, легкой, 
деревообрабатывающей, горнорудной. Огромное влияние на это оказы
вает помощь братских стран социализма, особенно Советского Союза, 
которые в ряде случаев устанавливают поощрительные цены на живот
новодческое сырье и продукты его переработки, значительно превышаю
щие цены на мировом рынке. В последние годы все более значитель
ное место в экспорте МНР занимают промышленные товары народного 
потребления, а также продукция горнодобывающей промышленности. 
Большая часть экспортной продукции производится на предприятиях,
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оснащенных новейшим оборудованием с использованием новейшей тех
нологии. За последние годы значительно увеличилась номенклатура 
экспортных товаров, что явилось важным фактором неуклонного повы
шения роли МНР в международном социалистическом разделении 
труда.

Оборот внешней торговли между СССР и МНР за минувшие 5 лет 
увеличился на 44 %. Советский экспорт в МНР насчитывает 67 тыс. 
наименований товаров, которые имеют важное значение для развития 
народного хозяйства страны и повышения жизненного уровня монголь
ского народа. Следует отметить, что обязательства по долгосрочному 
торговому соглашению успешно выполняются как советской, так и мон
гольской стороной.

Вот несколько примеров, характеризующих объемы советских поста
вок в МНР. За 1981 —1985 гг. в МНР было поставлено более 3200 трак
торов, 6400 грузовых автомобилей, 850 автобусов, 1,5 млн. т бензина, 
1,3 млн. т дизельного топлива, 25 тыс. т зеленого чая, 176 тыс. т муки, 
94 тыс. т крупы, около 180 тыс. т сахара, более 260 млн. м хлопчато
бумажных тканей, много других товаров.

В свою очередь из Монголии в СССР поставлялся медный и мо
либденовый концентраты, плавиковый шпат, шерсть, мясо, ковры. По
явились на нашем рынке и новые товары — трикотаж из козьего пуха 
и верблюжьей шерсти, столярные изделия, керамзитовый гравий, мине
ральноватные плиты и т. д.

Итоги экономического и научно-технического сотрудничества за про
шедшее пятилетие стали новым значительным шагом в многолетней 
истории советско-монгольского содружества, ярко свидетельствуют о 
его неуклонном развитии по восходящей линии.

Долгосрочная программа определила основные приоритетные обла
сти сотрудничества. В ней отмечается, что важнейшей стратегической 
задачей советского содействия Монголии остается развитие ее сельско
го хозяйства, пищевой, легкой и горнорудной промышленности. Про
граммой предусмотрены совместные мероприятия, направленные на 
развитие кормовой базы животноводства, увеличение поголовья скота 
и повышение его продуктивности, интенсификацию использования 
сельскохозяйственных угодий, улучшение социально-бытовых условий 
жизни сельских тружеников.

В ходе сотрудничества до 2000 г. будут осуществляться меры по 
максимальному использованию национальных ресурсов МНР по линии 
международного социалистического разделения труда.

Говоря о значении Долгосрочной программы, Генеральный секре
тарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Великого Народного хура
ла МНР Ж- Батмунх отметил, что она будет способствовать ускоре
нию развития и повышению эффективности экономики МНР, послужит 
дальнейшему расширению участия страны в социалистической эконо
мической интеграции.

25 декабря 1985 года в Москве был подписан протокол о результа
тах координации народнохозяйственных планов СССР и МНР на 1986— 
1990 гг. Этим документом определены приоритетные направления со
трудничества двух стран. В частности, в области экономики усилия со
ветских и монгольских организаций будут направлены на завершение 
строительства уже начатых объектов, расширение и реконструкцию 
действующих предприятий и хозяйств, а также на строительство новых 
предприятий, имеющих значение в решении первоочередных экономи
ческих и социальных задач, стоящих перед МНР.

Особое внимание будет обращено на дальнейшее развитие сельско
го хозяйства и пищевой промышленности путем укрепления матери
ально-технической базы этих отраслей, развитие кормовой базы, уве
личение поголовья и повышение продуктивности скота, интенсификацию
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использования сельскохозяйственных угодий, создание условий по за
креплению кадров на селе, повышение их квалификации и решение 
ряда социальных проблем села с учетом Целевой программы развития 
сельского хозяйства и улучшения продовольственного обеспечения на
селения МНР. Будут осуществляться мероприятия по повышению эф
фективности работы созданных при техническом содействии СССР 
сельскохозяйственных объектов.

По сравнению с предыдущей пятилеткой намечен рост объема то
варооборота между СССР и МНР. В советском экспорте предусматри
вается значительное увеличение поставок товаров, предназначенных 
для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, лег
кой, пищевой, горнорудной, топливно-энергетической промышленности, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства МНР, а также про
довольственных и промышленных товаров. В предстоящем пятилетии 
в экспорте МНР возрастет удельный вес продукции горнорудной и лег
кой промышленности, при этом продукция животноводства сохранит в 
экспорте МНР важное значение.

В 1986—1990 гг. объем экономического и технического сотрудниче
ства между СССР и МНР возрастет ориентировочно в 1,2 раза. Пред
полагается осуществить строительство около 420 объектов, в том числе 
около 80 — советскими организациями на условиях генерального под
ряда, и 340 объектов монгольскими строительными организациями при 
техническом содействии СССР. В связи с этим следует отметить даль
нейшее увеличение удельного веса строительства силами монгольских 
организаций при техническом содействии СССР. Если в 1981 —1985 гг. 
его доля составляла 20,7%, то в 1986—1990 гг. она достигнет 32,8 % в 
общем объеме экономического содействия СССР. Программа нацелена 
на дальнейшую интенсификацию промышленного производства, улучше
ние использования основных фондов, экономию топлива и материалов, 
улучшение качества выпускаемой продукции и расширение ее ассорти
мента.

Подписанное 15 января 1986 г. Соглашение между Правительства
ми СССР и МНР об экономическом и научно-техническом 
честве на 1986—1990 гг. явится важным этапом на пути р' 
Долгосрочной программы монголо-советского сотрудничества.

В новой пятилетке советско-монгольское экономическое сотрудниче
ство будет направлено на решение таких первоочередных экономиче
ских задач МНР, как обеспечение устойчивого развития сельского хо
зяйства, особенно животноводства, улучшение снабжения населения 
продовольствием и товарами народного потребления, опережающий 
рост добывающей и перерабатывающей промышленности, топливно- 
энергетического комплекса, укрепление строительной индустрии и все
мерное наращивание экспортного потенциала страны. Количество 
объектов и мероприятий монголо-советского сотрудничества увеличит
ся в 1,5 раза по сравнению с 1981 —1985 гг. Особое внимание будет 
обращено на .развитие совместных производственных предприятий, ре
конструкцию, расширение и модернизацию действующих объектов, кон
центрацию сил и средств для завершения строительства начатых объ
ектов.

Согласована широкая программа сотрудничества по развитию от
раслей непроизводственной сферы, а также в решении социальных про
блем. В частности, при содействии СССР будут построены жилые до
ма площадью более 1 млн. м с культурно-бытовыми объектами, учеб
ные и больничные комплексы и многие др.

В новой пятилетке товарооборот между обеими странами возрастет 
более чем на 20%. В монгольском экспорте увеличится удельный вес 
продукции горнорудной промышленности и готовых изделий легкой 
промышленности.
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Уделяется внимание дальнейшему совершенствованию форм эконо
мического и научно-технического сотрудничества и повышению его эф
фективности. Наряду с увеличением количества объектов, строящихся 
силами монгольских организаций при техническом содействии СССР, 
возрастет количество монгольских граждан, работающих в советских 
строительных организациях, будет расширено строительство объектов 
совместными силами советских и монгольских организаций.

С помощью соответствующих советских организаций будет разра
ботана комплексная программа научно-технического прогресса МНР на 
15—20 лет в тесной увязке с Комплексной программой научно-техни
ческого прогресса стран — членов СЭВ до 2000 г.

Все успехи, определяющие развитие и облик социалистической Мон
голии, многоотраслевая национальная промышленность, опирающаяся 
на самые последние достижения техники, целые промышленные цент
ры, социалистическое .механизированное сельское хозяйство, система 
народного образования, где уже подготавливаются условия для осу
ществления всеобщего полного среднего образования, достижения на
циональной культуры и искусства, которые вносят свой вклад в сокро
вищницу мировой социалистической культуры, развитие всех отраслей 
современной науки, участие в международных совместных исследова
ниях, в том числе в осуществлении программы «Интеркосмос», полет 
в космос гражданина МНР — все это является реальными плодами 
советско-монгольской дружбы. Только за последнюю четверть века при 
содействии Советского Союза в Монголии построено свыше 600 объек
тов народного хозяйства, в том числе 150 промышленных предприятий. 
Созданы и получили мощное развитие топливно-энергетическая, горно
рудная, легкая, пищевая, металлообрабатывающая и другие отрасли 
промышленности, строительная индустрия, транспорт и связь. Значи
тельно укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства. 
В 1980 г. по сравнению с 1960 г. производство совокупного обществен
ного продукта в МНР увеличилось почти в 4 раза, а национальный до
ход — в 3 раза. Основные фонды народного хозяйства выросли за этот 
период в 8,5 раза, валовая продукция промышленности в 9,4 раза. Сей
час за одну неделю ее выпускается столько же, сколько за весь 1940 г.

По мере того как усложняются задачи социалистического строи
тельства в МНР, все полнее раскрываются силы и значение советско- 
монгольской дружбы, растут ее масштабы, обогащается содержание, 
совершенствуются формы сотрудничества двух стран, возрастает его 
созидательная роль во всех звеньях общественной жизни.

Современный этап дружбы и сотрудничества СССР и МНР харак
теризуется углублением процесса всемерного сближения и консолида
ции во всех областях общественного развития, которые охватывают 
все новые и новые аспекты общественно-политической и экономиче
ской, научно-технической и культурной жизни.

Новый высокий уровень и эффективные формы этого сотрудниче
ства находят свое отражение в объединении усилий для решения круп
ных народнохозяйственных задач, углублении производственной коопе
рации и специализации, обогащении практики совместного планирова
ния, широком обмене опытом, создании смешанных хозяйственных объ
единений и т. д. Важным крупным шагом в укреплении энергетической 
базы народного хозяйства МНР стало соединение центральной энерго
системы страны с энергосистемой Советского Союза.

Совместные производственные объединения и предприятия базиру
ются на коллективной межгосударственной собственности па средства 
производства, на совместной работе тружеников братских стран, слу-
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жат образцом для внедрения новых перспективных форм сотрудниче
ства социалистических стран. Особая ценность совместных предприя
тий заключается в том, что совместный труд братских народов стано
вится школой взаимопомощи, сближения наших народов, школой под
линного утверждения интернациональной дружбы и братства, дей
ственным фактором формирования интернационального коллектива. 
Велика помощь Советского Союза в подготовке квалифицированных 
кадров для народного хозяйства МНР. На промышленных предприя
тиях и заводах, вступивших в строй с помощью Советского Союза, тру
дится большое число высококвалифицированных советских инженеров, 
техников и рабочих, которые передают молодым монгольским рабочим 
свой богатый опыт освоения технологии производства, помогают гото
вить национальные кадры.

Непосредственные деловые контакты между министерствами, ведом
ствами, хозяйственными, научно-техническими и культурными органи
зациями и учреждениями, между аймаками, городами, областями и 
автономными республиками СССР и МНР способствуют политической 
и экономической консолидации обеих стран, дальнейшему внедрению 
в производство новой техники и технологии, повышению квалификации 
рабочих, подготовке научных и инженерно-технических кадров и спе
циалистов, выявлению и эффективному использованию природных ре
сурсов, воспитанию трудящихся в духе социалистического патриотиз
ма и интернационализма. В сферу растущего сотрудничества вовле
каются все более широкие массы трудящихся, производственные, 
культурные и научные коллективы. Непосредственное общение и брат
ские связи миллионов людей, многих трудовых коллективов двух 
стран являются ярким проявлением объективной закономерности их 
сближения и консолидации во всех областях общественного развития.

В ходе этих непосредственных связей осуществляется систематиче
ский обмен опытом партийных, государственных, общественных и хо
зяйственных организаций, трудовых коллективов и отдельных труже
ников.

Трудящиеся Монголии при решении задач социалистического 
строительства все шире и активнее изучают и перенимают опыт совет
ского народа. В частности, широкое распространение получили план 
социального развития ленинградских коллективов, львовская комп
лексная система управления качеством продукции, опыт Ставро
польского края по комплексной организации работы по сбору урожая. 
Ныне в МНР по львовской системе работают около 200 предприя
тий, хозяйственных организаций и учреждений обслуживания. Опыт 
ипатовцев применяется почти в 70 % всех госхозов и во многих сель
скохозяйственных объединениях, занимающихся земледелием. По при
меру знатного советского строителя Н. А. Злобина на хозрасчет пе
решла почти половина бригад системы Министерства строительства 
и промышленности строительных материалов 1М.НР. Они выполняют 
56 % всего объема строительно-монтажных работ.

Каждый шаг сотрудничества наших стран вносит 
вклад в обогащение и умножение славных традиций 
возможности их дальнейшего углубления.

Состоявшаяся в августе прошлого года в Москве дружеская встре
ча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Генераль
ным секретарем ЦК. МНРП, Председателем Президиума Великого 
Народного хурала МНР Ж. Батмунхом вновь ярко продемонстриро
вала полное единство позиций двух братских партий и стран по всем 
вопросам двусторонних отношений и международной обстановки, от
крыла новый этап и широкие перспективы для развития традицион
ного всестороннего сотрудничества между нашими странами. Реали
зация подписанной во время этой встречи Долгосрочной программы 
Д Пр-мы Д. Востока № 2
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развития экономического и научно-технического сотрудничества СССР 
и МНР на период до 2000 г. приведет к новому подъему экономиче
ского и научно-технического потенциала страны и тем самым будет 
способствовать успешному решению задач завершения строительства 
материально-технической базы социализма в МНР.

Современная практика сотрудничества СССР и МНР подтвержда
ет идеи основоположников марксизма-ленинизма о том, что внутрен
ние возможности стран социализма наиболее полно и эффективно- 
используются лишь при согласовании и объединении усилий всех брат
ских стран на основе взаимопомощи в процессе движения к общей 

* цели. В единстве и всестороннем сотрудничестве братских стран — не
иссякаемый источник их сил, гарантия их несокрушимости, важней
ший залог дальнейшего всестороннего прогресса.
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1 Советско-китайские отношения. 1917—1957. Сборник документов. М 1959 с 396
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| января 1986 г. вступило в силу соглашение между правительством 
■ СССР и правительством КНР о товарообороте и платежах в 1986— 

1990 гг. Это первое долгосрочное торговое соглашение за всю историю 
советско-китайских торгово-экономических отношений расценивается 
как советской, так и китайской сторонами как большой успех, достиг
нутый в результате двусторонних усилий, как основа для дальнейшего 
стабильного развития взаимовыгодных торговых отношений между 
двумя странами.

Договорно-правовой основой советско-китайских торгово-экономиче
ских отношений является Договор о торговле и мореплавании, подпи
санный 23 апреля 1958 г. правительствами СССР и КНР, который оп
ределил основные принципы осуществления торговли и судоходства 
между Советским Союзом и Китаем. Договором предусматривается, 
в частности, что «Договаривающиеся Стороны будут принимать все 
необходимые меры для развития и укрепления торговых отношений 
между обоими государствами в духе дружеского сотрудничества, взаим
ной помощи, на основе равноправия и взаимной выгоды» 1 и с этой 
целью будут заключать соглашения, в том числе долгосрочные, обеспе
чивающие развитие товарооборота в соответствии с потребностями 
народного хозяйства обеих стран. Согласно Договору, «Договариваю
щиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благопри
ятствуемой нации во всех вопросах, касающихся торговли и морепла
вания, а также других видов экономических связей между обоими го
сударствами»2.

Договор действует впредь до истечения шестимесячного срока со 
дня, когда одна из сторон уведомит о своем намерении прекратить его 
действие.

Конкретные условия осуществления торговых операций, принципы 
•определения цен на товары, порядок проведения расчетов до 1986 г. 
предусматривались ежегодными межправительственными торговыми со
глашениями. Прочие условия взаимных поставок товаров определены 
в «Общих условиях поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в 
СССР» от 10 апреля 1957 г. В этом документе зафиксированы условия 
и сроки поставок товаров, порядок определения количества и качества 
взаимопоставляемых товаров, их упаковки и маркировки, правила из
вещений об отгрузке товаров, порядок платежей, обязательства и от
ветственность сторон, а также процедура применения санкций и предъяв
ления претензий за нарушение условий поставок товаров и др.

В истории торгово-экономических отношений между СССР и КНР 
отчетливо просматривается несколько периодов. Первый период (до 
1960 г.), начавшийся сразу после образования КНР, когда перед моло
дой республикой встали сложнейшие задачи преодоления разрухи, вос
становления и развития экономики, характеризовался тесной дружбой
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Год

Товарооборот 
Экспорт 
Импорт

Наимено
вание

Динамика советско-китайской торговли за 1951—1980 гг.
(по пятилетиям) характеризуется следующими показателями1 (в млн. руб.)

1951 —
1955

5112
2915
2197

1956 —
1960

7214
3316
3898

1966 —
1970

562
303
259

1976 —
1980

1551
807
744

21,5
24,3
19,1

276,0
266,3
287,3

1976 —
1980 к
1956 —

1960, в %

1976 —
1980 к
1966 —
1970, в %

Годы последующего десятилетия (1971—1980) можно расценивать 
как третий период в развитии советско-китайских торгово-экономичес
ких отношений, в течение которого наметилась тенденция к стабилиза
ции торговли на уровне 200—300 млн. руб. при относительной сбалан
сированности взаимных поставок товаров.
Из приведенной таблицы видно, что в пятилетии 1976—1980 гг. внешняя 
торговля между СССР и КНР хотя еще далеко не достигла максималь
ного уровня 1956—1960 гг., однако уже почти в 3 раза превысила мини
мальный уровень 1966—1970 гг.

Достигнутый к началу 11-й пятилетки объем советско-китайской, 
торговли далеко не отвечал возможностям и потребностям таких двух 
крупных соседних стран, как Советский Союз и Китай. Более полное 
использование этих потенциальных возможностей привело бы к быстро
му и стабильному росту товарооборота между СССР и КНР, что отве
чало бы долговременным интересам советского и китайского народов.

В результате взаимных усилий и взаимной заинтересованности сто
роны достигли договоренности о необходимости дальнейшего роста 
торговли между СССР и КНР. Эта договоренность претворилась в. 
жизнь в 11-й пятилетке, что видно из данных таблицы на с. 69.

Товарооборот между Советским Союзом и Китаем в годы прошед
шей пятилетки возрастал высокими темпами. Так, в 1984 г. он увели
чился в 5,5 раза против уровня 1981 г. В 1985 г. произошло дальней
шее увеличение объема взаимной торговли до 1,6 млрд, руб., то есть 
рост ее составил 64% по сравнению с 1984 г.

Торговые связи между Советским Союзом и Китаем взаимовыгодны

и всесторонним сотрудничеством между СССР и Китаем. Советский 
Союз оказывал Китаю всестороннюю помощь в социалистическом 
строительстве. В 1959 г. товарооборот между СССР и КНР достиг сво
его максимального уровня — 1849 млн. руб.

Второй период советско-китайских торгово-экономических отношений 
(1960—1970) отмечен значительным их сокращением, что было вызва
но не только внутриэкономическнми факторами и крупными стихийны
ми бедствиями, но и известной напряженностью в советско-китайских 
отношениях. Пятилетие 1966—1970 гг. явилось периодом наиболее рез
кого сокращения советско-китайской торговли и полного прекращения 
экономического и научно-технического сотрудничества. 1970 год стал 
годом минимального уровня товарооборота между СССР и КНР, когда 
он составил всего 42 млн. руб., то есть сократился в 44 раза против 
1959 г.

Доля Советского Союза во внешнеторговом обороте Китая, достиг
шая в 1959 г. 50%, упала в 1966 г. до 7,3% и составила в 1970 г. всего- 
лишь 1,8%.

8 См.: Внешняя торговля СССР. Статистические сборники за соответствующие 
годы.
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1985 к 198!19851983 19841981 1982

Товарооборот 
Экспорт 
Импорт

Наимено
вание

Динамика советско-китайской торговли 
в 1981—1985 гг.4 (в млн. руб.)

223,5
120,1
103,4

488,2
255,6
232,6

1605
779
826

в 9,1 раза 
в 9,4 раза 
в 8,8 раза

176,8
82,6
94,2

977,8
467,9
509,9

4 См.: 
годы.

и способствуют развитию экономик обеих стран, повышению благососто
яния советского и китайского народов.

Советский Союз поставлял в Китай машины и оборудование, вклю
чая гражданскую авиатехнику, легковые и грузовые автомобили, сель
скохозяйственную технику, горно-шахтное, энергетическое, текстильное 
оборудование, а также различные сырьевые и химические товары, 
строительные материалы и другие виды промышленной продукции: про
кат черных металлов и стальные трубы, лесоматериалы, цемент, стекло, 
удобрения и др.

г <д

за соответствующие

Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в 1985 г. 
составил 31,3% от общего объема советского экспорта в КНР. Постав
лено в Китай 37,6 тыс. легковых и грузовых автомобилей, 6 самолетов, 
10 вертолетов, автомобильных и авиационных запасных частей на сум
му около 20 млн. руб., значительные количества угледобывающего, 
нефтебурового, текстильного оборудования.

В свою очередь Китай поставил в СССР в 1985 г. продукцию горно
рудной промышленности, сельского хозяйства и животноводства, а так
же текстильные изделия и различные промышленные товары народного 
потребления.

Основными из них являются: аккумуляторы автомобильные, вольф
рамовый концентрат, плавиковый шпат и его концентрат, тальк молотый, 
канифоль, другие виды промсырья, зерновые и масличные, мясо 
и мясопродукты, фрукты, чай, соль поваренная, хлопок, шелк-сырец, 
различные ткани, трикотажные, швейные и меховые изделия, обувь 
и другие товары народного потребления.

В 1982 г. между СССР и КНР была достигнута договоренность о 
возобновлении приграничной торговли как одной из форм торговли, 
позволяющей изыскивать дополнительные ресурсы для увеличения об
щего товарооборота. В 1983 г. такая торговля была возобновлена меж
ду советскими районами Дальнего Востока через В/О «Дальинторг» 
и провинцией Хэйлунцзян и Автономным районом Внутренняя Монголия 
КНР через торговые компании этих районов. Объем ее составил в 1983 г. 
6,3 млн. руб., в 1984 г.— 15,6 млн. руб. и в 1985 г. — 24,2 млн. руб. 
Следует отметить, что в 60-е годы максимальный объем приграничной 
торговли между СССР и КНР достигал только 5 млн. руб. в год.

Достигнута также договоренность о начале осуществления пригра
ничной торговли между Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркмен
ской, Узбекской Советскими Социалистическими Республиками, Алтай
ским и Красноярским краями и Кемеровской областью, с одной стороны, 
и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, с другой стороны, че
рез В/О «Востокинторг» и местную торговую импортно-экспортную ком
панию СУАР. Эта договоренность была оформлена путем обмена пись
мами 23 января 1986 г.

Внешняя торговля СССР. Статистические сборники
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По линии приграничной торговли из Советского Союза в Китай по
ставляются строительные материалы, удобрения, сельхозинвентарь, мо
тоциклы, холодильники, стиральные машины и другие товары народного 
потребления в обмен на зернобобовые и мясные продукты, фрукты, 
ткани, швейные, трикотажные и меховые изделия, обувь и другие това
ры народного потребления.

Развитие приграничной торговли между советскими и китайскими 
пограничными районами взаимовыгодно: этот вид торговли расширяет 
ассортимент товаров в розничной торговой сети стран-партнеров, спо
собствует укреплению и нормализации отношений между странами, 
создает условия для поддержания добрососедства и взаимопонимания 
между нашими народами.

Как одно из положительных явлений, способствующих развитию 
советско-китайских внешнеторговых отношений, можно отметить во
зобновление, начиная с 1983 г. автомобильных перевозок советских и 
китайских внешнеторговых грузов в синьцзянском направлении через 
приемо-сдаточные пограничные пункты Хоргос и Туругарт, объем ко
торых составляет около 150 тыс. т в год.

Развитие торгово-экономических отношений между Советским Сою
зом и Китаем получило новые импульсы в связи с реализацией взаим
ных договоренностей, достигнутых в ходе визита по приглашению пра
вительства КНР в конце 1984 г. первого заместителя Председателя Сове
та Министров СССР И. В. Архипова на его переговорах с заместителем 
премьера Госсовета КНР Яо Илинем и другими руководителями Китай
ской Народной Республики. В Пекине были подписаны три 
соглашения между правительством СССР и правительством КНР: 
об экономическом и техническом сотрудничестве, о научно-техническом 
сотрудничестве и о создании советско-китайской комиссии по экономи
ческому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Все 3 согла
шения заключены сроком на 10 лет с автоматическим их продлением 
на следующие 5 лет каждый раз, если ни одна из сторон не уведомит 
другую сторону за полгода до истечения срока действия соглашений о 
своем намерении прекратить их действие.

Первые два соглашения предусматривают сотрудничество в разра
ботке, обмене и передаче технологии и техники производства, проекти
ровании, строительстве и реконструкции промышленных предприятий 
и других объектов, взаимном оказании технических услуг, поставках 
оборудования и материалов, подготовке технического персонала, об
мене научными и техническими делегациями, отдельными учеными и 
специалистами, обмене научно-технической информацией и докумен
тацией, образцами изделий и материалов, «ноу-хау» и лицензиями, 
в организации научно-технических симпозиумов и научных конферен
ций и т. д.

На советско-китайскую комиссию по экономическому, торговому и 
научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой явля
ются заместители глав правительств, возлагается контроль за ходом 
выполнения соглашений, подготовка предложений, направленных на 
содействие стабильному развитию экономического, торгового и научно- 
технического сотрудничества, совместное принятие мер для даль
нейшего расширения сотрудничества. Как отмечалось в высказываниях 
советских и китайских руководителей, реализация этих соглашений 
будет содействовать экономическому строительству, повышению жиз
ненного уровня населения в обеих странах, созданию благоприятной ат
мосферы для углубления взаимопонимания и доверия между народами 
СССР и КНР.

Во время переговоров в Пекине стороны пришли к заключению, что 
существовавшая до последнего времени практика подписания годовых 
соглашений о товарообороте и платежах при значительно возросших
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объемах торговли уже не соответствует перспективам дальнейшего ее 
увеличения и расширения. Была достигнута договоренность о подпи
сании в 1985 г. соответствующих документов о торговле и экономичес
ком сотрудничестве на долгосрочной основе.

В июле 1985 г. в ходе официального визита в СССР по приглашению 
Советского правительства заместителя премьера Госсовета КНР Я о 
Илиня между правительствами СССР и КНР были подписаны Согла
шение о товарообороте и платежах в 1986—1990 гг. и Соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве в строительстве и рекон
струкции промышленных объектов в КНР.

Этими документами предусматривается ежегодное расширение вза
имных поставок товаров в период до 1990 г., определяются промыш
ленные и другие объекты КНР, в реконструкции и строительстве кото
рых примет участие Советский Союз.

В преамбуле к соглашению о товарообороте и платежах в 1986— 
1990 гг. говорится, что правительства СССР и КНР согласились о под
писании настоящего соглашения, отмечая рост товарооборота между 
обеими странами в последние годы и в целях создания условий для его 
стабильного развития, исходя из принципов равенства и взаимной вы
годы, руководствуясь стремлением к осуществлению торговых отноше
ний между обеими странами на долгосрочной основе, в целях оказания 
содействия в развитии экономики обеих стран.

В статье 1 соглашения отмечено, что оба правительства будут с бла
гожелательностью изучать и принимать решения по предложениям, ко
торые могли бы быть выдвинуты одним из них в целях достижения бо
лее тесных торгово-экономических отношений между обеими странами.

Соглашением определено, что взаимные поставки товаров между 
СССР и КНР в 1986—1990 гг. будут осуществляться в соответствии с 
товарными списками, приложенными к соглашению и являющимися его 
неотъемлемой частью.

Эти списки по номенклатуре и количествам товаров могут уточнять
ся с учетом потребностей и возможностей обеих стран и с согласия 
обоих правительств при заключении ежегодных протоколов о товаро
обороте и платежах.

Соглашением предусматривается рост объема взаимных поставок в 
предстоящем пятилетии до 12 млрд, руб., а в последнем году пятилет
ки — до 3 млрд, руб., то есть намечаемый объем торговли на 1990 г. 
должен вдвое превысить уровень 1985 г.5

В соответствии с подписанным соглашением удельный вес машин, 
оборудования и транспортных средств в советском экспорте в КНР за 
пятилетие в среднем должен составить примерно 50%. Советский Союз 
будет поставлять в Китаи в 1986—1990 гг. металлорежущие станки, 
кузнечно-прессовое оборудование, энергоблоки, вагоны, электровозы, 
тракторы, грузовые и легковые автомобили, самолеты, запасные части 
к авто- и авиатехнике, птицеводческое оборудование и другие виды 
оборудования.

Из числа сырьевых товаров, подлежащих поставке из Советского 
Союза в Китай в текущем пятилетии, наиболее важными являются: 
энергетический уголь, чугун, прокат черных металлов, трубы стальные 
и изделия дальнейшего передела, алюминий, карбамид, цемент, лесо
материалы.

Соглашением предусмотрена поставка из КНР в СССР в 1986— 
1990 гг. горнорудных, сельскохозяйственных, животноводческих и дру
гих сырьевых товаров, а также широкой номенклатуры промышленных 
товаров народного потребления.

Среди наиболее важных: аккумуляторы автомобильные, продукция

4 См.: «Правда>, 11.711.1985.
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горнорудной промышленности, зерновые и масличные культуры, мясо 
и мясопродукты, фрукты, чай, поваренная соль, хлопок, различные тка
ни; трикотажные, швейные, меховые, пуховые изделия, обувь спортив
ная и другие товары.

Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве в стро
ительстве и реконструкции промышленных объектов в КНР подписано 
с целью развития экономического и технического сотрудничества между 
обеими странами, в соответствии с советско-китайским Соглашением об 
экономическом и техническом сотрудничестве от 28 декабря 1984 года.

Соглашением предусмотрено, что оплата расходов советских орга
низаций, связанных с его выполнением, будет производиться китайской 
стороной на условиях действующего советско-китайского соглашения 
о товарообороте и платежах.

Это соглашение вступило в силу в день его подписания (10 июля 
1985 г.) и будет действовать до полного выполнения обязательств, пре
дусмотренных контрактами, заключенными в его исполнение.

Соглашением предусматривается сотрудничество в строительстве 
7 новых объектов и реконструкции 17 объектов в КНР в таких отрас
лях, как энергетика, черная и цветная металлургия, машиностроение, 
угольная промышленность, химия, транспорт и других6.

Подписанные долгосрочные соглашения создали хорошую основу 
для развития торгово-экономических отношений между СССР и КНР 
на стабильной основе. Они позволят обеим странам учитывать взаим
ные обязательства при разработке пятилетних государственных планов 
на 1986—1990 гг.

Поскольку подписанные документы не исчерпывают потенциальных 
возможностей и потребностей Советского Союза и Китая, стороны до
стигли договоренности не считать товарные контингенты, определенные 
соглашениями, ограничительными, и при заключении ежегодных прото
колов о товарообороте и платежах предусматривать увеличение взаим
ных поставок товаров.

Наши страны не являются конкурентами на внешнем рынке, номен
клатуры товаров, экспортируемых Советским Союзом и Китаем, не пов
торяют друг друга. Поэтому расширение товарообмена взаимовыгодно 
для обеих стран и призвано служить развитию экономики и повышению 
благосостояния наших народов. Однако выполнение подписанных со
глашений сопряжено для обоих государств с определенными трудностя
ми.

Прежде всего — это транспортная проблема. В связи с резким воз
растанием объемов взаимных поставок товаров такими же темпами 
будет увеличиваться и грузооборот. Поэтому нерешенность вопросов 
перевозки внешнеторговых грузов всеми видами транспорта может 
стать серьезным препятствием при выполнении подписанных соглаше
ний. Совещание по транспортным вопросам, проведенное в Москве 
в марте 1985 г. с участием представителей транспортных, внешнеторго
вых и планирующих организаций СССР и КНР, поставило перед транс
портниками обеих стран очень важные задачи. От их успешного реше
ния будет зависеть транспортное обеспечение взаимных поставок то
варов между СССР и КНР в 1986—1990 гг.

Второе совещание по транспортным вопросам было проведено в Пе
кине в январе 1986 г. На нем были обсуждены итоги выполнения за
даний по перевозкам экспортных, импортных и транзитных грузов 
между СССР и КНР в 1985 г., которые возросли по сравнению с 1984 г. 
из СССР в КНР в 1,3 раза и из КНР в СССР в 3 раза.

Были согласованы объемы перевозок внешнеторговых



73СССР — КНР: торгово-экономические отношения

видам 
г. до

7 «Правда», 19.УП.1985.
* См.: «Жэпьмннь жибао», 11.711.1985.

1986—1990 гг. с распределением их по годам, родам грузов и 
транспорта. Объем перевозок возрастет с 7,7 млн. т в 1985 
12 млн. т в 1990 г.

Во исполнение долгосрочного торгового соглашения 23 января 
1986 г. в Пекине был подписан Протокол между правительствами 
СССР и КНР\О товарообороте и платежах в 1986 г., которым предус
мотрен объем советско-китайской торговли в текущем году в размере 
1,7 млрд, руб., или на 7,7% выше фактического уровня товарооборота 
1985 г. В неизменных ценах 1985 г. этот рост составляет 21,7%. Соот
ветственно возрастает и грузооборот до 8,7 млн. т, или на 13%. В соот
ветствии с протоколом СССР поставит в КНР машины, оборудование 
и транспортные средства (33% советского экспорта в Китай), черные 
металлы, удобрения, цемент, деловую древесину, холодильники и дру
гие товары. Из КНР в Советский Союз будут поставляться соевые бо
бы, кукуруза, мясо и мясопродукты, хлопок, чай, ткани, швейные, три
котажные и меховые изделия и другие промышленные товары народно
го потребления.

Объемы взаимных поставок товаров базируются на межправитель
ственном соглашении о товарообороте и платежах в 1986—1990 гг. Ре
ализация обязательств, предусмотренных протоколом, создаст условия 
для дальнейшего роста взаимовыгодного товарооборота между двумя 
странами.

Протокол вступил в силу со дня его подписания и будет действовать 
по 31 декабря 1986 г.

Подписание долгосрочных соглашений нашло широкое отражение 
и одобрение на страницах как советской, так и китайской печати.

Политбюро ЦК КПСС отметило важное значение подписанных со
глашений. «Подтверждена необходимость на взаимоприемлемой и равно
правной основе и дальше прилагать усилия обеих сторон в целях полно
го преодоления негативной полосы в советско-китайских отношениях 
и восстановления добрососедского сотрудничества»".

Газета «Жэньминь жибао» в сообщении о подписании соглашений 
отмечала, что «Китай и Советский Союз пережили годы взаимного от
чуждения, и это вызывает сожаление. За последние несколько лет бла
годаря усилиям обеих сторон в китайско-советских отношениях произо
шли позитивные изменения, и прежде всего развитие получили торгово- 
экономические отношения двух стран. Однако сделать предстоит еще 
много. Потенциал экономического сотрудничества между двумя стра
нами предстоит еще дальше увеличивать»8.

В докладе XXVII съезду КПСС «Об основных направлениях эконо
мического и социального развития СССР на 1986—1990 гг. и на пер
спективу до 2000 года» Председатель Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжков сказал, в частности, что в этот период значительно рас
ширится товарооборот Советского Союза с Китайской Народной Рес
публикой. Вновь было подтверждено последовательное стремление 
СССР улучшать отношения с КНР, расширять разностороннее сотруд
ничество между двумя странами.

В период с 15 по 21 марта 1986 г. в Пекине состоялось первое за
седание советско-китайской комиссии по экономическому, торговому 
и научно-техническому сотрудничеству, на котором были приняты кон
кретные решения по ряду важных вопросов двусторонних торгово-эко
номических и других отношении.

Стороны с удовлетворением отметили, что в последние годы торго
во-экономические отношения между двумя странами непрерывно раз-
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вивались, наряду с ростом объемов торговли расширяется номенклату
ра взаимопоставляемых товаров.

Комиссия пришла к единодушному мнению, что на основе долго
срочного соглашения о товарообороте и платежах в 1986—1990 гг. от 
10 июля 1985 г. торговля между Советским Союзом и Китаем, включая 
приграничную торговлю, получит дальнейшее развитие.

Был проверен ход выполнения подписанного 10 июля 1985 г. совет
ско-китайского соглашения об экономическом и техническом сотрудни
честве в строительстве и реконструкции промышленных объектов в КНР 
и рассмотрена возможность его расширения. Комиссия одобрила под
писанный в период заседания Протокол об условиях взаимного коман
дирования инженерно-технического персонала.

Комиссия одобрила итоги работы, проделанной делегациями СССР 
и КНР по транспортным вопросам, и разработанные ими мероприятия 
по комплексному решению вопросов транспортировки внешнеторговых 
грузов железнодорожным, морским, речным и автомобильным транс
портом на период 1986—1990 гг.

Стороны положительно оценили начатый в 1982 г. обмен ознакоми
тельными делегациями и группами в области научно-технического со
трудничества, отметили, что СССР и КНР располагают значительными 
резервами в этой области и будут в дальнейшем укреплять научно-тех
ническое сотрудничество в соответствии с соглашением, подписанным 
в декабре 1984 г.

Комиссия поручила соответствующим организациям сторон разра
ботать план по обмену выставками на период до 1990 г. и представить 
его на рассмотрение второго заседания комиссии.

Принято решение о создании в рамках комиссии постоянной рабочей 
группы по транспорту и постоянной подкомиссии по научно-техническо
му сотрудничеству и утверждено положение об этих органах.

Второе заседание комиссии намечено провести в Москве 
июне 1987 г.

По итогам работы первого заседания комиссии председатель совет
ской части комиссии первый заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР И. В. Архипов и председатель китайской части комиссии 
заместитель Премьера Госсовета КНР Ли Пэн 21 марта 1986 г. подписа
ли протокол, в котором отмечено, что заседание проходило в духе 
дружбы и в деловой атмосфере.

18 марта с. г. Премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян принял И. В. Ар
хипова и имел с ним беседу, во время которой было выражено удовлет
ворение существующим прогрессом в развитии торгово-экономического 
и научно-технического сотрудничества между СССР и КНР в последние 
годы. Была выражена обоюдная уверенность, что итоги первого засе
дания советско-китайской комиссии по экономическому, торговому и на
учно-техническому сотрудничеству послужат серьезным импульсом для 
продвижения в этих областях.

Ход первого заседания комиссии широко освещался как в советской, 
так и китайской прессе, по радио и телевидению.

«Думая о будущем, говорилось в Политическом докладе XXVII 
съезду КПСС — можно сказать, что резервы сотрудничества СССР и 
Китая огромны. Они велики потому, что такое сотрудничество отвеча
ет интересам обеих стран; потому, что неразделимо самое дорогое для 
наших народов — социализм и мир».

в мае —
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Ван Цзие
о реформе в Китае

Экономическая реформа 
в КНР

От редакции
С 18 ноября по 17 декабря 1985 г. по приглашению Академии наук 

СССР в нашей стране находилась делегация ученых-экономистов Китая 
во главе с первым заместителем директора Института экономики Гос
плана КИР профессором Ван Цзие. Делегация посетила ряд научных 
и практических советских организаций в Москве, совершила поездку в 
города Вильнюс, Ленинград, Тбилиси, Ташкент, осмотрела достоприме
чательности города Самарканда. Во время пребывания в Советском 
Союзе делегация знакомилась с опытом хозяйственного строительства 
в нашей стране, организацией научных исследований в СССР, другими 
интересовавшими ее экономическими аспектами.

20 ноября 1985 г. состоялась беседа членов делегации в Институте 
Дальнего Востока АН СССР, на которой глава делегации выступил с 
сообщением о ходе хозяйственной реформы в Китае. Ниже дается пере
вод тезисов выступления профессора Ван Цзие с незначительными со
кращениями. Тезисы в общем виде отражают подход китайских ученых 
к вопросу хозяйственной реформы КНР.

0 еформа хозяйственной системы в Китае стала осуществляться 
Г (с конца 1978 г. — Прим, ред.) вначале в деревне. В ходе ее прове
дения всеобщее распространение получила система производственной 
ответственности с различными формами коллективного подряда, что 
дало весьма большой эффект. Сейчас в деревне идет процесс упорядо
чения структуры сельскохозяйственного производства, цель которого 
состоит в направленном развитии сельского хозяйства в сторону спе
циализации, превращения его в товарное и осуществления модерни
зации.

Что касается реформы в городах, то здесь, как и в деревне, велись 
многочисленные поиски и осуществлялся целый ряд экспериментов, что 
дало немалый эффект и позволило приобрести соответствующий опыт. 
В экономике страны наблюдается оживление, которого не было уже 
долгие годы. III пленум ЦК КПК (двенадцатого созыва), состоявшийся 
в октябре 1984 г., обобщил опыт реформы хозяйственной системы в го
родах и сельской местности и выработал решение, предусматривающее 
ускоренное осуществление реформы всей хозяйственной системы с упо
ром на ее проведение в городе.

При проведении реформы в КНР руководствуются двумя основными 
принципами: 1) главенствующее место — для социалистической собст
венности, и 2) обеспечение достатка — для всех. Плановое использова
ние иностранного капитала и частичное развитие индивидуального хо
зяйства подчинены общему требованию развития социалистической 
экономики.

Осуществляя эти преобразования, в КНР учитывают внутреннее по
ложение страны, реальное состояние экономики, потребности ее разви
тия, увязывают основополагающие принципы марксизма с китайской 
действительностью, идут своим путем, не копируя модели каких-либо 
других стран, но стараясь использовать при этом передовые методы хо
зяйствования и управления, присущие современному производству, в 
том числе и методы развитых капиталистических стран. Китайская ре
форма хозяйственной системы не затрагивает основ общественного
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строя. Эта реформа касается системы и форм управления, которые уже 
не отвечают требованиям развития производительных сил. Проводимая 
реформа не затрагивает социалистический базис, а более того, направ
лена на дальнейшее совершенствование и развитие системы социализма. 
Посредством преобразований в КНР постепенно создается социалисти
ческая хозяйственная система с присущей Китаю спецификой, обладаю
щая жизнестойкостью и жизнеспособностью, стимулйрующая развитие 
производительных сил общества.

Важнейшие аспекты реформы хозяйственной системы, проводимые 
в настоящее время, главным образом в городах, состоят в следующем:

1. Расширение самостоятельности предприятий, укрепление их жиз
неспособности. При этом укрепление жизнеспособности предприятий, 
особенно крупных и средних, является центральным звеном реформы.

2. Преобразование системы торговли, активизация товарного обра
щения. Исходя из необходимости всемерного развития системы товар
ного обращения, ранее существовавшая система преобразуется в «от
крытую систему». Она становится «многоканальной», с меньшим числом 
промежуточных торговых звеньев; формируется широкая сквозная 
связь товарного обращения между городом и деревней; развивается еди
ный социалистический рынок.

3. Осуществление реформы системы внешней торговли, расширение 
экономических и технических связей с заграницей. Основной принцип 
при проведении реформы внешней торговли состоит в том, чтобы укреп
лять единое руководство и контроль, учитывая новую ситуацию, все бо
лее широко предоставлять права организациям на местах, оживлять 
хозяйственную деятельность, развивать активность во всех областях.

4. Постепенно осуществлять реформу системы цен на основе прин
ципа эквивалентного обмена и учета спроса и предложения.

5. Проведение реформы системы заработной платы в рамках реали
зации принципа распределения по труду. В этом году в КНР в порядке 
очередности проводится реформа системы заработной платы в неполной 
средней и начальной школах, государственных учреждениях и других 
организациях непроизводственной сферы, в ходе которой уровень зара
ботной платы тесно увязывается с должностным статусом и трудовыми 
заслугами. Структурно заработная плата состоит из четырех частей: 
основной зарплаты, должностного оклада, который устанавливается в 
каждом отдельном случае в соответствии с должностными тарифами по 
фактически занимаемой административной или технической должности, 
надбавки за стаж работы и премиальных. Одновременно на небольшом 
количестве предприятий всенародной собственности проводится экспе
римент, суть которого состоит в том, что общий фонд заработной платы 
рабочих и служащих изменяется в определенном соотношении в зави
симости от экономической эффективности работы данного предприятия. 
Ведется поиск в этой области.

6. Осуществление реформы системы планирования, усиление исполь
зования экономических рычагов. Реформа системы планирования явля
ется важнейшей составной частью реформы в области хозяйственного 
управления. В последние несколько лет в КНР осуществлены некоторые 
первоначальные преобразования ранее существовавшей системы плани
рования. Они заключались главным образом в том, что были постепен
но сужены рамки директивного планирования, ослаблены ограничения 
в области планового управления. В настоящее время усиливается рабо
та по управлению и сбалансированию экономики на макроуровне. В про
цессе планового управления комплексно используются экономические 
меры регулирования.

В директивах ЦК КПК по составлению VII пятилетнего плана, при
нятых Всекитайской партийной конференцией (1985), выдвинуты кон
цепции дальнейшего проведения реформы хозяйственной системы и
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предложены меры по их реализации. Упор делается главным образом 
на три взаимосвязанные положения.

Во-первых, на необходимости дальнейшего укрепления жизнеспособ
ности предприятий, в особенности крупных и средних предприятий все
народной собственности, с тем чтобы они действительно превратились 
в относительно независимые, самостоятельные, действующие на основе 
хозрасчета социалистические товаропроизводители.

Во-вторых, на дальнейшем развитии социалистического планового 
товарного рынка, постепенном совершенствовании рыночной системы. 
•Одновременно с дальнейшим расширением рынка потребительских то
варов и рынка средств производства имеется в виду постепенно созда
вать фондовые и технологические рынки, способствовать рациональному 
перемещению рабочей силы. Ключом к постепенному совершенствова
нию рыночной системы является реформа цен и системы регулирова
ния цен.

В-третьих, в управлении государством предприятиями намечается 
постепенный переход от прямого контроля к косвенному как главной 
•форме контроля. Чтобы осуществить этот переход, потребуется созда
ние новой системы управления экономикой на макроуровне, а управле
ние отраслями экономики и регулирование их развития будет осущест
вляться главным образом с помощью экономических и юридических 
мер, а также в случае необходимости — путем применения администра
тивных мер. Это коренной поворот в хозяйственном управлении, кото
рый характеризует основное содержание реформы.

Три вышеуказанных момента требуют комплексного осуществления 
реформы планирования, финансовой системы, системы денежного обра
щения, труда и заработной платы с тем, чтобы создать механизм, в ко
тором бы органически сочетались план и рынок, макро- и микроэко
номика.

Всесторонняя реформа хозяйственной системы в Китае только-толь
ко начинает развертываться, общее ее направление считается правиль
ным, что же касается конкретных мероприятий и шагов, то здесь еще 
нужны постоянный поиск и эксперименты. Намечается в обозримой пер
спективе осуществить комплексную, взаимоувязанную реформу, кото
рая будет способствовать развитию производительных сил общества, 
дальнейшему улучшению жизни людей.
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1 1,1 млн. старых кадров покинули руководящие посты, более 200 тыс. молодых 
руководителей выдвинуты на ответственные должности выше уездного уровня, на 
последней конференции КПК заменено 64 члена и кандидатов в члены ЦК старшего- 
поколения (прим. авт.).

2 В результате проведенной в 1982—1983 гг. реформы государственного аппара
та число министерств, комитетов и управлений Госсовета сократилось со 100 до 61,. 
а количество занятых в них административных работников уменьшилось на 12 тыс. 
человек (прим. авт.).

3 См.: «Жэньминь жнбао», 12.1.1986.

ГП ервая половина 80-х годов оказалась весьма знаменательной в исто- 
■ ■ рии развития народного хозяйства КНР, как и всего китайского об
щества. Это были годы серьезной переоценки прошлого, отказа от мно
гих иллюзий и заблуждений, определения новых целей и принципов. 
В экономике произошел решительный, но не безболезненный переход 
от левацких волюнтаристских методов управления на путь более реали
стической политики. Была поставлена задача — в более полной мере 
учитывать объективные законы экономической жизни страны и специ
фические условия развития Китая, изыскать и активно использовать- 
новые стимулы роста.

Хозяйственное развитие КНР. в годы минувшей пятилетки (1981 — 
1985) неотделимо от тех важнейших процессов, которые происходили 
во внутренней жизни страны, в ее международных отношениях. Нельзя 
не вспомнить, что в эти годы в Китае были восстановлены относитель
ный порядок, деятельность основных государственных институтов и об
щественных организаций, приняты новая Конституция и Устав КПК. 
Было обновлено руководство партийных, государственных и хозяйствен
ных органов, причем в значительной степени за счет привлечения моло
дых кадров *. Важные изменения произошли в структуре высших хозяй
ственных звеньев2. Наконец, значительно активизировалась и расшири
лась международная деятельность КНР.

Большое внимание и более трезвый подход к экономическим пробле
мам вместе с определенным оздоровлением всей обстановки в стране 
в годы 6-й пятилетки предопределили заметное оживление хозяйствен
ной жизни в КНР и довольно высокие темпы развития. Среднегодовые 
темпы роста национального дохода в 1981 —1985 гг. составили 10%, 
промышленного производства — 10,7, сельскохозяйственного — 8,1 % 3.

Темпы роста экономики существенно превысили задания пятилетки,, 
которые предусматривали среднегодовой прирост как в промышленно
сти, так и в сельском хозяйстве около 4%. По большинству основных 
показателей пятилетний план был выполнен или перевыполнен еще в 
1984 г. По ряду показателей (цемент, автомобили, станки, энергообору
дование) превышение плана было значительным и составило 20—60 %,. 
а по производству маломощных тракторов — до 140% (см. табл. 1).

Высокими темпами росло производство потребительских товаров, 
особенно товаров длительного пользования. Массовый выпуск некото
рых из них был впервые осуществлен в КНР в годы 6-й пятилетки. 
Например, в 1981 г. в стране было произведено 5,4 млн. телевизоров 
(в том числе 30 тыс. — цветных), а в 1985 г.— 16,2 млн. (4,1 млн.—
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Таблица 1

1984 г.1980 г.Ед. иэм.

44,6

»
»

Уголь
Нефть
Электроэнергия

■Сталь
Цемент
Химические удобрения 
Автомобили 
■Станки
Тракторы крупные и 
средние
Тракторы мелкие 
.Энергооборудование 
Ткани
Зерно
Хлопок
Масличные 
Мясо 
■Сахар

620,0
106,0
300,6

37,1
79,9
12,3

222,3
133,6

789,0
114,6
377,0

43,5 
123,0 
14,6 

316,4 
133,5

1985 г.(факт)

850,0 
125,0
407,3
46,7 

142,5 
13,4 

439,0 
155,0

700
100
362
39
98
13,4200
100

1985 г. к
1980 г. в %

125
178
109
197
116

»
млн. кВт 
млрд, м 
млн. т

97,7
217,9

4,2
13,5

320,6
2,7
7,7
12,1
2,6

5,6 
14,3 
379
4,15 
15,8 
17,6
4,4

1985 г. (план)

46 
316’ 
133 
106 
118 
153 
205 
145 
173

39,7 
688,6 

4,6 
13,7 

407,3
6,3 

И.9 
15,4
3,8

137
118
135

млн. т.
> 

млрд. 
кВт. ч. 
млн. т

> 
»

тыс. шт.

60
280
3,5

15,3 
360
3,6

10,5 
14,6 
4,3

Производство основных видов промышленной 
и сельскохозяйственной продукции

‘ См.: «Цзинцзисюэ чжоубао», 1.Х.1984.
6 1п: "С1ппа ЬаИу", 20. 30.УШ.1985.

Источники: Гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань дилюгэ унянь цзинхуа (Шестой 
пятилетний план народнохозяйственного и социального развития). Пекин, 1983; Чжун- 
го цзинцзи няньцзянь 1985, III—2, 24; «Цзинцзи жибао», 1.III.1986.
'• — 1984 г. в % к 1980 г.

цветных), кассетных магнитофонов — соответственно 2,8 и 8,8 млн., сти
ральных машин—1,3 и 8,8 млн. Хотя обеспеченность населения этими 
изделиями еще не столь велика, все же они перестали быть редкостью 
в стране.

Особенно заметен в 6-й пятилетке КНР подъем сельского хозяйства, 
которое до этого рубежа в течение более двух десятилетий находилось, 
по сути, в состоянии стагнации или спада. Например, в прошедшей пя
тилетке среднегодовые сборы зерна были на 65 млн. т больше, чем в 
предыдущей пятилетке, урожай хлопка возрос в 1,5 раза, масличных — 
в 2, производство мяса увеличилось почти в 1,5, а сахара — в 1,7 раза.

Позитивные сдвиги в китайском сельском хозяйстве связаны прежде 
всего с экономической реформой — с переходом крестьян на семейный 
подряд, что повысило их заинтересованность в увеличении производства. 
Немаловажным стимулом выступает повышение в 1978—1983 гг. заку
почных цен на сельскохозяйственную продукцию — в среднем в 1,5 раза, 
которое обеспечило около 30 % прироста чистого дохода крестьян. Росту 
производства в сельском хозяйстве содействовало увеличение объема 
продажи государству продукции по повышенным («сверхплановым») и 
.договорным ценам (около 1/3 всего объема закупок в 1984 г. против 8% 
в 1978 г.) 4.

С 1985 г. КНР превратилась в нетто экспортера аграрной продукции. 
Правда, возникли проблемы с транспортировкой, хранением и сбытом 
некоторых видов сельхозпродукции. Под воздействием относительного 
перепроизводства (при существующем уровне потребительского спроса) 
в 1985 г. посевные площади под зерном сократились на 4,4 млн. га, под 
хлопком — на 1,3 млн. га при их росте в целом по стране на 1,1 млн.’ га5. 
Встал вопрос расширения внешних рынков сбыта.
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ленности

В рассматриваемый период улучшились макроэкономические про
порции в народном хозяйстве КНР. Несколько уменьшилось отставание 
сельского хозяйства и легкой промышленности, темпы роста которых 
были выше, чем в тяжелой промышленности (11,4%, 12,0 и 9,6% соот
ветственно) е. В результате изменилось соотношение между основными 
отраслями экономики: в совокупной продукции сельского хозяйства и 
промышленности доля первого с 27,8% в 1978 г. повысилась до 34,8% 
в 1985 г.; в валовом промышленном производстве удельный вес легкой 
промышленности возрос за те же годы с 43,1 до 47,4 %. Доля накопле
ния в национальном доходе уменьшилась с 36,5% в 1978 г. до 32% в 
1985 г.7 хотя, по мнению многих китайских специалистов, ее рациональ
ный уровень должен быть ниже 30 %.

По официальным данным, за годы 6-й пятилетки в городах КНР 
было трудоустроено 35 млн. человек. Доходы в семьях рабочих и служа-

5,5 кв. м жилья на каждого жителя 10.
Розничный товарооборот удвоился за пятилетку, в 1,5 раза превы

сив плановые показатели н. В стране отменены карточки на большин
ство потребительских товаров.

Все это дало основание китайской печати прийти к оптимистическо
му выводу: «В области экономики мы уже вступили в самый благопри
ятный после образования государства (провозглашения КНР. — Прим, 
авт.) период — период бурного развития»12.

Вместе с тем, принимая во внимание высказывания китайской печа
ти, есть основания полагать, что в определенной степени показатели 
темпов роста были завышены из-за приписок и несовершенства методов 
расчетов. Так, некоторые китайские авторы считают, что в 1981 г. про
мышленное производство в КНР возросло не на 4,1 % (как показала 
сводка ГСУ), а на 3% 13. Завышение происходило и по причине увели
чения повторного счета. Например, в 1984 г. при росте валовой стоимо
сти продукции мелких сельских предприятий на 43,5 % стоимость, со
зданная живым трудом, увеличилась только на 27%, а стоимость, воз
никшая в результате переноса стоимости овеществленного труда, — на 
51,3%. Такое несоответствие могло произойти в результате вовлечения 
в производство низкокачественных и ранее неиспользуемых материалов, 
а также расширения производства из полуфабрикатов, получаемых от 
городских предприятий, что увеличивает повторный счет при определе
нии валовой стоимости 14.

В прошедшей пятилетке наблюдалось как значительное расхожде
ние между плановыми ориентирами и фактическим положением в эко
номике, особенно в промышленности, так и неравномерность развития. 
Так, в 1982 г. при плане в 7% прирост производства в легкой промыш- 

составил 5,7%, в тяжелой — соответственно 1 и 9,9%; годом

* Рассчитано по данным: «Жэньминь жибао», 12.1.1986.
7 См.: «Жэньминь жибао», 12.1.1986.
8 См.: «Цзинцзи цанькао», 27.ХП.1985; «Жэньминь жибао», 15.1Х.1985.
9 См.: «Жэньминь жибао», 18.1Х.1985.

ю 1п: «ВецЧпе КеУ1'еАУ», 1985, N 29.
■ 11 См.: «Жэньминь жибао», 11.IX.1985.

12 Там же, 19.1Х.1985.
13 См.: Лунь цзинцзи цзегоу дуйцэ. Пекин, 1984.
14 См.: «Цзинцзисюэ чжоубао», 10.Х1.1985.

щих (в среднем на душу) в 1985 г. достигли почти 95 юаней в месяц. 
Их прирост за пятилетие составил 13 % в среднем за год, а за вычетом 
фактора роста цен — 9,3 % 8. Доходы крестьян в среднем на душу за 
пятилетку удвоились и составили свыше 33 юаней в месяц.

В городах КНР введено в эксплуатацию 920 млн. кв. м жилья 
(в 2,3 раза больше, чем предусмотрено планом), или в среднем по 
4,6 кв. м на человека9. Значительными были масштабы жилищного 
строительства и на селе: в 1979—1984 гг. было построено в среднем по
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позже планировавшиеся и достигнутые показатели для легкой промыш
ленности были 4,1 и 8,4%. для тяжелой — 3,9 и 12,1 %• В 1981 г. наб
людалось снижение на 4,7 % производства в отраслях тяжелой индуст
рии. Лишь в 1984 г. производство энергооборудования превысило уро
вень 1980 г., а выпуск металлорежущих станков, крупных и средних 
тракторов — по-прежнему отставал от него.

Отмеченные тенденции стали результатом, с одной стороны, недо
статочно обоснованного планирования, что совсем неудивительно после- 
того урона, который был нанесен плановым и статистическим органам,, 
всей деятельности в этой области в ходе и после «культурной револю
ции». С другой стороны, расширение прав хозяйственных единиц и мест
ных органов власти, повышение роли рыночного регулирования при сла
бости механизма централизованного планирования способствовали уси
лению стихийности в экономической жизни страны.

Высокие темпы экономического роста в КНР сопровождались в про
шедшей пятилетке настоящим «бумом» в капитальном строительстве,, 
хотя по плану его объем должен был сохраниться на уровне предыду
щего пятилетия с целью приведения в соответствие масштабов строи
тельства и материально-технических возможностей экономики. Объем 
капиталовложений вне сельского хозяйства в 1,5 раза превзошел плано
вые показатели 15. Все усилия по ограничению строительства за счет 
централизованных инвестиций были сведены на нет быстрым расшире
нием финансирования из местных источников. Положение все больше- 
стало выходить из-под контроля в последние годы. В 1984 г. вложения в 
капитальное строительство из госбюджета возросли на 16,6 %, а за счет- 
внебюджетных ассигнований — на 33,8, в первой половине 1985 г. — на 
5,8 и 109% соответственно16.

Это привело к увеличению «незавершенки», необеспеченности строек,, 
в том числе важнейших, материалами, быстрому росту стоимости строи
тельства, появлению дублирующих производств, конкуренции между 
ними за дефицитное сырье и рынки сбыта 17.

Сложившаяся ситуация все более препятствовала решению ключе
вых задач пятилетки: повышению эффективности производства и обес
печению поворота от нового строительства к технической реконструкции 
действующих предприятий. Обстановка явного превышения спроса на 
сырье, материалы и оборудование над их предложением никак не сти
мулировала производителей повышать качество и снижать издержки 
производства выпускаемой продукции. Тенденция беспорядочного строи
тельства новых объектов за счет местных ассигнований явно брала верх 
над политикой технического перевооружения, проводившейся централь
ными органами.

В годовых сводках ГСУ отмечалось, в частности, что в 1982—1983 гг. 
возрастал расход материалов по 20—30 % основных показателей, за 
первые 4 года пятилетки наблюдался общий рост себестоимости сопо
ставимой продукции. В Китае признают, что возраст 60 % станочного- 
парка в машиностроении — более 20 лет, большое количество текстиль
ного оборудования используется уже 50—60 лет 18.

Принципиального перелома в повышении эффективности производ
ства в прошедшей пятилетке в Китае не произошло, что признавалось- 
и на Всекитайской конференции КПК осенью 1985 г. Следует подчерк
нуть, что. несмотря на неисчерпаемость трудовых ресурсов, неразвитость- 
производительных сил, проблема повышения эффективности, перехода 
на более интенсивный путь развития чрезвычайно остро стоит перед.

15 См.: «Жэньмннь жнбао», 18.IX. 1985.
18 См.: «Хунци», 1985, № 20, с. 16.
11 О проблемах в капитальном строительстве КНР см.: Л. В. Новоселова 

Реформа в капитальном строительстве. — «Проблемы Дальнего Востока» 1985 №3
'• См.: Лунь цзинцзн цзегоу дуйцэ. Пекин, 1984. ’ ’
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КНР. И дело не только в низком уровне эффективности производства и 
качества продукции.

При абсолютно немалых природных ресурсах, которыми располагает 
Китаи, на душу населения их приходится сравнительно немного. К тому 

.же объем производства некоторых важнейших видов сырья уже достиг 
значительной величины. Поэтому дальнейшее продвижение вперед, со
кращение отставания от уровня развитых стран, повышение благосо
стояния населения до современных стандартов при нынешней эффектив
ности производства потребовало бы вовлечения в оборот колоссальных 
природных ресурсов, что за какими-то обозримыми пределами невоз
можно из-за их недостатка, отсутствия соответствующих инвестицион
ных средств, а в отдельных случаях и по причине приближения к физи
чески возможным границам (например, добыча, транспортировка и 

^утилизация угля в случае многократного увеличения его производства). 
Не случайно учетверение промышленного производства к концу столе
тия планируется лишь при удвоении использования сырья.

Превышение спроса над предложением в сырье и стройматериалах 
породили отчетливые инфляционные тенденции. В 1984 г. средний рост 
цен на древесину, цемент, прокат составил 9,6 % 19. Косвенно о значи
тельном росте цен на материалы свидетельствует и повышение произ
водительности труда в строительстве за пятилетку на 64 % 20 при отсут- 

-ствии каких-либо существенных сдвигов в технической оснащенности 
-труда строителей.

Несоответствие спроса и предложения само по себе создает лишь 
■благоприятную почву для инфляции. Усиление ее в Китае в последнее 
время связано с некоторыми аспектами реформы хозяйственного меха
низма, в первую очередь с расширением прав предприятий и местных 
•органов власти в использовании договорных цен, повышением роли ры
ночных цен. Это позволяет во многих случаях производителям дикто
вать цены потребителям, зачастую прямо нарушая установленный госу- 
.дарством порядок21.

Инфляция охватила и сферу потребления. По официальным данным, 
рост индекса розничных цен в 1981—1984 гг. достиг почти 20%. 
Ка 1.5 тыс. видов продовольственных товаров цены возросли в среднем 
ьна 30%. Кроме того, увеличилась роль сельскохозяйственных рынков, 
'частного сектора в удовлетворении потребностей населения, где цены, 
;как правило, выше государственных. В частности, только в 1985 г. сня
тие ограничений на рыночные цены привело к их росту в Пекине в сред- 
шем на 30 % 22.

•/ «Инфляция потребления» стимулировалась и опережающим увели
чением доходов населения. Это непосредственно связано с ростом инве
стиций, поскольку, по оценке ГСУ КНР, из 100 юаней инвестиций в ос
новные фонды 41 юань прямо или косвенно идет на увеличение потре
бительского спроса23. Более широкие права предприятий в повышении 
доходов трудящихся способствовали их непропорциональному росту. 
Например, в 1984 г. Госбанком выдано наличных средств в счет зарпла
ты и премиальных на 22,3 % больше, чем годом ранее (при росте нацио
нального дохода в 12%), в первой половине 1985 г. по сравнению с со
ответствующим периодом предшествовавшего года этот показатель до
стиг 31 %, в том числе в счет премиальных — 76,4 % 24.

19 См.: «Хунци», 1985, № 20, с. 15.
20 См.: «Жэньминь жибао», 18.1Х.1985.
21 По неполным данным, проверкой цен в Китае в 1984 г. было выявлено 260 тыс. 

случаев нарушения государственной дисциплины цен. — «Цзягэ лилунь юй шицзянь»,
1985 № 4, с. 61. За 9 месяцев 1985 г. выявлено 160 тыс. подобных случаев. — «Хун- 

Л1И». 1986, 1, с. 15.
22 1п: «Вещп^ Кеу1еиг», 1985, N 21.
а См : «Хунци», 1985, № 20, с. 15.
т См.: «Шицзе цзинцзи даобао», 19.УШ.1985, «Жэньминь жибао», 13.1У.1985.
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Можно констатировать утрату со стороны государства эффективного- 
контроля за общественным спросом.

В связи с расширением хозяйственной самостоятельности предприя
тий и прав местных властей постоянным явлением в последние годы; 
стал дефицит государственного бюджета. И хотя благодаря решитель
ным ограничительным мерам он был сокращен против рекордного уров
ня (1979 г.— 17 млрд, юаней, или около 15% доходов бюджета в це
лом), а в 1985 г. формально ликвидирован, в 1981 —1984 гг. бюджет 
ежегодно сводился с дефицитом в 2,5—4,5 млрд, юаней. В Китае такой' 
дефицит считают не очень опасным, однако его перманентное возникно
вение неизбежно отрицательно сказывалось на экономике.

Поощрение предпринимательства, рыночной деятельности привели,, 
как сообщает китайская печать, к распространению духа стяжательст
ва. Общегосударственной проблемой стали преступления на хозяйствен
ной почве, нарушения законов. Причем в этой деятельности нередко за
мешаны кадровые работники. За 9 месяцев 1985 г. в Китае было выяв
лено 27 тыс. «нелегальных» предприятий, в деятельности которых при
нимало участие 67 тыс. кадровых работников 25.

И в сельском хозяйстве переход на мелкоподрядную систему принес- 
отиюдь не только положительные результаты. Усложнилась демографи
ческая ситуация и обострилась проблема занятости, растет дифферен
циация в доходах крестьян и связанная с этим социальная напряжен
ность, распространяются частнособственнические настроения и т. д.261

Характерной особенностью прошедшей пятилетки в КНР было нара
стающее развертывание реформ в народном хозяйстве. Этому сопутст
вовали широкие и довольно свободные дискуссии по различным эконо
мическим вопросам, в ходе которых высказывался большой спектр идей- 
Не ставя целью подробно рассматривать этот вопрос в данной статье, 
скажем лишь, что постепенно и в научных кругах, и в официальной 
экономической политике государства была выработана линия, которая 
оказалась в основном свободной от крайних, в том числе и явно анти
социалистических позиций.

Сравнительно быстро и масштабно продвинулась реформа в сель
ском хозяйстве. Полный семейный подряд уже в первом году пятилетки 
занял господствующее положение на селе. Вначале за производствен
ными бригадами сохранялись значительные организационно-управлен
ческие, хозяйственные и социальные функции. Например, бригады через; 
подрядную систему реализовывали государственные планы закупок, 
обеспечивали проведение общих хозяйственных работ. Однако по мере- 
развития подрядной системы улучшения сельскохозяйственного поло
жения ситуация стала меняться. Земля за отдельными крестьянскими 
дворами стала закрепляться не на 3 года, а на 10 и более лет. Подряд
ная система стала распространяться не только на основные сельскохо
зяйственные отрасли, но и на другие сельские производства (рыбовод
ство, лесоводство, строительство, транспорт и т. д.).

В частную собственность крестьян перешла большая часть сельско
хозяйственной техники: к началу 1985 г. они владели 2,8 млн. тракто
ров (преимущественно малогабаритных), или 68% всего тракторного» 
парка страны, а также 120 тыс. грузовиков27.

В результате произошло значительное ослабление организационно
хозяйственных функций производственных бригад при усилении регули-

” 1п: «СЫпа ОаПу», 5.ХП.1985.
” См.: Актуальные проблемы хозяйственного развития Китая. — «Проблемы Даль

него Востока», 1985, № 2. '
27 См.: «Пунминь жнбао», 23.1.1985.



•■84 С. В. Степанов, В. Я. Портяков

1985

экономики

г» Чжунго тунцзи няньцзянь 1985 (Статистический ежегодник Китая). Пекин, 
1985 с 291« Чжунго цзинцзи няньцзянь 1985 (Ежегодник экономики Китая). Пекин, 1985, 

У-19
' зо 1п: <СЫпа ВаПу», 23.ХП.1985.

з1 1п: «Вещпд Кеу1е^>, 1985, N 1.
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ского хозяйства (прим. авт.).

рующих функций рынка и косвенных экономических рычагов со стороны 
.государства. После завершения к концу 1984 г. разделения хозяйст
венных и административных функций народных коммун и создания 
местных органов власти в Китае, по сути отсутствует какой-либо уни- 

■фнцнрованный «носитель» коллективной собственности в деревне (на 
практике в этой роли выступают подчас комитеты сельских жителей). 

.Аграрная политика КПК предусматривает поощрение добровольного 
объединения крестьян в разнообразные производственные объединения. 
Эта своего рода «повторная» кооперация должна идти в соответствии 
с уровнем развития производительных сил деревни и избежать издер- 
.жек прежнего формального обобществления. Поэтому процесс создания 
хозяйственных объединений крестьян насильственно не форсировался 
и на протяжении ряда лет протекал медленно. Некоторые сдвиги произо
шли лишь в последние годы. К концу 1984 г. в стране насчитывалось 

■466,8 тыс. «новых хозяйственных объединений» с 3,5 млн. занятых, из 
которых 0,7 млн. приходилось на «помощников» и «учеников»28. Массо
вый характер носит только участие крестьян в снабженческо-сбытовых 
кооперативах, в которые входит 80 % крестьянских дворов. Пока нет 

•оснований рассчитывать, что «новые хозяйственные объединения» кре
стьян заменят в ближайшей перспективе прежнюю кооперативную си
стему.

Параллельно с развитием подряда в китайской деревне в последние 
годы расширялся индивидуальный сектор, главным образом вне сель
скохозяйственного производства. Число частников в китайской деревне 
к концу 1985 г. достигло 12—13 млн. человек.

В прошедшей пятилетке новый импульс получило развитие в сель
ской местности КНР мелкой промышленности, которая ныне в значи
тельной степени ориентируется на удовлетворение потребностей в пер
вую очередь сельского хозяйства и населения. В 1985 г. сельские пред
приятия произвели продукции на 230 млрд, юаней, или 28 % стоимости 

.всей промышленной продукции страны, прирост производства составил 

.за год 38% по сравнению с 17,7% в промышленности в целом. 

.На 6 млн. сельских предприятий (в том числе 3,3 млн. — индивидуаль
ные) 29 занято более 60 млн. человек. К 1990 г. намечается довести заня
тость здесь до 100 млн. человек30. Разрабатываются планы подъема тех
нического уровня сельской промышленности.

Несомненный прогресс в сельском хозяйстве Китая в прошедшей 
пятилетке позволил начать с 1985 г. реформу системы закупок сельхоз
продукции, которую премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян назвал вто
рым по значению шагом реформы в деревне после введения подряда31. 
Ее главные элементы — замена обязательных госзакупок зерна и хлоп- 
.ка закупками по контрактам32, более широкое и свободное применение 
рыночных и договорных цен, регулирование рыночных цен посредством 
государственных закупок и продаж сельхозпродукции по стабильным 
ценам. Все это в конечном счете должно привести в соответствие цены 
и издержки производства, которые в результате длительного проведения 
политики неизменных цен значительно оторвались друг от друга. Вместе 

■с тем, как показали итоги 1985 г., отработка новой системы закупок 
сельхозпродукции является весьма сложным делом и займет, возможно, 

■несколько лет.
По мнению одного из ведущих теоретиков аграрной науки в КНР
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(Главные документы). Пекин,

о

Ду Жунынэна, на следующем этапе после урегулирования системы цен 
и закупок будет формироваться своеобразный свободный рынок и ме
ханизм рыночного регулирования под руководством социалистической 
плановой системы. Цены будут главным регулятором производства, 
ассортимента и качества сельскохозяйственной продукции33.

Как показало Всекитайское совещание по работе в деревне, состояв
шееся в декабре 1985 г., китайское руководство не обольщается успеха
ми в аграрной сфере, отдает себе отчет в том, что здесь все еще сущест
вует немало серьезных проблем, таких, например, как слабость матери
ально-технической базы сельского хозяйства, нехватка финансовых 
средств и т. п. Озабоченность вызывают и новые, вставшие уже в ходе 
реформы в деревне сложности: падение заинтересованности крестьян 
в развитии зернового производства, ухудшение состояния ирригацион
ных сооружений в сельской местности, ускорившееся высвобождение 
рабочих рук из земледелия. В этой ситуации в Китае, сохраняя в целом 
курс на реформы в деревне, начинают вносить в сложившуюся в первой 
половине 80-х годов аграрную политику определенные коррективы и 
■усовершенствования. Более четко говорится об «отстаивании коопера
тивной системы и пути совместной зажиточности», о необходимости 
оказания помощи бедным районам, достижении единства эффективно
сти, экономической и социальной. Взята линия на оказание финансовой 
поддержки производителям зерна за счет доходов сельской промышлен
ности 54.

В экономике городов первые годы 6-й пятилетки прошли под знаком 
«урегулирования», когда упор делался на ликвидацию макроэкономиче
ских диспропорций, повышение эффективности производства и качест
ва продукции, хотя и проводились довольно широкие эксперименты по 
•совершенствованию хозяйственного механизма. Цели «урегулирования» 
вряд ли можно считать полностью достигнутыми. Тем не менее в Китае 
возобладала точка зрения, которую выразил известный экономист Сюэ 
Муцяо. Он считает, что, хотя эта работа еще не завершена, «в основном 
задача урегулирования уже выполнена». Китайская экономика, заявил 
■Сюэ Муцяо, «уже вышла на путь здорового развития, что дает возмож
ность ускорить проведение реформы хозяйственной системы»35. Было 
решено вслед за перестройкой сельского хозяйства форсировать хозяй
ственную реформу в городе.

III пленум ЦК КПК двенадцатого созыва (октябрь 1984 г.) на осно
ве результатов экспериментов и явно под воздействием положительной 
оценки широкомасштабной перестройки управления сельским хозяйст
вом определил курс на развертывание хозяйственной реформы в городе. 
Были закреплены уже фактически сложившиеся в предыдущие годы 
концепция реформы, ее принципы и направления. В 1984—1'985 гг. под 
реформу активно подводилась нормативно-правовая основа, ее ход был 
ускорен.

На ход реформы в конце пятилетки значительное влияние стали 
оказывать накопленный практический опыт, лучшее понимание того, что 
реформа, особенно на начальном этапе, может усугубить прежние и вы
звать новые хозяйственные проблемы. Так, на III сессии ВСНП шестого 
созыва (март—апрель 1985 г.) в качестве одной из главных задач на 
нынешнем этапе реформы было определено всемерное усиление «макро
экономического управления с тем, чтобы предотвратить случаи выхода 
экономики из-под контроля»36. Объявленные конкретные меры контро
ля за кредитованием, денежной эмиссией, фондом потребления, капи-

85 1п: «Вещие Ксу1е\е», 1985, N 25.
8‘ См.: «Нунминь жнбао». 31.ХП.1985; 1 и 16.1.1986.
” «Жэньмннь жнбао», 8.X.1984.
30 111 сессия ВСНП КНР шестого созыва 

1985, с. 83.
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37 См. выступление Чэнь Юня на Всекитайском совещании по обмену опытом в 
области исправления стиля партийной работы («Жэньминь жибао», 1.УП.1985), речи 
Чэнь Юня и Дэн Сяопина на Всекитайской партконференции («Жэньминь жибао»,. 
24.1Х.1985).

38 См.: «Жэньминь жибао», 26.1Х.1985.
39 Высказывание Чжао Цзыяна см.: «Жэньминь жибао», 2.1.1985.
40 См.: Цзягэ лилунь юй шицзянь, 1985, № 4, с. 58.

тальным строительством, использованием инвалюты и по соблюдению 
финансовой дисциплины непосредственно отразились на многих направ
лениях реформы хозяйственной системы КНР в 1985 г. Таким образом, 
уже начальный этап реформы потребовал ее своеобразного «урегулиро
вания». Другим важным моментом явился особый акцент китайского- 
руководства на социалистическом характере проводимых в стране пре
образований, гарантией которого выступают «отстаивание абсолютно 
ведущего места экономики общественной собственности» и упор на «об
щее благосостояние всего народа»37.

Такая постановка вопроса ни в коей мере не ставит под сомнение- 
общую концепцию реформы, ее нацеленность на создание «социалисти
ческой хозяйственной системы нового типа», определяемой как «плано
вое товарное хозяйство», посредством «дальнейшего оживления пред
приятий, дальнейшего развития социалистического товарного рынка» и 
«укрепления системы косвенного макроэкономического контроля». Это- 
нашло подтверждение в решениях Всекитайской партконференции 
(осень 1985 г.) 38.

В течение прошедшего пятилетия некоторые элементы реформы эко
номики городов уже были более или менее широко внедрены в жизнь. 
Речь идет о расширении хозяйственной самостоятельности предприятий 
(замена отчислений прибыли в бюджет налогом; возможность создания 
собственных фондов; предоставление определенных прав предприятиям 
в ценообразовании, снабжении и сбыте; повышение материальной за
интересованности работников и коллективов в улучшении производст
венных показателей), некоторое сокращение сферы директивного плани
рования и расширение рыночного регулирования, перевод кооператив
ного сектора на рельсы «самохозяйствования», поощрение индивиду
ального сектора и т. д.

В конце пятилетки наибольшей активностью, на наш взгляд, харак
теризовались преобразования в области цен, что, по мнению китайско
го руководства, является «ключом ко всей реформе, к ее успеху или 
поражению»39. Был взят курс на выправление наиболее острых «пере
косов» в ценах (отрыв их от издержек производства) и на повышение- 
гибкости механизма цен на основе сужения рамок централизованного 
ценообразования и расширения полномочий низовых хозяйственных еди
ниц, создания многообразной системы цен (фиксированных, колеблю
щихся, договорных и рыночных), что должно обеспечить расширение- 
рыночного регулирования в экономике и достижение соответствия меж
ду спросом и предложением. В частности, было объявлено об урегули
ровании цен на уголь в зависимости от его качества и района потреб
ления, повышении отпускных цен предприятий на некоторые виды неф
тепродуктов и введение тарифов на короткие железнодорожные пере
возки. Расширялись права предприятий на самостоятельное (но с ут
верждением местными ценовыми органами) определение цен, в частно
сти на некоторые виды бытовой техники. Резко возросла роль рыноч
ного спроса в формировании уровня розничных цен на овощи, свинину 
и т. п.

Ведущие китайские специалисты считают, что трудности на началь
ном этапе реформы цен неизбежны, в частности, рост индекса рознич
ных цен в 10 % в год оценивается как «приемлемый»40. Однако вслед
ствие явно негативной реакции населения возможную «цепную реак-
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цию повышения цен» в следующей пятилетке и процесс инфляции пред
полагается «строго удерживать в определенных рамках и размерах»41.

Другим важным направлением хозяйственной реформы в КНР яви- 
.лась реформа системы заработной платы, нацеленная на ликвидацию 
уравниловки и реализацию принципа распределения по труду. На прак
тике делались попытки ввести колеблющуюся зарплату, которая бы 
увязывала общую сумму доходов трудящихся с экономической эффек
тивностью предприятий и личным вкладом работника. По-видимому, 
этот эксперимент оказался не вполне удачным. Решено не расширять 
его сферу в 1986 г. С целью пресечения неконтролируемого роста дохо
дов трудящихся в 1984—1985 гг. были приняты положения о налогооб- 
.ложении сверхлимитных премий (для предприятий, сохранивших ста
рую систему оплаты труда), премий в системе кооперативных предпри
ятий, зарплаты на предприятиях, перешедших на новую систему оплаты 
труда.

К реформе системы заработной платы примыкает реформа системы 
труда. Ее основное направление — переход к работе по контрактам на 
определенный срок, на выполнение тех или иных видов работ. Такая си- 

'-стема должна стимулировать работников более добросовестно трудить
ся, так как рабочее место более не закрепляется за ними на неопреде
ленный срок. Пока масштабы распространения контрактного найма ог
раничены: на таких условиях к концу августа 1985 г. работало 2,1 млн. 
рабочих государственных предприятий42, или несколько более 2% их 
•общего числа.

Изменения системы зарплаты в минувшее пятилетие породили у го
родского населения явные надежды на существенный рост жизненного 
уровня, в связи с чем Чжао Цзыян был вынужден недавно заявить о 

•наличии здесь объективных ограничений и невозможности разом разре
шить все вопросы, накопившиеся в механизме заработной платы в пред
шествовавший период43.

Нерешенной пока проблемой остается и оживление хозяйственной 
.деятельности предприятий, которую в Китае рассматривают как цент
ральную для всей реформы хозяйственной деятельности в городах. Пос- 

.ле 111 пленума ЦК КПК 1984 г. особое значение придается «оживлению 
жизнедеятельности» крупных и средних предприятий, составляющих по 
количеству 2 % всех промышленных предприятий, но располагающих 

•60 % основных фондов и дающих такую же долю отчислений государст- 
>ву44. В сентябре 1985 г. вступило в силу утвержденное Госсоветом по
становление по данному вопросу, направленное на то, чтобы на деле 

.дать предприятиям все положенные им права (включая право выхода 
на внешний рынок), которых прежде они были практически лишены во 
многих случаях; улучшить условия деятельности предприятий; ускорить 
преобразование управления внутри предприятии (например, путем по
всеместного создания там небольших хозрасчетных подразделений при 
сохранении единой ответственности предприятия за прибыли и убытки).

На мелких предприятиях, особенно в сфере торговли и услуг, все 
шире применяются такие формы хозяйствования, как сдача "в коллек
тивный подряд персоналу, прямое преобразование в кооперативные 
предприятия и, наконец, передача их в аренду отдельным лицам45. По
следняя форма, широко распространившаяся также на сельских и по- 

•селковых предприятиях, подчас дает неплохие хозяйственные результа-

41 «Жэньминь жибао», 26.1Х.1985.
41 См.: «Жэньминь жибао», 27.1Х.1985.
« См.: III сессия ВСНП..., с. 25—26.
44 См.: «Жэньминь жибао», 21.1Х.1985.
45 На конец 1984 г. на эти формы управления были переведены соответственно

46,6 тыс., 5,5 и 5,9 тыс. мелких государственных предприятий сферы торговли и 
•услуг.— «Жэньминь жибао», 10.Ш.1985. * н н
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Внешняя торговля КНР (млрд, долл.)

1986 г.1984 г.1982 г. 1983 г.1981 г.1980 г.

Статистические ежегодники Китая за соответствующие годы. Дан-

Оборот 
Экспорт 
Импорт 
Сальдо

44,0
22,0
22,0

О

43,6
22,2
21,4

+0,8

1985 г. к 
1980 Г.

В %

184
150
217

41,6
22,3
19,3

+3,0

69,7
27,4
42,3

—14,9

37,8
18,3
19,5

—1,2

53,5
26,1
27,4

—1,3

Прошедшее пятилетие в Китае прошло под знаком проведения «от
крытой внешнеэкономической политики», отводящей внешнеэкономиче
ским связям особо важную роль в подъеме народного хозяйства, реа
лизации требований научно-технической революции путем активного 
привлечения в страну из-за рубежа новейшей техники, технологии и уп
равленческого опыта.

Объем торговли за 5 лет возрос в 1,5 раза и достиг запланирован
ных на пятилетку показателей. Хотя в Китае считают уровень развития 
внешнеэкономических связей еще недостаточным, величину товарообо
рота объективно следует считать внушительной, учитывая масштабы 
экономики и населения страны, неплохую обеспеченность природными 
ресурсами. В настоящее время экспорт КНР составляет около 9 % от 
объема национального дохода (без учета различий между внутренними 
и внешнеторговыми ценами).

Основными торговыми партнерами Китая остаются развитые капи
талистические страны (прежде всего Япония, США, ФРГ), на которые 
в 1984 г. приходилось 56% товарооборота47, а также Гонконг (19%). 
Доля социалистических стран составляет лишь 7 % внешней торговли 
КНР, в том числе доля стран СЭВ — 6 %.

Достаточно стабильной остается товарная структура внешней тор
говли Китая. Основу экспорта составляют текстиль и одежда (24 % в 
1984 г.), нефть и нефтепродукты (22 %), продовольствие (12 %) и сырье
вые товары (10 %). В 1984 г. КНР вывезла 22 млн. т нефти и 5,7 млн. т

Таблица 2

ты, но ведет, по мнению ряда китайских экономистов, к фактическому 
изменению характера собственности46.

Не вполне ясен ход реформы системы планирования. Предусматри
валось сократить в 1985 г. список видов продукции, директивно плани
руемый Госпланом, со 123 до 60 единиц, а долю этой продукции в вало
вом промышленном производстве — с 40 до 20 %. Однако эта работа по
ка не завершена, продолжается формирование концепции реформы пла
нирования, в частности оптимального разграничения сферы директив
ного и «направляющего» планирования. Сейчас в качестве одной ид 
главных перед плановой системой КНР ставится задача «руководить- 
рыночным механизмом». В 7-й пятилетке предполагается продолжить- 
курс на постепенное сужение сферы директивного планирования в поль
зу расширения косвенного контроля за хозяйственной деятельностью со- 
стороны государства.

Источники: С------------------ .
ные за 1985 г. — «Бец те Кеу1е^>, 1986, N 5.

См - Чэнь Цзягуй Исследование проблемы осуществления арендной формы 
кнр _

См. БИКИ, 7.1Х.1985.
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нефтепродуктов, 1,7 млрд, м хлопчатобумажных тканей. Характерной 
чертой экспорта в прошедшее пятилетие было расширение поставок на 
внешний рынок сельскохозяйственной продукции. В 1984 г. экспорт мяса 
достиг 260 тыс. т, живых свиней — 3,1 млн. голов, хлопка — 200 тыс. т, 
зерна 3,4 млн. т (вдвое больше, чем в 1982 г.). Китай превратился из 
импортера в нетто экспортера хлопка и с 1985 г. — зерна (вывоз со
ставил 7,0 млн. т) 48.

Крупной статьей импортируемых Китаем товаров являются машины 
и оборудование, на которые в 1984 г. пришлось 26 % всего ввоза. Вме
сте с тем стране приходится в значительных количествах импортиро
вать сырье, материалы, а до 1985 г. и зерно (в 1984 г.— 10 млн. т зер
на, 7,9 млн. куб. м древесины, около ’Д млн. т алюминия, меди, цинка, 
12,3 млн. т стального проката, 1,2 млн. т сахара). Отметим, что в по
следние годы Китай расширил импорт товаров народного потребления. 
В 1985 г. было выделено около 2 млрд. долл, на закупку бытовой тех
ники и других потребительских товаров49.

«Открытая внешнеэкономическая политика» Китая предусматривает 
развитие разнообразных форм сотрудничества с другими странами, 
прежде всего капиталистическими. За 1979—1985 гг. КНР заключила 
.кредитных соглашений на сумму 20,3 млрд, долл., из которых на конец 
1985 г. было использовано лишь 15,6 млрд. долл. Проводя достаточно 

•осторожную международную кредитную политику, Китай все больше 
ориентируется на более льготные кредиты МБРР: с 1981 г. от него по
лучено кредитов на 4 млрд, долл.50

Внешнее финансовое положение КНР в 6-й пятилетке оставалось до
статочно стабильным, хотя в результате быстрого роста импорта со 
второй половины 1984 г. и образования значительного торгового дефи
цита резервы в иностранной валюте сократились с 17 млрд. долл, в сен
тябре 1984 г. до И млрд. долл, в первом квартале 1985 г.51

В последние годы КНР все большее предпочтение отдает не креди
там, а прямым иностранным инвестициям в свою экономику в надежде 
на большую эффективность их использования в связи с возникающей 
непосредственной заинтересованностью вкладчиков. К концу пятилетки 
КНР подписала контракты об использовании прямых иностранных ин
вестиций на сумму 16,2 млрд, долл., в том числе в 1985 г. — на 5.9 млрд, 
долл., из них фактически использовано, однако, всего лишь 4,6 млрд, 
долл.

По состоянию на осень 1985 г. в КНР было утверждено создание 
1881 предприятия, финансируемых смешанным капиталом, то есть с уча

стием средств иностранных инвесторов, 3408 так называемых контракт
ных предприятий, а также 104 предприятия, полностью принадлежащих 
иностранному капиталу52. Кроме того, Китаи создал 65 смешанных пред
приятий за пределами страны53.

Внешний фактор играет все возрастающую роль в экономике КНР. 
За пять лет ввезено около 600 комплектов документации современной 
техники и технологии54. Доля иностранных средств и импортной техни
ки в общей сумме инвестиций в капитальное строительство с 16,7 % в 
1978 г. возросла до 45,6 % в 1984 г.55, то есть можно говорить о серь

езной зависимости процесса воспроизводства в КНР от внешнего фак
тора.

“ 1п: «Вещие Кеу!еху», 1986, N 1.
‘9 1п: «С1ипа Вайу», 24.17.1985.
40 См.: «Жэньмннь жнбао», 21.IX.1985.
51 1п: «Вещие Ке\че\к'». 1985, N 23, 43.
42 См.: «Жэньмннь жнбао», 14.1.1986.
43 1п: «Вещие Кеччеи», 1985, N 27.
4‘ См.: «Цзннцзи жнбао», 7.Х11.1984.
44 См.: «Гуанмнн жибао», 25.ХП.1985.
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»в «Шицзе цзинцзи даобао», 19.УШ.1985.

Но и во внешнеэкономической сфере остаются серьезные проблемы.. 
Децентрализация системы управления внешней торговлей привела к ро
сту ее несбалансированности, что потребовало введения ряда ограниче
ний на импорт и использование инвалютных факторов в реализации; 
экспортной продукции. Причем зарубежные партнеры КНР не хотят де
литься с Китаем действительно новой технологией, опасаясь его превра
щения в серьезного конкурента на мировом рынке, и с готовностью идут 
лишь на сотрудничество в относительно простых производствах.

В последние годы получили заметное развитие торгово-экономиче
ские связи КНР с социалистическими странами. В китайской печати по
явились суждения о необходимости для Китая нормализовать экономи
ческие отношения с СССР и странами Восточной Европы «в условиях 
роста протекционистских тенденций на Западе и разного рода ограни
чений на экспорт китайских товаров»58. В минувшем году объем торгов
ли Китая с социалистическими странами превысил 4 млрд. долл. Совет
ско-китайская торговля, достигнув 1 млрд. руб. в 1984 г., в 1985 г. соста
вила около 1,5 млрд. руб. Заключены пятилетние соглашения КНР с. 
европейскими странами СЭВ о торговых и экономических отношениях.. 
Предусматривается, что страны СЭВ примут участие в реконструкции, 
и строительстве ряда китайских предприятий, в том числе построенных, 
с их помощью в КНР в 50-е годы.

* * *
На состоявшейся в сентябре 1985 г. Всекитайской конференции КПК. 

были приняты «Предложения ЦК КПК относительно составления седь
мого пятилетнего плана экономического и социального развития». До
кумент ориентирует страну на продолжение поступательного развития 
народного хозяйства и дальнейшее развертывание экономической ре
формы. Планируется обеспечить 7 %-ный среднегодовой прирост про
мышленного производства, 6 %-ный — сельскохозяйственного, 4— 
5 %-ный — реальных доходов населения, увеличение объема внешней, 
торговли за 5 лет на 40—50 %.

Предложениями ЦК КПК приоритет отдается реформе экономики 
городов, в результате чего планируется создание «фундамента социали
стической хозяйственной системы нового типа». Директивные задания1 
должны сокращаться, а права предприятий — возрастать. Цены на 
большинство потребительских товаров и услуг будут переводиться в- 
категорию «свободных» цен.

Народному банку Китая предоставляются большие полномочия в- 
проведении государственной финансово-кредитной политики, в том чис
ле в ограничении денежного обращения и кредитования.

Вместе с тем весьма показательно, что реформы в предстоящую- 
7-ю пятилетку предполагается осуществлять в 2 этапа. На первом эта
пе— в 1986—1987 гг. упор должен быть сделан на усиление комплекс
ного характера реформ, на отлаживание косвенного регулирования мак
роэкономических процессов, на «закрепление, усвоение, дополнение и 
совершенствование» результатов уже проведенных реформ. Впоследст
вии предполагается расширить сферы проведения реформ. Ныне в Ки
тае на основе опыта реформ, осуществленных в последние годы, укреп
ляется точка зрения о необходимости повышения эффективности конт
роля государства за хозяйственными процессами, более настоятельно- 
подчеркивается неправомерность ожидания немедленного эффекта от 
реформы. Это отражает более углубленное понимание в стране всего- 
многообразия и сложности стоящих перед экономикой Китая проблем,, 
включая, конечно, и перестройку всей хозяйственной системы.
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и технике был распущен. Его

последующих 
----- .и и пре*15 лет (1986—2000) в 

взойти мировой уровень развития.
1 В 1970 г. Государственный комитет по науке 

функции до 1977 г. выполняла Академия наук Китая.
2 См.: «Жэньмннь жнбао», 23.1Х.1977.

организации 
НИОКР в Китае

I | ачало существенных преобразований в системе организации научно- 
•Н исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 
Китае относится к концу 70-х годов. Они были направлены на решение 
многих научных, технических, экономических, финансовых, социальных 
и других проблем развития китайского общества.

Этапы преобразований в системе НИОКР взаимосвязаны, их 
•содержание и направление определяют проводимые эксперименты 
реформы хозяйственной системы. Образование Государственного 
комитета по науке и технике в 1977 г. было практически отправным 
пунктом этих изменений *. На этом этапе предусматривалось упорядочить 
систему организации НИОКР, разработать план развития науки и тех
ники на 1978—1985 гг. и на период до 2000 г. и ликвидировать послед
ствия «культурной революции» и других политических кампаний, про
ходивших в 1966—1976 гг. Как отмечалось в «Уведомлении ЦК КПК» 
от 18 сентября 1977 г., министерствам и ведомствам Госсовета КНР и 
местным органам управления ставилась задача разработать оптималь
ные, реально выполнимые планы, тесно увязанные с нуждами строи
тельства и содержащие конкретные программы развития науки и тех
ники на 3 года и 8 лет. Государственному плановому комитету и вновь 
•созданному Государственному комитету по науке и технике поручалось 
проанализировать, свести вместе и сбалансировать эти планы и на их 
основе составить общегосударственный план развития науки и техники, 
который должен стать частью плана экономического и социального раз
вития страны. В научно-исследовательских институтах предлагалось 
ввести систему личной ответственности директоров институтов и лиц, за
нимающих технические должности, провести аттестацию сотрудников, 
восстановить научные и инженерные звания, предоставить научным ра
ботникам работу по специальности и не менее пяти из шести дней в не
делю выделять на выполнение НИОКР2. Первый этап изменений завер
шился в марте 1978 г. разработкой 8-летнего плана развития науки и 

■техники на 1978—1985 гг.
В марте 1978 г. на Всекитайском совещании по науке заместитель 

премьера Госсовета КНР, председатель Государственного комитета по 
науке и технике Фан И изложил основные задачи второго этапа преоб
разований в системе организации НИОКР. На этом этапе основное вни
мание было направлено на выполнение целевых программ НИОКР об
щегосударственного значения, предусмотренных 8-летним планом раз
вития науки и техники страны на 1978—1985 гг. и скорректированным 
на Всекитайском совещании по науке. Основной целью этого плана бы- 
.ло за 8 лет (1978—1985) приблизиться или достичь передового миро
вого уровня 70-х годов в некоторых важнейших областях науки и тех
ники, сократить разрыв в научном и техническом уровне Китая и эко
номически развитых стран до 10 лет, довести численность научных ра
ботников и техников до 800 тыс. человек, а в течение 1—— - 

ряде отраслей науки и техники достичь
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В плане намечалось провести широкомасштабные научно-исследова
тельские работы в 27 областях: ядерная физика, природные ресурсы, 
сельское хозяйство, промышленность, национальная оборона, транспорт, 
океанология, охрана окружающей среды, медицина и др. Выделено 108 
наиболее важных научных, технических и инженерных проблем по 
8 важнейшим направлениям: сельское хозяйство, источники энергии,, 
материалы, вычислительная техника, лазеры, космическая наука и тех
ника, физика высоких энергий и генная инженерия.

Как отмечалось на Всекитайском совещании по науке (март 1978 г.),. 
Китаи отстал от передового мирового уровня развития многих отраслей 
науки и техники на 15—20 лет, а некоторых отраслей — на 30 лет.

Выполнение 8-летнего плана развития науки и техники потребовало- 
коренной перестройки системы организации НИОКР и ее информаци
онного, материально-технического и финансового обеспечения на всех 
уровнях народного хозяйства. На упомянутом Всекитайском совещании 
по науке Фан И от имени ЦК КПК и Госсовета КНР в качестве пер
воочередной задачи предложил упорядочить работу ведущих научно-ис
следовательских организаций, создать целостную, общегосударственную- 
многоотраслевую систему фундаментальных и прикладных научных ис
следований в области естественных и технических наук, организовать 
службу научно-технической информации, изучать достижения зарубеж
ной науки и техники и внедрять их в производство, расширять научно- 
техническое сотрудничество с зарубежными странами. Академии наук 
Китая, министерствам и ведомствам Госсовета КНР, а также ведущим 
вузам страны ставилась задача восстановить и укрепить ряд ведущих 
научно-исследовательских организаций, дезорганизованных во время 
«культурной революции» и последующими политическими кампаниями.

Академии наук Китая было поручено создать научно-эксперимен
тальные базы физики высоких энергий, физики тяжелых ионов, управ
ляемого термоядерного синтеза в магнитном поле, физики твердого те
ла, физики полупроводников, астрофизики, молекулярной биологии, 
включая генную и клеточную инженерию. Академии наук Китая также 
вменялось в обязанность развивать производство уникальной научной 
аппаратуры, внедрять ЭВМ в НИОКР, издавать научную литературу.

Академии наук Китая как центру научных исследований в области 
естественных наук предлагалось основные усилия концентрировать на 
развитии математики, физики, химии, астрономии, наук о Земле, био
логии. Важнейшими направлениями должны стать физика высоких энер
гий, управляемый термоядерный синтез в магнитном поле, молекуляр
ная биология. В области технических наук основной задачей АН Китая 
определялось дальнейшее развитие полупроводниковой, вычислительной, 
лазерной и космической техники.

Значительная роль в выполнении фундаментальных и прикладных 
исследований отводилась вузам страны. Ряд лабораторий вузов должны 
оснащаться современным научно-экспериментальным оборудованием, 
позволяющим выполнять НИОКР на современном уровне.

В соответствии с потребностями народного хозяйства, природными 
условиями, источниками энергии и минерального сырья в провинциях, 
городах центрального подчинения и автономных районах намечалось 
создать научно-исследовательские институты для выполнения программ 
НИОКР, обеспечивающих экономическое развитие этих регионов и рай
онов, учредить филиалы АН Китая или местные академии.

Крупным промышленным предприятиям, особенно горнодобывающей 
промышленности, рекомендовалось создать собственные научно-исследо
вательские институты, а средним и мелким предприятиям в соответст
вии с имеющимися возможностями — организовать совместные научно- 
исследовательские лаборатории.

Особое внимание на этом этапе перестройки обращалось на укреп-



93=Изменения в системе организации НИОКР в Китае
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4 См.: Чжунго цэннцзн няньцзянь. Пекин, 1981, с. XIV. 171 —174.

ление и развитие службы научно-технической информации и обеспече
ние современной информационной техникой. В качестве первых шагов-' 
намечалось создание региональной и отраслевой сети научно-техниче
ской информации. Используя многочисленные каналы, предлагалось в; 
широких масштабах наладить сбор зарубежных научных и технических 
материалов, организовать регистрацию отечественных результатов 
НИОКР и обмен ими в стране.

С целью повышения эффективности НИОКР научные работники 
должны пять шестых рабочего времени в неделю уделять выполнению 
плановых заданий. Особое внимание обращалось на повышение квали
фикации научных работников без отрыва от научных исследований за 
счет самоподготовки. После завершения рабочего дня не рекомендова
лось отвлекать научных работников на какие-либо мероприятия, кроме- 
комсомольских и партийных собраний. Ведущим научным работникам 
предоставляются помощники и сокращается объем административной- 
работы3. г—>

Отличительной особенностью второго этапа изменений в системе ор
ганизации НИОКР было то, что курс «зарубежное — на службу Китаю»- | 
провозглашен основой внешних научно-технических связей КНР на > 
1978—1985 гг. План развития науки и техники на 1978—1985 гг. был- \ 
рассчитан на максимальное использование техники, технологии, научных \ 
и технических достижений экономически развитых стран и подготовку- 
китайских специалистов за границей. у

Определенное влияние на ход преобразований в системе организа
ции НИОКР оказал «сычуаньский эксперимент» расширения хозяйст
венной самостоятельности предприятий, впервые примененный в провин
ции Сычуань в конце 1978 г. С целью расширения самостоятельности 
научно-исследовательских организаций в 1980 г. в опытном порядке этот- 
принцип стал применяться в системе организации НИОКР для выбора 
тем научных исследований и выполнения дополнительных НИОКР по- 
контрактам после завершения государственных плановых заданий. В ря- \ 
де мест начала внедряться система контрактов и договоров на выполне- \ 
ние инженерно-технического обслуживания, совместное освоение и про- I 
ведение испытаний новых видов продукции, планирование технического > 
развития предприятий.

В ходе осуществления перестройки организации НИОКР повыси
лась заинтересованность научно-исследовательских организаций в вы
полнении прикладных научных исследований и опытно-конструкторских 
работ. Так, например, Даляньский научно-исследовательский институт 
станкостроения- в результате сотрудничества с заводами Чанчжоу" и 
Ухани ликвидировал недогрузку в работе, повысил эффективность в- 
НИОКР, увеличил доходы на 600 тыс. юаней.

В некоторых отраслях промышленности в опытном порядке стали 
создаваться совместные научно-производственные объединения. С рас
ширением хозяйственной самостоятельности научно-исследовательских 
организаций возросла их активность, образовались внебюджетные фон
ды НИОКР, окрепли связи с производством, сократились сроки внед
рения в производство результатов НИОКР, научных и технических до
стижений 4.

Курс «урегулирования» народного хозяйства Китая, провозглашен
ный на II сессии ВСНП пятого созыва в июле 1979 г., дефицит госу-') 
дарственного бюджета и ограниченные потенциальные возможности Ки
тая вызвали корректировку плана развития науки и техники на 1981  I 
1985 гг. В конце 1980 — начале 1981 г. Государственный комитет по на
уке и технике разработал курс развития науки и техники на период до>-1
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1990 г., предусматривающий продолжение научно-исследовательских 
;работ в области сельского хозяйства, энергетики, материалов, электро
ники, вычислительной техники, технологии промышленного производст
ва, военной техники и охраны окружающей среды. На неопределенный 
•срок было отложено осуществление в полном объеме таких крупных на
учно-исследовательских проектов, как сооружение протонного ускори
теля мощностью 50 ГэВ, запуск метеорологических, астрономических и 
геодезических ИСЗ и т. д., требующих больших капиталовложений и 
высококвалифицированных научных и инженерных кадров.

В соответствии с этим курсом преимущественное развитие получили 
прикладные научные исследования и опытно-конструкторские работы. 
•Фундаментальные научные исследования ограничиваются решением тео
ретических проблем в процессе выполнения прикладных исследований и 
■опытно-конструкторских работ. Для развития экономического и воен- 

? ного потенциалов в Китае непременным условием поставлено использо
вание науки и техники зарубежных стран.

Значительное внимание уделяется военным программам НИОКР. 
Член Политбюро ЦК КПК, постоянный заместитель председателя Во
енного Совета ЦК КПК Ян Шанкунь 10 февраля 1982 г. в беседе с кор
респондентом Синьхуа следующим образом охарактеризовал потенци- 
.альные возможности Китая в осуществлении военных программ 
НИОКР: «В 1980 г. Китай успешно произвел запуск ракеты-носителя в 
районе Тихого океана. В 1981 г. Китай одной ракетой-носителем вывел 
на орбиту три спутника. В 1982 г. Китай произвел запуск ракеты-носи
теля подводного базирования. Все это свидетельствует о совершенство
вании технологии создания ракет-носителей и о повышении обороно
способности Китая. В 1982 г. Китай приступил к новому этапу НИОКР 
в области новейших систем оружия»5. В августе 1982 г. на XXIV сессии 
Постоянного Комитета ВСНП пятого созыва было принято решение об 

■объединении канцелярии оборонной промышленности Госсовета КНР, 
Комиссии по науке и технике Министерства обороны и канцелярии Ко
митета по науке, технике и вооружению Военного Совета ЦК КПК в 
Комитет оборонной науки, техники и промышленности Госсовета КНР. 
•Организация нового комитета была направлена на централизацию уп
равления военными программами НИОКР и концентрацию производ
ства систем оружия и военной техники6.

Основные установки нового курса в области развития науки и тех
ники были изложены 28 мая 1981 г. в передовой статье «Гуанмин жи
бао»: «Чтобы последовательно проводить в жизнь курс развития науки 
и техники, — говорится в статье, — нужно прежде всего всесторонне по
нять и изучить этот курс. Сейчас, делая упор на серьезное отношение к 
прикладным исследованиям в области технических наук и опытно-кон
структорским работам, следует одновременно обратить внимание на лик- 
.видацию явлений недооценки фундаментальных исследований. Нельзя 
пренебрегать фундаментальными исследованиями, нужно поддерживать 
-самые важные из них; однако в массовом порядке следует развивать 
прикладные исследования и опытно-конструкторские работы. Нужно за-^1 
ниматься поисковыми исследованиями, однако особое внимание следует I 
•обратить на научно-технические новшества, которыми уже владеет мир \ 
и которые приемлемы в условиях нашей страны»7. __ 3

Одним из важнейших условий осуществления намеченного курса 
•определяется своевременное внедрение результатов НИОКР, научных и 
технических достижений.

«В настоящее время, — отмечала «Гуанмин жибао», — многие науч
ные достижения не могут найти применения: значительная часть новой

5 «Жэньминь жибао», 10.11.1982.
6 См. там же, 24.VIII. 1982.
’ «Гуанмин жибао», 28.У.1981.
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прово--1 
выполняться ' 

отчислялась в фонд.} 
расширились-/

продукции задерживается на этапе образцов, выставочных экспонатов^ 
не поступая в серийное производство; немало новой техники долгое- 
время сосредоточивалось в военном производстве; «заимствованная за
рубежная техника не находила широкого применения».

Новым курсом предусматривается осуществление «трех мер»: «внед- 
рение результатов НИОКР, использование научных и технических до- I 
стижений военных отраслей промышленности в гражданских отраслях, 
экономики, применение в Китае научных достижений и техники зару- ) 
бежных стран»8. —,

В качестве научно-организационных мероприятий предлагается под- А 
держивать тесное сотрудничество между организациями-разработчика
ми и заводами-изготовителями, шире внедрять систему контрактов и до
говоров на выполнение НИОКР, в ряде случаев создавать научно-про
изводственные объединения.

Этот эксперимент, как подчеркивается в газете «Гуанмин жибао»,. 
позволяет научно-исследовательским организациям министерств и ве
домств Госсовета КНР ускорить внедрение результатов НИОКР в про
изводство и создать денежные фонды для финансирования научных ис
следований и материального поощрения научных работников.

В 1980 г. реформу в системе организации НИОКР начала 
дить Академия наук Китая. В опытном порядке стали 
НИОКР по контрад<тдм. Часть прибыли заказчика 
научнСГисследовательских организаций-разработчиков, 
права самостоятельности, повысилась ответственность9.

В Академии наук Китая преобразования были направлены на совер
шенствование руководства отделениями академии, реорганизацию науч
но-исследовательских институтов, внедрение системы ответственности в- 
НИОКР, установление тесного сотрудничества с промышленными пред
приятиями, военными ведомствами, местными комитетами по науке и. 
технике и вузами. При внедрении системы ответственности предлагает
ся учитывать интересы государства, коллектива и личности и придер
живаться принципа вознаграждения за труд в зависимости от объема 
выполненной работы. Предусматривалось перебазирование определен
ной части научно-исследовательских кадров АН Китая в средние и ма
лые города, отдаленные районы и на промышленные предприятия, уста
новление для директоров научно-исследовательских организаций воз
растного ценза до 65 лет и продолжительности пребывания на занимае
мой должности не более 3 лет. Завершение преобразований в Академии; 
наук Китая намечались на конец 1985 г.

В октябре 1982 г. в Пекине на Всекитайском совещании, посвящен
ном вручению премий в области науки и техники, были скорректирова
ны и уточнены основные задачи науки и техники в развитии Китая доф> 
конца XX в. Как отмечалось на совещании в докладе премьера Госсо-'Г 
вета КНР Чжао Цзыяна, основная задача страны в научном и техниче-\ 
ском прогрессе заключается в том, чтобы к концу XX столетня на заво- >, 
дах и шахтах Китая в основном была внедрена передовая промышлен- I 
ная техника и технология, широко применявшаяся в экономически раз^-3 
витых странах в 70-х — начале 80-х годов. Без внедрения достижений 
науки и техники будет невозможно усовершенствовать технологические- 
процессы, сократить потребление электроэнергии и расход материалов, 
повысить качество продукции и увеличить объем валовой продукции* 
промышленности и сельского хозяйства с 710 млрд, юаней в 1980 г. до- 
2800 млрд, юаней в 2000 г.

По мнению Чжао Цзыяна, неэффективность современной системы ор
ганизации НИОКР, отсутствие связи между научно-исследовательскими

• «Гуанмин жнбао», 28.У.1981.
• См. там же.
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ю См.: «Жэньминь жибао», 27.Х1.1982.
и См. там же, 14.ХП.1982.

-организациями, дублирование тем, нехватка научно-исследовательских 
кадров и нерациональное распределение имеющихся специалистов сдер- 
экивают внедрение достижений науки и техники, а также решение не
отложных научных и технических проблем в экономическом строитель
стве.

Л ■ Для упорядочения системы организации НИОКР Чжао Цзыян пред- 
| дожил осуществить три мероприятия, не нарушающие выполнение боль- 
V ших научно-исследовательских проектов.

Во-первых, создать ряд центров технического развития в некоторых 
•отраслях народного хозяйства. Эти центры должны заниматься техни
ческой реконструкцией предприятий, планированием технического про
гресса, развитием новой техники и технологии и внедрением в произ
водство новых видов продукции. Центры создаются на базе имеющихся 
научно-исследовательских институтов министерств и ведомств Госсове
та КНР и крупных промышленных предприятий. Деятельность этих 
центров должна быть ориентирована на решение научных и технических 
проблем, в основном средних и мелких предприятий, одной или несколь
ких отраслей. Отраслевые центры создаются в системе одного мини
стерства или ведомства и межотраслевые центры — совместно несколь
кими министерствами и ведомствами. Ответственность за деятельность 
межотраслевого центра возлагается на одно из министерств или ве- 
.домств.

|Во-вторых. с разрешения соответствующих министерств или ведомств 
Госсовета КНР создать или усилить центры технического развития на 
крупных специализированных компаниях или ведущих предприятиях, 
■особенно там, где предполагается техническая реконструкция. Основной 
задачей этих центров является обслуживание своих собственных пред
приятий. Первоначально в порядке эксперимента создать такие центры 
на отдельных предприятиях и после накопления опыта приступить к 
•организации таких центров на других предприятиях.

ЧВ-третьих, не менять существующую систему подчиненности научно- 
исследовательских организаций. Поощрять и поддерживать установле
ние прямых связей между научно-исследовательскими организациями и 
промышленными предприятиями, например, таких связей, как единая 
цель научного исследования, проектирования, производства и обслужи
вания, выполнение НИОКР по контрактам и договорам, служба техни
ческих консультаций и т. д.10

В декабре 1982 г. на V сессии ВСНП пятого созыва Чжао Цзыян 
•отметил особую роль науки и техники в экономическом строительстве 
Китая. В деле подъема экономики, заявил Чжао Цзыян, необходимо 
опираться на научный и технический прогресс, а наука и техника долж
ны повернуться лицом к экономическому строительству. Надо внедрять 
во все отрасли народного хозяйства передовые научные и технические 
достижения, широко распространенные в экономически развитых стра
нах в 70-х — начале 80-х годов11.

В 1983 г. в Китае был взят курс — «в экономическом строительстве 
•опираться на науку и технику, наука и техника должны служить эко
номическому строительству». Этот курс предусматривает решение важ
нейших ключевых проблем в строительстве на базе передовой науки и 

. техники, достижение к 2000 г. в большинстве отраслей науки и техники 
уровня экономически развитых стран 70—80-х годов, а в некоторых от
раслях— уровня 90-х годов и конца XX в.

В соответствии с принятым курсом перед министерствами и ведом
ствами Госсовета КНР были поставлены задачи:

_  Ускорить изучение, освоение и внедрение в производство новой
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техники и технологии; скорректировать решение 38 ключевых научных, 
технических и инженерных проблем, определенных 5-летним планом 
экономического и социального развития страны на 1981 —1985 гг.; ак
тивизировать выполнение НИОКР на промышленных предприятиях; 
расширить научные исследования в области сельского хозяйства; усо
вершенствовать формы связи с производством; создать ряд посредни
ческих научно-экспериментальных и промышленных экспериментальных 
баз; создать фонды развития науки и техники; усовершенствовать фор
мы и методы заимствования зарубежной науки и техники.

— Завершить разработку научно обоснованных концепций развития 
важнейших отраслей науки и техники на длительный период и пред
ставить их на рассмотрение в Госсовет КНР в 1984 г.; составить план 
развития науки и техники на 1986—1990 гг. и на период до 2000 г., пред
усматривающий увеличение объема валовой продукции промышленно
сти и сельского хозяйства к концу этого столетия в 4 раза за счет внед
рения новой техники и технологии во всех отраслях народного хозяй
ства; подготовить план развития науки и техники по специальной те
матике.

— Ускорить проведение реформы системы организации НИОКР, на
правленной на ориентацию развития науки и техники, на подъем эко
номики и повышение роли научных и инженерно-технических кадров в 
достижении научного и технического прогресса; продолжить экспери
мент в выполнении НИОКР по контрактам и договорам, и о его резуль
татах представить отчет и предложения в ЦК КПК и Госсовет КНР.

— Постепенно провести упорядочение работы ряда научно-исследо
вательских организаций.

— Продолжить изучение «новой технической революции» в эконо
мически развитых странах и мероприятий, проводимых в Китае, и пред
ставить отчет об этом и свои предложения в Госсовет КНР.

— Создать условия для рационального использования научных и 
инженерно-технических кадров12.

Преобразования в системе организации НИОКР дали своп положи
тельные результаты. В стране была реконструирована научно-исследо
вательская и проектно-конструкторская база, повысился уровень^ 
НИОКР. С 1979 по 1984 г. государство зарегистрировало 27 990 важ-> I 
нейших результатов НИОКР, в том числе 896 результатов как открытия 1 
или изобретения13. . " ——I'

С целью материального и морального поощрения научных работни
ков и отраслевых специалистов за научные и технические достижения в---, 
декабре 1978 г. Госсовет КНР утвердил Положение о присуждении го- 1 
сударственных премий «За изобретения». Государственный комитет по 
науке и технике с 1979 по 1983 г. присудил 642 государственные премии " 
за работы, выполненные в течение последних десяти лет, в том числе 
155 премий в 1983 г. В 1983 г. лауреатами первых премий стали специа
листы сельского хозяйства за выведение нового сорта заливного риса 
«юаньфэнхань» применением радиоактивного облучения; выведение 
вилтоустойчивых сортов хлопчатника «52—128» и «57—681»; создание 
вакцины против анемии лошадей и создание противочумной вакцины 
для свиней. Вторые премии были присуждены за выведение нового сор
та гибридного риса «ляогэн», технологию анодного окисления нержа
веющей стали, создание жаропрочного никелевого сплава ОН ЗЗА 
и т. д.14

В декабре 1979 г. Госсовет КНР установил государственные премии 
и медали соответствующего достоинства в области естественных наук. 
В 1982 г. Государственный комитет по науке и технике присудил 125

12 См.: Чжунго цзшщзи няньцзянь, 1984, с. У-240—243.
См.: Чжунго тунцзн чжаняо. Пекин. 1985, с. 111.
См.: «Жэньмннь жнбао», 19.XI 1.1983.

4 Пр-.мы Д. В-ктока .V» 2
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государственных премий в области естественных наук за научно-иссле
довательские работы, выполненные отдельными учеными или группой 
ученых в течение последних 20 лет. Первые премии были присуждены 
за получение искусственного коровьего инсулина, изучение геологии 
Земли, открытие антисигма минус-гнперона, изучение проблемы Гольд
баха и т. д.1Ь

В соответствии с решением Госсовета КНР от октября 1982 г. в 
1985 г. впервые были обнародованы еще 1772 государственные премии 
за достижения в области естественных наук и техники, а том числе 1302 
открытые и 470 закрытых премий. Из 1772 премий были присуждены 
23 высшие премии (10 закрытых), 134 первых (54 закрытые), 537 
вторых (140 закрытых) и 1078 третьих премий (266 закрытых). 
Высшими (открытыми) премиями были отмечены следующие достиже
ния: разработка техники закачивания воды, обеспечивающей высоко
дебитную, длительную и стабильную эксплуатацию Дацинских нефтя
ных промыслов; новая техника строительства Нанкинского моста через 
реку Янцзы; теория и практика разведки нефтегазовых многослойных 
пластов в Бохайском заливе; новый метод обнаружения золотоносных 
месторождений; новая техника строительства железной дороги Чэнду — 
Куньмин в сложных горных и геологических условиях; сооружение пло
тин на втором и третьем рукавах реки Янцзы и гидроэнергоблоков в 
гидроэнергетическом комплексе Гэчжоуба; новая промышленная техно
логия производства бутадиенового каучука; радиосистема измерения и 
управления ракетой-носителем ИСЗ; комплексное измерительное судно 
«Юаньван»; экспериментальное судно «Сянъянху-10»; ракета-носитель 
«Чанчжэн-3»; экспериментальный спутник связи и бортовая микровол
новая система измерения и управления; устройство оптического динами
ческого наблюдения и измерения 16.

Как отмечала китайская печать, в результате внедрения усовершен
ствованной техники закачивания воды в нефтеносный слой на Дацин
ских нефтепромыслах в 1983 г. получено дополнительно 20 млн. юаней 
прибыли. В 1984 г. внедрение новой технологии промышленного про
изводства бутадиенового каучука позволило увеличить производство 
этого сырья до 480 тыс. т в год и получить 170 млн. юаней прибыли.

I достиже- 
составил 22 млрд.

Общий экономический эффект от внедрения результатов 
ний, удостоенных 10 высших и 12 первых премий, 
юаней ]7.

Однако внедрение результатов НИОКР остается слабым звеном в 
\ развитии науки, техники и технологии Китая. Большая часть резуль- 

, татов НИОКР не внедряется в производство. В 1984 г. в результате 
обследования научно-исследовательской работы более чем в 3500 науч
но-исследовательских институтах страны было установлено, что внед
ряется в производство менее 10 % результатор_НИОКР. Многие научно- 
исследовательские инстйтуТБГ_Вьпгблняют~большой объем НИОКР вне 
связи с производством (нецелевого назначения). Внедрение в народное 
хозяйство имеющихся научных и технических достижений задержива
ется. Промышленные предприятия и сельское хозяйство испытывают 
нехватку в научных и инженерно-технических кадрах. Несовершенность 
системы организации НИОКР и нерациональное территориальное рас
пределение и использование имеющихся специалистов, ограниченные 
финансовые и материальные возможности сдерживают экономическое 
развитие страны. На устранение этих препятствий направлен третий 
этап преобразований в системе организации НИОКР 18.

Основные цели и задачи этого этапа следующие:
15 См.: Чжунго цзинцзи няньзянь, 1983, с. Х-24—27.
10 См.: «Гуанмип жибао», 8—11, 13.IX.1985.
17 1п: «Вещпд Ке71е\у», 1985, N 42, р. 8—9.
"» 1ЫсБ, 1985, N 11, с. 4, 6.
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«

от-

10 См.: «Жэньминь жнбао», 20.111.1985.
20 1п: «Бсфпе Кехчехо, 1985, N 11, с. 6—7.

4*

— укрепить связь науки с производством,
— ускорить внедрение достижений науки и техники в производство 

и другие сферы деятельности человека,
— изменить систему финансирования НИОКР,
— повысить роль научных и инженерно-технических кадров в осу

ществлении программы «четырех модернизаций», и прежде всего про
двинуть вперед развитие науки и техники,

'— создать рынок результатов НИОКР и технических достижений, 
( содействовать превращению научных и технических достижений в товар,

— увязать интересы научно-исследовательских организаций с инте
ресами промышленных предприятий и сельского хозяйства,

— создать научные фонды и для управления научными фондами об
разовать Государственное общество естественных наук и Государствен
ное общество технических наук 18.

В 1983—1984 гг. в этом эксперименте реформы системы организации 
НИОКР участвовали 505 научно-исследовательских институтов, 23 ми
нистерства и ведомства Госсовета КНР, 26 провинций, городов цент
рального подчинения и автономных районов, или 6 % всего научно-ис
следовательского потенциала страны. НИОКР в институтах до проведе
ния этого эксперимента финансировались за счет государственного бюд
жета. В период эксперимента НИОКР выполнялись по контрактам и 
договорам, заключенным с промышленными предприятиями и другими 
заинтересованными организациями. Заказчик производит расчет с ис
полнителем по конечному результату. Некоторые научно-исследователь
ские институты и промышленные предприятия создали научно-производ
ственные объединения, обеспечивающие эффективное выполнение 
НИОКР и внедрение результатов в производство.

В ходе эксперимента 505 научно-исследовательских институтов, в 
том числе 51 институт Пекина, создали свои научные фонды для фи
нансирования НИОКР, увеличили прибыли, уменьшили зависимость от 
средств государственного бюджета.

Эксперимент предусматривает организацию центров по продаже ре~ 
Гзультатов НИОКР. В начале 1985 г. только в Шанхае насчитывалось/ 

■ свыше 300 таких центров, занятых подбором научно-исследовательских 
I подрядчиков для соответствующих промышленных предприятий, заказ- 
; чиков, нуждающихся в приобретении результатов НИОКР и внедрении 
/ их в производство. Как отмечала китайская печать, реформой системы 
{ организации НИОКР будут охвачены свыше 9 тыс. научно-нсследова- 

тельских организаций и 6 млн. специалистов с высшим и средним спе-у 
циальным образованием 20.

В соответствии с реформой системы организации НИОКР фундамен
тальные и частично прикладные научные исследования будут финанси
роваться за счет научных фондов. Государство будет выделять средства 
научно-исследовательским организациям только на административно- 
хозяйственные расходы и строительство. Как отмечалось в Постановле
нии ЦК КПК от 13 марта 1985 г. о реформе системы организации 
НИОКР, за счет государственного, бюджета будут финансироваться на
учные исследования в области медицины, фармакологии, здравоохра
нения, охраны труда, планового деторождения, борьбы со стихийными 
бедствиями, стандартизации, агротехники, а также целевые программы 
НИОКР общегосударственного значения, строительство научно-иссле
довательских лабораторий и экспериментальных баз, включенных в го
сударственный план и планы провинций, городов центрального подчи
нения и автономных районов.

В порядке эксперимента заказчик будет проводить конкурсный
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бор научно-исследовательских организаций-подрядчиков иа выполнение 
НИОКР по этим программам.

Анализ китайских материалов позволяет сделать вывод, что на ны
нешнем этапе реформа системы организации НИОКР направлена на 
развитие прикладных научных исследований в области технических на
ук и новой техники и технологии и выполнение опытно-конструкторских 

I работ в промышленности, кроме военных отраслей промышленности. 
I за счет средств самих предприятий и получения экономического эффекта 
I заказчиком и исполнителем от внедрения результатов НИОКР в про- 
С изводство.

Реформа ведет к ограничению фундаментальных исследований в об
ласти естественных наук и порождает конкурентную борьбу между на
учно-исследовательскими организациями за получение подряда (кон
тракта) на выполнение НИОКР по большим проектам, финансируемым 
за счет государственного бюджета.

Реформа предусматривает создание научных фондов в научно-иссле
довательских организациях за счет определенной доли прибыли, полу
чаемой от НИОКР по контрактам и договорам, и использование этих 
средств для выполнения фундаментальных и прикладных исследований, 
обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса.
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* К выходу в свет монографии «Эволюция восточных обществ: синтез традицион
ного и современного» (Отв. ред. Л. 11. Рейснер, Н. А. Симония. М., 1984). из серии 
«Пути развития освободившихся стран Востока», редакционная коллегия: Г. Ф. Ким 
(председатель), А. Б. Беленький (ученый секретарь), К. Н. Брутенц, Ан. А Громыко, 
А. Б. Давидсон, А. В. Кива, |А, 11. Левковский], В. Ф. Ли, Л. Р. Полонская, 
Е. М. Примаков, В. Г. Растянников, Н. А. Симония.

1 См.: В. Шейнис. Развивающиеся страны: экономический 
прогресс. М., 1983; его же. Развивающиеся страны 
и многообразие. М., 1983.

О наши дни ни одна из стран Востока, вступивших на путь независи- 
мого развития, не может осуществить свои планы в изоляции от 

остального мира. Причем взаимодействие с более развитыми странами 
влечет за собой не только обмен, но и замену. Фактически это взаимо
действие активно осуществляется на протяжении всего XX в.1 Научно 
осмыслить возникающие при этом исторические сочетания, так сказать, 
синтез «западного» и «восточного», «современного» и «традиционного» — 
насущная задача марксистского востоковедения. Назрела необходи
мость теоретически рассмотреть достижения специалистов-страноведов 
на более высоком уровне абстракции. Ощущается потребность в появле
нии фундаментальной работы, которая могла бы обобщить результаты 
частных научных поисков на основных направлениях и предложить мо
дели новых и своеобразных ступеней и состояний общественного разви
тия, его вариации в сегодняшнем многообразном мире. Страноведам 
нужен и более совершенный научный инструментарий, позволяющий 
работать на более высоком профессиональном уровне, — категориаль
ный и понятийный аппарат, делающий более точной методологию.

Отнюдь не всякий коллектив авторов способен взяться за это новое 
и довольно сложное дело, требующее и специальных знаний, и широкого 
синтетического мышления, и глубины теоретического проникновения в 
сущность явлений и процессов самой разной природы. К числу немно
гих работ, отвечающих, на наш взгляд, этим требованиям, бесспорно 
необходимых и китаистам, можно отнести исследование Отдела общих 
проблем Института востоковедения АН СССР «Эволюция восточных об
ществ: синтез традиционного и современного».

Рамки журнальной статьи не позволяют во всем объеме оценить всю 
новизну работы, множество важных проблем, рассматриваемых в ней. 
Нельзя, однако, не отметить сразу же умение авторов моделировать 
процессы, происходящие в странах Востока, ибо без теоретического мо
делирования современная общественная наука обходиться не может, 
если хочет принести пользу активной и конструктивной практической 
политике. Понимая относительность метода моделирования, авторы 
вполне справедливо оговаривают, что „идеальные** модели обществен
ного развития тем не менее нужны, ибо без них социология будет не 
наукой, а сводом описательных повествований о жизни отдельных на
родов. Политэкономия капитализма стала подлинно научной лишь пос
ле того, как К. Маркс на основе огромного конкретно-исторического 
материала выработал абстрактно-теоретическую модель капитализма.
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2 См.! Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного, с. 8 
(далее страницы даются в тексте).

стадий его развития» 2. Остается добавить, что «переходные ступени» и 
«смешанные» состояния общественного развития, отличающиеся форма
ционной неоднородностью (что у авторов монографии равнозначно син
тезированному характеру общества, то есть переплетению и компро
миссному сосуществованию формационно разнородных структурных 
элементов на всех «этажах» общества от производства до духовной 
сферы, что мы и наблюдаем прежде всего на Востоке), еще не подверга
лись достаточному марксистскому моделированию. Пожалуй, в настоя
щее время вряд ли найдется ученый или политик, отрицающий важную 
роль традиций в странах современного Востока. Однако теоретического, 
комплексного осмысления этого феномена с марксистско-ленинских по
зиций еще не проводилось. Упомянутая работа призвана заполнить этот 
пробел.

В центре исследования — проблема так называемого синтеза тради
ционного и современного. Авторы уже во введении оговариваются, что 
их понимание таких категорий, как «традиционное» и «современное», 
неразрывно связано с категориями формационного развития: «В каж
дой стране содержание традиционного и современного весьма конкрет
но в формационном плане и зависит от переживаемой этой страной ис
торической эпохи. Так, если общество находится в фазе абсолютизма 
(«умирающего феодализма». — Л. П.) или раннего капитализма, то 
традиционным становится (по мере зарождения капитализма) или уже 
является (с победой первой буржуазной революции) феодальное, со
временным же — соответственно капиталистическое» (с. 6). В странах 
Востока, ставших на путь построения социалистического общества, в ча
стности В Китае, традиционное связано чаще всего с феодальным, а 
иногда и дофеодальным прошлым.

Взаимоотношение традиционного и современного авторы рассматри
вают в диалектическом единстве, что, на наш взгляд, обосновывает их 
право на концепцию «общественного синтеза» (с. 10). Они вполне спра
ведливо отмечают, что с методологической точки зрения традиционное 
на Востоке модернизируется не само по себе, а именно в синтезе. В то 
же время, вступая в синтез, само «современное» также видоизменяется, 
определенным образом приспосабливается к традиционному, иначе ком
промисс (синтез) был бы просто невозможен. Эти изменения необходи
мы и для обеспечения «сцепления» между традиционным и современ
ным, и для обеспечения доминирующей, лидирующей и, главное, транс
формирующей роли последнего. Поэтому данное, конкретно-страновое 
современное на Востоке по необходимости отличается от того чужезем
ного современного, с которого оно брало пример или было скопировано. 
Можно легко предположить, что вследствие длительности исторического 
процесса конечный результат его — будущее современное — будет значи
тельно отличаться от того варианта современного, который превалирует 
на данный исторический момент. Короче говоря, само понятие «совре
менное» и его реальное выражение в процессе синтеза опять же по объ
ективной необходимости будет модифицировано. Вот почему при оценке 
перспектив синтеза в странах Востока необходимо постоянно иметь в 
виду потенцию устаревания того, что по сегодняшним меркам еще рас
сматривается как современное. Кстати говоря, именно это послед
нее обстоятельство делает невозможным 
Н и е развивающимися странами 
с к и х» г , 
наша. — Л. П.). Я специально привел эту выдержку из введения, ибо, по 
сути дела, в ней — итог всей работы (заключение в книге отсутствует).

повторе-
-   —- - л странами любых «к л а с с и ч е - 

вариантов общественного развития» (с. 12. Разр.

книге отсутствует).
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Данная работа посвящена доказательству этого принципиально важно
го положения.

Авторы рассматривают проблему синтеза на примере исследования 
базисных и надстроечных явлений. Работа делится на три части. Часть 
первая: «Восточное средневековое общество как исторический тип. Ме
ханизм его включения в систему мирового капитализма» (автор — док
тор исторических наук Л. И. Рейснер). Автор второй части — «Синтез 
современного и традиционного в условиях независимого развития»— 
доктор исторических наук Н. А. Симония анализирует эту проблему на 
примере развития государственности.

Высоко оценивая первые две части за глубину исследования и но
визну решения важных научных проблем, я целиком солидаризируюсь 
с той их оценкой, которая дана в рецензии В. Максименко3. Конечно, 
при этом мы считаем: плодотворность самой концепции не означает, что 
понятийный аппарат не нуждается в дальнейшей разработке или что 
категории «традиционное общество» и «общественный синтез» не нуж
даются в большей определенности их содержания и применения.

Что же касается третьей части, то, по нашему мнению, целесообраз
но подробнее остановиться на ее анализе.

Третья часть — «Синтез в сфере духовной жизни», — на наш взгляд, 
является самой сложной и деликатной, ибо автору приходится здесь 
вторгаться в святая святых жизни народов Востока, задевая целый ряд 
«болевых» точек, связанных с компаративистским анализом не только 
культур, но и национальных характеров. К чести автора (кандидата ис
торических наук Е. Б. Рашковского), следует отметить, что он понимает 
всю сложность проблемы. Не случайно уже в самом начале своей пер
вой главы («Культурное наследие народов Востока и современный на
учно-технический прогресс») он признает: «Культурно-историческая ком
паративистика немало потрудилась над структурным сопоставлением 
Востока в целом и Запада; многосторонний сравнительный анализ во
сточных цивилизаций, и в частности, их важнейших основополагающих 
принципов, — это скорее завтрашний, нежели сегодняшний или тем бо
лее вчерашний день востоковедной науки». Весьма знаменательная оцен
ка. Действительно, чтобы проводить структурное сопоставление основ
ных параметров традиционных культур Востока, хотя бы на примере 
старого Китая, необходимы коллективные усилия, нужна сумма знаний 
не меньшая, чем та, которой обладали академики В. М. Алексеев и 
Н. И. Конрад. Но даже у них отнюдь не все концепции принимались 
безоговорочно и выдержали проверку временем, достаточно напомнить 
о концепции «Возрождения», выдвинутой в свое время академиком 
Н. И. Конрадом. Для выполнения поставленной задачи требуются уси
лия целых коллективов высококвалифицированных специалистов-стра
новедов в содружестве со специалистами-обществоведами. Поэтому до- 

.стойна всяческого уважения творческая смелость автора, взявшегося за 
построение моделей целого ряда цивилизаций Востока. В общем автор 
справился с поставленной задачей. Ему удалось вскрыть на теоретиче
ском уровне специфику восприятия принципов капитализма и социализ
ма идеологами различных национально-освободительных движении в 
странах Востока. Однако не все элементы в концепции исследователя 
можно отнести к числу работающих. Вызывает сомнение его модель 
личности в культурах доколониального Востока. Прежде всего необхо
димо постоянно помнить, что, несмотря на формационное родство (в ко
лониальный период), страны Востока отличались друг от друга конкрет
ными историческими, социокультурными и природными условиями в 
еще большей мере, пожалуй, чем страны Запада. И эта страновая спе-

3 См.: В. М л к с н м с и к о. Восток: пути общественной эволюции. — «Азия и АЛ- 
рнка сегодня», 1985, № 9, с. 62—63. ' ’ *
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цифика нё могла нс оказать влияния на формирование типа и идеала 
личности. Неоднократно указывая на комплексность и многоплановость 

• проблемы человека (человек есть результат «богатой совокупности мно
гочисленных определений и отношений», и прежде всего «совокупности 
всех общественных отношений»4), классики марксизма-ленинизма обра
щали также внимание на диалектику преемственности и изменчивости 
в историческом развитии человека. Характеризуя человека как «посто
янную предпосылку человеческой истории», они вместе с тем неодно
кратно подчеркивали, что человек есть ее «постоянный продукт и ре
зультат». «Мы должны знать, — писал К. Маркс, — какова человеческая 
природа вообще и как она модифицируется в каждую исторически 
данную эпоху» 5.

В условиях модернизации развивающихся стран Востока меняются 
требования, предъявляемые личности, модифицируется и сама личность. 
Наиболее дальновидные лидеры уже сейчас закладывают основы фор
мирования руководителей «третьего эшелона», приобщая молодое поко
ление к управленческим функциям. Этическое и деловое формирование 
репрезентативного типа личности, с которым связывают надежды на 
модернизацию, также проходит через синтез восточного и западного, 
традиционного и современного. При этом своему, традиционному, отво
дится особая роль, ибо именно оно формирует национальное ядро в 
этом синтезе. Проникновение в глубинные пласты национальных куль
тур может оказать существенную помощь и в оценке реальности планов 
развития, ибо везде человеческому фактору историей отводится все воз
растающая роль. Поэтому интерес к трактовке личности в восточных 
цивилизациях, особенно таких, как китайская, где наблюдалось стабиль
ное единство материальной и духовной культуры на протяжении столе
тий, вполне закономерен. Автор совершенно прав, уделяя оценке роли 
личности и критериям этой оценки столь большое внимание.

Известно, что буржуазная культурно-историческая компаративистика 
прилагала и прилагает много усилий, чтобы доказать, что в традицион
ных восточных культурах мы имеем дело с принципиально иным типом 
личности, нежели на Западе. Главное отличие «восточной личности» от 
«западной» уже в доколониальную эпоху они видят в отсутствии такой 
категории, как «свобода личности». Отсюда делаются далеко идущие 
выводы о якобы пассивном характере личности на Востоке и т. п. Автор 
не обходит этой «болевой» точки. Справедливо критикуя европоцент
ристскую модель личности, он заключает: «...Было бы грубым европо
центристским упрощением отрицать... наличие в традиционных культу
рах Азии идеи личности (с этим отрицанием мы постоянно сталкиваем
ся в европейской историографии XIX—XX вв.). Без этой своеобразной 
идеи личности, по-особому противостоящей внешней, рутинной социаль
ности, не было бы и великих достижений восточных культур, не было 
бы и великих духовно-философских традиций народов Востока» (с. 406). 
С этим положением нельзя не согласиться. Казалось бы, автор пойдет 
дальше и, опираясь на труды своих коллег-востоковедов, покажет, что 
восточной культуре отнюдь не чужда идея свободной личности 6. Но он 
останавливается на полпути и предлагает иную модель, иной «аршин» 
для замерения «человеческой ткани» на Востоке. «Однако идея лич-

4 К- М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1; с. 37; т. 3, с. 3.
5 Там же, т. 26, ч. III. с. 516; т. 23, с. 623.
0 См.: А. С. Мартынов. Чжу Си и официальная идеология императорского Ки

тая.— В кн.: Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. М., 1982,
с. 111—125; его же. «Искренность» мудреца, благородного мужа и императора.— 
В кн.: Из истории традиционной китайской идеологии. М.. 1984, с. 11—51; его же. 
Конфуцианская личность и природа. — В кн.: Проблема человека в традиционных ки
тайских учениях. М., 1983, с. 180-191; И. И. Семененко. Героизм обреченного 
(Конфуций о судьбе человека). — В кн.: Общество и государство в Китае. М., 1984, 
с. 89—96.
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пости здесь выражена по-иному, нежели в традиции европейской. Свя
занное со множеством особенностей формирования европейской истории-, 
взаимосочетаиие ее древнейших идейных основоположений — иудейско
го монотеизма, греческой философии, римского права — санкционирова
ло идею внутреннего суверенитета личности, обусловленного даром сво
бодной воли. Все три основоположения, каждое на свой лад, действо
вали в этом направлении. Первое настаивало на прямой и личной при
частности смертного и грешного, ио все же уповающего на спасение че
ловека к сверхмировому, сверкосмическому Божеству; второе указыва
ло па умопостигаемую связь человеческого существа с идеальными ос
новами миропорядка, с Логосом; третье гарантировало человеку некий 
фиксированный минимум автономии от мира сего — в отношениях поли
тических, экономических и семейных. Таким образом, за человеком в 
принципе признавалась малая толика автономии и прав в Боге, в Миро
здании, в Обществе. В культурах же Востока мерилом ценности лич
ности была не ее свобода, а нечто иное — глубина переживания ею пред
ставлений о таинственных первоосновах бытия и о сокровенной прича
стности внутреннего опыта человека к этим первоосновам (всеобщее и 
индивидуальное Дао, космическая и «своя» дхарма, отыскание в самом 
себе начатков вселенского я и т. д.)» (с. 406—407). Я специально при
вел столь пространную выдержку, дабы не исказить мысль и логику 
автора: на Востоке мы все же имеем иную модель личности, нежели на 
Западе, поэтому для ее постижения требуются иные критерии, которые 
и предлагает автор.

Лучшей проверкой качества любой модели является сопоставление 
ее с темп требованиями, которые предъявлял К. Маркс к творцам апри
орных истин: «Конечно, способ изложения не может с формальной сто
роны не отличаться от способа исследования. Исследование должно де
тально освоиться с материалом, проанализировать различные формы 
его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того как 
эта работа закончена, может быть надлежащим образом изображено 
действительное движение. Раз это удалось и жизнь материала получи
ла свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами 
априорная конструкция»7. Из этого определения следует, что решение 
такой сложной проблемы, как выработка критериев ценности личности 
на Востоке, не только должна носить конкретно-исторический характер 
с учетом основных условий формирования личности в каждой страновой 
культуре, но и, что не менее важно, отражать умение найти, выделить 
и внедрить в модель те факторы, которые, пройдя через века, активно 
участвуют в становлении личности на современном Востоке.

Действительно, предложенный автором критерий ценности личности 
встречается в китайской культуре, но вряд ли уместно выделять его в 
качестве наиболее характерного для понимания репрезентативного типа 
личности. Дело в том, что в китайской культуре этот критерий носил в 
свою очередь специфический характер и был ограничен узкими социаль
ными рамками, ибо мог прилагаться только к определенной категории 
лиц, обладавших реальной властью над своими подданными. Это мери
ло ценности больше связано с доктриной императорской власти, где си
ла императорского «дэ» определялась непосредственно самой Природой. 
Правом на сопричастность к «таинственным первоосновам бытия» 
(а древние и средневековые китайцы подразумевали под этими поня
тиями Небо и Землю) был наделен лишь один человек—император, 
поскольку лишь императорская личность была соизмерима с мирозда
нием. Как установил А. С. Мартынов, носителю политической власти 
сакрализованный космос был необходим прежде всего как источник 
благодати и силы, и он монополизировал этот источник в высшей для



106 Л. С. Переломов

средневековой культуры сфере — ритуальной; оттесненный на задний 
план в ритуале, философ-конфуцианец компенсировал себя тем, что 
вновь обрел этот мир в философском размышлении8.

Воссоздать более реальные критерии ценности базового типа лично
сти, не скованные узкими иерархическими рамками, можно, проанали
зировав основные этико-политические учения древнего Китая. Выбирая 
из всех параметров китайской культуры для выработки мерила ценно
сти личности учение о Дао (кстати, Дао неделимо — это Абсолют) 9, ав
тор напрасно столь резко сузил объект исследования и тем обеднил 
«живую ткань» китайской культуры. Вне этики, особенно морали, не
возможно конструировать какие-либо мерила ценности китайской лич
ности. А у автора вне поля зрения оказался такой благодатный для по
строения моделей материал, как письменные памятники целого ряда 
этико-политических школ (легистской, моистской, раннеконфуцианской), 
которые специально занимались проблемой человека и выработали це
лый ряд критериев ценности личности. Их можно было бы и не учиты- • 
вать, если бы они исчезли бесследно. Но поскольку многие из этих кри
териев получили официальное признание еще в глубокой древности, а 
часть вошла в «генофонд» традиционной культуры, способствуя фор
мированию национального характера, то творец «априорных конструк
ций», памятуя о принципах исследования, предложенных К. Марксом, 
обязан учитывать данные критерии при построении своей модели «во
сточной личности». Тем более что (и в этом особенность любой ци
вилизации, оберегающей духовные ценности нации) древние «аршины» 
живы и сейчас, и именно они определяют ценность личности, именно на 
них воспитывают нового человека — активного творца социалистическо
го общества. Специфика истории китайской общественной мысли заклю
чается не только в том, что она сравнительно рано (V—III вв. до и. э.) 
занялась изучением природы человека, а также и в том, что, уяснив ре
шающее значение фактора воспитания в процессе формирования лич
ности, она уделяла пристальное внимание разработке методов воспита
ния. Были созданы целостные системы воспитания личности, порой 
взаимоисключающие, но всегда исходившие из «природы человека».

Уверенные в том, что человек от природы себялюбив и своекорыстен 
и стремится лишь к «выгоде» («ли»), легисты всячески подчеркивали 
значение именно этих «природных данных» человека при формирова
нии активной личности. Правда, рамки деятельности индивида были 
четко ограничены «Единым» («И»), под которым они понимали сель-

8 См.: А. С. Мартынов. Несколько замечаний о комплексе «Небо — Земля» 
в китайских художественных, политических и философских текстах.— В кн.: Литера
туры стран Дальнего Востока. М., 1979, с. 29; его же. Представления о природе и 
мироустроительных функциях власти китайских императоров в официальной тради
ции.— «Народы Азии и Африки», 1972, № 5.

’ Нелишне вспомнить, как понимали Дао крупнейшие советские китаеведы. «Дао, — 
писал академик В. М. Алексеев, — есть сущность, есть нечто статически абсолютное, 
есть центр круга, вечная точка вне познаваний и измерений, нечто единственно пра
вое. и истинное... Оно — самопроизвольная самоестсственность. Оно для мира, вещей, 
человека, поэта и его наития есть Истинный Владыка... Небесный Станок, лепящий 
формы... Высшая Гармония; Магнит, притягивающий к себе не противящуюся ему 
человеческую душу... Таково Дао, как высшая субстанция, инертный центр всех идей 
и всех вещей...» (В. М. Алексеев. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Гу 
(337—908). Пг., 1916, с. 17). Академик Н. И. Конрад: «Все, что существует как бытие 
единичное, имеет свою «форму» свой «образ»; Дао, как бытие всеобщее, ни формы, 
ни образа не имеет, если бы оно их имело, оно стояло бы в общем ряду со всеми 
вещами. Поэтому в каждой вещи, в каждом явлении присутствует свое «есть»; в Дао 
наличествует «нет». То, что «есть», изменяется, в нем есть чему изменяться. 1о, что 
«нет», не изменяется; в нем нет чему изменяться... Дао — не изменяется; следова
тельно, оно пребывает не в движении, а в «покое»; поэтому оно и не конечно, а вечно, 
Постоянно» (Н. И. Конрад. Избр. труды. Синология. М., 1977, с. 434). Поэтому 
'нельзя расчленять Дао на «всеобщее» и «индивидуальное», ибо «индивидуальное» 
только во «всеобщем». Уместнее говорить, и то с определенным допуском, лишь оо 
этапах постижения «всеобщего» Дао через «индивидуальное*.
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ных недостатков]
человек; лишенный отказывающего [себе] 
сердца — не человек; лишенный [стоящего]

ское хозяйство и войну. Именно в этих сферах любая личность, неза
висимо от социального происхождения и этнической принадлежности, 
могла полностью реализовать свои «природные» потенции, а именно 
разбогатеть и осуществить служебную карьеру. Впервые в истории ки- • 
тайской культуры человек получал право относительной личной свобо
ды от чрезмерных посягательств власть имущих. На страже его интере
сов, с точки зрения легистов, стоял закон, перед которым были все рав
ны, исключая лишь одного правителя, поскольку он и являлся творцом 
законов 10. Если идея всеобщности закона впоследствии заглохла и по
лучила свое воплощение лишь через две тысячи лет с созданием КНР, 
то вторая кардинальная концепция легистов — достижение богатства 
путем максимальной активизации личности — издревле прижилась на 
китайской почве. Культ богатства приобрел этническую окраску. С глу
бокой древности вплоть до сегодняшнего дня в число обязательных бла- 
гопожеланий в связи с наступающим Новым годом неизменно входит 
«фа цай» — «пожелание богатства». Не пропал и легистский ценностный 
ориентир «ли» — «стремление к выгоде». В сочетании с иероглифом 
«фу» — «благо, счастье» — он образовал понятие «фу ли» — «благососто
яние». Одно из обязательств КПК перед народом: «вэй женьмпнь фу- 
ли» («служить народному благосостоянию»).

В отличие от основоположников легизма Конфуций придерживался 
более осторожной позиции в оценке природы человека Его ближай
шие последователи занимали разные позиции. Одни, как, например, 
Мэн-цзы, считали, что человек по природе изначально добр, эта его 
природная способность аналогична природному свойству воды — течь 
вниз. Другие указывали на двойственный характер человеческой приро
ды 12. Отсюда возрастающее значение придавалось процессу воспитания 
личности. Если легисты делали упор лишь на развитие «природных» ка
честв человека с помощью своей системы поощрений и наказаний, то 
конфуцианцы, наоборот, — лишь на методику воспитания, начиная как 
бы с нулевого цикла. Установка Конфуция, что он «занимается обучени
ем без предвзятостей», означала признание им принципа равных воз
можностей в области образования. Занимаясь разработкой норм обще
ственного поведения, конфуцианцы неизбежно должны были предло
жить и критерии ценности личности. К их числу относились прежде все
го доброта, человеколюбие, знания и чувство справедливости. Главным 
среди этих четырех критериев ранние конфуцианцы считали доброту, 
доброе сердце. «Лишенный соболезнующего и сострадающего сердца,— 
поучал Мэн-цзы, — не человек; лишенный стыдящегося [своих собствен
ных недостатков] и негодующего [на недостатки других] сердца — не 

и уступающего [другому] 
за правду и [выступающе

го] против неправды сердца — не человек. Соболезнующее и сострадаю
щее сердце — начало человеколюбия; стыдящееся [своих собственных 
недостатков] и негодующее [на недостатки других] сердце—начало 
справедливости; отказывающее [себе] и уступающее [другому] серд
це— начало норм поведения [ли]; [стоящее] за правду и [выступаю
щее] против неправды сердце — начало мудрости. Эти четыре начала у 
человека подобны его четырем конечностям» 13. Заключительное выска
зывание Мэн-цзы его современники и последователи, по-видимому, 
должны были воспринимать как конечную цель в таком нелегком деле,

10 См.: Л. С. Переломов. Конфуцианство и легнзм в политической истории 
Китая. М„ 1981, с. 108—115,

11 См. там же, с. 66—82.
12 См.: 1О. Л. Кроль. Конфуцианская и легнстская концепции человеческой при

роды в «Янь те луне» (1 в. до н. э.).— В кн.: Конфуцианство в Китае, с. 67_ 70.
13 Цнт. по: Чжуцзы цзичэн (Собрание сочинений философов). Пекин с 1 1956

Мэн-цзы чжэнън (Мэн-цзы — истинный смысл), гл. 3, с. 138—139. ' ’ *•
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как воспитание подлинной личности. Как видим, древнекитайских тео
ретиков воспитания личности почему-то мало затрагивала «глубина пе
реживания ею представлений о таинственных первоосновах бытия и о 
сокровенной причастности внутреннего опыта человека к этим первоос
новам». Они почему-то полагали, что их мерила ценности личности бо
лее перспективны для развития китайской культуры и судеб нации. По
этому они связали в единый комплекс все четыре ценностных ориенти
ра: истинные знания подразумевали человеколюбие, а доброта не мыс
лилась без тяги к знаниям и. Теоретические разработки ранних кон
фуцианцев получили официальное признание, и уже в эпоху Ранних 
Хань (III в. до н. э. — 1 в. н. э.) в Китае была введена девятибалльная 
шкала оценки личности. Высшим параметром ценности личности счи
талась «мудрость», низшим — «глупость». Если «мудрость» зиждилась 
на «доброте», то «глупость» ассоциировалась с жестокостью и коварст
вом. Следует отметить, что доброта является неотъемлемой частью вы
сокой нравственности. Дабы погрузиться в ткань материала исследова
ния, чему наставлял своих последователей К. Маркс, уместно привести 
то идеологическое обоснование девятибалльной шкалы ценности лично
сти, которую выработали сами древние уже на грани нашей эры через 
несколько сотен лет после Конфуция и Мэн-цзы: «С тех пор, как [лю
ди] стали вырезать письмена, предшественники получили возможность 
сохранять о себе память. В «Канонах» и «Комментариях» [к ним] по
явились прозвища и посмертные имена императоров и ванов, живших 
до Тана (Но. — Л. П.) и Юя (Шуня. — Л. П.). Имена их помощников, 
увы, не сохранились. Однако мыслители много говорили о них, и хотя 
удостовериться в справедливости этих суждений не довелось урожден
ному Куну, наиболее известные [из этих помощников] сохранили о себе 
память в трактатах и книгах, и в конечном счете одни из них стали 
олицетворением добра, а другие — олицетворением зла, что может слу
жить наставлением и предостережением для людей последующих по
колений. Вот почему здесь можно многое взять. Кун-цзы говорил: «Да 
если бы довелось соединить вместе совершенную мудрость и человеко
любие, то разве я посмел бы [сделать это великое дело]?»15 И еще: 
«Что служит человеколюбию? Непременно — совершенная мудрость!». 
«Откуда взяться человеколюбию, когда [человек] пребывает в незна
нии?». «Те, кто обладает врожденными знаниями, стоят выше всех. За 
ними следуют те, кто приобретает знания благодаря учебе. Далее сле
дуют те, кто приступает к учебе, столкнувшись с трудностями. Тех же, 
кто, столкнувшись с трудностями, не учится, люди ставят ниже осталь
ных». [Кун-цзы] также говорил: «С человеком, который находится вы
ше середины, ^можио говорить о возвышенном». «Лишь самые глупые и 
самые умные не могут измениться». В «Комментариях» говорится: «Ког
да, например’, люди, следуя за Яо, Шунем, Юем, Цзи и Во, творят доб
ро, то это годится; когда же они желают присоединиться к Гуню и Ху
ань Доу и творить зло, то это карается. Когда кто-то может присоеди
ниться к тем,, кто творит добро, и не может присоединиться к тем, кто 
творит зло, то это называется высшей мудростью. Когда кто-то желает 
творить добро, следуя за Цзе, Чжоу, Лун Фэном и Би Гапом, то это 
карается. Когда же совершают зло, следуя за Юй Синем и Чун-хоу, то 
это допустимо. Когда кто-то может присоединяться к тем, кто творит 
зло, и не может присоединяться к тем, кто творит добро, то это назы
вается самой низкой глупостью. Когда цискому Хуаиь-гуну первым со-

14 См • А И Кобзев. Проблема природы человека в конфуцианстве (от Конфу
ция до Ван Яиьмина).—В кн.: Проблема человека в традиционных китайских уче- 
НИЯ15 Тунский ’ комментатор «Истории Ранней династии Хань» Янь Шнгу отмечает, 
что Конфуций здесь проявляет чувство скромности. См.: Б а и ь Гу. Цянь Хань ту 
(История Ранней династии Хань). Пекин, 1975, гл. 20, с. 862.
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’в Там же, с. 861—863 (пер. Э. В, Нпкогосова и Л. С. Переломова).

I

ветником служил Гуань Чжун, тот стал гегемоном; когда же ему стал 
помогать [в делах управления] Шу Дяо, то возникла смута. Тех, кто 
может присоединиться к творящим добро, а также [в равной степени] 
присоединиться и к творящим зло, называют людьми середины». Вот 
почему здесь весь список разбит па девять разрядов и после изучения 
«Канонов» и «Комментариев» все известные люди древности и совре
менности в соответствии с чередованием эпох и во временной взаимо
связи расставлены по разрядам».

Как уже отмечалось, ханьские конфуцианцы ввели девять разрядов, 
которые группировались по трем различным категориям: высшая, сред
няя и низшая. Каждая из таких категорий включала соответственно по 
три следующих разряда: высший, средний и низший. Например, к лю
дям первого разряда — «высшим среди высших» — относились «совер- 
шеипомудрые», за ними следовали «средние среди высших» — «челове
колюбивые», а завершали эту категорию «низшие среди высших»—«муд
рецы». Девятиразрядная шкала определения ценности личности закан
чивалась «низшими среди низших» — девятым разрядом, в который по
мещались «глупые люди»16. Поскольку шкала ценностей создавалась 
официальными чиновниками рабовладельческого Китая и утверждалась 
самим императором, то, естественно, она не могла не иметь определен
ного социального и идеологического смысла. Среди сотен имен, уцелев
ших после тщательного просеивания придирчивыми чиновниками, в выс
ший разряд попали немногие. По сути дела, он оказался самым пустым 
среди девяти разрядов. К «совершенномудрым» были отнесены мифиче
ские правители, такие, как Хуан-ди, Яо, Шунь, и основатели отдельных 
династий. Из простых смертных туда был допущен лишь Конфуций. 
Ближайшие последователи Конфуция — Цзы Сы и Мэн-цзы— были от
несены к «средним среди высших». Подлинные мотивы, которыми ру
ководствовались ханьские чиновники, хорошо прослеживаются на при
мере людей, оказавшихся в шестом разряде — «низшие среди средних». 
Император Цинь Шихуан и его первый советник Ли Сы оказались в од
ном разряде с руководителями крестьянского восстания Чэнь Шэном 
и У Гуаном. Ханьская бюрократия не могла простить Цинь Шихуану 
гонений на конфуцианцев и занесла его вместе с инициатором антикон- 
фуцианской политики Ли Сы в шестой разряд. Поскольку бывшие бат
раки Чэнь Шэн и У Гуан подняли в 209 г. до н. э. восстание против 
династии Цинь, к которому впоследствии присоединились аристократы 
Сян Лян и Сян Юй, то все они также удостоились шестого разряда. Не 
совсем понятно, почему коварный и хитрый сановник Чжао Гао, факти
чески правивший страной в период кратковременного царствования сы
на Цинь Шихуана— Ху Хая (Эр Шихуана), оказался в девятом раз
ряде— «низшим среди низших». По-видимому, составители шкалы цен
ностей посчитали его нарушителем чиновничьей морали и зачислили его 
в категорию «глупых людей».

Для нас же в данном случае важны не скрытые мотивы, а сами 
критерии. Выработанные древними, эти критерии ценности личности 
прочно инкорпорировались в китайскую культуру и стали ее реальными 
ориентирами. Из многочисленных примеров приведем лишь один — на
ставление известного средневекового поэта Тао Юаньмина своему сыну:

Равно вежлив и добр — 
будь то утро иль ночь...
Помни это всегда,
это в сердце храни...
Пусть примером тебе
служит в жизни Кун Цзи,
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Ты приблизься к нему, 
до него поднимись17.

Сопоставляя европейские и восточные критерии ценности личности, 
Е. Б. Рашковский, как уже указывалось, ограничился для Европы лишь 
античной эпохой. В то же время интересно проследить, возникали ли в 
духовной культуре феодальной Европы какие-либо тенденции к пости
жению восточной, в частности китайской, концепции личности. И не 
воспринималась ли она, что соответствовало бы логике рассуждений ав
тора, как нечто совершенно чуждое и непригодное европейской модели 
личности?

Известно, что в XVII и особенно XVIII в. Европа пережила период 
бурного увлечения Китаем. И если европейская аристократия проявля
ла повышенное внимание к чисто внешнему выражению китайской ма
териальной культуры (подражание китайской архитектуре, парковому 
искусству, бумажным фонарикам и т. п.), то лучшие умы Европы заин
тересовались духовной жизнью Китая. Пропагандируя просвещенный 
абсолютизм и оспаривая концепцию Руссо о том, что искусство и наука 
развращают нравы, Вольтер обращался за аргументами к Конфуцию. 
Естественно, его не могла не заинтересовать методика воспитания «при
мерного подданного». По словам самого Вольтера, его драма «Китай
ский сирота» — «мораль Конфуция, развернутая в пяти актах». В «Опы
те о нравах», в «Философском словаре», в «Бумагах Жана Неслье» и 
даже в статье об «Изгнании иезуитов» Вольтер неизменно восторгается 
китайской моралью. В своем увлечении китайскими морально-этически
ми нормами Вольтер не одинок, достаточно напомнить об основателе 
школы французских физиократов Кенэ, который за свой трактат «О дес
потизме в Китае» (1767) получил прозвище «Конфуций Франции».

Просвещенная Россия также увлеклась Китаем, сначала подражая 
Франции. Лучшие представители русской духовной культуры, в частно
сти А. С. Пушкин, интересовались и китайскими нормами ценности че
ловека. Интересное исследование известного пушкиниста академика 
М. П. Алексеева показало, что «от пряной экзотики XVIII в. он (А. С. 
Пушкин. — Л. П.) поднялся тогда до подлинного постижения Востока, 
преодолел уже то понимание его, которое шло к нему из западной ли
тературы» 18. Пушкин не только перечитал все, что было издано о Ки
тае во Франции и России, но и почерпнул многие ценные для себя све
дения из дружеских бесед с И. Бичуриным — лучшим по тогдашним 
временам знатоком китайской культуры 1Э. Круг интересов А. С. Пуш
кина был широк, но прежде всего его интересовали конфуцианские ме
тоды воспитания личности. Для тех, кто занимается синтезом духовных 
культур Запада и Востока, ценной находкой является упомянутое ис
следование академика М. П. Алексеева, которое на конкретном мате
риале вскрывает процесс взаимопроникновения русской и китайской 
культур.

Обдумывая тему исторического образования Онегина, которая пред
ставлена в VI строфе I главы «Евгения Онегина», А. С. Пушкин наме
ревался ввести в текст романа китайские мотивы, и, видимо, даже кое- 
что из ценностных ориентиров Конфуция. «В черновиках первой главы 
«Евгения Онегина», написанных в Одессе не позже июня 1823 г., — пи
шет М. П. Алексеев, — в тетради Кг 2369, в левом углу 6 листа в чер-

17 См.: |Л. 3. Эйдлин.|Тао Юаньмин и его стихотворения. М., 1968, с. 183. Кун 
цзи_ ОН же Цзы Сы (49’2—431 гг. до н.э.) — внук Конфуция.

|в м. П. Алексеев. Пушкин и Китай.— В кн.; Пушкин в странах зарубежного 
Востока. Сборник статей. М., 1979, с. 58, 59, 88.

,а В библиотеке Пушкина сохранилась книга французского синолога С. Жюльена. 
Н. Я. Бичурин начиная с 1828 г., после выхода «Описания Тибета», дарил все свои 
книги А. С. Пушкину с трогательными посвящениями.
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новиках VI строфы, есть несколько зачеркнутых стихов, которые чита
ются так:

и традиционной культуре Китая

Конфуций] мудрец Китая 
-1ас учит юность уважать — 
От заблуждений охраняя] 
Не торопиться осуждать] 
Она одна дает надежды] 
Надежду может...]»

Хотя это и зачеркнутые стихи, но все же это наброски самого Пушкина. 
Проникая в творческий замысел поэта, М. П. Алексеев пишет: «В же
лании установить объем исторических познаний Онегина Пушкин слов
но колебался — дать ли ему поверхностное знание древней истории от 
греко-персидских войн или только от римских времен; не должен ли 
был, однако, Онегин знать и о древнейшей цивилизации мира? Любо
пытно было бы проследить, к какому источнику восходит это зачеркну
тое упоминание Конфуция? Однако мысль Пушкина недосказана: она 
оборвалась на полуслове и затем окончательно была выброшена из тек
ста; нам так, вероятно, и не удастся узнать, как в сознании поэта свя
зались воедино мысли о воспитании Онегина и мнение о воспитании ки
тайского мудреца. Вспомнил ли он здесь восторженные отзывы о Кон
фуции Вольтера?»20. Попытаемся все же ответить на этот вопрос на
шего известного пушкиниста. Прежде всего укажем на оценки Пушки
на, соответствующие истине. Конфуций и в самом деле был мудр, и он 
действительно занимался проблемами воспитания личности, стараясь 
охранить ее от «заблуждения». Уважение к юности в его учении воз
можно было лишь в одном случае — если эта юность ценила добро и 
проявляла стремление к знаниям. Именно желание показать тягу к зна
ниям и могло связать воедино пушкинские мысли о воспитании своего 
героя с теми представлениями Конфуция о целях воспитания, которые 
смог почерпнуть Пушкин из имевшейся в его распоряжении литературы 
и общения с Бичуриным. Не исключено, что именно желанием углубить 
свое представление о китайской культуре, прежде всего об учении Кон
фуция, и объясняется стремление Пушкина посетить Китай. Уже через 
10 дней после подачи А. С. Пушкиным прошения о посещении Китая, 
17 января 1830 г., через Бенкендорфа он получил официальный отказ за 
подписью самого царя. Для нас в данном случае важно, что Пушкин не 
рассматривал китайские ценностные ориентиры как нечто чужеродное, 
непригодное для европейца. Обладая соответствующими его эпохе зна
ниями о Китае, пушкинский гений интуитивно почувствовал наличие не
коей общности в понимании критериев ценности человека, иначе он бы 
не обратился к Конфуцию.

Эта тенденция поисков общих критериев оценки личности не угасала 
в русской духовной культуре. Ее активным стимулятором стал Л. Н. 
Толстой. Великому русскому писателю было легче, чем великому по
эту.— появилось больше переводов китайской классики. Увлечение 
Л. Н. Толстого духовной культурой Китая известно. Подчас он прямо 
использовал отдельные положения даосизма и конфуцианства для под
тверждения своей теории. Л. Н. Толстой в этих учениях искал воззре
ния, позволявшие подкрепить идеи всепрощения и непротивленчества. 
Для нас в данном случае интересно то, что Л. Н. Толстой считал глав
ным в учении Конфуция и как он представлял себе его методы воспи
тания, то есть какие ценностные ориентиры он ставил на первое место. 
Приведем начальный абзац из «Изложения китайского учения Конфу
ция Львом Николаевичем Толстым» в том виде, как оно было заимст
вовано П. А. Буланже из черновых бумаг Толстого. «Сущность Китай-
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ского учения такая: истинное [великое] учение научает людей высшему 
добру — обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы 
обладать высшим благом, нужно 1) чтобы было благоустройство во 
всем народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, 
нужно 2) чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы было 
благоустройство в семье, нужно 3) чтобы было благоустройство в самом 
себе. Для того, чтобы было благоустройство в самом себе, нужно 
4) чтобы сердце было чисто, исправлено. (Ибо где будет сокровище ва
ше, там будет и сердце ваше.) Для того, чтобы сердце было чисто, ис
правлено, нужна 5) правдивость, сознательность мысли. Для того, что
бы была сознательность мысли, нужна 6) высшая степень знания. Для 
того, чтобы была высшая степень знания, нужно 7) изучение самого 
себя (как объясняет один комментатор)» 21.

Толстой правильно уловил суть учения Конфуция — процесс само
воспитания начинается с «очищения сердца», вспомним, какое значение 
придавал «сердцу» Мэн-цзы. Главными же задачами воспитания, выпол
нение которых и формирует настоящую личность, является достижение 
«высшего добра» и «высшей степени знания». Именно эти критерии и 
были заложены в официальную ханьскую шкалу ценностей личности.

Увлечение А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого раннеконфуцпанскимн 
критериями ценности личности нашло свое логическое завершение в 
творчестве основателя советского китаеведения академика В. М. Алек
сеева. Тонкий знаток китайской культуры, чей жизненный путь отнюдь 
не был усыпан одними розами, завещал на раскрытой мраморной книге, 
венчающей его памятник, начертать два каллиграфически исполненных 
иероглифа: «бу юнь» — «не хмурится»22. Эти два иероглифа взяты из 
первого абзаца «Лунь юя», точнее — завершающей фразы первого аб
заца: «Учитель сказал: ...Люди его не знают, а он не хмурится, разве 
нельзя считать такого человека благородным мужем?» 23. «Благородный 
муж» («цзюнь-цзы») Конфуция — средоточие всех его критериев цен
ности.

Конкретные примеры из творчества трех представителей русской и 
советской культуры наглядно свидетельствуют, что ценностные ориенти
ры, выработанные древнекитайской культурой, отнюдь не чужды, более 
того, даже весьма притягательны и для европейской культуры. Поэтому 
утверждение Е. Б. Рашковского о наличии различных, невзаимодейст
вующих восточных и западных критериев ценности личности не соответ
ствует действительности, по крайней мере на китайском материале. 
Можно предположить, что аналогичную картину дадут нам японская и 
корейская культуры эпохи феодализма, поскольку они испытали силь
ное воздействие китайской духовной культуры. Однако здесь последнее 
слово за специалистами-страноведами.

Вызывает возражение и тот вывод о характере социального поведе
ния восточных людей в древности и средневековье, который делает ав
тор, исходя из предложенного им мерила ценности личности на Во
стоке: «Суть несходства западных и восточных понятий о свободе в дру
гом — в различии их глубинного идейного содержания (теоцентрический 
взгляд на личность в первом случае и пантеистический, космоцентриче
ский— во втором), а также в тех издержках, которые проявились в 
конкретных социально-исторических процессах. В первом случае — это

21 Мудрость народов Востока. Выпуск 1. Жизнь и учение Конфуция. Составил 
П. А. Буланже. Со статьею Льва Николаевича Толстого «Изложение китайского уче
ния». Издание «Посредника» для интеллигентных читателей. М., 1903, с. 35.

22 См : М В. Б а н ь к о в с к а я. «Счастлив тот, кто два мира в себе держит проч
но».— в кн.: Восток —Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1985, с. 252. 
Сочетание «бу юнь» можно переводить и так: «не ропщет», «не раздражается», «не ис
пытывает обиды» и т. п.

23 «Лунь юй» в издании Ян Боцзюня: «Лунь юн и чжу» (Беседы и суждения с 
переводом на современный язык и комментариями. Шанхай, 1905, с. 1).
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31 См.: Е. Б. Порш нова. Даоскзя традиция в народных оетгнотных лянжо нпях. - В кн.: Дао и даосизм в Китае. М„ 1982, с. 258-273. религиозных движе-

эгоцентризм, гипертрофия внешней активности индивидуального «я» (по 
выражению М. М. Бахтина, внешнее «оплотнение души»), во втором — 
тенденции пассивности, бегства, самоотключения от 
мира и людей, самозамыкание в отрешенной созер
цательности» (с. 407. Разр. наша. — Л. П.). Конкретная история 
стран Востока, в частности Китая, свидетельствует об обратном — «тен
денции пассивности, бегства, самоотключению и самозамыканию» кре
стьяне предпочитали активную борьбу против власть имущих. Десятки 
крупных крестьянских войн и восстаний, начиная с народной войны 
209—202 гг. до и. э., сотрясали страну на протяжении более чем двух 
тысяч лет. Ряд восстаний заканчивался воцарением «крестьянских» ди
настий— Хань, Мин. В среде восставших крестьян особенной популяр
ностью пользовались даосские и буддийские традиции. Дело в том, что 
в отличие от конфуцианства даосизм в большей практической степени 
интересовался личностным моментом, психическим и физическим здо
ровьем человека, подготовкой его к разнообразным экстремальным си
туациям 24. Особенно значительных успехов в разработке методов психо
физической подготовки человека (методы медитации и концентрации, 
приемы боевого единоборства типа «кун фу», гимнастических упражне
ний и т. п.) к поведению в экстремальных условиях достиг китайский 
буддизм. Все это способствовало воспитанию активной личности, проте
стующей против социальной несправедливости. Не случайно многие ру
ководители крестьянских восстаний прошли в юности через даосские или 
буддийские школы воспитания, достаточно напомнить об основателе ди
настии Мин — Чжу Юаньчжане (1328—1398).

Отмеченные недостатки ни в коей мере не влияют на общую поло
жительную оценку упомянутой монографии. Перед нами — новаторский 
труд, поднимающий востоковедную науку на новые рубежи. Высказан
ные замечания лишь свидетельствуют о том, сколь сложна та задача, 
за решение которой взялся Отдел общих проблем ИВ АН СССР. Дан
ная монография — лишь начало работы на этом новом уровне. Жела
тельно привлечение большего числа специалистов — страноведов и об
ществоведов к дальнейшей разработке этого актуального направления 
науки об обществе, выдвинутого на передний план важными для миро
вой истории социально-экономическими и духовными процессами, про
исходящими в странах современного Востока.



Г. Е. СВЕТЛОВ

Сейтё-но иэ: 
«истинное бытие» 
и шовинизм

Г”1 ревращение Японии в одну из ведущих держав капиталистического 
1 • мира способствовало росту националистических и консервативных 
настроений среди японской общественности. Подобные настроения вся
чески поощряются правящими кругами, которые видят в «традиционных 
духовных ценностях», представлениях о «национальной исключительно
сти» японцев «теоретическое» обоснование сохранения господствующих 
позиций монополистической буржуазии внутри страны и ее притязаний 
на возрастающую роль в мире. Все это создает благодатную почву для 
активизации деятельности различного рода организаций, включая рели
гиозные, идеология которых в той или иной мере окрашена в шовинисти
ческие тона.

Традиционным носителем шовинистических взглядов в религиозных 
кругах Японии выступает Ассоциация синтоистских святилищ — орга
низация реакционного духовенства, ратующего за возрождение государ
ственного синто — религиозно-политической системы, которую прави
тели довоенной Японии эффективно использовали с целью идеологи
ческого закабаления народа, его воспитания в духе милитаризма. В то 
же время представления об «уникальной» сущности японской государ
ственности, «особом пути» Японии служат идеологическим обоснованием, 
участия ряда религиозных организаций в политике. К их числу принад
лежит Сэйтё-но иэ! — одно из наиболее массовых новых социально-рели
гиозных движений (число адептов более 3240 тыс. человек). Являя собой 
яркий пример приспособления религии к меняющейся действительности 
посредством придания своим догмам наукообразной окраски и актив
ного участия в общественной и политической жизни, Сэйтё-но иэ демон
стрирует наиболее высокую степень политизации религии в Японии.

Характер выступлений Сэйтё-но иэ на политической арене позволяет 
квалифицировать его как один из отрядов ультраправого движения. По
литическая платформа Сэйтё-но иэ практически не отличается от лозун
гов большинства ультраправых организаций, содержанием которых 
наряду с апологетикой императора и отрицанием демократии служит 
ярко выраженный шовинизм и воинствующий антикоммунизм.

Один из японских исследователей образно назвал Сэйтё-но иэ «специ
альным отрядом правящей Либерально-демократической партии, пред
назначенным для демонстративных операций»2. Эта характеристика при
менима к деятельности ультраправых организаций в целом. Вся новей
шая история Японии свидетельствует о том, что наиболее реакционные 
силы в правящем лагере постоянно отводят ультраправым определенную 
роль: они призваны как бы вести разведку боем, выдвигая лозунги, с ко-

' «Сэйтё-но иэ» буквально означает «дом роста». Такой перевод принят во всех 
англоязычных работах. Однако идеологи движения вкладывают в эти слова понятие 
«всетенная» Иероглиф «сэй» (жизнь) в данном случае символизирует время, «те» 
/глина) — пространство; соединение времени и пространства образует вселенную, 
обозначаемую иероглифом «иэ» (дом). Я. Оно. Сэйтё-но иэ. Синсюкё-но сэкай (Мир 
Н0%,1ХсРеС у‘д)’ т°„/^Синк^’сюкТ-’но сайуёку «Сэйтё-но йэ> (Сэйтё-но иэ —крайне 

правое крыло новых религий, «Асока». Токио, 1968, № 77. с. 60.
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3 См.: Я. О н о. Указ, соч., с. 82.

торыми «порядочные» политики сегодня еще не решаются выступить 
открыто, тем самым готовя почву для придания им «прав гражданства». 
Ультраправые всегда идут на несколько шагов впереди самых ярых 
реакционеров из правящих кругов, предвосхищая их завтрашние дей
ствия. Одновременно в ходе таких «демонстративных операций» выясня
ется степень восприимчивости общественностью самых крайних лозунгов 
и требований.

Будучи схожим по политической ориентации с ультраправыми груп
пами, Сэйтё-но иэ во многом от них отличается. Указанные группы не 
располагают собственной теоретической базой, повторяя лишь зады дог
матики государственного синто с упором на культ императора и «на
циональную исключительность» японцев. Их идейная нищета в сочета
нии с экстремистскими требованиями не позволяет им обеспечить 
поддержку широких кругов населения. Поэтому ультраправые для 'де
монстрации своей «массовости» зачастую прибегают к услугам платных 
наемников из числа деклассированных элементов.

Иное дело Сэйтё-но иэ. Это движение базируется на собственном 
учении, которое многими воспринимается скорее как своего рода «наука 
о жизни», нежели специфическая религиозная догма. Сэйтё-но иэ апел
лирует к населению именно своим вероучением, а не политическими 
требованиями, которые хотя и вытекают логически из него, но отнюдь 
не обладают большой притягательной силой. Поддержка верующими по
литической платформы Сэйтё-но иэ есть следствие их приверженности дви
жению, а не какой-то особой привлекательности этой платформы.

Другая специфическая особенность Сэйтё-но иэ состоит в том, что 
ему чужда сектантская нетерпимость, присущая ряду новых социально
религиозных движений Японии, в том числе таким крупным, как Сока 
гаккай. Провозглашая Сэйтё-но иэ «движением, которое сводит воедино 
все религии», его лидеры оставляют двери организации широко откры
тыми для любого человека, не только не требуя от него разрыва с рели
гией, к которой тот принадлежит, но, наоборот, поощряя его по-прежне
му исповедовать эту религию. Такой подход, отвечая традиционному 
отношению японцев к религии, носящему ярко выраженный синкретиче
ский характер, позволяет привлечь в ряды Сэйтё-но иэ людей самых раз- • 
личных вероисповеданий и тем самым обеспечивает массовую базу дви
жения.

Сэйтё-но иэ располагает большими возможностями для распростра
нения своей идеологии. Организации принадлежит мощная издательская 
корпорация, объем книжной продукции которой за годы ее существова
ния исчисляется десятками миллионов экземпляров. Общий тираж шес
ти ежемесячных журналов и одной еженедельной газеты превышает 
3 млн. экземпляров. Проповеди Сэйтё-но иэ транслируются по каналам 
13 радиостанций3. Широко используется такая форма прямого общения 
с населением, как публичные лекции. Значительная часть неофитов обес
печивается за счет распространения печатной продукции Сэйтё-но иэ. 
Подписчики его периодических изданий составляют самую многочислен
ную категорию членов Сэйтё-но иэ.

Это отнюдь не ведет к организационной рыхлости движения. Наобо
рот, его организационная структура отличается достаточной прочностью, 
в частности за счет принятой в ней системы двойного подчинения — по 
горизонтали и по вертикали. Так, входящие составными частями в низо
вую организацию движения организации женщин, молодежи и школьни
ков одновременно подчиняются соответствующим вышестоящим органи
зациям. Около 2000 первичных организаций, именуемых «соайкай» — 
общества взаимной любви, — объединены в префектуральные федерации; 
те в свою очередь в региональные, действующие под непосредственным
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руководством штаб-квартиры Сэйтё-но иэ в Токио. Помимо этого, суще
ствует ряд специализированных организаций: политическая, просвети
тельская и др. Для руководства организациями на различных уровнях 
в специальных школах из числа наиболее способных и активных адептов 
готовятся квалифицированные проповедники.

Показателем организационных возможностей каждого из новых со
циально-религиозных движений в известной мере служит его деятель
ность за пределами Японии и уровень его международных связей. Хотя 
в этом отношении Сэйтё-но иэ. бесспорно, уступает Сока гаккай и неко
торым другим новым религиозным организациям, проповедники движе
ния действуют достаточно активно в ряде стран — США, Канаде, Брази
лии, Мексике и других, где созданы зарубежные филиалы Сэйтё-но иэ. 
Движение поддерживает постоянные контакты с рядом религиозных 
групп в США.

Сэйтё-но иэ, как и практически все новые социально-религиозные 
движения, имеет ярко выраженный авторитарный характер. Направле
ние деятельности организации определяется ее лидером. Сколь бы де
мократичными. внешне ни выглядели иные формы деятельности членов 
Сэйтё-но иэ, как. например, групповые собеседования (дзаданкай), где 
каждому дозволено говорить все, что он ни пожелает, на практике адепг 
организации всегда остается послушным воле своего духовного пастыря, 
что дает возможность последнему направлять его помыслы и деяния в 
нужное ему’ русло. Это обстоятельство наряду' с консервативным 
характером идеологии Сэйтё-но иэ, его мощным пропагандистским аппа
ратом и разветвленной организационной структурой обусловливает осо
бую привлекательность Сэйтё-но иэ для консервативных политиканов, 
которые через руководство движения обеспечивают себе поддержку на 
выборах со стороны его приверженцев. В свою очередь избранные при 
поддержке Сэйтё-но иэ депутаты правящей ЛДП неизбежно отражают в 
своих выступлениях позиции руководства организации.

Догматика Сэйтё-но иэ почти полностью базируется на писаниях его 
основателя Масахару Танигути (родился в 1893 г.), перу которого при
надлежит свыше 300 работ. В большинстве своем это рассчитанные на 
массового читателя книги и эссе по широкому кругу проблем: религии, 
философии, психологии, социологии, политике и даже медицине.

Взгляды Танигути формировались в 20-е годы. Типичный предста- 
видеть мелкобуржуазной интеллегенции своей эпохи, он отразил ее рас
терянность, метания, нередко уводившие на путь вероискательства. 
В 1923 г. Танигути опубликовал эссе «На святой путь», в котором изла
гались взгляды, составившие впоследствии основу догматики Сэйтё- 
но иэ. Суть их состояла в том, что, поскольку все сущее есть лишь про
явление духа, материя как таковая не существует. Отсюда следовало, 
что все несчастья и болезни иллюзорны и, чтобы избежать их, человеку 
лишь нужно реализовать собственные желания посредством «духовной 
силы».

Последующая деятельность Танигути в 20-е годы в основном была 
посвящена разработке и детализации идей, заложенных в эссе «На свя
той путь». При этом Танигути эффективно использовал ряд преимуществ, 
которыми он обладал перед большинством «теоретиков» новых религий 
своего времени. Высшее образование, хотя и незаконченное, знание 
иностранных языков позволили ему знакомиться с работами модных 
тогда зарубежных авторов, которых он постоянно цитировал, поражая 
воображение неискушенного читателя. Этот нехитрый прием, рассчитан
ный на людей, соприкосновение которых с философией и другими обла
стями науки достаточно поверхностно, в наше время широко использу
ется идеологами религии, стремящимися придать своим догмам науко-
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даже взаимоисключающих положении. Многое из того, на что
‘ См.: Л кп о Саки и др. Кёсо (Основатели). Токио, 1966, с. 128.
3 Там же, с. 124.
’ Там же.
’ Там же, с. 126—127.

образную окраску. Однако в описываемый период такое было в новинку. 
Танигути стал, по существу, первым в Японии религиозным лидером, 
прибегавшим для обоснования своих антинаучных идей к «научной» 
аргументации, что придавало им большую убедительность в глазах его 
читателей из числа мелкобуржуазной интеллигенции.

В 1926 г. Танигути ознакомился с книгой американского евангели
ста, лидера движения «Новая мысль» Ф. Холмса «Законы духа в дейст
вии». Холмс стоял на позициях «христианской науки»— религиозного 
течения протестантского толка, сложившегося в США в конце 70-х 
годов XIX в. Он утверждал, что «несчастье есть порождение собственно
го духа», а вообще «вся вселенная создана в соответствии с велениями 
духа». Книга Холмса произвела на Танигути исключительно сильное 
впечатление, убедив его в правоте собственных взглядов. Он перевел 
опус американского евангелиста и издал его под броским названием 
«Как стать хозяином собственной судьбы?»4.

Не меньшее впечатление произвело на Танигути и знакомство с психо
анализом Фрейда. Как отмечает один из исследователей Сэйтё-но иэ, 
для Танигути, провозглашавшего примат духовного, психоанализ Фрей
да стал не имеющей себе равных опорой. Однако Танигути вульгаризиро
вал идеи Фрейда, связав психоанализ со спиритическими явлениями, 
и в такой вульгаризированной форме привнес его в свою догму. По сло
вам того же автора, у Танигути «бессознательное превращалось в бога»5.

Практически все основатели новых религиозных движений в Японии 
XIX — первой половины XX в. использовали широко распространенное 
в народных верованиях представление о том, что человек может быть 
«одержим божеством» и в таком состоянии вещать его истины. Так и Та
нигути в 1929 г. испытал «божественное озарение», якобы услышав голос, 
возвестивший ему «истину», к которой он к тому времени уже пришел: 
«Материя не существует, есть лишь „дзиссо”»6. В этот буддийский тер
мин, обычно переводимый как «истинное бытие», Танигути вкладывал 
понятие «дух», «духовная сила». Некоторое время спустя он стал 
издавать журнал «Сэйтё-но иэ». 1 марта 1930 г. — день выхода в свет 
первого номера журнала — считается датой основания им новой религи
озной организации.

Претендуя на универсальность провозглашенной им «истины». Тани
гути не был заинтересован в том, чтобы в Сэйтё-но иэ видели лишь одну 
из многочисленных религиозных групп. В первом номере своего журна
ла он, по существу, объявил себя мессией, призванным научить людей 
обрести счастье, «разорвать путы окружающих их обстоятельств», стать 
хозяевами своей судьбы, излечить все болезни, искоренить нищету, по
кончить с семейными неурядицами — иными словами, спасти стражду
щее человечество. Миссия Сэйтё-но иэ состояла, по его словам, в том, 
чтобы «изучать законы духа, применять их к жизни и развернуть прак
тическое движение с целью сделать человека властелином своего 
счастья»7.

Дать систематическое изложение вероучения Сэйтё-но иэ — задача не 
из легких. Разнообразие его компонентов дает иным авторам основание 
называть Сэйтё-но иэ «универмагом религий». Действительно, буддий
ский пантеизм, национализм синто, отдельные положения христианства, 
заимствования из «христианской науки», психоанализа Фрейда, индиви
дуальной психологии Адлера — все это и многое другое можно найти в 
писаниях Танигути. Дело, однако, не только в эклектизме основателя 
Сэйтё-но иэ. В его работах множество несоответствий, противоречий и 
даже взаимоисключающих положений. Многое из того, на что он делал
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упор вначале, впоследствии отошло на задний план. Но одна .мысль про
ходит красной нитью через все публикации Танигути на протяжении 
многих лет. Эго мысль о возможности обретения земных благ путем 
познания концепции вселенной в том виде, в каком она преподносится 
Сейтё-но иэ, то есть познания «дзиссо»— «истинного бытия». Концепция 
«дзиссо» и составляет ядро вероучения Сэйтё-но иэ.

Социальный смысл концепции «истинного бытия» очевиден. Если все 
сущее — не более чем «тень духа», если зло «иллюзорно», то единствен
ный путь избавления от него — духовное просветление, ведущее к осоз
нанию этой истины. Создавая иллюзию освобождения от гнета окру
жающей действительности, которая объявляется просто-напросто «несу
ществующей», вероучение Сэйтё-но иэ призывает человека примириться 
со своим положением, сколь бы тяжело оно ни было, и отказаться от 
борьбы за его улучшение. Объективно это идеология утверждения з1а- 
1из цио — неизменности существующего порядка вещей.’

Умозаключения Танигути, возможно, так бы и остались достоянием 
относительно узкого круга мелкобуржуазных интеллигентов, озабочен
ных поисками прибежища для своих «мятущихся душ», если бы с са
мого начала они не увязывались с традиционными религиозными пред
ставлениями японцев. Танигути прекрасно понимал, что его кокетни
чанье с модными философскими течениями импонирует людям образо
ванным, но не производит впечатления на широкие слон населения, в 
общении с которыми следует оперировать привычными им понятиями. 
Поэтому в какие бы наукообразные одежды ни облачал Танигути свое 
«учение», оно оставалось религиозной догмой, нуждающейся для свое
го внедрения в умы верующих в соответствующей религиозной практике.

Как и в подавляющем большинстве новых религий, в Сэйтё-но иэ 
наиболее превлекательной для масс верующих стала практика «исце
ления верой». Поэтому самая широкая реклама случаев «исцеления» в 
процессе синсокаи (постижение божественной истины) была и по сей 
день остается одной из главных тем многочисленных публикаций Сэйтё- 
но иэ, лекций самого Танигути и других проповедников Сэйтё-но иэ. 
Содержание этих публикаций и выступлений поражает своим воинст
вующим невежеством, категорическим отрицанием достижений совре
менной медицины.

Именно надежда на «исцеление» на первых порах привлекла в ряды 
Сэйтё-но иэ представителей тех слоев населения, для которых фило
софствование Танигути было малодоступно: многочисленных домохозя
ек, лавочников, владельцев небольших предприятий, служащих. Не вос
принимая всех тонкостей нового вероучения, они видели в нем лишь 
практическое средство обретения земных благ, что характерно для 
японской религиозной традиции в целом и для новых религий в част
ности. В некоторых японских и особенно иностранных публикациях о 
Сэйтё-но иэ проводится мысль о том, что вероучение этого движения 
апеллирует преимущественно к образованным слоям населения. Это не 
совсем так. Если мелкобуржуазную интеллигенцию привлекала «фило
софская» сторона учения Танигути, то на уровне массового сознания 
дело обстояло иначе. В вероучении Сэйтё-но иэ и буржуа с универси
тетским образованием, и домохозяйка, окончившая лишь среднюю шко
лу, находили то, к чему каждый из них стремился. Это обстоятельство 
и обеспечило Сэйтё-но иэ относительно широкую базу.

Разрабатывая, по существу, новую религиозную догму, Танигути не 
уставал повторять, что Сэйтё-но иэ вовсе не религия, а учение, вопло
щающее в себе не только все известные религии и философские учения, 
но и все достижения науки. Отсюда и концепция верховного божества, 
именуемого в Сэйтё-но иэ Жизнью вселенной (миоя-но ками), которая 
олицетворяет богов всех других религий. Однако в различные^ периоды 
истории Сэйтё-но иэ содержание концепции Жизни вселенной интср-
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претнровалось по-разному. И что самое существенное, диктовалось это 
отнюдь не необходимостью догматического порядка, а соображениями, 
ничего общего с ней не имеющими, связанными в первую очередь с по
литическими изменениями в Японии и, следовательно, с той ролью, ко
торую играло Сэйтё-но иэ в общественно-политической жизни страны.

В период становления движения в конце 20-х — начале 30-х годов, 
стремясь охватить им адептов традиционных школ буддизма, составляв
ших подавляющее большинство верующих, Танигути провозглашал Буд
ду первоначальным воплощением Жизни вселенной. Вселенная, рас
суждал он, — это форма текущей в вечности жизни. Сам Будда и есть 
эта «жизнь». Проникнув в Европу, буддизм принял форму немецкой 
философии Канта и Гегеля, а в США — просветительских идей Эмерсо
на или «практических» религий типа «христианской науки». Все эти 
учения совпадают с «чисто японской философией», как Танигути назы
вал мифологию синто, зафиксированную в летописно-мифологическом 
своде «Кодзики»*.

Однако по мере того, как в политике Японии брали верх наиболее 
реакционные силы, по мере усиления пропаганды идей шовинизма и ми
литаризма, репрессий против всех инакомыслящих, включая религиоз
ные организации, активизации подготовки агрессивной войны против 
соседних народов трактовка Танигути понятия Жизни вселенной меня
лась, приобретая характер откровенной апологетики государственного 
синто с его культом «живого бога»—императора. Отказавшись от сво
их прежних рассуждений о роли идеи Будды в мире, Танигути выдви
нул тезис о том, что вселенная—это Амэ-но минака нуси (божество, 
которое, согласно мифологии синто, «явилось первым»), а все сущее — 
проявление «великой священной жизни» императора. «Все религии, — 
писал он, — ведут свое происхождение от императора. Подобно тому 
как семицветную радугу рождает один-единственный источник света, 
так и будда Вайрочана, Шакья Муни, Иисус Христос берут свое на
чало в императоре. Почитать богов различных религий и не почитать 
императора — значит уподобляться верующему, который поклоняется 
радуге, не ведая о существовании солнца»9. Так абстрактная идея «ис
тинного бытия» приобрела конкретную форму обожествленного импера
тора и тем самым была поставлена на службу государственной политике.

В свою очередь это означало безоговорочную поддержку военных 
авантюр японского империализма, которым Танигути стремился придать 
«теоретическое» обоснование. Объявляя «уникальную» японскую госу
дарственность самой совершенной формой государственной организа
ции, «проявлением истинного бытия», Танигути делал вывод о том, что 
подчинение Японии других стран и народов есть не что иное, как рас
пространение истины. А отсюда следовало, что «там, куда вступает им
ператорская армия, претворяются в жизнь предначертания богов»10.

Танигути и его приверженцы не только благословляли агрессивные 
войны, развязанные японским империализмом, но и оказывали практи
ческую помощь властям. Распространив свое влияние на мелких и 
средних предпринимателей, Сэйтё-но иэ активно участвовало в движе
нии за увеличение производства на военные нужды, боролось с паци
фистскими и пораженческими настроениями. Отмечалось, что на тех 
предприятиях, где действовали проповедники Сэйтё-по иэ, повышалась 
производительность труда, уменьшалось число невыходов на работу по 
болезни, случаев выпуска бракованных изделий, сокращалась текучесть 
кадров. Журнал Сэйтё-но иэ в октябре 1937 г. писал, что пропаганда 
идеологии движения «служит самым эффективным средством предот-

8 См.: Хироо Такагн. Нихон-но сннко сюкё (Новые религии Японии). Токио, 
1965, с. 36.

” Там же. с. 37.
10 Л к и о С а к и и др. Указ. соч„ с. 129.
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11 Там же, с. 130.

вращения трудовых конфликтов и борьбы с пораженческими настроени
ями в условиях военного времени» Сам Танигути ратовал за исполь
зование женского труда на предприятиях, создал специальную школу 
для женщин, чтобы «просвещать» их в духе «слежения государству».

Ь благодарность власти разрешили I анигутн и его последователям 
проповедовать свое вероучение на оккупированных японской военщи
ной территориях. Дважды —в 1942 и'1944 гг. —Танигути выезжал с 
лекциями в Маньчжурию.

В канун и период второй мировой войны подавляющее большинство 
религиозных организаций Японии сотрудничало с милитаристской по
литикой правительства. Во многих случаях религиозные лидеры вынуж
дены были идти на такое сотрудничество из чисто прагматических со
ображений, стремясь уберечь свои организации от репрессий. Это было 
откровенное приспособленчество. Сотрудничество же Танигути и его 
приверженцев с политикой войны и агрессии логически вытекало из 
идеологии Сэйтё-но иэ. В проповеди Танигути, отдававшего приоритет 
духовному началу над материальным, было много общего с широко 
пропагандировавшимися милитаристскими правителями Японии взгля
дами о том. чго Япония располагает исключительными духовными пре
имуществами, которые перевешивают материальные факторы, действую
щие, не в ее пользу. Это основная мысль проходит через все догмы го
сударственного синто с их апологетикой «уникальной» японской государ
ственности и «особого» предназначения японской нации. Танигути ос
тавалось лишь без особого ущерба для проповедуемых им идей обла
чить их в синтоистские одежды.

После капитуляции Японии в обстановке активизации демократиче
ских сил оккупационные власти провели ряд мер по демократизации 
различных сторон жизни японского общества, в том числе и в сфере 
идеологии. Была ликвидирована система государственного синто, зап
рещалась проповедь догм, которые использовались для пропаганды 
ультранационалистических и милитаристских идей. Танигути и его бли
жайшим сподвижникам за активную пропаганду идей шовинизма и со
трудничество с милитаристами было запрещено заниматься обществен
ной деятельностью.

Лидеры Сэйтё-но иэ вынуждены были маневрировать. Оставаясь 
фактически главой организации, Танигути формально передал руковод
ство ее делами в руки своего зятя Сэйтё Танигути. Сэйтё-но иэ заре
гистрировали на основе принятого после капитуляции закона о религи
озных организациях, тем самым легализовав его деятельность. Вынуж
денные отказаться от открытой пропаганды идей государственного син
то, проповедники Сэйтё-но иэ изъяли из своих публичных выступлений 
положения, отождествлявшие Жизнь вселенной с божествами синто, 
стали чаще прибегать к заимствованиям из догматики христианства. 
При этом учитывалось, в частности, и то, что христианские группы поль
зовались покровительством оккупационных властей. Именно к этому 
периоду относится установление контактов Сэйтё-но иэ с рядом амери
канских религиозных организаций, вероучения которых в свое время 
оказали влияние на формирование взглядов Танигути. Среди них были 
уже упоминавшаяся «новая мысль», а также «единство», «религиозная 
наука», «божественная наука» и др. Сэйтё-но иэ выступило спонсором 
лекционных поездок в Японию представителей этих организаций, содей
ствовало изданию их литературы на японском языке. В свою очередь 
некоторые работы Танигути были переведены на английский язык и из
даны в США, что способствовало пропаганде его идей за пределами 
Японии. Такого рода контакты давали Танигути и чисто практические
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то сптэ (Мы, японцы). То-

выгоды: он обрел покровителей в лице ряда американских религиозных 
деятелей, которые ратовали за его реабилитацию.

В конце 40-х годов в политике США в отношении Японии произошел 
серьезный поворот: был взят курс на ее превращение в основной воен
ный плацдарм США и «бастион против коммунизма» на Дальнем Во
стоке. Это означало свертывание линии на буржуазно-демократические 
преобразования, проводившиеся в первые послевоенные годы, что соз
давало благоприятные условия для оживления деятельности реакцио
неров, которые до поры до времени вынуждены были оставаться в те
ни. Среди них был и Танигути, сбросивший с себя одеяния демократа 
и миротворца с той же легкостью, с какой он еще несколько лет тому 
назад в них облачился.

В современной Японии отношение к прошедшей войне служит кри
терием, позволяющим отличить подлинного демократа от реакционера. 
Уже в 50-е годы Танигути выступил в числе откровенных адвокатов 
преступлений японских милитаристов. Япония не совершала агрессин 
против кого бы то ни было, утверждал он. Японская армия вступила в 
Маньчжурию, чтобы спасти местное население от «бесчинств бандитов» 
и создавала там «земной рай справедливого правления». А поскольку 
США вмешались в эти дела, Япония «в целях самозащиты совершила 
нападение на Пирл-Харбор»12. Сколь бы чудовищно и нелепо ни звуча
ли эти откровения, видно, что они со всей определенностью отражали 
настроения тех кругов, которые уже тогда мечтали о возрождении во
енной мощи Японии.

Разумеется, в рассуждениях Танигути не было, да и не могло быть 
места раскаянию за злодеяния, совершенные японской военщиной на 
оккупированных территориях. Это противоречило бы логике вероучения 
Сэйтё-но иэ, согласно которой человек безгрешен, а там, где нет греха, 
нет места и для раскаяния. Поэтому Танигути считал, что японцы долж
ны возможно скорее избавиться от чувства вины за совершенные воен
щиной преступления, тем более что подобные настроения мешают про
грессу Японии. Сожалел же он лишь о том, что не все японцы, стали 
членами Сэйтё-но иэ, ибо если бы такое произошло, то Япония победи
ла бы в войне 13.

Как и до капитуляции, Танигути вновь стал отождествлять вероуче
ние Сэйтё-но иэ с догмами государственного синто. Сильную синтоист
скую окраску вновь приняла и концепция верховного божества Сэйтё-но иэ. 
Воздвигнутый в 1979 г. на острове Кюсю к.льтовый центр Сэйтё-но иэ— 
Сумиёси хонгу — посвящен синтоистским божествам, считающимся пра
родителями рода Танигути. Сйэтё-но иэ начиная с 50-х годов снова ак
тивно участвует в политической жизни на стороне наиболее реакцион
ных сил. Эта деятельность вступила в новый этап после создания в 
1963 г. Политической лиги Сэйтё-но иэ, которая сотрудничает с правя
щей Либерально-демократической партией, поддерживая на выборах 
кандидатов консерваторов, выступающих с наиболее реакционными тре
бованиями. Характерно, что, мотивируя создание политической органи
зации, лидеры Сэйтё-но иэ опять-таки исходили из догматики государ
ственного синто. Так Сэйтё Танигути в одном из своих интервью ссы
лался па принцип единства религии и политики в древнем японском го
сударстве. Он предупреждал, что политика, лишенная элементов рели
гии, неизбежно «склонится на сторону материализма» и тем самым, 
мол, под угрозу будет поставлена сама свобода вероисповедания н.

Политическая платформа Сэйтё-но иэ практически совпадает с по
литикой правящей ЛДП с той только разницей, что Сэйтё-но иэ в духе,

12 С ю к э и С у д з у к и. Указ, соч., с. 60.
” См.: М а с а х а р у Та н и г у т и. Варэра нихондзнн 

кио, 1958, с. 154.
“ См.: «Тюо корон». 1983, № 8, с. 252.
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15 См.: М. Танигути. Сэнрё кэмпо 
ционной конституции). Токио, 1969, с. 2.

.характерном для всех ультраправых организаций, ставит точку над 
«1» там, где либерал-демократы до норы до времени предпочитают стыд
ливо отмалчиваться. Таким образом, политические лозунги Сэйтё-но иэ 
всегда представляют интерес как индикаторы будущей политики кон
серваторов. Это подтверждает вся политическая деятельность Сэйтё-но 
иэ за последние десятилетия.

Еще задолго до того, как правительство объявило реформу систе
мы образования одной из своих наиболее важных задач, Сэйтё-но иэ 
выступило за ее пересмотр путем внедрения в нее пропаганды «тради
ционных духовных ценностей», культивирования среди молодежи «пат
риотического духа». Не случайно поэтому главным объектом нападок 
Сэйтё-но иэ стал прогрессивный Всеяпонский профсоюз учителей, чле
ны которого, особенно в первые послевоенные годы, немало сделали для 
того, чтобы демократизировать японскую систему школьного обучения, 
дать детям правильное представление об истории Японии, воспитывать 
их на научно-подтвержденных исторических фактах, а не на синтоист
ских мифах, как это имело место в течение почти восьми десятилетий со 
времени незавершенной буржуазной революции 1867—1868 гг. и вплоть 
до поражения Японии в войне. Чтобы противостоять деятельности Все- 
японского профсоюза учителей, Сэйтё-но иэ из числа реакционно наст
роенных работников системы образования создало собственную орга
низацию— Союз новых воспитателей, — активно включившуюся в кам
панию по стимулированию «патриотического духа».

Составной частью этой кампании в течении ряда лет было движение 
за восстановление главного праздника милитаристской Японии — 
кигэнсэцу — Дня основания империи, основанного на синтоистском 
мифе о том, что якобы японское государство создано легендарным 
Дзимму Тэнно, от которого ведет свое происхождение династия япон
ских императоров. В 1966 г. реакционным силам удалось добиться вос
становления кигэнсэцу в форме принятия закона о праздновании Дня 
основания государства, что Сэйтё-но иэ считает одним из своих наибо
лее значительных политических достижений.

О том, какие плоды давала «патриотическая» пропаганда Сэйтё-но 
иэ, свидетельствует хотя бы широко известный факт, что молодого тер
рориста, совершившего в 1960 г. убийство руководителя японских со
циалистов Инэдзиро Асану.ма, вдохновило на эту акцию чтение публи
каций Танигути. Писатель Юкио Мисима, в течение ряда лет выступав
ший как выразитель наиболее реакционных тенденций в жизни япон
ского общества, в предисловии к одной из книг Танигути не скрывал 
своего восхищения молодыми людьми, воспитанными лидерами Сэйтё-но 
иэ в духе шовинизма и антикоммунизма 15.

Одним из важнейших направлений политической деятельности Сэй
тё-но иэ остается участие в кампании за пересмотр ныне действующей 
конституции, принятие которой явилось важным демократическим за
воеванием японского народа. Подвергая нападкам нынешнюю консти
туцию, идеологи Сэйтё-но иэ требуют ни больше, ни меньше, как «воз
вращения к конституции Великой Японской империи 1889 г.», которая 
была одной из наиболее реакционных конституций своего времени. Осо
бенный упор при этом делается на необходимость возвращения импе
ратору функций политического руководителя государства, отмены ан
тивоенных положений конституции. Возвращение к конституции 1889 г. 
Сэйтёгно иэ рассматривает как восстановление «идеальной политиче
ской системы», в которой люди будут гармонично объединены как чле
ны единой семьи во главе с императором.

Отвергая любую форму демократии как абсолютно неприемлемую

ка-но Нихон (Япония под гнетом оккупа-
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рассматривают как 
, что реакцион-

для Японии, идеологи Сэйтё-но иэ требуют пересмотра также положе
ний конституции, в которых провозглашаются права граждан Японии. 
В одном из своих выступлений в 1966 г. Танигути обрушился с напад
ками на 24-ю статью основного закона, в котором утверждается принцип 
«равенства прав мужа и жены». Будучи ревностным поборником сохра
нения домостроя в семейных отношениях, он подчеркивал необходимость 
для женщин заниматься прежде всего домашними делами, не гнушаясь 
при этом ссылками на призыв Гитлера к женщина,м фашистской Гер
мании покидать работу, возвращаться в семью, дабы стать примерными 
женами и матерями.

• Столь же злобным нападкам подверг Танигути и статью 28 консти
туции, в которой провозглашается «право трудящихся на создание ор
ганизаций, а также право на коллективные договоры и прочие коллек
тивные действия». По его утверждениям, эта статья «используется крас
ными для маневров в целях подготовки революции», как он квалифици
рует забастовочную борьбу трудящихся. Такое отношение Сэйтё-но иэ 
к рабочему движению логически вытекает из «философии» Танигути, 
согласно которой материальный мир — это всего лишь «тень духа», а 
потому иллюзорны эксплуатация, безработица, имущественное неравен
ство и все люди — будь то рабочие или капиталисты — «дети бога», ко
торым надлежит не враждовать, а сотрудничать. Отсюда следует, что 
предприятие — одна большая семья, а процветание компании — залог 
благоденствия и предпринимателей, и рабочих. Так «философия» Тани
гути выливается в апологетику классового сотрудничества.

Ратуя за возрождение «традиционных духовных ценностей», лидеры 
Сэйтё-но иэ активно поддерживают все шаги, направленные на восста
новление в той или иной форме государственного синто. Сэйтё-но иэ по
стоянно выступает за придание официального характера празднованию 
Дня основания государства, единственной базой для учреждения ко
торого служит синтоистская мифология. Столь же активное участие 
принимает Сэйтё-но иэ в инспирируемом наиболее реакционными кру
гами движении с требованием передать под опеку государства синтои
стское святилище Ясукуни, которое и по сей день остается важным 
центром шовинистической и милитаристской пропаганды. Реализация 
этого требования, по существу, означала бы пересмотр ныне действую
щей конституции, провозглашающей отделение религии от государства.

Отношение Сэйтё-но иэ к проблемам войны и мира вновь определя
ется «философией» Танигути, согласно которой война—это всего лишь 
продукт взаимного заблуждения, а потому нет смысла искать в ней пра
вых и виноватых. Именно с таких позиций Танигути и его сторонники 
подходили к оценке агрессивной войны американского империализма 
против народа Вьетнама, тем самым оправдывая агрессора.

•Однако практика выступлений Сэйтё-но иэ на политической арене 
убедительно свидетельствует о том, что его лидеры отрицают наличие 
категорий добра и зла лишь тогда, когда это выгодно реакционерам. 
Но если речь заходит о силах демократии и социализма, их подход ста
новится совершенно иным. Социалистические страны для них — источ
ник мирового зла. поскольку в этих странах господствует материалисти
ческое мировоззрение, которое отрицает духовность и не признает лю
дей «детьми бога». Силы социализма изображаются идеологами Сэйтё- 
но иэ главными врагами японского народа. Борьба против «коммуни
стической угрозы» — основной критерий их отношения к любой внешне
политической проблеме. Вот почему Сэйтё-но иэ поддерживает америка
но-японский договор безопасности, ратует за наращивание военной мо
щи Японии, активно участвует в кампании незаконных территориаль
ных притязаний к Советскому Союзу.

В демократических кругах Японии Сэйтё-но иэ р----
самую опасную среди правых организаций. Дело в том,
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основателей). Токио,

ная политическая программа Сэйтё-но иэ не только пользуется под
держкой хорошо организованных и послушных воле своего лидера сто
ронников движения, но и оказывает известное влияние на тех предста
вителей японской общественности, которые попали в сферу действия 
мощного пропагандистского аппарата организации. В этой связи сле
дует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Светская оболочка 
Сэйтё-но иэ делает его привлекательным даже для тех людей, которые 
до соприкосновения с движением не испытывали интереса к религии. 
Степень приспособляемости Сэйтё-но иэ к меняющейся действительно
сти, очевидно, выше, чем у ряда других новых религий, что дает дви
жению перспективу по крайней мере на сохранение уровня своего влия
ния в обозримОхМ будущем.

Социальный состав адептов Сэйтё-но иэ в наши дни достаточно раз
нообразен. Наряду с мелкими и средними предпринимателями, служа
щими, представителями интеллигенции в рядах движения очень много 
женщин-домохозяек из буржуазных семей (около 70 % от общей чис
ленности приверженцев организации). В последние годы усилился при
ток в Сэйтё-но иэ школьников старших классов. Что толкает всех этих 
людей в ряды Сэйтё-но иэ? Религиовед С. Судзуки так отвечает на этот 
вопрос: «Популярность Сэйтё-но иэ как религиозной и политической 
организации объясняется тем, что это движение питает радужными ил
люзиями устремления трудящихся, оказавшихся вне рядов рабочего 
движения и не находящих в себе силы и способности объединиться; ра
зочаровавшихся в существующей системе образования студентов; меч
ты заключенных в бетонных гнездах «данти» домохозяек, духовный мир 
которых ограничен заботами о доме и детях, ностальгию профессио
нальных военных, ушедших на пенсию учителей и служащих». У всех 
этих людей, отмечает Судзуки, вероучение Сэйтё-но иэ пробуждает «эли
тарное сознание, чувство собственной значимости 16.

Таким образом, подобно другим новым социально-религиозным дви
жениям, Сэйтё-но иэ спекулирует на чувстве отчужденности, столь рас
пространенном в современном японском обществе. Именно люди оди
нокие, по тем или иным причинам оказавшиеся вне коллектива, стано
вятся легкой добычей глашатаев «новых истин». Внедряя в сознание 
этих людей иллюзии о принадлежности к некоей элите, идеологи Сэй
тё-но иэ вовлекают их в политическую борьбу на стороне наиболее ре
акционных сил.

В сегодняшней Японии, общественно-политическая жизнь которой 
характеризуется усилением шовинистических и милитаристских тенден
ций в политике правящих кругов, ростом консервативных настроений, 
оживлением интереса к религии среди населения, сохраняется благо
приятная обстановка для деятельности организаций и групп, подобных 
Сэйтё-но иэ. Поэтому вопрос о будущем таких организаций—это воп
рос не только религии, но и политики. Его решение в немалой степени за
висит от того, сколь успешной будет борьба демократических сил Япо
нии против наступления реакции, против политики милитаризации стра
ны, в защиту действующей конституции, демократических прав и сво
бод японского народа.

Эта борьба усиливается по мере возрастания угрозы демократиче
ским институтам Японии, активизации попыток реакции вновь толкнуть 
страну на путь милитаризма. И она дает свои результаты. Какие толь
ко шаги не предпринимала правящая ЛДП при поддержке ряда пра
вых общественных и религиозных организаций, в том числе и Сэйтё-но

16 С. Судзуки. А.мпо тосо-э-но сисо то кодо (Идеология и практика бо|п-б|,1 
за договор7 безопасности). Годайкёсо-но дзицудзо (Облик пяти основателей). Токио. 
1970, с. 278—279.
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иэ, чтобы провести законодательство о передаче святилища Ясукуни 
под опеку государства, но все они оказались тщетными. Официальное 
посещение Ясукуни премьер-министром Накасонэ 15 августа 1985 г. 
вызвало столь бурное возмущение японской прогрессивной обществен
ности, что глава правительства вынужден был, по крайней мере вре
менно, отказаться от практики паломничеств в .это капище шовинизма ' 
и милитаризма. Правительству так и не удалось в полной мере придать 
официальный характер празднованию Дня основания государства ко
торое рассматривается им как важное средство пропаганды национа
лизма и оправдания милитаристского прошлого Японии. Реакция не 
смогла добиться легализации ряда других актов, направленных на под
рыв конституции. Ее происки наталкиваются на сопротивление прогрес
сивных политических партий, рабочих профсоюзов, многочисленных об
щественных и религиозных организаций, всех тех, кому дороги демокра
тия и мир.
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II а протяжении 80-х годов во внешнеполитической линии КНР прои- 
I I зошли известные перемены. Если в самом начале нынешнего десяти- ' 
летия китайские руководители продолжали выдвигать концепцию «стра
тегического сотрудничества» с США, выступали за создание «структуры 
совместного сопротивления» с участием Соединенных Штатов, стран 
НАТО, Японии и др., то на XII съезде КПК (сентябрь 1982 г.) во внеш
неполитические установки Китая были привнесены определенные кор
рективы. Съезд КПК указал на необходимость достижения Китаем «не
зависимого», «самостоятельного» положения в международных отноше
ниях. В соответствии с этими установками КНР выступила с дозированной 
критикой некоторых действий США, например в отдельных районах 
«третьего мира», и одновременно заявила о возможности нормализации 
китайско-советских отношений в случае выполнения Советским Союзом 
ряда «условий». Начиная с 1982 г. были постепенно возобновлены контак
ты в различных сферах советско-китайских отношений, к чему на протя
жении многих лет призывала советская сторона *.

Известные сдвиги, вернее, смещение акцентов во внешнеполитиче
ской практике КНР вызвали обеспокоенность американской синологии, 
столкнувшейся, по существу, с новой для нее (по сравнению с преды
дущим десятилетием) ситуацией и пытающейся определить значение 
«необычных» тенденций в международной практике Китая для страте
гических интересов США в 80-е годы и в более отдаленном будущем. 
После некоторой паузы американское китаеведение отреагировало ря
дом исследований на подвижки во внешнеполитическом курсе Китая. 
Одна из таких работ — книга, подготовленная под эгидой Китайского 
совета Азиатского общества (США) в рамках реализации его програм
мы обеспечения «большей осведомленности и понимания Китая в Сое
диненных Штатах» (с. VII) *.

К проведению названного исследования были привлечены весьма 
авторитетные в США синологи: Г. Хардинг — сотрудник Института 
Брукингса; М. Хант — профессор Университета Северной Каролины; 
С. Левин — адъюнкт-профессор Американского университета в Вашинг
тоне; К. Либертал — профессор Мичиганского университета; Дж. Пол
лак — сотрудник «Рэнд корпорейши»; Б. Рейнолдс — специалист по ки
тайской экономике.

В предисловии, написанном Г. Хардингом и президентом Азиатского 
общества Р. Окснэмом, подчеркивается, что данное исследование отра
жает убежденность Китайского совета в том, что КНР «заслуживает 
большего внимания и лучшего понимания в Соединенных Штатах» 
(с. VII). Авторы предисловия определяют цель книги как попытку «убе
дить американцев принять более широкую и взвешенную точку зрения

| См.: М. С. Украинцев. Сотрудничество СССР с социалистическими страна
ми Азин и Кампучией.— «Проблемы Дальнего Востока», 1985, № 4, с. 61 62.

♦ С1йпа'$ Еоге!дп Ре1аНоп5 1п 1Ие 1980а. Е<1. Ьу Н. НагсЬпк- Науеп — Еоп«1оп, 
1984, 240 р.
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I

на Китай» (с. VIII), что необходимо, как они считают, в связи с новой 
расстановкой приоритетов по внешнеполитической практике КНР по
сле XII съезда КПК. Эту задачу американские специалисты решают 
путем анализа некоторых внутри- и внешнеполитических акций китай
ского руководства, главным образом в период «после лМао», пытаясь 
таким образом определить содержание и перспективы внешней полити
ки Китая вплоть до конца текущего столетия.

Так, М. Хант предлагает не принимать во внимание «идеологиче
ский» аспект внешней политики Китая как не имеющий, по его мнению, 
существенного значения: «Несомненно, в обозримом будущем осужде
ние империализма и похвалы пролетарскому интернационализму (за
метим, что в современном Китае последнее понятие практически не упо
требляется.— П. М.) останутся важной частью риторики Пекина». Но 
сомнительно, рассуждает далее Хант, чтобы Китай рисковал «скудными 
ресурсами для превращения пылкой риторики в действие» (с. 39). 
М. Хант успокаивает американского читателя указанием не только на 
риторический, по его убеждению, характер антиимпериалистических 
выпадов Пекина, но и на неспособность последнего существенно поко
лебать интересы США: « Даже если придет время, когда растущая 
мощь даст Китаю возможность отбросить осторожную, основанную на 
минимальном риске внешнеполитическую линию, его действия гораздо 
более вероятны в ближайших областях стратегических интересов, чем в 
отдаленных регионах, за горизонтами Китая» (с. 39). Другими слова
ми, американский синолог обнадеживает американского читателя в том, 
что в обозримом будущем КНР не сможет вступить в реальное проти
воречие с США за пределами своей ближайшей периферии. Он при
зывает с «пониманием» подходить к оценке внешней политики КНР, 
что, по его мнению, позволит добиться большей стабильности во взаи
моотношениях Соединенных Штатов с Китаем.

Другой автор рассматриваемой работы — К. Либертал — пытается 
провести связь между внутренней и внешней политикой КНР. Он утвер
ждает, что в китайском руководстве происходит столкновение между 
«эклектическими модернизаторами», понимающими «важность импорта 
технологии и расширения внешней торговли», но не поддерживающими 
необходимости «важных политических перемен», с одной стороны, 
и «всесторонними модернизаторами», выступающими за некую «моди
фикацию институциональной структуры страны», — с другой. Разбирая 
разного рода гипотетические ситуации внутриполитической борьбы в 
Китае с участием «эклектических» и «всесторонних» модернизаторов, 
а также «национальной бюрократии», способной, по его убеждению, со
кратить контакты, в частности экономические, с Западом, К. Либертал 
в конце концов приходит к успокоительному для своих единомышлен
ников выводу о том, что при любом повороте международных событий 
Китай «не изменит своей ориентации на сотрудничество с Западом и 
Японией с тем, чтобы развить страну и защитить себя от Советского 
Союза» (с. 69—70).

Как видим, американский синолог не удержался от искушения, от
нюдь не академического, сделать, по существу, провокационный ход, 
говоря о «необходимости» для Китая защищаться от СССР как о деле 
само собой разумеющемся и даже не требующем доказательств. Не 
сомневаясь в общей внешнеполитической ориентации Китая. К. Либер
тал указывает, что прочность американо-китайских связей будет зави
сеть от ряда факторов внутреннего для КНР характера, в том числе от 
решения ею «проблемы институциональных ролей и прерогатив» госу
дарственно-партийного механизма (с. 70), другими словами, от на
правления развития внутриполитической ситуации в стране.

Эту мысль разделяет Б. Рейнолдс, пытающийся, как это модно сей-
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час в западной синологии, связать реформы в хозяйственном механизме 
и изменения в экономической политике КНР с активизацией ее линии 
на развитие контактов с несоциалистическими странами. Он утверждает, 
что «деидеологизация» экономики, в частности внешней торговли Китая, 
будет толкать его на интенсификацию связей именно с этой частью го
сударств мира. Расценивая это как явление бесспорно благоприятное, 
Б. Рейнолдс предостерегает, что множество «могущественных барьеров 
стоит на пути фундаментальных экономических реформ», прежде всего 
потому, что последние «угрожают привилегиям министерств и контролю 
со стороны партии. Партия может потерять часть своей власти при ори
ентированной на рынок экономике» (с. 103).

Сам же Б. Рейнолдс не теряет оптимизма, полагая, что эти барьеры 
могут быть устранены при условии, что в Китае будет «сильное, ста
бильное руководство, приверженное изменению структуры экономики» 
(с. 106). Такое руководство в КНР Б. Рейнолдс прельщает следующей 
перспективой: «если реформы преуспеют», то, по мнению американско
го экономиста, «Китай примкнет к Японии в развитии, альтернативном 
как рыночной, так и директивной экономике». По Б. Рейнолдсу, «во
сточноазиатская альтернатива» как «капиталистическому индустриаль
ному миру», так и «социалистической крестьянской экономике» будет 
означать, что будущее принадлежит Японии и Китаю (с. 106). Но если 
и говорить о такой перспективе, то стоит подумать, где гарантии, что 
Запад не воспользуется односторонней внешнеэкономической ориента
цией Китая, чтобы поставить его в положение не только экономической, 
но и политической зависимости? Кстати, опасения на этот счет в по
следнее время все более откровенно выражают и в КНР.

С. Левин убеждает на страницах книги читателя в том, что Китай 
является «региональной державой с глобальными амбициями». В силу 
этого международный статус Китая в представлении американского 
специалиста неоднозначен: в развитии международных отношений КНР 
«больше, чем только региональный фактор, но все еще меньше, чем гло
бальная сила» (с. 107). А это означает, как утверждает С. Левин, что 
внешняя политика КНР «все еще ориентирована преимущественно на 
Азию. Интересы безопасности Китая фокусируются на Азии, а его во
енные возможности не распространяются за пределы региона. Полити
ческое и культурное влияние Китая наиболее сильно в Азии, большая 
часть внешней торговли приходится на его азиатских соседей» (с. 108). 
При этом, по С. Левину, чуть ли не главная проблема во взаимоотно
шениях КНР с соседями состоит в неадекватном восприятии междуна
родного статуса Китая его руководителями, с одной стороны, и прави
тельствами азиатских стран, с другой. «Китай, расценивая себя в гло
бальных критериях, — пишет американский политолог, — не всегда со
знает, как могуществен он в региональных масштабах. Остальная 
Азия, рассматривая Китай с региональной точки зрения, не всегда со
знает, как слаб он в глобальных масштабах» (с. 112).

Задаваясь вопросом будущей политики Китая, С. Левин формулиру
ет проблему следующим образом: вступит ли КНР на путь «экспансио
низма и гегемонии в Азии» или «останется в рамках курса, проводив
шегося в течение прошлого десятилетия,— активного вовлечения в 
международные отношения в Азии, вносящие вклад в дело мира и ста
бильности в регионе?» (с. 109). Собственно, этот вопрос носит чисто 
риторический характер, поскольку его постановка в такой плоскости 
уже содержит ответ. К тому же он не корректен и по существу: доста
точно вспомнить попытку Пекина «преподать урок» Вьетнаму. В целом 
С. Левин убеждает американского читателя, что «Азия без сильного ки
тайского присутствия будет более уязвимым регионом» (с. 143 144).

Дж Поллак констатирует, что в конце 1978 г. в США существовали 
«большие ожидания и даже эйфория относительно перспектив Китай-
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ско-американских отношений», а «коалиция», состоящая из США, Япо
нии и КНР, прямо «рассматривалась как серьезная возможность по 
сдерживанию провоцирующих (?!) действий Советского Союза в Азии» 
(с. 159). Однако и в тот период, признает Дж. Поллак, Пекин уклонял
ся от установления с Вашингтоном «формальных связей в сфере без
опасности», поскольку они ограничивали бы свободу действий Китая и 
даже «угрожали втянуть Пекин в советско-американскую конфронта
цию» вопреки его желанию (с. 159).

По Дж. Поллаку, хотя в начале 80-х годов «китайско-американский 
диалог по вопросам безопасности продолжался», Пекин несколько из
менил свой подход к Соединенным Штатам. Американский китаевед 
связывает это с осложнением тайваньской проблемы в связи с прихо
дом к власти администрации Р. Рейгана, недовольство Пекина поло
жением «послушного, манипулируемого младшего партнера» США, его 
опасениями, что Вашингтон, как «более могущественный партнер, не
избежно попытался бы использовать слабость и уязвимость Китая» для 
приведения его в подчиненное положение (с. 160). Пекин, полагает 
Дж. Поллак, смириться с этим не мог, так как считал, что по многим 
причинам «Америка нуждалась в Китае больше, чем он в Америке» 
(с. 162).

Поскольку ныне, полагает американский специалист, международ
ный статус Китая повысился (он называет его «кандидатом в сверх
державы»), последний представляет собой в долговременном отноше
нии «политическую и военную силу слишком значительную», чтобы 
рассматривать ее как просто дополнительную или промежуточную, 
и потому-де КНР становится объектом «сверхдержавного обхаживания, 
а не критики, принуждения или изоляции» (с. 176). Фактически 
Дж. Поллак предлагает, в силу создавшейся ситуации сохранив суще
ство линии Вашингтона в отношении Китая, несколько изменить в со
ответствии с требованиями текущего момента и особенно перспективы 
практические способы ее проведения.

Г. Хардинг, как и Дж. Поллак, пытается выявить причины смены 
Пекином тактики в отношении США. По Г. Хардингу, к концу 1982 г. 
выявились «серьезные трения» в китайско-американских отношениях 
(с. 195). Эти трения проявились, по его мнению, в обострении тайвань
ской проблемы, в общем недоверии (в тот период) китайского руковод
ства к внешнеполитическим установкам администрации Р. Рейгана. 
Именно в этот момент, полагает Г. Хардинг, обе стороны осознали 
ограниченность американо-китайских отношений. США указывали на 
объективные пределы в торговле с КНР. на нежелание последней идти 
на значительную финансовую задолженность. КНР проявляла открытое 
недовольство протекционистской торговой политикой Соединенных 
Штатов, их контролем над импортом в Китай новейшей технологии. 
К тому же в этот момент китайское руководство пришло к выводу, что 
«улучшение китайско-советских отношений не является более недости
жимым». Наконец. Пекин осознал, что теряет в результате «тесных 
связей» с США позиции в «третьем мире» (с. 195—197). ’

Зафиксировав изменившийся подход Китая к развитию отношений 
с США и СССР, Г. Хардинг задается вопросом: «Действительно ли Ки
тай займет равноудаленную позицию между Соединенными Штатами 
и Советским Союзом или, что более вероятно, будет продолжать иметь 
лучшие отношения с Вашингтоном, чем с Москвой?» (с. 200). Явно 
склоняясь в пользу второго варианта, Г. Хардинг всячески подчеркива
ет, что он может быть реализован только в результате точно выверен
ных, взвешенных политических акций США. Фактически поставив под 
сомнение тезис Пекина о «равноудаленности», более того, указывая на 
ее мнимый характер, Г. Хардинг полагает, что Соединенные Штаты 
должны поощрять желательные для них действия КНР, но избегать в 
5 Пр-мы Д. Востоке Л'« 2
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то же время, учитывая особую щепетильность Китая в этом отношении, 
тактики лобового нажима на него и заключения с ним «формального» 
союза.

Резюмируя, заметим, что авторы данного исследования призывают 
американского читателя от имени Китайского совета не «драматизиро
вать» происшедшие во внешнеполитической тактике КНР перемены. 
Они убеждены, что экономические и культурные связи Китая с Западом 
будут расти, хотя и опасаются, что это может вызвать в КНР «опреде
ленную оппозицию и сопротивление». Выразив уверенность в том, что 
в будущем «Китай увеличит уровень своей вовлеченности в междуна
родные отношения в Азии, поскольку модернизация предоставит в рас
поряжение Пекина большие экономические и военные ресурсы», авторы 
считают необходимым уверить читателя в том, что КНР будет высту
пать «как одна держава среди многих, а не как доминирующая сила 
в регионе» (с. XIII).

Авторы политологического исследования предсказывают, что Китай 
будет проводить «свой собственный независимый курс во внешней по
литике», что выразится в стремлении «избегать альянса, или даже тес
ных связей, со сверхдержавами больше, чем на короткий отрезок вре
мени» (с. XIII). По мнению американских специалистов, именно в этом 
будет состоять отличие внешнеполитического курса КНР 80-х годов в 
сравнении с предыдущим десятилетием, когда Китай проводил линию 
на «стратегическое сотрудничество» с США.

«Разочаровав» читателя этим довольно пессимистическим с точки 
зрения интересов Вашингтона выводом, авторы тут же указывают на 
имеющиеся у американской дипломатии резервы, весьма четко очертив 
общую направленность американо-китайского сотрудничества, его пре
делы и ‘обнадеживающие перспективы: «Китай не будет до конца сто
летия ни близким другом, ни заклятым врагом Соединенных Штатов. 
Во многих областях параллельные интересы Китая и Соединенных 
Штатов будут продолжать сводить две страны вместе».

При этом китайскому партнеру прямо дают понять, что от него тре
буется неукоснительное выполнение ряда условий, если он хочет избе
жать «осложнения» отношений с Вашингтоном. К числу этих условий 
относятся следующие: Пекин должен перестать опасаться «разлагаю
щего влияния контактов с Западом» и придать им широкий, по сущест
ву, неконтролируемый характер; Китай не должен возвращаться к 
прежней «жесткой» позиции по Тайваню; наконец, КНР должна избе
гать затрагивать каким-либо действенным образом интересы США в 
Азии (для указания на последнее условие использован следующий 
эвфемизм: Китай не должен в дальнейшем «занимать агрессивную по
зицию в Азии») (с. XIV).

В силу вышесказанного и с учетом сделанного КНР указания на 
«независимость и самостоятельность» ее внешнеполитической линии 
американо-китайские отношения, по мнению авторов, потребуют от Сое
диненных Штатов «более изощренной дипломатической стратегии, бо
лее адекватного понимания Китая общественностью, чем в прошлом» 
(с. XIV). Другими словами, в представлении авторов, а в их лице Ки
тайского совета влиятельного Азиатского общества, США необходимо 
изыскать в своем курсе в отношении КНР, адаптируясь к новой ситуа
ции, такие возможности, которые позволили бы надежно нейтрализо
вать негативные, с точки зрения Вашингтона, аспекты международной 
деятельности Китая и всячески стимулировать «позитивные».
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Валаамский монастырь.
Сентябрь 1823 — октябрь 1826 г.

Остров Валаам (по-фински Валамо — «высота») представлял собой гигантскую 
скалу около 30 верст в окружности, поднявшуюся над водами северо-западной части 
Ладожского озера. От Петербурга путь к нему составлял 200 верст, от уездного центра 
Сердоболя — 40 верст. В осеннюю и весеннюю нору, во время ледостава и вскрытия ль
да на Ладоге попасть на остров было практически невозможно.

Монастырь был основан в XII столетни. «Находясь на границе новгородских и 
шведских владений, монастырь пел периодическую жизнь: то он был сжигаем и разоря
ем шведами, то снова возникал. В последний раз он был разорен в 1611 г. и оставался 
в запустении до 1715 г., когда Петр 1, укрепившись на берегах Невы, повелел во-

...В Миккели мы с Тимо Виховайиеном прибыли поездом. Город этот находится 
в центральной части Финляндии. Дни стояли солнечные, белизна снега подчеркивала 
традиционную чистоту улиц и зданий. В городе около 30 тыс. населения, большинство 
домов — пятиэтажные, темно-серого цвета, их оживляют весело раскрашенные бал
коны и оконные рамы. Провинциальный архив разместился в небольшом здании на 
одной из улочек неподалеку от центра. Директор архива Раймо Виикки — опытный 
специалист, один из главных создателей «Путеводителя по архивам Финляндии» *. 
Р. Виикки рассказал нам, что основное хранилище находится в огромной штольне, 
выдолбленной в скале. Из здания архива, где расположены служебные помещения, 
туда ведет небольшой коридор. Директор по праву гордился надежностью хранения 
вверенных ему документальных богатств.

Зная о цели наших поисков и учитывая ограниченность времени, которым я рас
полагал, работники архива приложили все усилия, чтобы я мог проработать большое 
количество материалов в кратчайшие сроки. Благодаря нашей слаженной непрерывной 
работе и четкой организации снятия копий на ксероксе мне удалось разыскать и ско
пировать поистине драгоценные документы.

Путеводителем при анализе документального комплекса была опись монастырского 
архива, сделанная в 1862 г. По ней удалось установить, что основными делами, в ко
торых могли обнаружиться интересовавшие меня документы, были: «ведомости о ко
личестве и качестве братии первоклассного Спасопреображенского Валаамского мона
стыря» за 1823—1826 гг.: «журналы» входящих и исходящих бумаг за тот же пе
риод, а также «описи» монастырской библиотеки, производившиеся в 1826. 1830,
1838-гг., и «алфавиты» к описным книгам библиотеки Валаамского монастыря.

В первой же «ведомости о количестве и качестве братии» была обнаружена графа 
с именем Иакннфа. «Журналы» входящих и исходящих бумаг регистрировали пере
писку монастырских властей с Петербургской консисторией по поводу нахождения 
в монастыре Н. Я. Бичурина. Руководствуясь их данными, найти эти документы 
в хранилище уже не составляло труда. В свою очередь информация о состоянии мо
настырской библиотеки в 20—50-е годы XIX столетня показала, что библиотечный 
фонд пополнялся книгами Н. Я. Бичурина по мере их публикации автором. Это выз
вало вопрос: приобретались ли книги монастырем или дарились автором?

Итак, успешная работа в Миккели позволяла на основе обнаруженных документов 
в известной степени заполнить пробел в наших знаниях о жизни и научной деятельно
сти Н. Я. Бичурина. В то же время возникали новые вопросы, ответы на которые не
обходимо было искать и в архиепископате в Куопио, и в самом монастыре, и в библиоте
ках Хельсинки.

Вдохновленные первыми находками, мы с Тимо на взятом напрокат автомобиле уст
ремились в Хейнавесси, где теперь расположен монастырь.
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зобновнть обитель» -. Александр I особенно заботился о Спасопреображснском Вала
амском монастыре, жертвовал ему крупные суммы, а в 1819 г. посетил Валаам. За 
год до ссылки Н. >1. Бичурина монастырь был возведен в ранг первого класса. Вот 
как описывает Валаам и монастырские порядки современник И. Я. Бичурина 
Д. А. Брянчанинов, выходец из вологодских помещиков, ставший впоследствии епи
скопом кавказским и черноморским и посетивший этот монастырь на Ладоге в 1816 г.

«...Природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самою дикостью своею, из кото
рой проглядывают вдохновленные, строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие, 
нагие скалы, гордо выходящие из бездны: они стоят, как исполины на передовой 
страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру... 
Вы видите огражденные отовсюду гранитными, самородными стенами заливы, в ко
торых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды, в то время как на озере бушует 
страшная буря... Вы плывете по излучистым проливам, где часто две противоположные 
стены сходятся так близко, что оставляют лишь тесный проход для одного галиота».

«Вы входите с северной стороны в губу, далеко вдавшуюся во внутренность ост
рова... Губа постепенно расширяется и наконец образует овал значительного разме
ра... перед вами — обширный монастырь на высокой, длинной гранитной скале, как 
легкое бремя на плечах гиганта... Пристаете к гавани, выходите на берег: по крутому 
скату горы устроена гранитная лестница; по ней подымаетесь к монастырю, стоящему 
на вершине горы, на обширной площади».

В плане монастырские строения представляли из себя два четырехугольника, впи
санных один в другой. Во внутреннем дворе находились основные церкви: Преобра
женская, Валаамских чудотворцев Сергия и Германа, святителя Николая, все — 
справа от ворот. Слева же — кельи настоятеля и братин, а напротив входа во внут
ренний двор — трапезная. Над внешними воротами была воздвигнута церковь Пет
ра и Павла. К наружным стенам примыкали здания больницы, гостиницы, монастыр
ской кладовой (рухольни), библиотеки.

Монастырская библиотека считалась богатой по сравнению с другими монастыря
ми. Основной ее фонд составляли рукописные «творения святых отцов, писавших о 
монашеской жизни»3. Библиотека собиралась в конце XVIII — начале XIX столетия.

Жизнь ссыльного Никиты Яковлевича Бичурина — монаха Иакинфа — состояла 
из двух главных обязанностей: выполнения общих монастырских требований и реа
лизации научных замыслов, созревших еще в Пекине. Вторую обязанность, разуме
ется, он возложил на себя сам, считая ее к тому же более естественной.

Как и все обитавшие в монастыре, Н. Я. Бичурин должен был участвовать в об
щих богослужениях, в общей трапезе, иметь одинаковую со всеми одежду, которую 
получал в рухольне. Главным лицом в монастыре был настоятель, его помощником 
по всем монастырским делам — наместник. Вместе с казначеем, ризничим и духовни
ками (иеромонахами, имевшими право принимать исповедь как у монахов, так и у 
прихожан) они составляли монастырский собор, он и определял для каждого харак
тер «послушаний». Отправление служб, обязанности пономаря, клиросное пение — 
это возлагалось на иеромонахов и иеродиаконов. Простые монахи были обязаны 
шить одежду и обувь, работать при кухне и в трапезной, производить столярные, 
слесарные и кузнечные работы. Рыбная ловля, труд на полях, в садах и огородах, 
стирка белья — все это также было монашескими «послушаниями». Но на таких 
ссыльных, как Иакинф, их обычно не налагали. За это и недолюбливали монахи 
ссыльных и разжалованных. Были и «послушания» при аптеке, при библиотеке, од
нако документы не сохранили сведений о том, поручалось ли Иакинфу что-либо 
конкретное.

Из семи церквей в монастыре фактически постоянно действующим был лишь со
бор только он вмещал в себя всю братию. После службы все направлялись в тра
пезную. В праздничные дни пиша полагалась, по указанию церковного устава, рыбная, 
в обыкновенные дни — с маслом, в среды и пятницы, а также в период великого 
поста — только растительная. Трапеза проходила при глубоком молчании, которое 
нарушал лишь голос монаха, производившего «душеназидательное чтение».

Условия существования оставляли Н. Я. Бичурину время и возможности для на
учных занятий. Монастырское начальство, очевидно, не препятствовало этому. С од
ной стороны православную церковь интересовали нравы, обычаи и религии народов 
Востока, в том числе и тех, о которых писал И. Я. Бичурин, с другой — саава У**®' 
ного делала честь монастырю, где он творил. Привезенных с собой материалов кн 
было достаточно для занятий в течение достаточно длительного периода. Под рукой 
была и монастырская библиотека. Конечно, библиотекарь выдавал из нее книги о
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ко по распоряжению настоятеля и только те, которые «соответствовали душевному 
устроению каждого». Но в библиотеке были и светские издания. Всего по «Описи 
библиотеки Валаамского монастыря 1826 г.» в ней значилось 194 книги, среди них 
были: «История о крестовых походах, из сочинений Вольтера. Перевод с французско
го II. Вельяшевым-Волынцевым. Печатало без цензурного рассмотрения в Москве 
в 1782 г.», «История Российской империи в царствование Петра Великого (с раз
решения цензуры) 1809 г.», «Потерянный рай» Г. Милтона, перевод, издание 1820 г.4

Интересно, что к 1830 г. библиотека пополнилась «Опытом древней китайской фи
лософии о их нравоучении и правлении с приложением проповеди» («Переведен 
с латинского языка в Александро-Невской семинарии. Печатано в типографии кор
пуса чужестранных единоверцев 1794 г. в С. Петербурге») и «Христианскими ивыс- 
каниями в Азии с известиями о переводе Священного писания на 
(перев. с англ. СПб., 1815, «с дозволения цензуры») ®.

Даже если можно брать книги в библиотеке и работать, ссылка есть ссылка. Ведь 
хотелось дать русскому обществу нужные и интересные сведения о Китае и приле
гающих к нему азиатских странах. Нужно было закончить обработку сделанных в Пе
кине переводов, осмыслить содержащиеся в них факты, попытаться изложить их в ви
де книг и статей. Это вызывало необходимость печататься, а без личной и научной 
свободы это невозможно. Именно этой свободы и лишала Н. Я. Бичурина валаам
ская ссылка.

Ни один узник не теряет надежды. Монах Иакинф понимал, что если надеяться 
на освобождение, то нужно соблюдать по крайней мере два условия: во-первых, не 
давать повода валаамским и петербургским властям обвинить его в нарушении режима 
ссылки, именуемого монастырским уставом, во-вторых, постоянно совершенствовать 
свои знания китайского языка, истории, географии, государственного устройства 
и обычаев Китая. Монах Иакинф нужен был на воле лишь очень небольшому кругу 
друзей. Знаток Китая — Иакинф — был нужен не только друзьям, но и правитель
ственным учреждениям, занимавшимся связями с Цинской империей. Оч был узником, 
лишенным нравственного права на тайный побег, ибо это означало бы его обществен
ную и научную гибель. Лишь власть, низвергувшая его на «неведомый гранит», могла 
вызволить его, если признала бы это целесообразным.

Поэтому когда в монастырских «ведомостях» в графе «Присланные под начал при 
указах от С.-Петербургской духовной консистории» записывалось: «монах Иакинф, от 
25 августа 1823, за № 2038. Бывший начальник Пекинской духовной в Китае миссии, 
за противозаконные поступки лишен архнмандричьего и священнического звания», то 
не случайно в графе «Поведения» ставилась запись: «Изрядного здесь» *.

Конечно, монашество претило его натуре. Но оно же дало возможность побывать 
в далеком и удивительном Китае. Оно же привело его в изгнание. Ему исполнилось 
46 лет, из них более 13 он провел в Пекине. Сколько лет предстояло провести в мо
настыре? Он знал, что ссылка — нередкое дело в России. Уже второй раз в изгнании 
находился прекрасный поэт А. С. Пушкин, который был на 22 года моложе его. Здесь, 
на Валааме, с ним разделял ссылку его сотоварищ по пекинской жизни — Серафим. 
Он появился в монастыре вскоре после водворения там Н. Я. Бичурина. Ссыльные 
постоянно прибывали на Валаам. В феврале 1824 г. за «искалечение самого себя» 
в монастырь «под начал» прибыл рядовой Андрей Иванов, в июне 1825 г. для «ис
правления от порочной жизни» сюда привезли титулярного советника Лазарева, а в 
августе того же года в ссылку на 5 лет доставлен подпоручик князь Тенншев. За по
ведением каждого из них монастырские власти вели неусыпный надзор.

Тем временем друзья в Петербурге не забывали о Н. Я. Бичурине. Они позабо
тились о его материальном положении. Их хлопотами в ноябре 1824 г. в монастырь 
из консистории был направлен указ, согласно которому игумену Иоанафану предпи
сывалось «из числа отпущенных, по высочайшему соизволению, из кабинета е. и. в. 
в пользу бывшего при пекинской миссии и ныне находящегося в Валаамском мона
стыре монаха Иакинфа 4100 руб., высочайше утвержденным мнением его высокопре
освященства, велено сто рублен выдать теперь же ему, Иакннфу, а четыре тысячи 
рублей внесть в сохранную казну для обращения из процентов, с тем чтобы проценты 
Вы могли получать и доставлять ему, Иакннфу, под росппску на разные его мелоч
ные надобности, а наипаче па покупку книг духовного содержания, чтением коих он, 
яко человек ученый, может в свободное от молитвы и монастырских трудов время

4 См.: Провинциальный архив в Мнккеле. Вп: 14. N 57, 58, 90.
5 См.: Провинциальный архив в Мнккеле. Вп: 1, Алфавитная опись библиотеки 

Валаамского монастыря 1830 г., с. 32 об., № 264, с. 58 об., № 442.
8 Там же, Ва: 2х1, «Ведомость о количестве и качестве братии... Валаамского 

монастыря», 1823 г., л. 27 об. — 28.
За 1824 г. в такой же «ведомости» эта запись повторена дословно, кроме харак

теристики поведения, в соответствующей графе проставлено: «добропорядочного». 
(Ва: 2х, л. 27).

В 1825 г. под тем же № 8 среди «присланных в Валаамский монастырь под 
чало в разные времена при указах от С.-Петербургской духовной консистории» 
означен бывший начальник Пекинской миссии монах Иакинф. находящийся в 
стыре с 25 августа 1823 г. и сохраняющий «добропорядочное» поведение.
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заниматься и таковым полезным занятием укреплять дух своп протнву искушений, 
которые в нещасном его положении весьма легко могут ему приключаться.

В исполнение сего консистория, отправя четыре тысячи рублей императорского 
воспитательного дома в Санкт-Петербургский опекунский совет и нолуча из оного со
вета на прописанную сумму билет, препровождает при сем к Вам, о. игумену, как 
оный билет в четыре тысячи рублей для хранения и получения по нему процентов, так 
и наличными деньгами сто рублей для отдачи сих означенному монаху Иакннфу 
с роспнскою, которую при рапорте о получении сих денег и билета имеете Вы пред
ставить в консисторию. Октября 21 дня 1824 года»7.

Сумма, «пожалованная» И. Я. Бичурину, была весьма значительной. Она соответ
ствовала тому вознаграждению, которое иногда выдавалось членам Пекинской духов
ной миссии за важные труды в области китаеведения. Но для Иакннфа сам факт пе
ревода на его имя этих денег означал, кроме признания его научных заслуг, и про
блеск свободы. Изведавшему горечь неволи дана была сладостная мечта о возвра
щении в столицу, где он мог бы заняться в полной мере любимыми предметами.

Официальные бумаги, приходившие в монастырь, касались и положения дел в мас
штабах всей Российской империи. В апреле 1825 г. поступил печатный экземпляр 
указа Синода с повелениями, «чтобы духовенство всемерно воздерживалось от постыд
ной страсти пьянства», а настоятелям монастырей предписывалось, «дабы они склонных 
к пьянству монахов... из монастырей своих никуда не отпускали и для приискания 
себе места не увольняли» 8.

Но для Н. Я. Бичурина с воли имелись и другие вести. В течение всего периода 
его ссылки известный издатель Г. Спасский в своем «Сибирском вестнике» публико
вал небольшие работы Иакннфа, скрывая их авторство по цензурным соображениям. 
А в декабре 1825 г. он перепечатал в «Азиатском вестнике» перевод статьи о русском 
китаеведе, появившейся в парижском журнале «Нувель анналь де вояж» *. Статья 
высоко оценивала успехи Н. Я. Бичурина в изучении и переводе с китайского языка 
фундаментальных китайских сочинений по истории и географии страны. А. С. Пушкин 
узнает о монахе Иакннфе со страниц этих изданий, и не один Пушкин, но и вся пе
редовая русская общественность. Валаамский узник ощущает это сострадание к сво
ей участи, но его кипучая натура не позволяет оставаться пассивным объектом забо
ты. Он сам активно поддерживает связи с петербургскими научными и общественны
ми кругами.

В письме к П. Л. Шиллингу фон Конштадту он просит прислать ему «Сиюй вэнь 
цзянь» («Описание Западного края») *°, то есть уже в тот период Н. Я. Бичурин 
готовит свое «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана», вышедшее в свет 
в 1829 г. Научные занятия не были для него монастырским «послушанием», он стре
мился успеть осуществить широкую программу исследований, намеченную еще в Пе
кине. Хранителем его библиотеки в Петербурге остался М. Д. Сипаков, с которым 
Иакинф постоянно состоит в переписке **.

Галиот «Валаам» осуществлял связь монастыря с Петербургом, совершая два-три 
рейса за навигацию. Пользуясь случаем, в конверте для П. Л. Шиллинга Н. Я. Би
чурин направил письмо и 3, Волконской, в салоне которой он был принят после воз
вращения из Пекина. .

Судебное дело Н. Я. Бичурина — главы миссии, фактического посланника России 
в Китае — наделало много шума в столичном обществе. Никите Яковлевичу не было 
безразлично «мнение света», поэтому с Валаама он направляет письмо, которое можно 
рассматривать как первую его попытку создать автобиографию, где он излагает дей
ствительную суть и подоплеку «дела», приведшего его к валаамской ссылке. П. Е. Скач
ков, обнаруживший этот документ в фонде П. Л. Шиллинга архива Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР и опубликовавший его, считал, что он 
является прошением на имя высокопоставленного лица.

Дела и труды Н. Я. Бичурина были известны К. В. Нессельроде, в будущем госу
дарственному канцлеру, который затребовал рукописи работ Н. Я. Бичурина о Китае, 
вероятно, в связи с хлопотами П. Л. Шиллинга об освобождении Иакннфа. Но все же 
данный документ не является прошением. Он написан совершенно в ином ключе.

7 Там же. Ев: 67, Указы 1824 г., л. 160—160 об. Соответствующий рапорт и 
копию расписки Иакинфа в получении денег 19 ноября 1824 г. монастырские власти 
направили в консисторию 22 ноября (там же, л. 162—163 об.).

8 Там же. Аа: 2. Журнал входящий Спасопрсображенского Валаамского мона
стыря с 1813 по 1826 г., л. 56. В том же «журнале» зафиксированы и документы, 
касающиеся прибытия Н. Я. Бичурина в монастырь (л. 46) и присылки ему денег 
(Л. 52 Об.). VIV „ ,,

0 См.: Д. И. Белкин. Русские литераторы 20-х — начала 40-х годов Х1л п. и 
китаевед Н. Я. Бичурин. — В сб. Формирование гуманистических традиций отечест
венного востоковедения. М., 1984, с. 58—60, 96. ■ .

10 См.: П. Е. Скачков. Письма Бичурина из валаамской монастырской тюрь
мы. «Народы Азии и Африки», 1962, № 1, с. 100—101.

11 Только этим можно объяснить фразу в письме к П. Л. Шиллингу: «Сия книжка 
должна быть в моей библиотеке, но Михайло Дмитриевич нс смог рассмотреть» (см. 
там же, с. 101).
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11. Я. Бичурин описывает свой жизненный путь и случившееся с ним после возвра
щения из Пекина лицу, которое, не зная его, принимало участие в попытках вызво
лить его с Валаама. В данном документе вообще нет ни просьб, ни адресата. 
11. Я. Бичурин пишет кому-то без обращения. Возможно, он опасался перлюстрации 
и не хотел раскрывать механику борьбы за его освобождение. Это послание вполне 
могло быть адресовано княгине 3. Волконской или кому-то из ее окружения.

Документ не является исповедью, но он поражает своей душевной открытостью. 
«От двадцатого до тридцатого года жизни я вел себя весьма рассеянно, — пишет 
Н. Я. Бичурин, — и укоризны, каковы ныне я себе делаю за прошедшие легкомыс
ленные поступки, тягостнее для меня, нежели настоящее несчастье». В чем же мог 
укорять себя Иакинф, что могло быть тягостнее валаамской ссылки? Зная факты его 
биографии, можно предположить, что, действительно, он пережил в Иркутске еще до 
поездки в Китай сильное увлечение. И упоминаемое в обвинительном заключении 
письмо от женщины, которая родила ему ребенка, письмо, от которого Н. Я- Бичурин 
не отказался, было связано именно с этим периодом его жизни. Конечно, судьба его 
неофициальной семьи не могла не заботить и не тяготить его. Для нас же эта деталь 
важна тем, что, вполне вероятно, ныне где-то здравствуют прямые потомки Никиты 
Яковлевича.

Через 5 лет после приезда в Пекин Н. Я. Бичурин «избрал для себя известные 
правила, в которых мало-помалу утвердившись, ныне постоянно следую оным». Глав
ным из этих правил был постоянный, ежедневный, упорный труд. Никита Яковлевич 
понимал, какие огромные задачи стояли перед отечественным китаеведением. Он по
пытался собственными силами выполнить тот объем работ, который по тем или иным 
причинам был не под силу его предшественникам. При этом он впервые в русском 
китаеведении работал в соответствии с научно обоснованной программой, созданной 
им самим: изучать Китай в комплексе с сопредельными странами, в том числе н с те
ми, которые в результате маньчжурских захватов вошли в состав Пинской империи. 
Духовная миссия в Китае работала уже 100 лет. Ознакомившись с ее пекинским ар
хивом, Иакинф знал, что было сделано за этот период. От европейских миссионеров 
он получил достаточное представление об успехах западной сипологий. Все это за
ставляло его работать с полнейшим напряжением сил. Он с гордостью исполненного 
долга имел право сказать себе: «Ежели отдавать самому себе справедливость, не про
тивную скромности... целые тринадцать лет занимаясь познанием Китая, я один сде
лал в пять крат более, нежели все прошедшие миссии в течение ста лет, успехи». 
Ссылка на Валаам привела к тому, что «погибли все надежды сделать труды мои 
полезными отечеству». ’ ':'’

Что же на деле привело его в Валаам? В 1806 г. при столкновении посла в Китай 
графа Ю. А. Головкина с сибирским генерал-губернатором И. Б. Пестелем и иркут
ским губернатором Н. И. Трескиным Н. Я. Бичурин занял сторону Ю. А. Головкина. 
По рекомендации Ю. А. Головкина он и был направлен в Китай главой миссии вме
сто архимандрита Аполлоса. Но Трескин и Пестель, через которых шли связи миссии 
с Петербургом, после отъезда Ю. А. Головкина стали чинить Иакннфу неприятности. 
В ответ он обратился с жалобой к канцлеру. Пестель оправдался, но решил отомстить. 
Орудием мести был избран церковник К. Пальмовский. О том, что такое К. Паль- 
мовскнй, дают достаточное представление ответы Аркадия на 26-й. 31-й н 41-й пункты 
во время допроса в консистории. Обратимся вновь к его показаниям:

«Что ж касается до всемилостивейше пожалованной в Пекинский Сретенский мо
настырь в двух переменах ризницы... из нее не упомнит он, Аркадий, сколько-то ве
щей похитил бывший при их миссии причетник Константин Пальмовский и заложил 
в ссудной лавке за 25 лай серебра и сие серебро промотал». «А ту ризницу выкупил 
он, Аркадин, на деньги и по приказанию Иакинфа при прикомандированных к тому 
Иакинфом ученике Сипакове и церковнике Яфицком» и возвратил в монастырь «без 
всякого со стороны полиции посредства». Константин Пальмовский «вместе с озна
ченными ризничными вещами похитил» еще несколько вещей из церковной утвари, 
но выкупить их нельзя было, так как слуга-китаец, заложивший их в неизвестной лав
ке. скрылся. А орарь (часть дьяконского облачения) Пальмовский подарил «непотреб
ной женщине в непотребном доме», она носила орарь вместо пояса. Причетник Ва
силий Яфицкнй выкупил его у той женщины по приказанию Иакинфа. Тот орарь был 
сожжен Иакрнфом, так как крестов на нем уже не было.

Разбил ли причетник К. Пальмовский цирюльню в Пекине, Аркадий не знает, 
И бежали ли на это зрелище опрометью китайцы, он не слыхал. «Да и никто в Пе
кине из пожилых людей, начиная от '30 лет, бород не бреют, а бреют только бороды 
одни молодые люди; половина же головы, передняя часть, бреется всеми вообще ки
тайцами по древнему их обыкновению».

Причетник К. Пальмовский «за вышепомянутое святотатство» был выслан из Пе
кина к иркутскому гражданскому губернатору при отношении Иакинфа под присмот
ром отряженного пекинским Трибуналом пристава, но избег должного наказания, так 
как в дороге подпоил пристава и выкрал у него отношение Иакинфа о нем, Паль- 
мовском, и сжег, а приставу велел говорить, что отношение потеряно нм «ночною 
порою». Таким образом, Пальмовский смог служить в канцелярии гражданского гу
бернатора в Иркутске, а был лн переводчиком там, Аркадий не знает1*.

12 См.: ЛГИА, ф. 19. оп. 120, д. № 413, 1822 г., л. 133—134 об,, л. 137 об., л. 147,
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в Валаамском монастыре монах Иакннф уволен из сего монастыря в Александронев
скую лавру с надлежащим билетом сего ноября 1-го числа» *5.

Ссылка закончилась...

послушники. Тогда еще был жив старый валаамец монах Акакий, который в 
107 лет являлся самым старшим среди долгожителей Скандинавии.

Узнав о цели нашего визита, Пантелеймон любезно предложил ознакомиться с той 
частью монастырского архива и библиотеки, которая хранилась здесь в келье архи
епископа. Все кельи располагаются в здании, стоящем на берегу озера. Одноэтажное 
строение вытянуто в длину метров на 20—30 и приподнято на сваях. Келья архиепис
копа просторна. На стене картина Шишкина «Валаам». Среди духовных книг попа
даются и другие издания — Достоевский, Горький, Леонов.

Отсюда становится ясной и деталь, которую раскрывает в споем письме Н. Я. Би
чурин: «Высланный мною из Пекина церковник Пальмовскнй обольщен был подать 
донос на меня от имени учеников, и г. Пестель, препроводивши оной куда следовало, 
сдирался подкрепить другими обстоятельствами. Архнм[андрит] Петр, будучи обманут 
« едоброжелательствовавшнмн мне, захотел в свою очередь быть доносителем, и пра- 
ыпельстку трудно было не поверить. В консистории не принимали ничего к моему 
оправданию» 13.

...Но не только переписка была средством связи Н. Я. Бичурина с внешним миром. 
В монастыре его могли навещать друзья и ученые, ценившие его знания. По крайней 
мере в дневниках академика-востоковеда А. И. Шегрена имеется упоминание о том, 
что он совершил в 1825 г. путешествие на Валаам, чтобы совещаться с Иакннфом 
о своих китайских рукописях

В монастырском уединении казалось, что время остановилось. Даже смена времен 
года приобрела однообразие. Но там, в большом мире, в столице и во всех концах 
Российской империи, зрела и ощущалась необходимость перемен. Собиралась гроза 
1825 г., прогремевшая на Сенатской площади и стоившая жизни лучшим сынам того 
поколения. Самодержавие устояло. Отправляя на виселицу и каторгу декабристов, 
царские власти имитировали и некоторые «свободы». Возвращался из Михайловского 
А. С. Пушкин. Благодаря неустанным хлопотам друзей вспомнили и об ученом-китае
веде. находившемся на Валааме.

20 октября 1826 г. игумену Валаамского монастыря был направлен указ, гласив
ший: «Его сиятельство синодальный обер-прокурор и кавалер, князь Петр Сергеевич 
Мещерский сообщил его высокопреосвященству, что государь император высочайше 
повелеть соизволил находящегося в Валаамском монастыре монаха Иакинфа перевесть 
в Александроневскую лавру, дабы он там. по познаниям своим в китайском и ман- 
журском языках, мог быть полезен для Государственной коллегии иностранных дел. 
Во исполнение сей высочайшей воли и последовавшей по сему отношению резолюции 
его высокопреосвященства, консистория предписывает о. игумену немедленно уволить 
его, Иакинфа. из Валаамского монастыря в Александроневскую лавру с надлежащим 
билетом». А 3 ноября Иоанафан рапортовал в консисторию о том, что «вследствие 
указа духовной консистории от 26 .минувшего октября за № 2373 находившийся

Хейнавесси, февраль 1981
Тусклый день быстро переходил в слепые сумерки. Мы с Тимо Внхавайненом на 

машине направлялись из Хейнавесси в Куопио — город, в котором расположен центр 
православной церкви Финляндии. Тимо вел машину максимально осторожно. Она 
была американская, новой марки, раньше моему коллеге на такой ездить не приходи
лось. Плохо различимая дорога слегка обледенела, а навстречу мчались доверху гру
женные мощные шведские лесовозы. Желая выиграть время, мы свернули с этой до
роги и, как оказалось, немного сбились с пути. А нужно было до пяти часов успеть 
в гостиницу, иначе могли быть затруднения с местами, и главное — вовремя сдать 
арендованный автомобиль, чтобы не платить за лишние сутки проката. Ехали молча. 
Тимо был озабочен дорожными проблемами, я же вспоминал прошедший день...

Монастырь расположен среди сосновых лесов, в живописной холмистой местности. 
Летом сюда можно из Куопио добраться озерами на теплоходе. У монастыря нет мо
гучих стен. Почти все строения деревянные: кельи, трапезная, дом для приезжих, по
кои игумена. Архитектура самая обычная, очень скромная. Если бы не каменная цер
ковь в центре ансамбля, то издалека его можно было бы принять за недорогую тур
базу.

Игумен Пантелеймон принял нас приветливо. Молодой финн, он кончил духовную 
семинарию в Ленинграде, бывал в Москве и Киеве. Он рассказал нам, что в мона
стыре всего братии 20 человек, из них два иеромонаха, четыре монаха, остальные — 
послушники. Тогда еще был жив старый валаамец монах Акакий, который в свои

13 П. Е. С к а ч к о в. Указ, соч., с. 101.
14 А. 1 8]'б^геп. ЕрИетепМег, V. XV, р. 26. На этот факт мое внимание обратил 

финский востоковед Харри Хален, работающий в отделе азиатских и африканских 
исследований Хельсинкского университета, за что и приношу ему глубокую благо- 
д дрность

15 См - Провинциальный архив в Миккели. Ев: 69. Указы 1826 г., л. 173—173 об., 
174.
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В Куопио мы с Тимо Вихавайиеном успели вовремя: и машину сдали прокатной 
фирме — оставили ее иа углу у гостиницы и позвонили им, на каком она углу какой 
улицы, — и номер достался нам небольшой, но уютный. На следующее утро я от
правился в архиепископат. Здесь уже знали о моем предстоящем визите, но получи
лось так, что архиепископа Павла в первой половине дня не было, он уехал еще на
кануне в монастырь, мы с ним разминулись где-то на зимних дорогах.

Я решил его дожидаться, а пока, чтобы не терять времени, познакомиться с му
зеем и библиотекой. Само здание архиепископата невысокое, построено в современ
ном стиле: бетон, стекло. В нем расположены канцелярия, музей, покои архиепископа 
и семинария, в двух классах которой обучается 13 человек.

Директор музея Кристина Томениус предоставила нам полную возможность озна
комиться с небольшой, но богатой и хорошо оформленной экспозицией, посвященной 
главным образом истории Валаамского монастыря. Выставлена интересная коллекция 
икон, большинство которых относится к XVII в. и принадлежит кисти С. Ф. Ушакова 
и его учеников. Здесь же демонстрируется рака основателей монастыря Сергия и Гер
мана. Она из серебра, вес которого внушителен: 7 пудов 15 фунтов 3 золотника. 
В течение года в музее бывает около 40 тыс. посетителей. Часть их составляют со
ветские туристические группы, главным образом из Пскова — города-побратима 
Куопио.

На нижнем этаже здания хранится главная сокровищница — библиотека. Из 30 тыс. 
экземпляров старой валаамской библиотеки в Финляндию было вывезено 17 тыс. Эти 
цифры были названы в интервью финскому радио в 1953 г. тогдашним игуменом мо
настыря Нестором и библиотекарем Ювианом. Большинство книг сейчас хранится 
в Славянском отделе библиотеки Хельсинкского университета, некоторое количество 
имеется в самом монастыре и часть — в Куопио.

Библиотека занимает довольно большую комнату. Вдоль одной из стен выстрои
лись полки с рукописными книгами, кожаные переплеты которых скрывают огромный 
труд их авторов и переписчиков. На других С1еллажах светская литература: настав
ление анонимного автора «Борьба с "гущей ученостью» (СПб., 1871) соседствует 
с книгой Макговапа «Китайцы у себ- дома», здесь же находятся и «Поднятая целина» 
М. Шолохова, и «Белорусские народные сказки». Рядом с произведениями И. Лажеч
никова можно увидеть «Происхождение видов» Ч. Дарвина, а «Давид Рикардо н 
Карл Маркс» стоит в ряду с «300-лет нем дома Романовых». С трепетом беру в руки 
тоненькую брошюрку темно-серого цвета, на обложке которой напечатано: Н. Ульянов 
«Удержат ли большевики государственную власть?» (Петроград, 1917). В тогдашнем 
Валаамском монастыре вопрос, вынесенный в заголовок ленинской работы, был вопро
сом отнюдь не риторическим — монастырь не принял Советскую власть. Но ее при
няла Россия, и история подтвердила правильность выбора, сделанного трудовым на
родом...

Но ни одной работы II. Я. Бичурина я здесь не обнаружил.
Тем временем возвратился архиепископ Павел. Он из старых валаамцев, но о мо

нахе Иакннфе ему слышать не приходилось, поэтому мой рассказ о пребывании 
Н. Я. Бичурина в монастыре был ему любопытен. Мне же хотелось выяснить, какие 
виды «послушаний» мог выполнять ссыльный такого ранга, как Иакннф, была ли у не
го возможность трудиться над своими рукописями о Китае. Архиепископ ответил, что. 
по его мнению. Иакинф вряд ли был слишком загружен церковными службами или 
какими-либо послушаниями. И дело было не в снисхождении к нему, а в том, что на 
Иакннфа смотрели как па временного обитателя монастыря, который и после разжа
лованья все же не был простым монахом, судьба его могла вновь перемениться, и он 
вновь мог стать одним из видных деятелей церкви тогдашней России. Я услышал 
и много интересного о быте и порядках прежнего Валаама, о миссионерской деятель
ности в Африке нынешней епархии.

Что же касается книг Н. Я. Бичурина в монастырской библиотеке, то последним 
шансом обнаружить их был визит в Славянский отдел библиотеки Хельсинкского 
университета.

отуплений в монастырскую казну не было. Не упоминается его имя 
гих графах отчетов монастырской бухгалтерии.

В связи с аварией электротрансформатора церковь не освещалась, и нам не уда
лось осмотреть ее. В трапезной пообедали. Нас было двое в зале, рассчитанном на 
несколько сот человек. Летом он не пустует, блюда монастырской кухни здесь отведы
вают многочисленные туристы и отдельные прихожане. Поблагодарив игумена за при
ем и приглашение переночевать в доме для приезжающих, мы с Тимо поспешили 
засветло добратья до Куопио, где я рассчитывал встретиться с главой православной 
церкви Финляндии — архиепископом Павлом, а также познакомиться с той частью 
валаамской библиотеки, которая хранится в ар.хиепископате.

Просматриваю рукописи. На полках аккуратно выстроились приходно-расходные 
книги монастыря за XVIII, XIX и XX вв. Перелистываю книги за 1823, 1824, 1825 и 
1826 гг., проведенные И. Я. Бичуриным в монастыре. От отиа Иакинфа никаких по- 

---------  --- 1 и ни в каких дру-
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Петербург, 1826 — Хельсинки, февраль 1981
Иакинф направлялся в Петербург навстречу своему пятидесятилетию. Его основные 

работы были пока еще в рукописях или даже только в замыслах. По он получил под
тверждение тому, что он нужен, что труды его не пропадут даром. Конечно, это вы
зывало душевный подъем. В лавре его ожидала монашеская келья и монашеское ок
ружение, но от ворот лавры было совсем близко до Невского проспекта...

В Петербурге было много люден, которые ожидали его. И он оправдал возлагав
шиеся на него надежды. Одна за другой начинают выходить книги, над рукописями 
которых он кропотливо трудился в монастыре: 1827 г. — «Ответы на вопросы отно
сительно Китая»; 1828 г. — «Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. 
С приложением карты Монголии и разных костюмов», «Описание Тибета в нынешнем 
его состоянии»; 1829 г. — «История первых четырех ханов из дома Чингисова» 
и «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана». Это был творческий взрыв, ко
торого ни до Н. Я. Бичурина, ни после него не знало мировое китаеведение. 
В 1828 г. Н. Я. Бичурин был избран членом-корреспондентом Российской Академии 
наук. Его книги поступают и в библиотеку Валаамского монастыря. По описи 1838 г. 
в ней значатся «Записки о Монголии», «История первых четырех ханов из дома Чин- 
гнеова». «Описание Тибета», «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана». Нахо
жу их и .в картотеке Славянского отдела библиотеки Хельсинкского университета. Спе
шу заполнить требования, чтобы взглянуть, есть ли на этих экземплярах дарственные 
надписи... Но, увы, фонд книг Валаамского монастыря находится в хранилище, распо
ложенном за пределами Хельсинки. Ждать исполнения заказа нужно несколько дней. 
Но этих дней в моем распоряжении уже нет, командировка заканчивается. Мой заказ 
остается на попечении Тимо Вихавайнена.

По возвращении в Москву я получил два письма из Хельсинки. Одно было от Хар
ри Халена, который сообщил мне о своей находке упоминания имени Иакннфа в кни
ге Шегрена. Другое — от Тимо. В него была вложена ксерокопия титульного листа 
«Записок о Монголии, сочиненных монахом Иакинфом», отпечатанных в С.-Петербур
ге .в типографии Карла Крайя в 1828 г. На обороте титульного листа стоял бнчурин- 
ский автограф: «В Валаамскую обитель от сочинителя. Декабря 3, 1828».

Поиск был завершен, Но вставали новые вопросы: нет ли бичуринских писем в ар
хиве 3. А. Волконской? Как складывались отношения Н. Я. Бичурина с П. Каменским 
после возвращения X миссии из Пекина? Что можно обнаружить в архиве Александро- 
Невской лавры? Значит, поиск бичуринских документов должен продолжаться.
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Воспоминания 
об отце

Борцы 
за народное дело

К 100-летию со дня рождения 
Линь Боцюя

От редакции:
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения видного деятеля 

Коммунистической партии Китая Линь Боцюя.
Линь Боцюй (или Линь Цзухань) родился 20 марта 1886 г. на юге 

провинции Хунань. Будучи студентом в Токио, в 1905 г. вступил в соз
данную Сунь Ятсеном революционную организацию «Тунмэнхой», при
нимал активное участие в революции 1911 г., свергнувшей Цинскую ди
настию. Линь Боцюй состоял в гоминьдане со времени его основания 
Сунь Ятсеном (1912). Активно работая в гоминьдане, Линь Боцюй 
помогал Сунь Ятсену вырабатывать политические установки на союз с 
Советской Россией, союз с КПК и на поддержку рабочих и крестьян.

На Линь Боцюя, так же как и на других китайских революционе
ров, огромное влияние оказала Великая Октябрьская революция в Рос
сии. Вскоре после создания Коммунистической партии Китая, в 1921 г., 
он вступил в ее ряды. В период сотрудничества КПК и гоминьдана 
Линь Боцюй занимал важные посты в ЦИК гоминьдана и много сделал 
для создания единого фронта КПК и гоминьдана.

В период Северного похода в 1926—1927 гг. Линь Боцюй — началь
ник политотдела 6-й национально-революционной армии.

Когда Чан Кайши в 1927 г. совершил контрреволюционный перево
рот, Линь Боцюй и ряд других деятелей левого гоминьдана решитель
но осудили это предательство. Линь Боцюй принял участие в Наньчан- 
ском восстании 1 августа 1927 г., которое положило начало истории ки
тайской Красной армии. После поражения восстания он уехал сначала 
в Гонконг, а затем в Японию.

В 1928 г. по указанию ЦК КПК Линь Боцюй отправился на учебу в 
СССР, где провел около 4 лет.

Вернувшись в Китай в 1932 г., он работал комиссаром народного хо
зяйства, а затем комиссаром финансов во Временном центральном пра
вительстве Китайской советской республики (провинция Цзянси).

Затем китайская Красная армия совершила героический Великий по
ход на Северо-Запад, где образовался Пограничный район Шэньси — 
Ганьсу — Нинся. Линь Боцюй был избран главой правительства этого 
района. Признанием большой работы, которую он вел, руководя особым 
Пограничным районом, явилось его избрание на VI пленуме ЦК КПК 
в 1938 г. членом ЦК КПК.

На VII съезде КПК (апрель — июнь 1945 г.) в Яньани он был вновь 
избран членом ЦК, а на 1 пленуме ЦК — членом Политбюро ЦК КПК.

После принятия в 1954 г. первой Конституции КНР Линь Боцюй 
стал заместителем председателя Постоянного Комитета ВСНП (переиз
бран на этот пост в 1959 г.).

На VIII съезде КПК в сентябре 1956 г. он вновь вошел в Политбюро 
ЦК КПК.

29 мая 1960 г. на 75-м году жизни перестало биться сердце Линь 
Боцюя — стойкого коммуниста, интернационалиста, сторонника друж
бы Китая и СССР.
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г.— вторжение Японии в Маньчжурию.| События «18 сентября» 1931

Ниже публикуются воспоминания дочери Линь Боцюя— Линь Ли 
(впервые обнародованы в китайской печати в 1979 г.).

•Л”4 коро 20 лет, как отца пет с нами. Занимаясь революционной дся- 
>-*тельностью, он не мог часто проводить время в кругу семьи. Как ред
ки были эти встречи! Словно сейчас вижу радостное лицо отца и слышу 
его голос. Он заботился о нас и настойчиво занимался нашим воспитани
ем, начиная с бытовых вопросов и кончая политикой, он стремился к то
му, чтобы мы не выделялись среди остальных. Вся его жизнь, наполненная 
героической борьбой, глубоко запечатлелась в наших сердцах.

В воспоминаниях детства я вижу отца то среди народа на митинге 
памяти героев на кладбище Хуанхуаган, то на трибуне во время митин
га, когда принимали клятву выступить в Северный поход. Однако боль
шую часть времени он отдавал революционной деятельности в трудной и 
опасной обстановке.

В те годы наша семья, как и семьи всех революционеров, жила бур
ной, неспокойной жизнью. После поражения революции 1927 г. наша 
семья, в которой было 6 детей, проживала на втором этаже дома в пе
реулке на территории французской концессии в Шанхае. Однажды отец 
вернулся домой переодетый в серый халат торговца, с обветренным и 
запыленным лицом, поседевший. Мы, дети, обступили его и наперебой 
бросились расспрашивать, где он был. Отец усадил нас вокруг и как 
занимательную историю рассказал о том, что с ним приключилось. 
Я тогда ничего не понимала, но жадно слушала о его опасной дея
тельности. Лишь позднее я узнала, что тогда, после Наньчанского вос
стания, он отправился в уезды Хайфэн и Луфэн, а оттуда кружным 
путем через Гонконг вернулся в Шанхай. Отец жил не дома, а скры
вался в мансардах и пристройках у родственников. Вскоре был орга
низован его выезд за границу. С этого времени в течение 10 с лишним 
лет мы не только не видели отца, но даже имени его не упоминали при 
посторонних людях.

В первые годы после отъезда отец еще писал нам под другим име
нем, к тому же он пытался найти возможность, чтобы отправить нас во 
Владивосток. Он, как и все остальные люди, проявлял заботу о жене 
и детях. Однако, чтобы оформить паспорт для поездки, мать должна 
была иметь поручителя. Поездка в Советский Союз не состоялась в 
связи с событиями «18 сентября»1. Позже отец прислал письмо, в кото
ром размышлял, как нам жить дальше. Он предлагал, чтобы старшие 
дети — вторая сестра и старший брат—пошли работать, помогать ма
тери содержать семью, а мы, младшие, обучались бы кустарным ремес
лам. Это был 1931 г. Тогда уже отец думал о том, чтобы мы больше 
общались с простым народом.

Отец покинул дом, и мы, дети, понимали, что это вызвано необходи
мостью, так как он был коммунистом.

Мы, конечно, знали также, что еще в более ранний период он вхо
дил в состав «Тунмэнхоя» и, будучи старейшим членом гоминьдана, 
участвовал в Синьхайской революции (революция 1911 г. — Прим, пе- 
рев.). В то время он был назначен начальником Секретариата в прави
тельстве великого президента Сунь Ятсена. Уже в первый период со
трудничества гоминьдана и компартии отец был членом Коммунистиче
ской партии Китая, являлся Постоянным членом ЦИК гоминьдана; в 
период Северного похода он был представителем партии в 6-и армии. 
Когда Чан Кайши изменил революции, организация направила отца в 
Нанкин. Поднять восстание там не удалось. Отец едва не попал в руки 
чанкайшистов. По всему городу был расклеен приказ о его аресте. Впо
следствии отец вспоминал, что кое-кто «посоветовал» ему, поскольку
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он, «собственно говоря, был старейшим членом гоминьдана и в гоминь
дане занимал солидный пост, не ставить себя в затруднительное поло
жение, идя за компартией». В решающий момент он резко отверг этот 
совет так называемого «старого друга», который обещал ему почетное 
положение и блага. Отец пошел совершенно другим путем, разминув
шись с этим «другом». Отец был именно таким человеком: он поклял
ся отдать жизнь за освобождение китайского народа, за коммунистиче
ские идеалы, поэтому был оторван от семьи, подвергался смертельной 
опасности.

Принято считать, что для такого человека, как отец, выходца из ста
рого общества, посвятить себя делу коммунизма было нелегко. Однако 
если внимательно присмотреться к истории его жизни, то такой пово
рот от революционера-демократа к борцу-коммунисту вовсе не слу
чаен. В силу того что он жил в старом обществе, он хорошо познал его 
мрачные стороны и наблюдал его разложение. Многочисленные приви
легии феодальных правителей старого Китая представляли собой яркий 
контраст бесправию широких народных масс. Синьхайская революция 
отнюдь не изменила этой ситуации: народ по-прежнему находился в 
бедственном положении. Патриот, горячо любящий свой народ, после
довательный демократ, несомненно, не мог смириться с этим. В нашей 
семье многие годы передавались из уст в уста легенды о борьбе отца с 
некоторыми старыми, насквозь прогнившими обычаями из чиновничьего 
мира. После Синьхайской революции отец стал чиновником, но резко 
отличался от своих коллег: он отказался от всех старых бюрократи
ческих привилегий, не брал взяток, не принимал подарков, не имел 
наложницы. В глазах людей того времени это выглядело странным. 
В 1917 г. он был назначен начальником департамента финансов про
винции Хунань. Служба в департаменте финансов, с точки зрения ста
рого бюрократа, наиболее тепленькое местечко, где можно было полу
чать «навар» с населения. Просители шли нескончаемым потоком с 
подношениями и взятками, однако он строго от всего этого отказался. 
Очевидцы до сих пор вспоминают обстановку тех лет: отец стоял по
среди зала, с покрасневшим от гнева лицом, и отчитывал дающих взят
ки и подарки или просто выгонял их за дверь. Прежде бывало так, что, 
когда начальник департамента финансов уходил со своей должности, 
казна была разорена. И единственный случай оказался тогда, когда 
отец уходил с этой должности: в казне не только были залатаны дыры, 
но еще и оставался переходящий остаток. В те годы довольно значи
тельная часть получаемого отцом жалованья уходила на помощь бед
ствующим.

Отец на своем собственном опыте убедился, что один человек, отка
завшись от феодальных привилегий, не в состоянии изменить мрачный 
облик старого Китая. Поэтому, когда пришла весть об Октябрьской ре
волюции, он искренне приветствовал эту великую победу и свои надеж
ды на будущую китайскую революцию выразил в написанном им стихо
творении. С того времени он стал защищать истины марксизма-лени
низма, посвятив этому всю жизнь.

Дух самоотречения во имя общих интересов, который был харак
терной чертой отца, трогал всю семью: все мы верили в чрезвычайную 
важность его дела, священного дела. Поэтому, как ни трудно было нам 
справляться с домашним хозяйством, мы не только не тянули его на
зад, а даже в суровые годы террора после 1927 г. наша семья, нахо
дившаяся в Шанхае, всеми силами, как могла, помогала укрывать 
партийцев-подпольщиков. Мои старшие брат и сестра хорошо помнят, 
что в нашем доме бывали Юнь Дайин, Ли Фучунь, Цай Чан и многие 
другие товарищи.

После отъезда отца в 1927 г. мать и старшая сестра пытались полу
чить весточки от отца через родственников. Наконец где-то в 1935 г.
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2 1 цзинь=0,5 кг, 1 чи—0,33 м.

нам стало известно, что отец находится в походе в отдаленном районе. 
Мы тогда не знали, что Красная армия совершает Великий поход. Ко
нечно, мы тревожились за отца. Однако мужественный облик его, на
ходящегося в походе, глубоко запечатлелся в нашем сознании. Мы гор
дились им. Вполне понятно, что под влиянием примера старого револю
ционера его дети, родственники и многие молодые люди из его род
ной деревни в период антияпонской войны устремились в Яньань, пошли 
по пути революции.

Как я была рада, увидев отца в канцелярии 8-й армии в Спанн (Цн- 
шучжуан) в феврале 1938 г. после долгих лет разлуки! Седой, бодрый 
духом, чрезвычайно занятый, отец тем не менее не выглядел усталым. 
В маленькой комнатке в здании канцелярии находилась немногочис
ленная и незатейливая мебель. Отец и жил, и работал там. В этой ком
нате он многое сказал мне и младшей сестре. Фактически это был для 
нас первый урок политграмоты. Он интересовался, как дела дома, и я 
по порядку все ему рассказала. Когда я заговорила о хозяйственных 
трудностях в семье, он спросил: «Не голодаете?» Я ответила: «Нет». Он 
сказал: «Тогда ничего! Среди простого народа многие недоедают. Сей
час после вторжения японских захватчиков недоедающих еще больше. 
Как подумаешь о голодающих, так и о семье забудешь». Отец также 
задал несколько неожиданных вопросов, например, он спросил: «Ты 
знаешь, сколько стоит один цзинь риса? Сколько стоит один цзинь со
ли? Сколько стоит один чи хлопчатобумажной ткани?»2 Я считала, что 
он будет со мной говорить о великих принципах революции, и никогда 
бы не подумала, что он заговорит о дровах, рисе, масле и соли. Тем не 
менее отец сказал: «Все это касается жизни широких народных масс, 
беспокоясь о народе, нельзя забывать об этих вещах». Он также спро
сил меня о новой письменности. Раньше я о ней совершенно не слыша
ла. Отец сказал: «Совсем отстала, скорее бери бумагу, я тебя научу». 
В то время отец с энтузиазмом распространял эту новую письменность. 
Он страстно мечтал ликвидировать неграмотность масс.

В целом в то время, подготавливая нас к вступлению на революци
онный путь, отец терпеливо наставлял нас, повышал наши знания, что
бы расширить наш кругозор и поставить его на службу рабоче-кресть
янским народным массам.

И еще один разговор оставил в моей душе чрезвычайно глубокое 
впечатление. Отец сказал, что он с ранних лет экономил на еде и одеж
де, чтобы поставить на ноги двух своих младших братьев. Он направил 
их на учебу во Францию. Однако они не оправдали его надежд. В итоге 
он понял, что надежды следует возлагать в первую очередь на широ
кие слои революционной молодежи, а не только на своих детей и 
братьев. Эти слова заставили нас понять, что мы должны сами шаг за 
шагом идти по революционному пути, опираясь на отца и братьев.

Если у тебя на первом месте мысли об удобствах, то о какой рево
люции может идти речь? Эти слова он повторял нам, братьям и сест
рам, неоднократно.

Его слова не расходились с делами. В Яньани в период антияпон
ской войны в праздничные и воскресные дни группы молодежи собира
лись в его жилище, расположенном в одной из пещер. Все мы чувство
вали на себе его заботу как революционера старшего поколения. В па
мяти многих товарищей до сих пор свежи воспоминания об этом вре
мени. Сын одного погибшего героя товарищ Чэнь Чанйинь вспоминал, 
что хотя всеобъемлющая забота моего отца о молодежи выражалась 
также и в материальной помощи, однако более важной была помощь в 
политическом отношении. Отец в 40-х годах много раз писал ему, убеж
дая отправиться в деревню, взяться за низовую работу.
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Отец еще в период стародемократической революции3 обращал серь
езное внимание на наше воспитание. Как коммунист, он и подходил к 
этому вопросу с новых позиций. Он требовал от детей и родственников 
простоты и скромности в быту и работе. В трудных условиях Яньани 
того времени руководящие кадры не пользовались какими-либо приви
легиями. Разница выражалась лишь в питании. Однажды отец узнал, 
что приехавший из деревни племянник хотел использовать свои приви
легии как родственника. Отец немедленно сделал внушение секретарю 

охраннику, чтобы они не нарушали установленный порядок.
Глубокой осенью 1946 г. я вернулась в Яньань из-за границы. От

ца я не видела уже свыше 8 лет. В резиденции правительства Погра
ничного района, расположенной в скалах, я провела несколько неза
бываемых дней, потому что отец нашел время побеседовать со мной. 
Он вновь убеждал меня лучше служить народу и в идейно-политиче
ском плане готовить себя к вступлению в партию. Это было как раз на
кануне наступления на Яньань войск Ху Цзуннаня4. Отец записал ме
ня в организацию по защите Яньани. Однако вскоре эта организация 
приняла решение послать меня работать на Северо-Восток. Отец ска
зал: «Мы много лет были разлучены, теперь, собственно говоря, я ду
мал, что ты будешь рядом. Однако следует подчиняться решению ор
ганизации». Он советовал мне, чтобы я, приехав на Северо-Восток, ни 
в коем случае не забывала, что надо поработать в деревне, принять 
участие в проведении аграрной реформы и непременно использовать 
возможность закалки на рядовой работе. Он сказал: «Только пройдя 
такую закалку массовой борьбы, можно постепенно понять нашу стра
ну, нашу партию, по-настоящему работать для партии».

В момент расставания я спросила отца, когда он будет в Шэньси. 
Он ответил: «Я председатель правительства Пограничного района 
Шэньси — Ганьсу — Нинся. Пограничный район подвергается 
ниям, поэтому я должен оставаться здесь вместе с народом».

Весь период, пока шло наступление Ху Цзуннаня на северную часть 
Шэньси, отец находился в рядах защитников Пограничного района до 
полного разгрома войск противника. Только когда Яньань была воз
вращена, он уехал из северной Шэньси.

Отец, которому тогда уже было за 60 и который стал совершенно 
седым, стремился обойти на плато северной Шэньси войска Ху Цзун
наня и вступить с ним в бой. Он, словно угадывая мои мысли, сказал: 
«Еще тебе хочу напомнить об одном: по прибытии на Северо-Восток не 
пытайся через организацию телеграфировать мне». Позже я поняла, 
что он имел в виду. В то время в условиях невиданной по масштабам 
войны много семей, родственников остались по обе стороны фронта. Су
ществовали препятствия для связи. Люди беспокоились. Телеграфная 
связь тогда использовалась только для служебных целей, обслуживала 
нужды освободительной войны. Использование телеграфа в личных це
лях было бы проявлением привилегированности. Именно так, шаг за 
шагом, отец внушал нам мысли не пользоваться особыми правами.

После освобождения страны, хотя большинство нас, братьев и се
стер, находилось в Пекине, в связи с занятостью мы могли собраться 
вместе только в праздничные и воскресные дни, когда были свободны. 
Мы были уже взрослые, но отец использовал всякую возможность, 
чтобы воспитывать нас. Часто он 3—4 часа подряд разъяснял нам вели
кие истины марксизма-ленинизма. Вместе с тем он с учетом наших ин
дивидуальных особенностей останавливал наше внимание на том или 
ином вопросе.
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II еще одно обстоятельство беспокоило его: сам он был к нам очень 
строг, но видел, как другие товарищи проявляют о нас особую заботу. 
По прошествии времени это могло утвердить в нас мысли о нашей иск
лючительности. Поэтому в период моей работы в редакционно-перевод
ческом бюро при ЦК КПК он специально приглашал к себе ответст
венных лиц из организации, где я работала, невзирая на то, нравится 
мне это пли нет, в моем присутствии давал им поручение: «Прошу вас 
контролировать ее работу и требовать с нее». И по этой же причине он 
постоянно интересовался, с кем я общаюсь, какие у меня друзья и т. д. 
Он беспокоился, что в необычной атмосфере захваливания мы можем 
зазнаться, остановиться на месте, утратить революционное чутье дви
жения вперед.

Чтобы искоренить в нас чувство политического превосходства на
шего «красного происхождения», он нам говорил: «Хотя паша семья ре
волюционная, однако все же происходим мы не из трудового народа, 
это надо помнить». Это серьезное замечание хорошо запомнилось всем 
нам — братьям и сестрам. В биографии мы всегда указывали свое про
исхождение, каким оно было до участия в революции.

Мы понимали чувства отца. Он не придирался к мелочам, делал 
все основательно. Надеялся, что мы станем настоящими коммунистами. 
Во всех испытаниях, с которыми мы могли столкнуться и которые он 
предвидел, начиная с одежды и питания до работы и учебы, от льгот, 
вытекающих по должности, до внутрипартийной борьбы, в нужный мо
мент мы всегда чувствовали его заботу о нас. В 1957 г. меня решили 
послать на учебу за границу, но в то время в организации, в которой я 
состояла, имели место некоторые внутрипартийные вопросы. Отец ска
зал мне: «Коммунист прежде всего должен хорошо выполнять свои 
партийные поручения. Ты можешь не ездить за границу, но не выпол
нить партийное поручение не можешь». Эти простые и лаконичные сло
ва я помню и поныне.

У товарищей отца по совместной работе осталось глубокое впечат
ление от работы, проведенной отцом при обучении кадров, воспитании 
у них коммунистической идеологии, утверждении революционной веры, 
твердом следовании правильному революционному курсу и выработке 
правильного стиля работы. Действительно, он всегда был готов про
явить заботу о соратниках и подчиненных. Даже к глубоким чувствам 
боевой дружбы он предъявлял строгие требования и возлагал на них 
большие надежды. Когда было необходимо, отец мог без колебаний 
подвергнуть критике ошибки товарищей.

Его требовательность и критика вызывали к нему полное доверие 
со стороны кадровых работников, а также детей и внуков главным об
разом потому, что перед ними был его личный пример стиля работы, 
заключавшегося в преодолении трудностей и в борьбе против «исклю
чительности».

И в годы революционных войн, и в мирный период, и в яньаньских 
пещерах, и в Пекине после образования КНР — он всегда сохранял 
скромность в быту и обладал могучей революционной волей в борьбе с 
трудностями. Будучи в Яньани, он постоянно носил простую хлопчато
бумажную одежду. Переехав в Пекин, он по-прежнему одевался про
сто и скромно. И даже в питании он никогда не позволял себе изыскан
ности. Он не изменял ни на йоту своей обычной скромной жизни, даже 
выезжая за границу. В 1951 г. возглавляемая им делегация участвова
ла в мероприятиях по случаю празднования 1 Мая в СССР. Делегация 
была размещена в гостинице высокого класса. Отец экономно пользо
вался водой. Мы сказали ему, что плата за воду небольшая: тонна 
стоит ничтожно мало (по китайским меркам 1—2 фэня). Он ответил: 
«Неважно, что дешево, все равно это результат труда советских людей, 
надо быть бережливым». Он был именно таким и считал, что никто не
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имеет права транжирить то, что создано трудом народа. Это было для 
него законом, и этому он учил своих детей и тех, кто работал рядом с 
ним.

Мы понимали его. После смерти отна все его наследие мы полностью 
передали государству. Хотя он не оставил завещания, такое решение 
соответствовало его взглядам.

Наш отец смог от начала до конца сохранить качества пролетар
ского революционера, боровшегося с трудностями, оно было неотдели
мо от постоянного самоанализа и самовоспитания.

На протяжении всего его жизненного пути от революционера-демо
крата до бойца-коммуниста каждому его шагу вперед предшествовал 
суровый самоанализ и самокритика.

В годы бесчинств Линь Бяо и «банды четырех», хотя отца давно 
уже не было в живых, он, как и многие революционеры старшего по
коления, был оклеветан и оболган.

Тем не менее факты — упрямая вещь. После смерти отца в строках 
написанного товарищем Чэнь И стихотворения читаем: «За прожитую 
в революции жизнь не стыдно, линия героя правильной была». Товари
щи, работавшие вместе с отцом, конкретными фактами подтвердили 
правильность его позиции. Некоторые вспоминали, что в 1959 г. на со
вещании в Лушани отец поддержал правильные мнения товарища Пэн 
Дэхуая, он не одобрял крайне левые течения и методы. Это доказывает, 
что он, как коммунист, считал для себя долгом проявить твердость. 
Хотя прошло много лет после смерти отца, с течением времени прошед
шие закалку в бурях более чем 20-летней борьбы воспоминания о нем 
продолжают трогать сердца. Напротив, чем быстрее летят годы, тем 
ближе людям его мысли и чувства. Каждый раз на пути движения впе
ред, когда я сталкивалась с неудачами, стоило мне только подумать о 
его наставлениях, как я вспоминала его задушевный и обнадеживаю
щий взгляд и невольно вновь вдохновлялась, презирая трудности и 
опасность, продолжала идти дорогой, который должен идти коммунист.
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В истории каждой страны есть имена героев, которые воплотили все 
О лучшие качества.своего народа и в то же время со всей полнотой от
разили яркие черты и передовые устремления своего времени, историче
ского периода, в который им довелось жить и действовать. Именно та
ким героем знаменательного, переломного в мировой истории периода, 
последовавшего за победой Октября, является Су Чжаочжэн — простой 
матрос, ставший -талантливым организатором китайского пролетариата, 
видным деятелем КПК, активным борцом международного рабочего и 
коммунистического движения.

Прекрасные человеческие качества Су Чжаочжэна ярко и полно про
явились в обстановке стремительного нарастания подъема национально- 
освободительной борьбы 1919—1924 гг. и революции 1925—1927 гг. 
В Китае в эти насыщенные бурными событиями годы имели место те 
принципиальные изменения, которые произошли в общественно-полити
ческом и экономическом развитии страны в результате первой мировой 
войны и победы Великой Октябрьской социалистической революции. 
Впервые молодой рабочий класс Китая вступил в национально-освободи
тельную борьбу как активная политическая сила, впервые проявилось ог
ромное значение международной пролетарской солидарности и всесто
ронней помощи первого в мире государства рабочих и крестьян для ос
вобождения китайского народа. Характернейшей чертой революционно
го процесса в Китае в послеоктябрьский период стало возрастание обще
ственно-политической роли пролетариата промышленных центров, кото
рый самим ходом истории выдвигался на авансцену общенациональной 
освободительной борьбы. Закономерна и исторически была оправданна 
особая сила возмущения пролетариата империалистическим гнетом, дов
левшим над всей страной. Примерно половина китайского пролетариата 
трудилась на иностранных предприятиях, самым непосредственным об
разом испытывая жестокую эксплуатацию и национальную дискримина
цию. В крупных городах и портах, где были сконцентрированы основные 
массы пролетариата Китая, было заметно значительное влияние иност
ранного империализма на все сферы экономики и политики, резко под
черкивалось национальное унижение всего китайского народа.

Уже первые выступления китайских рабочих против иностранного ка
питала показали, что именно такой специфически пролетарский метод 
борьбы, как забастовка, наносит наиболее ощутимый урон позициям им
периализма в Китае. Активизация пролетариата в общенациональной 
борьбе в большой мере способствовала приобщению передовых общест
венных деятелей Китая к марксизму-ленинизму, к идеям международной 
пролетарской солидарности. Это была новая эпоха в общественно-поли
тической жизни древней страны, и она выдвинула новых революцион
ных героев и вождей, доселе неизвестных китайской истории.

К этой замечательной плеяде принадлежит и Су Чжаочжэн, вышед
ший из самых обездоленных слоев китайского народа. Он родился
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1885 г. в семье бедного крестьянина провинции Гуандун и с юных лет 
вынужден был искать заработок в английской колонии Гонконг.

Более 20-лет Су Чжаочжэн прослужил простым матросом на англий
ских и других иностранных судах, побывал во многих странах мира, 
испытал все невзгоды и унижения своей нелегкой профессии. Условия 
труда китайских матросов на иностранных судах были очень тяжелы. 
Они красочно описаны в выступлениях самого Су Чжаочжэна, а также 
в его биографии, составленной выдающимся деятелем КПК, другом и 
соратником Су Чжаочжэна—Дэн Чжунся. Дэн Чжунся образно назвал 
«бичом китайских моряков» подрядную систему найма, принятую ино
странными судовладельцами. Старшинка-подрядчик не только требовал 
крупную сумму за устройство матроса на работу (причем он обычно и 
ссужал эту сумму под большие проценты), но и в продолжение всего 
срока службы присваивал себе минимум 10 % скудного матросского жа
лованья. Особенно подчеркивал Дэн Чжунся унизительную, до предела 
усугублявшую трудности жизни китайских моряков национальную диск
риминацию, проводимую по отношению к ним иностранными судовла
дельцами. За одну и ту же работу на одном и том же пароходе китайский 
матрос получал в 5 раз меньше, чем белый. Жили китайские матросы в 
неимоверной скученности, в худшей части судна, обращение с ними было 
жестоким и унизительным. Все это вызывало в китайских матросах про
тест против жестокой эксплуатации и национального унижения, нена
висть к иностранным предпринимателям.

Специфика матросской профессии требовала взаимной выручки и 
солидарности, вела к расширению кругозора, давала возможность сопо
ставить свое положение с жизнью трудящихся других стран, увидеть ре
волюционную борьбу других отрядов мирового пролетариата. Среди то
варищей по команде Су Чжаочжэн завоевал авторитет своею принципи
альностью, справедливостью, убежденностью в необходимости решитель
ной борьбы за улучшение жизни. Интересно, что еще в 1909 г. он всту
пил в созданный Сунь Ятсеном «Тунмэн хуэй» и выполнял ряд поручений 
по связи между конспиративными пунктами в различных портах, по 
закупке боеприпасов. Он принял активное участие в Синьхайской рево
люции 1911—1913 гг., свергнувшей маньчжурскую династию. Су Чжаоч
жэн все время искал пути переустройства общества, улучшения жизни 
народа, избавления от иностранного гнета. В периоды безработицы он, 
как и другие матросы, возвращался в родную деревню. Здесь он при
зывал односельчан к активному сопротивлению местным эксплуатато
рам, за что однажды был арестован и более года провел в заключении *.

Рано сформировавшееся стремление Су Чжаочжэна улучшить жизнь 
трудящихся путем активной борьбы против китайских и иностранных 
эксплуататоров свидетельствуют о его развитом инстинктивном классо
вом чутье. Дэн Чжунся особенно подчеркивал то огромное, решающее 
значение для Су Чжаочжэна, как и для всех других китайских револю
ционеров, мучительно искавших путь спасения и возрождения родины, 
которое имела победа русского народа: «Победа в России Октябрьской 
социалистической революции произвела на него неизгладимое впечатле
ние, она укрепила его революционное сознание, его волю к борьбе» 2,

Революционная убежденность Су Чжаочжэна, авторитет, завоеван
ный им среди товарищей по работе, его выдающиеся организаторские 
способности ярко проявились в создании первого классового профсоюза 
моряков и в руководстве знаменитой забастовкой моряков Гонконга вес
ной 1922 г. После долгой подготовительной работы в марте 1921 г. Су 
Чжаочжэн, Линь Вэйминь и другие моряки-активисты создали среди ма-

1 См.: Дэн Чжунся. Биография товарища Су Чжаочжэна.— В кн.: Кантон
ская Коммуна. К сорокалетию восстания в Гуанчжоу. М., 1967, с. 118, 121.

2 Дэн Чжунся. Паша сила. — Сб. материалов: Рабочее движение в 
Первой гражданской революционной войны. Пекин, 1954, с. 8 (на кит. яз.).
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тросов Гонконга Объединенный союз китайских моряков. Уже само 
название союза отражало серьезное достижение в деле классового, а не 
традиционного, узкоземляческого, объединения матросов. В него вошли 
как уроженцы Гуандуна, составлявшие примерно 60 % всех китайских 
матросов в Гонконге, обслуживавших морские линии, так и уроженцы 
Чжэнзяна (главным образом из порта Нинбо), также составлявшие зна
чительную часть команд дальнего плавания. В условиях тяжелейшей по
стоянной безработицы между земляческими корпорациями моряков шла 
жестокая борьба за рабочие места. Вражда их была традиционной и, 
казалось, непреодолимой. Су Чжаочжэн и его товарищи использовали в 
агитации за объединение самые «больные» вопросы: произвол иностран
ных хозяев и их подручных — подрядчиков, а также снижение реаль
ной заработной платы в условиях непомерного роста дороговизны. Объе
диненный союз моряков в труднейших условиях полного произвола ан
глийских властей Гонконга сразу же начал конспиративно готовить 
забастовку. Был создан специальный комитет по вопросам заработной 
платы, он направлял делегатов на различные суда, выяснял требования 
матросов, были собраны сведения о заработках матросов всех категорий, 
составлены таблицы прожиточного минимума для одиноких и семейных, 
наглядно показано бедственное положение моряков3.

Впервые забастовка рабочих готовилась столь планомерно и тща
тельно. На основе собранных сведений были выработаны конкретные тре
бования, дифференцированные для различных по оплате труда категорий 
моряков. Характерно, что, стремясь к установлению пролетарской соли
дарности, Су Чжаочжэн и Линь Вэйминь обратились с призывом не 
только к другим китайским рабочим Гонконга, но и к иностранным моря
кам поддержать забастовку4. Последнее было чрезвычайно важно и сви
детельствовало об определенной зрелости классового сознания Су Чжа- 
очжэна, который подчеркивал и разъяснял рабочим, что их борьба долж
на быть направлена против иностранных империалистов, а не иностран
цев вообще, что в этой борьбе рабочие всего мира являются их союзни
ками и братьями по классу. Проведя необходимые приготовления, Союз 
моряков осенью 1921 г. дважды безрезультатно предъявлял иностран
ным судовладельцам требования о повышении заработной платы и приз
нании права Союза на найм и распределение моряков на работу. В тре
тий раз—12 января 1922 г. требования были предъявлены в ультима
тивной форме. Союз угрожал забастовкой. Однако требования моряков 
были оставлены без ответа. 13 января забастовали более 1500 матросов 
английских, японских, американских и других иностранных судов, нахо
дившихся в порту Гонконга. Вновь прибывавшие сюда иностранные суда 
также включались в забастовку. Благодаря заранее проведенной Союзом 
моряков подготовке вспыхнули забастовки солидарности в портах Шань
тоу, Шанхая, Сингапура. К концу первой недели бастовало уже 6500 че
ловек5. Су Чжаочжэн возглавлял руководство борьбой. Огромное значе
ние в успехе забастовки имело использование специфики взаимоотноше
ний Гонконга и Кантона — центра Гуандунской провинции. Гонконг 
стал плацдармом английского капитала в эксплуатации всего Китая, и 
прежде всего провинции Гуандун, которая стала английской «сферой 
влияния». Английские власти Гонконга не останавливались ни перед 
чем, чтобы воспрепятствовать укреплению экономической и политиче
ской самостоятельности Гуандуна, утверждению здесь демократического 
правительства Сунь Ятсена. Су Чжаочжэн являлся участником Синьхай- 
ской революции, членом суньятсеновского гоминьдана со дня его основа-

3 См.: 1-й китайский ежегодник труда, ч. 2. Пекин, 1928, с. 330 (на кнт. язЗ.
♦ См.: И Б и и ь. Забастовка гонконгских моряков. Шанхай, 1955, с. 17 (на 

КИТ*ЯСм.: Дэн Чжуне я. Краткая история профсоюзного движения в 
1952 с. 65—66.
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• См.: И Б н н ь. Указ. соч„ с. 27.
7 См.: Дэн Чжунся. Краткая история..., с. 72—73.

8 См.: И. Би нь. Указ, соч., с. 32; Д э и Ч ж у н с я.. Краткая история

ния, поэтому он согласовывал с правительством Сунь Ятсена вопросы 
поддержки бастующих и предоставления им убежища в Кантоне. В Кан
тоне был создан стачечный комитет, сформировавший отделы (общий, 
финансовый, продовольственный, пропаганды), а также отряды связи из 
велосипедистов и патрульные отряды для борьбы с штрейкбрехерами. 
Стачком организовал общежития и столовую. Су Чжаочжэн вначале воз
главил общий отдел, но вскоре общее собрание бастующих избрало его 
председателем стачкома. В Гонконге и Шаньтоу были созданы нелегаль
ные отделения стачкома. По инициативе Су Чжаочжэна начал создавать
ся денежный фонд забастовки еще в период ее подготовки, но он, естест
венно, не был достаточен. Огромное значение имела материальная по
мощь Кантонского правительства, выделявшего стачкому ежедневные 
пособия, общая сумма которых достигла 100 тыс. юаней. Немаловажное 
значение имели и пожертвования в помощь забастовке от рабочих и про
грессивной общественности страны. Путем угроз и запугивания власти 
Гонконга пытались сорвать забастовку, в колонии было объявлено воен
ное положение, один из отрядов бастующих, пробиравшихся в Кантон, 
был обстрелян, шестеро рабочих погибли, многие были ранены, здание 
Союза моряков было разгромлено, его вывеска сорвана. Эти репрессии 
вызвали негодование всех трудящихся колонии. Забастовка моряков пе
реросла во всеобщую антиимпериалистическую забастовку, охватившую 
более 130 тыс. рабочих Гонконга 6. Главным требованием забастовщиков 
явилось требование к английским властям признать за китайскими ра
бочими право на организацию и восстановление Союза моряков. Гон
конгские власти перешли к маневренной тактике, пытаясь всеми силами 
прекратить забастовку, не выполняя этого требования. Анализировав
ший позднее эти события Дэн Чжунся подчеркивает выдающуюся роль 
Су Чжаочжэна, проявившего в переговорах с властями и судовладельца
ми удивительную находчивость, принципиальную настойчивость и под
линную мудрость7.

Продолжавшаяся 56 дней забастовка завершилась блестящей побе
дой: Союз моряков был восстановлен. Это было невиданным унижением 
для властей Гонконга, для рабочих же — заслуженным торжеством, отме
ченным радостными манифестациями. Все требования рабочих, включая 
и оплату за время забастовки, были приняты.

В развитии рабочего и коммунистического движения в Китае эта 
грандиозная забастовка имела определяющее значение. Хотя КПК еще 
не успела утвердить свое влияние на Юге и в руководстве забастовкой 
не было коммунистов, она укрепила престиж и политические позиции мо
лодой КПК, созданной как партия пролетариата. Учрежденному комму
нистами Всекитайскому секретариату профсоюзов удалось организовать 
в северных и центральных районах страны кампанию солидарности с 
Гонконгской забастовкой. Впервые в истории Китая наглядно прояви
лось значение пролетарской солидарности в борьбе рабочих за свои пра
ва. Это было ценнейшим опытом. Руководимые коммунистами рабочие 
клуба железных дорог Северного Китая создали «Северное общество по
мощи бастующим морякам Гонконга», оно развернуло агитацию и сбор 
средств в размере однодневного заработка. Интересно, что рабочим Пе- 
кин-Ханькоуской железной дороги удалось оборудовать паровоз, кото
рый со знаменами и лозунгами: «Поможем гонконгским морякам!» про
шел от Пекина до Ханькоу и обратно8. Су Чжаочжэн, руководя забастов
кой, всемерно стремился развить и утвердить пролетарскую солидар
ность как в масштабах всего Китая, так и в международном плане. От
дел пропаганды стачкома развернул очень большую работу, рассылая
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“См.: Дэн Чжунся. Краткая история... с 93.
10 < Красный Интернационал профсоюзов», 1922, № 4. с. 387 Зоо.
11 См.: Дэн Чжунся. Биография товарища Су Чжаочжэна, с. 129.

призывы о помощи не только во все адреса имевшихся в стране рабочих 
союзов, но и за границу. Сам Су Чжаочжэн установил постоянную связь 
с советским Информационным агентством в Кантоне, ежедневно посещал 
ею, передавая новости о ходе забастовки. Он отправил в редакцию 
«Юманите» обращение Союза моряков о помощи забастовке, прося пе
редать его пролетариату всей Европы. Как вспоминал сам Су Чжаоч- 
жэн, находясь в Кантоне во время забастовки, он приложил все усилия, 
чтобы установить контакты с коммунистами, но этого достичь не уда
лось, так как организация КПК в Гуандуне была еще очень слабой.

Руководимая Су Чжаочжэном забастовка гонконгских моряков, на
чавшись как экономическая, превратилась в крупное антиимпериалисти
ческое выступление всекитайского значения. Победа рабочих в борьбе 
против иностранных компаний и английских властей Гонконга с полным 
основанием расценивалась в те дни как крупная победа населения в об
щем национально-освободительном движении китайского народа. Эта 
победа продемонстрировала, что китайский пролетариат превратился в 
полноправную и весьма перспективную силу антиимпериалистической 
борьбы. Усилился интерес самых широких кругов к положению и борьбе 
рабочего класса. Успех забастовки, несомненно, способствовал созданию 
единого национального антиимпериалистического фронта — важнейшего 
фактора развития китайской революции.

Значительность и грандиозность забастовки моряков, стремление 
ее руководителей и участников к самостоятельной классовой организа
ции и пролетарской солидарности сыграли большую роль в становле
нии профсоюзного движения в Китае. В ходе последовавшего за ней 
первого подъема рабочего движения (январь 1922 — февраль 1923 г.) 
коммунистам удалось укрепить свое влияние в пролетарских массах и 
организовать 1 Мая 1922 г. созыв I Всекитайского съезда профсоюзов 
в Кантоне. Су Чжаочжэн был делегатом этого съезда от Союза моря
ков Гонконга, по его предложению была принята резолюция об уста
новлении Дня памяти расстрелянных английскими войсками гонконг
ских забастовщиков9. Исполнительное бюро Красного Интернационала 
профсоюзов направило съезду обрашейпе «К рабочим Китая», в кото
ром высоко оценило героическую борьбу рабочих Гонконга, призвало 
их «войти в .международную семью революционных пролетариев... для 
совместной борьбы и совместной победы» 10.

Чрезвычайно важным и показательным в биографии Су Чжаочжэ
на была его постоянная, в высшей степени целеустремленная тяга к 
знаниям. С детства познавший нужду и тяжелый труд, он не получил 
даже начального образования. После изнурительного рабочего дня, в 
душной и тесной каюте, где вповалку спали матросы, он находил в се
бе силы самостоятельно одолевать иероглиф за иероглифом. Его не
обычайные одаренность и трудолюбие особенно подчеркивал Дэн Чжун
ся. Он писал, что в 1925 г. Су Чжаочжэн, будучи председателем стач
кома Гонконг-Кантонской забастовки, сам писал статьи и составлял 
многочисленные документы ”.

Важным событием в жизни Су Чжаочжэна явилось вступление в 
1924 г. в КПК. Этот год был переломным в развитии всего революци
онного процесса в стране: в январе 1924 г. члены КПК вступили в 
гоминьдан, был создан единый национальный антиимпериалистический 
фронт. Осуществление в Китае ленинской стратегии единого антиим
периалистического фронта сделало возможным стремительное нараста
ние в стране революционной ситуации. Китай стоял на пороге револю
ционных потрясений. Правительство Сунь Ятсена в Гуандуне предоста-
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вило КПК свободу руководства рабочим движением. В июне 1924 г. по 
инициативе Профинтерна в Кантоне была созвана I конференция тран
спортных рабочих Тихого океана, на ней присутствовали представите
ли рабочих водного и железнодорожного транспорта Южного и Север
ного Китая, Явы и Филиппин (приглашенные на конференцию деле
гаты Японии и Индии не смогли получить разрешение своих прави
тельств) *2. Впервые на территории Китая проводилась международная 
конференция рабочих. Су Чжаочжэн принял самое активное участие в 
организации этой конференции и представлял на ней многотысячные 
массы китайских моряков Гонконга. Конференция провозгласила в 
своем манифесте следующие лозунги: «Трудящиеся массы Востока! 
Мы призываем вас объединиться... для борьбы с империализмом!», 
«Да здравствует единый фронт трудящихся масс Востока с революци
онным мировым пролетариатом!» 13. Во время этой конференции Су 
Чжаочжэн установил контакты с представителями Профинтерна, с 
профсоюзными лидерами других стран Востока. Большое значение для 
Су Чжаочжэна имели и непосредственные связи с руководимыми КПК 
организациями железнодорожников и моряков других провинций 
Китая.

Находясь в Пекине в качестве представителя рабочих Гонконга и 
Гуандунской провинции в Комитете содействия созыву демократическо
го общекнтайского Национального собрания, Су Чжаочжэн стал чле
ном коммунистической фракции этого комитета 14. КПК в этот период 
стремилась всемерно использовать благоприятную обстановку, сложив
шуюся на Севере страны после государственного переворота, в ходе 
которого северный милитарист Фэн Юйсян захватил Пекин 23 октяб
ря 1924 г. Фэн Юйсян заявил о поддержке единого фронта гоминьда
на и КПК, о необходимости объединения Китая, обратился за помощью 
к Советскому Союзу. Деятельность КПК стала легальной, и она начала 
восстанавливать в Северном и Центральном Китае профсоюзы рабо
чих, которые были почти полностью разгромлены после подавления 
забастовки 7 февраля 1923 г. на Пекин-Ханькоуской железной дороге. 
Примечательно, что руководство КПК для решения этих ответственных 
задач привлекло Су Чжаочжэна, который зарекомендовал себя как 
талантливый организатор рабочих. По поручению руководимого КПК 
Всекитайского секретариата профсоюзов Су Чжаочжэн в течение не
скольких месяцев вел работу по восстановлению и организации проф
союзов на железных дорогах и в крупнейших промышленных центрах 
Северного Китая. ЦК. КПК пригласил его в Шанхай для обсуждения 
мероприятий по подготовке II Всекитайского съезда профсоюзов и дал 
ему в этой связи ряд ответственных поручений 15. Дэн Чжунся отмеча
ет, что Су Чжаочжэн сыграл большую роль в подготовке и проведении 
этого исторического съезда, основавшего Всекитайскую федерацию 
профсоюзов. II Всекитайский съезд профсоюзов, делегаты которого 
представляли более 500 тыс. вовлеченных в профсоюзы рабочих, был 
созван в знаменательный день международной пролетарской солидар
ности 1 Мая 1925 г. в Кантоне. Он состоялся в самый канун революции 
1925—1927 гг. и подвел итоги подъема рабочего движения как важно
го компонента нараставшей в стране революционной ситуации. Созда
ние Всекитайской федерации профсоюзов, вступившей в Профинтерн, 
было огромным достижением китайского пролетариата. В ответе на 
приветствие съезда, адресованное Профннтерну и всему мировому про
летариату, Исполнительное бюро Профинтерна провозгласило: «Да 
здравствует китайский отряд международной армии труда! Да здрав-

12 См.: Рабочее движение в Китае. Революция 1924—1927 гг. М., 1966, с. 250.
13 «Коммунистический Интернационал». 1924, № 7, с. 211—212.
14 См.: Дэн Чжунся. Биография товарища Су Чжаочжэна, с. 122—123
18 См. там же, с, 123.
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1926 г.). По продолжительности, размаху 
стовка — выдающееся явление в истории 
движения.

Революция началась мощным антиимпериалистическим «движением 
30 мая», вспыхнувшем в ответ на шанхайские расстрелы 30 мая 1925 г. 
Вслед за Шанхаем движение распространилось на другие города стра
ны. Перед КПК и всеми революционными силами единого антиимпе
риалистического фронта встала задача всемерно усилить, углубить ре
волюционный подъем, распространить его на всю страну. Необходимо 
было максимально использовать для этого единственную в Китае опор
ную, территориальную базу революционных сил единого фронта в Гу
андуне. От решения этой задачи зависела судьба китайской револю
ции. Между тем положение революционных сил в Гуандуне в эти дни 
было катастрофическим. Против гоминьдановского правительства подня
ли мятеж реакционные южные милитаристы, поддержанные властями 
английского Гонконга. 6 июня 1925 г. мятежники захватили Кантон и 
объявили правительство единого фронта низложенным. Рабочие Кан
тона, а также моряки Гонконга активно помогли революционным вой
скам подавить мятеж, главари которого скрылись в Гонконге17. Эти 
события еще раз подчеркнули, что укрепление экономического и поли
тического положения революционной базы неразрывно связано с борь
бой против английских властей Гонконга. Учитывая опыт руководимой 
Су Чжаочжэном забастовки гонконгских моряков 1922 г., КПК и го
миньдан приняли решение организовать в Гонконге всеобщую полити
ческую забастовку протеста против шанхайских расстрелов и эвакуиро
вать бастующих на территорию Гуандуна. Это должно было обеспе
чить экономическую блокаду и ослабление Гонконга. На подпольную 
работу в Гонконг были направлены Су Чжаочжэн и Дэн Чжунся. Хо
тя возмущение гонконгских рабочих действиями английской полиции в 
Шанхае было очень велико, организация всеобщей забастовки чрезвы
чайно осложнялась слабостью и раздробленностью профдвижения в 
колонии и враждой и конкуренцией из-за работы между отдельными 
союзами. И вновь с впечатляющей силой проявился организаторский 
талант Су Чжаочжэна, его колоссальный авторитет в пролетарских 
массах. Забастовка в Гонконге стала всеобщей, охватив 250 тыс. китай
ских рабочих и служащих колонии. Бастующие покинули Гонконг, бо
лее 130 тыс. человек обосновались в Кантоне, остальные рассеялись по 
деревням и городкам провинции Гуандун, откуда они были родом. За
бастовали также 2 тыс. рабочих и служащих Шамяни (англо-француз
ской концессии в Кантоне). Председателем созданного в Кантоне Гон- 
конг-Кантонского стачечного комитета стал Су Чжаочжэн, его заме
стителем— Дэн Чжунся. Деятельность этого стачкома достойна вни
мания: она дала КПК огромный политический и организационный опыт. 
Забастовка с самого начала сочеталась с всеохватывающим антианглий- 
ским бойкотом и полной экономической блокадой Гонконга, проведение 
которых на территории, контролируемой гоминьдановским правитель
ством, для всех было обязательным. Это чрезвычайно расширяло функ
ции и* права стачкома, который не без основания называли в тс дни

ствует единство мирового профдвижения!»1в. Су Чжаочжэн вошел в 
состав избранного съездом Исполкома ВКФП наряду с Лю Шаоци, 
Дэн Чжунся и другими видными деятелями КПК.

С именем Су Чжаочжэна связано одно из основных событий китай
ской революции 1925—1927 гг. — знаменитая Гонконг-Кзнтонская за
бастовка, продолжавшаяся 16 месяцев (19 июня 1925 г.— 10 октября 
1926 г.). По продолжительности, размаху и эффективности эта заба- 

международного рабочего

18 «Красный Интернационал профсоюзов», 1925, № 5, с. 124.
п Подр. см.: Т. Н. Акатова. Сянган-Гуанчжоуская (Гонконг-Кантонская) заба

стовка. М., 1959, с. 52—53.
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«вторым правительством». Стачком создал в Кантоне общежития и 
столовые для бастующих, школы для детей и рабочих, больницу. Всеми 
этими заведениями ведал его специальный отдел обслуживания. Очень 
хорошо была поставлена работа отдела пропаганды и агитации, создав
шего различные курсы и кружки политграмоты. Совместно с Всекитай
ской федерацией профсоюзов этот отдел организовал издание не толь
ко многочисленных воззваний, плакатов, брошюр, но и книг. Издава
лась также ежедневная газета «Гунжэнь чжилу» («Путь рабочих»). 
В Государственной библиотеке им. В. И. Ленина бережно хранятся 
многочисленные издания Гонконг-Кантонского стачкома. Эти пожел
тевшие от времени книги и листки с впечатляющей силой передают 
революционный пафос тех дней: высочайший накал революционного 
энтузиазма, беспредельного героизма, богатейшей творческой инициа
тивы бастующих рабочих и их руководителей-коммунистов. Чрезвычай
но ответственной была деятельность финансового отдела, изыскивав
шего средства для поддержания бастующих и многосторонней деятель
ности стачкома. Во главе этого отдела стоял сам председатель стачко
ма Су Чжаочжэн, которому рабочие безгранично доверяли. Он вел 
строжайший учет всех поступлений и расходов, каждую неделю отчи
тывался перед рабочими. Гоминьдановское правительство не только 
предоставило помещения для общежитий и столовых, но ежемесячно 
выдавало стачкому крупные суммы. В фонд стачкома поступали штра
фы, налагавшиеся на тех, кто нарушал антианглийский бойкот; деньги, 
вырученные от продажи конфискованных пикетами стачкома контра
бандных товаров. Из всех городов страны и от китайских эмигрантов 
шли денежные переводы и посылки с продуктами. За революционным 
Кантоном с большим интересом следили весь прогрессивный Китай, все 
мировое рабочее и коммунистическое движение. Весьма значительной 
была материальная помощь со стороны международного пролетариа
та, и прежде всего трудящихся Советского Союза. Стачком создал во
енный отдел для контроля над проведением антианглийского бойкота 
и блокады Гонконга. Численность вооруженных пикетов доходила до 
3000 бойцов. Пикеты блокировали все пути, по которым можно было 
провезти контрабандой английские товары в Гуандун, или сырье и про
довольствие из Гуандуна в Гонконг, проверяли грузы каждого парохо
да в порту Кантона. Нарушители бойкота платили штрафы либо за
ключались, наряду со штрейкбрехерами в тюрьму, созданную стачко
мом. Су Чжаочжэн сообщил в своем докладе на международной Тихо
океанской конференции профсоюзов (1927), что в стычках с нарушите
лями погибло более 180 пикетчиков18. Забастовка и бойкот нанесли 
серьезный урон экономике Гонконга и позициям английского империа
лизма в Гуандуне. Это привело к экономическому и политическому ук
реплению Гуандунской революционной базы, обеспечило поддержку 
забастовки местными буржуазными кругами, укрепило единый нацио
нальный антиимпериалистический фронт и создало условия для даль
нейшего подъема революции. Кантонское правительство объявило се
бя Национальным правительством Китая и стало готовить Северный 
поход с целью объединения национального освобождения и демокра
тизации всей страны.

Посетившая летом 1925 г. Кантон профсоюзная делегация СССР 
констатировала: «Стачечный комитет Гонконга и Шамяня можно при
знать образцовым нс только для Китая, по и вообще для международ
ного движения» *9. Стачечный комитет использовал все возможности 
для просвещения и организации рабочих Гонконга в классовые проф-

'• См.: Су Чжаочжэн. Рабочее движение Китая, —Сб. Рабочий Китай в 1927 г 
М., 1928. с. 199.

18 Рабочий Китай в борьбе против империализма. Отчет первой профсоюзной деле
гации СССР в Китай. М., 1927, с. 64.
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2° См.: Рабочее движение в Китае..., с. 127.
21 Рабочее движение в Китае..., с. 137.
22 См. там же, с. 264.

союзы, содействовал развитию профдвижения во всей стране. Су Чжа- 
очжэн был избран председателем исполкома созданного во время заба
стовки Объединенного союза транспортников Гонконга. Созванный в 
Кантоне в январе 1926 г. Всекитайский съезд моряков избрал его пред
седателем исполкома Всекитайского съезда моряков20. Опыт деятельно
сти стачкома был в центре внимания созванного в Кантоне 1 Мая
1926 г, III Всекитайского съезда профсоюзов. С полным основанием 
съезд констатировал, что рабочий класс в антиимпериалистическом 
национально-революционном движении находится на самом передовом 
крае борьбы за интересы всей нации. При этом была подчеркнута на
стоятельная необходимость борьбы профсоюзов за улучшение положе
ния рабочих. В специальной резолюции об экономической борьбе под
черкивалось, что без этой борьбы профсоюзы «все равно что организм 
без кровообращения»21. Съезд избрал Су Чжаочжэна председателем 
исполкома Всекитайской федерации профсоюзов. Он оставался на этом 
посту до последнего дня своей жизни.

Гонконг-Кантонская забастовка была окончена по решению Нацио
нального правительства и стачкома 10 октября 1926 г., в день освобож
дения революционными войсками города Ухань.

Столицей Национального правительства стал город Ухань, туда же 
была переведена и возглавляемая Су Чжаочжэном ВКФП. В марте
1927 г. III пленум ЦИК гоминьдана сформировал новый состав На
ционального правительства, впервые в него были введены коммунисты. 
Министром труда стал Су Чжаочжэн. Уханьский период вошел в исто
рию как труднейший для КПК период кризиса революции.

После контрреволюционных переворотов Чан Кайши в Шанхае и 
Ли Цзишэня в Кантоне (апрель 1927 г.) Уханьский район стал единст
венной территориальной базой революции. Против нее ополчились все 
силы внутренней и внешней реакции. Экономический кризис и жесто
чайшая безработица чрезвычайно осложнили деятельность революци
онных профсоюзов. На посту министра труда и главы ВКФП Су Чжа
очжэн проявил исключительную настойчивость и принципиальность, 
чтобы добиться улучшения положения рабочих и развития революци
онного профдвижения. Этот период отмечен важными событиями ра
бочего движения. В мае 1927 г. при содействии Коминтерна и Проф- 
интерна в Ханькоу была созвана Тихоокеанская конференция профсо
юзов. На ней присутствовали делегаты Китая, Японии, СССР, Англии, 
США, Франции, Кореи, Явы22. С обстоятельным докладом на конфе
ренции выступил член Политсекретарната Коминтерна и генеральный 
секретарь Профинтерна А. Лозовский (С. А. Дридзо). Су Чжаочжэн 
в своем выступлении подробно осветил положение китайского пролета
риата, цели его борьбы. Специальный раздел его доклада был посвя
щен проблеме поддержки китайского пролетариата международным 
революционным рабочим классом, а также необходимости объедине
ния профсоюзов угнетенного Востока. Он подчеркнул огромное зна
чение международной материальной и моральной помощи китайской 
революции со стороны пролетариата и отметил, что провозглашенный 
советскими трудящимися лозунг «Руки прочь от Китая!» стал девизом 
международной пролетарской солидарности. На конференции был 
создан Тихоокеанский секретариат профсоюзов с главным учреждением 
в Шанхае. Его возглавил Су Чжаочжэн. На этом посту Су Чжаочжэн 
провел большую работу по развитию профсоюзного движения на Восто
ке, укреплению интернациональных связей, пропаганде идей Профин
терна. Он настойчиво боролся против попыток деятелей международно-
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го реформизма оправдать колониальную политику империалистических 
держав, разобщить и дезориентировать, начинающееся профдвижение 
в странах угнетенного Востока, В органе Тихоокеанского секретариата, 
журнале «Тихоокеанский рабочий», была помещена содержательная 
полемическая статья Су Чжаочжэна «Китайская революция и между
народный пролетариат»23, в ней на конкретных примерах было показа
но значение интернациональной помощи китайскому революционному 
движению со стороны международных организаций революционного 
пролетариата — Коминтерна и Профинтерна.

19—28 июня 1927 г. в Ухани был проведен IV Всекитайский съезд 
профсоюзов. Созванный в критические дни революции, когда политиче
ские и экономические выступления пролетариата встречали все боль
шее противодействие со стороны уханьского гоминьдана, съезд подвел 
итоги развития рабочего движения за весь период предреволюцион
ного подъема и революции 1925—1927 гг. Как председатель Исполкома 
Всекитайской федерации профсоюзов и министр труда Национального 
правительства в Ухани, Су Чжаочжэн провел большую работу по под
готовке съезда и выработке проекта развернутой программы экономи
ческой и политической борьбы китайского пролетариата. Экономичес
кие требования китайского пролетариата впервые были тщательно и де
тально разработаны с учетом специфики его структурного состава: ог
ромного преобладания докапиталистических форм труда, высокого про
цента женщин и детей среди промышленных рабочих, огромной по 
своим размерам армии безработных24. В своем выступлении на съезде 
Су Чжаочжэн подчеркнул сложность политической обстановки, необхо
димость самоотверженной борьбы китайского пролетариата за победу' 
китайской революции. Вскоре после завершения работы этого съезда, 
в обстановке открытых антикоммунистических выступлений уханьско
го гоминьдана Су Чжаочжэн демонстративно вышел из' уханьского пра
вительства, которое становилось, как констатировал Исполком Комин
терна, «контрреволюционной силой»25.

15 июля 1927 г. произошел окончательный разрыв единого фронта 
между КПК и гоминьданом. Это коренным образом изменило условия 
развития рабочего и коммунистического движения в Китае. Вставший 
на путь контрреволюции гоминьдан развязал против КПК и руково
димого ею революционного рабочего актива жесточайший белый тер
рор. КПК вынуждена была уйти в подполье. Лишь немногим из руко
водимых коммунистами профсоюзов удалось частично уцелеть. Эти 
подпольные профсоюзы (в отличие от легальных, руководимых гоминь
даном организаций) называли «красными».

В городах и промышленных центрах КПК оказалась в неимоверно 
трудных условиях. Каждый день погибали пытавшиеся связаться с ра
бочими массами коммунисты. Пресса пестрела сообщениями о казнях, 
облавах, арестах членов КПК и заподозренных в связях с нею. Но КПК 
не оставляла надежды вновь озарить Китай пламенем революции. 
В труднейших условиях компартия настойчиво искала пути возрожде
ния революции. В августе 1927 г. чрезвычайное совещание ЦК КПК 
утвердило новый состав руководства КПК во главе с Цюй Цюбо и при
няло курс на вооруженное сопротивление контрреволюционному гоминь
дану. Су Чжаочжэн был введен в состав Политбюро ЦК КПК, им была 
составлена программа действий КПК по руководству рабочим движе
нием в условиях гоминьдановского террора.

23 8 и СЬао-]еп. ТЬе С1йпе$с КечоНЩоп ат! 1Не ЬнегпаНопа! Рго1е(аг1аС  
“Т11с Рап-РасИ1с ХУогкег”, уо1. 1. 8у<1псу. 1928, N 1, р. 19—22.

24 См.: Рабочее движение в Китае.... е. 229—237.
34 Стратегия н тактика Коминтерна в национально-колониальной 

примере Китая. Сб. документов. М„ 1934, с. 186. революции на
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26 См.: Дэн Чжун с я. Биография товарища Су Чжаочжэна, с. 126.
27 См.: «Правда», 4.X.1927.

Осенью 1927 г. в условиях строжайшей конспирации Су Чжаочжэн, 
постоянно рискуя жизнью, осуществлял перебазирование основных сил 
КПК и Всекитайской федерации профсоюзов из Ухани в Шанхай. Дэн 
Чжунся подчеркивал бесстрашие и находчивость Су Чжаочжэна, 
курсировавшего между Уханью и Шанхаем под носом гоминьдановской 
полиции, его заслугу в организации штаб-квартиры КПК в подполье 
Шанхая26. В сентябре 1927 г. Исполком ВКФП, обосновавшийся в шан
хайском подполье, обратился к рабочим всей страны с воззванием, при
зывая их подняться на борьбу против вставшего на путь контрреволю
ции гоминьдана, заявляя, что живы и действуют КПК и руководимая 
ею ВКФП, жива китайская революция27.

С именем Су Чжаочжэна связано героическое вооруженное восста
ние в Кантоне в декабре 1927 г., вошедшее в историю как «Кантонская 
коммуна». Это был крупнейший арьергардный бой революционных сил. 
Руководство КПК придавало огромное значение организации этого вос
стания, надеясь возродить Гуандунскую революционную базу с центром 
в Кантоне и, опираясь на нее, развернуть борьбу против гоминьдана 
в масштабах всего Китая. Су Чжаочжэн, прекрасно знавший обстановку 
в этом районе, принял активное участие в разработке планов восстания. 
Характерно, что главной боевой ударной силой восстания должны бы
ли стать находившиеся на легальном положении в Кантоне 2 тыс. быв
ших участников возглавлявшейся Су Чжаочжэном знаменитой Гонконг- 
Кантонской забастовки. Жестоким ударом по революционным силам 
было изгнание из Кантона забастовщиков, проведенное реакционерами 
как раз накануне восстания. Руководимые коммунистами повстанцы 
проявили героизм и самопожертвование. 11 декабря 1927 г. ими было 
создано первое в истории Китая революционное правительство рабочих 
и крестьян — Совет народных комиссаров. Его председателем был еди
нодушно избран Су Чжаочжэн, находившийся в то время в Ухани. 
Су Чжаочжэн не успел прибыть в Кантон: восстание было жестоко по
давлено неизмеримо превосходящими силами внутренней и внешней 
реакции.

После поражения Кантонской коммуны гоминьдановский террор 
еще более усилился. Отчетливо выявилась необходимость перестройки 
всей работы КПК и ВКФП с учетом превосходства сил реакции. В фев
рале 1928 г. в Шанхае под руководством Су Чжаочжэна было проведено 
первое в условиях подполья расширенное совещание Исполкома ВКФП. 
В феврале 1928 г. Су был направлен руководством КПК в Москву как 
представитель КПК в Коминтерне и одновременно — представитель 
ВКФП в Профинтерне. На состоявшемся в Москве в апреле 1928 г. 
1Уконгрессе Профинтерна Су Чжаочжэн выступил с ярким, обстоя
тельным докладом о героической борьбе китайских рабочих в ужасных 
условиях безудержного гоминьдановского террора, о значении интерна
циональной помощи в развитии китайской революции. Он был введен 
в Президиурл конгресса и избран членом Исполкома Профинтерна. Как 
представитель руководства КПК, Су Чжаочжэн вел в Москве подготов
ку к созыву VI съезда КПК. Этот исторический съезд, перед которым 
стояли важнейшие задачи утверждения новой стратегии и тактики 
КПК после разрыва единого фронта, не мог быть созван в Китае, где 
свирепствовал гоминьдановский террор. Актом большой интернацио
нальной помощи было проведение съезда в Москве (июнь — июль 
1928 г.). Выступления Су Чжаочжэна на съезде — образец подлинно 
большевистской самокритичности, суровой и мужественной. Глубоко 
проанализировав недостатки работы КПК и ВКФП среди пролетарских 
масс как в трудных условиях гоминьдановского террора, так и в пред-



157Су Чжаочжэн — выдающийся деятель китайского рабочего движения

I
1

окончания 
заболел. Сказались

I 
I

5

шествовавшие годы революционного единого фронта, он отстаивал ре
комендованную Коминтерном «линию масс», курс на всемерное сбли
жение КПК с рабоче-крестьянскими массами, подчеркивал важность 
работы коммунистов в профдвижении28.

Су Чжаочжэн вновь был избран в состав Политбюро ЦК КПК, воз
главив комиссию по профдвижению. VI конгресс Коминтерна, проходив
ший в Москве в августе — сентябре 1928 г., избрал Су Чжаочжэна, 
являвшегося делегатом от КПК, в состав Исполкома Коммунистическо
го Интернационала. Находясь в Советском Союзе, Су Чжаочжэн часто 
выступал с докладами о положении в Китае, о значении международной 
пролетарской солидарности. Осенью 1928 г. после окончания работы 
VI конгресса Коминтерна Су Чжаочжэн тяжело 
сильнейшее переутомление, тяготы долгой трудовой жизни и революци
онной борьбы. Советские врачи рекомендовали ему санаторное лечение 
в Крыму и последующий длительный отдых. Однако, вернувшись из 
Крыма, он заторопился на родину, где в труднейших условиях развер
тывалась революционная борьба, где ежедневно гибли его товарищи- 
коммунисты и где ему самому ежедневно угрожала смертельная опас
ность. Он был полон планов претворения в жизнь решений VI съезда 
КПК о всемерном укреплении связи коммунистов с самыми широкими 
пролетарскими массами. Сразу же после возвращения в Шанхай Су 
Чжаочжэн провел 7 февраля 1929 г. второе расширенное совещание 
Исполкома ВКФП. Он выступил на нем с докладом о работе IV конг
ресса Профннтерна и о мероприятиях по перестройке работы КПК 
среди пролетарских масс. Совещание наметило программу конкретных 
действий по укреплению руководства КПК рабочим движением29, яви
лось важным шагом в претворении исторических решений VI съезда 
КПК. Через несколько дней после этого совещания Су Чжаочжэн ско
ропостижно умер.

Вся его жизнь была подвигом во имя освобождения китайского 
пролетариата, всего китайского народа. Он был революционным деяте
лем международного масштаба, подлинным интернационалистом, дру
гом Советского Союза. Советские люди, современники Су Чжаочжэна, 
с сочувствием и надеждой следили за революционной борьбой в Китае. 
Смерть Су Чжаочжэна была ими воспринята с глубоким сожалением. 
В советских журналах и газетах были помещены специальные траур
ные публикации о его жизни и деятельности, о пребывании в Советском 
Союзе. В 1929 г. в Москве вышел сборник статей «Су Чжаочжэн — 
вождь китайских рабочих» 30. Центральное место в этом сборнике занял 
перевод с китайского языка подробной биографии Су Чжаочжэна, 
включавшей описание событий китайской революции, непосредственным 
участником и руководителем которых он был. Биография была написа
на другом и соратником Су Чжаочжэна, выдающимся деятелем КПК — 
Дэн Чжунся.

Во всех трудах советских историков, посвященных китайской рево
люции 1925—1927 гг., истории рабочего движения в Китае, непременно 
описывается деятельность Су Чжаочжэна, его руководство знаменитыми 
событиями борьбы китайского пролетариата. II в наши дни советские 
люди чтут память героя китайского народа Су Чжаочжэна, чье имя во
шло в историю мировой освободительной борьбы.

2 См.: VI съезд КПК. Стенографический отчет, кн. 3. М., 1930, с. 17—18.
” См.: «Буэрсайвэйкэ», 1929, № 7, с. 35—40.
30 Су Чжао-чжэнь, вождь китайских рабочих. Сб. статей. М„ 1929.
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первых дней существования КНР достоверное отображение сегодняшней дейст- 
вительности, трудовых и боевых будней народа, его свершений и преодоления им 

преград на пути социалистического созидания рассматривались как основная задача и 
важнейший долг литературы. Позднее засилье левацких схем и упрощенного, одно
стороннего подхода к проблемам классовой борьбы, соотношения политики и искусства 
сделало практически невозможным создание правдивых произведений о нынешнем 
дне страны, о жизни трудящихся масс. Возрождение реалистических традиций в конце 
70-х годов вновь поставило эту проблему в повестку дня. В докладе Чжоу Яна на IV 
съезде работников литературы и искусства самой важной задачей творческих работ
ников было названо «изображение сложных характеров, богатого духовного мира, 
глубоких перемен в людях» в ходе процессов, характерных для современной китайской 
действительности («Жэньминь жибао», 20.11.1979). После 1980 г. современная тема в ли
тературе оттесняет, по крайней мере в количественном отношении, на второй 
«думы о прошедшем».

Это деление, конечно, в некоторых случаях довольно условно: отзвуки бурных со
бытий прошлых десятилетий нередко врываются в рассказ.о дне сегодняшнем, через 
них нередко находят объяснение поступки героев и взаимоотношения между ними. 
С другой стороны, писатели часто не ограничиваются изображением судеб своих пер
сонажей на тех или иных ушедших в историю этапах, а проецируют их и на наши дни. 
Есть и такие произведения, в которых прошлое и настоящее преподнесены в слож
ном переплетении; ярким тому примером может быть рассказ Ван Мэна «Весенние 
голрса». ~ ————

Недавно вернувшийся из командировки в ФРГ инженер едет на праздник Нового 
года в родную деревню, к отцу, с которого недавно сняли ярлык «помещика». То по 
аналогии, то по контрасту у героя возникают мысли, грустные и успокаивающие, но
стальгические и устремленные в будущее. Трясясь при свечах в набитой народом теп
лушке, он вспоминает современные поезда и отели, в которых довелось жить, думает 
о том, как необходимо и как нелегко родной стране преодолевать отставание. Он 
воскрешает в памяти порывы революционной молодости и те 22 года, когда ему, 
выходцу из «плохой семьи», пришлось заниматься самокритикой. Но, верит герой, 
теперь такое не повторится. Даже в отдаленных уголках жизнь начинает меняться, 
думает герой. «О моя дорогая земля, прекрасная, но оскудевшая, неужели и к тебе 
придет изобилие? Как дым, как туман, рассеются горькие воспоминания. Не все, не 
все — все не должны уйти из памяти!» Но сейчас, в канун праздника, под звуки штрау
совских «Весенних голосов» герой не хочет грустных воспоминаний, он настроен на 
оптимистический лад.

Прошлое не уходит само собой, его тяжелое наследие нельзя преодолеть только 
устранением судебных несправедливостей и реабилитацией пострадавших, необходима 
нелегкая борьба с конкретными носителями дурных традиций, с привыкшими к безна
казанности нарушителями общественной морали и государственных законов. Об этом 
со всей остротой сказал прославившийся в 50-е годы, а затем обреченный на долгое 
молчание художник-публицист Лю Биньянь в своем первом после возвращения к пи
сательству очерке «Люди и оборотнюъ

Заведующая угольным складом~Ван Шоусинь выдвинулась во время «культурной 
революции». Спекуляция углем позволила ей сколотить огромное, по китайским, да 
и не только по китайским меркам, состояние, а подкупленные должностные лица, вклю
чая почти всех работников укома КПК, обеспечивали ей безопасность. Положение не 
изменилось и после смены власти — после «четверки» Ван Шоусинь жилось еще воль
готнее. Все старания уличить ее долгое время блокировались находившимися у 
на содержании клевретами, и даже после осуждения Ван Шоусинь продолжала мстить 
людям, разоблачившим ее. Завершая рассказ об этом действительно имевшем место 
деле, Лю Биньянь спрашивает: «Намного ли изменились социальные условия, которые 
способствовали появлению на сцене Ван Шоусинь и ее процветанию? Разве множест
во больших и малых ван шоусинь не продолжают в разных уголках страны подрывать

Начало см.: «Проблемы Дальнего Востока», 1985, № I.
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эавоевания народа?.. Люди, будьте бдительны!» Как показали прошедшие 
1984 гг. компании по борьбе с преступностью, коррупцией и < , 
лениями, призыв писателя был весьма актуален.

С совсем иной, но также унаследованной от прошлого проблемой сталкивается 
читатель в повести Шэнь Жун «Средний возраст» (1980) — бесспорно, одном из самых 
популярных произв'ёдений— последние лет, -к—тому—же прекрасно экранизированном. 
В стародавние времена бытовала поговорка: «Когда человек достигает среднего воз
раста, он бросает все дела». Средний возраст — это 40—50 лет; в эпоху ранних браков 
к этому времени у человека взрослели дети, появлялись внуки, и он действительно 
начинал отходить от повседневной суеты, от хозяйственных забот, покидал государеву 
службу. Отталкиваясь от этого изречения, писательница хочет провести совсем иную 
мысль — о том, что в наши дни люди среднего возраста, выросшие и получившие об
разование в первый, благоприятный период развития КНР, являются костяком во мно
гих сферах деятельности. И в первую очередь она думает о китайской интеллигенции, 
столь необходимой обществу и столь дефицитной, а до недавнего времени и столь 
приниженной. Предшествующее поколение немногочисленно само по себе и все боль
ше редеет; те, кто моложе, не смогли получить должного образования. Значит, людям 
среднего возраста нужно тянуть воз, пока не оперятся совсем молодые.

И они, как убеждает нас повесть, «тянут». С сознанием долга перед страной и 
перед окружающими, безропотно, не требуя от общества невозможного. Но все ли 
возможное делает общество для своих верных и скромных сынов и дочерей, спра
шивает писательница. Лу Вэньтин, прекрасный специалист, которой доверяют ответст
венные операции, работает рядовым врачом в глазной больнице, с очень скромной 
зарплатой. Живет она в комнатушке с двумя детьми и мужем, с которым ей очень 
редко удается побыть вместе. Она окидывает взором свою жизнь: «Из дома в больни
цу, из амбулатории в палату, из медпункта на обход, и так изо дня в день, из года в 
год». Все думают, что она полна сил, но работа «на износ» сделала свое дело — в 
42 года Лу переносит инфаркт, едва не отнявший у нее «эту постылую и мучительную, 
но такую еще притягательную жизнь».

И дело, разумеется, не только в физическом утомлении, как показывает писатель
ница, Лу Вэньтин живет в постоянном нервном напряжении. Причины его многообраз
ны — мысли о детях, которым она не может уделять должного внимания, сознание 
своей ущемленности из-за «плохого социального происхождения», воспоминания о 
пережитых проработках... Но в основе всего лежит недостаточное доверие к трудо
вой интеллигенции, невнимание к ее законным нуждам и чаяниям. Недаром Цзян Яфэнь, 
подруга героини, уезжающая к родственникам в Канаду, в главной причине отъезда 
(на этот шаг они с мужем идут с нелегким сердцем) видит то, что глубоко укоренивше
еся пренебрежительное отношение к интеллигенции будет и дальше мешать жить не 
только ей, но и дочери. И если за последние годы в отношении к интеллигенции в Ки
тае произошли, как уже говорилось, позитивные перемены, то не будет преувеличени
ем сказать, что талантливая и человечная повесть Шэнь Жун сыграла известную роль в 
мобилизации общественного мнения в пользу этих перемен.

«Расцвет нации», «сильный и могучий Китай», «модернизация» — таковы официаль
но провозглашаемые цели предпринимаемых в Китае в последние годы напряженных 
усилий, этому призвано служить строительство «социализма с китайской спецификой». 
Вот уже не первый год в высказываниях руководителей идеологического фронта, в 
выступлениях ведущих писателей неизменно проводится мысль о первостепенной важ
ности отражения средствами литературы происходящих в стране после 1978 г. со
циально-экономических изменений, связанных с осуществлением реформ в городе и 
на селе. Так, на IV съезде китайских писателей секретарь ЦК КПК Ху Цили вновь под
черкнул, что «отражение бурной действительности четырех модернизаций, создание 
образов новых людей — смелых новаторов, активных реформаторов, отдающих себя 
четырем модернизациям... является самой почетной задачей» («Жэньминь жибао», 
30.Х11.1984). Установочные статьи в этом же духе регулярно публикуются в центральной 
китайской прессе, отмечающей наряду с известными достижениями и немалые труд
ности, ждущие своего преодоления.

По единодушному мнению критики, у истоков литературы, посвященной магистраль
ной теме модернизации и реформ, находится повесть Цзян Цзылуна «Директор Цяо 
приходит не..Л9воДи| увидевшая свет в 1979 г. 8 ней впервые выведен тип нового для 
Китая тех ’Дет руководителя, энергичного и смелого, отчетливо осознающего задачи 
момента и достаточно волевого, чтобы провести свои решения в жизнь. Обладает он 
и необходимой профессиональной подготовкой — он получил ее в СССР и начал было 
применять на практике. «До 1958 г. таких руководителей было много», — говорит один 
из персонажей. В годы всякого рода экспериментов и кампаний его знания оказались 
ни к чему, а сам он угодил в «коровник» и на помост для критики. И вот теперь он 
добровольно покидает мягкое кресло в управлении, чтобы вытащить завод энерго
оборудования из хаоса, в который его вовлекла «культурная революция» и сделавшие 
на ней карьеру руководители.

Это их имеет в виду Цяо, когда говорит, что «появилось много специалистов по 
проведению политических кампаний... Но вот когда дело касается экономического 
строительства, управления заводом, тут, увы, они могут давать только абстрактные 
указания и не а состоянии предложить эффективные меры». Их ярким антиподом
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предстает Цяо, С первых шагов на заводе он дает конкретные указания, снимает одних 
работников, поднимает наверх других. Он проводит поголовную аттестацию персо
нала, после чего около тысячи человек переводятся в обслуживающий персонал. Не 
обращая внимания на ропот недовольных, на клеветнические письма, на нежелание 
части молодежи работать по-новому, он идет напролом, не вступая в компромиссы 
ни с вышестоящими инстанциями, ни со смежниками.

Призывая людей равняться на производительность японского завода 
ческую сноровку западногерманского наладчика, Цяо горит от стыда за 
отсталость и расхлябанность, полон патриотического гнева. Деловой человек во всем, 
он и женитьбу на женщине, с которой учился в СССР, проводит как нужное меро
приятие.

Позднее критика скажет, что перелом на заводе достигнут в повести неправдопо
добно быстро, что образ Цяо недостаточно разработан и не во всем убедителен. 
Но во время появления повести как раз определенность образа Цяо, одержимость 
героя, излучаемая им энергия привлекали к нему читателей, уставших от политической 
трескотни, от работы вполсилы, очковтирательства и кумовства. Уж на что, казалось 
бы, крут директор, на каждом шагу наказывает и административно, и материально, 
а сотни рабочих разных предприятий писали в редакции письма с просьбой помочь 
им найти такого руководителя для своего завода. Спустя 5 лет после публикации по
вести в прессе отмечалось, что другого столь же известного литературного персонажа, 
«слова и действия которого повсюду воздействовали на реальную жизнь», более не 
появлялось («Хунци», 1984, № 15, с. 39).

Начатая повестью о директоре Цяо и ее менее удачным «Продолжением» линия 
непосредственного отражения хода реформ хозяйственного и управленческого ме
ханизма а промышленности оставалась продуктивной на протяжении последующих лет. 
Речь в данном случае идет о первом этапе реформы, предусматривавшем ликвида
цию уравниловки в оплате труда, введение элементов хозрасчета, повышение дис
циплины, выдвижение кадров прежде всего по деловым качествам и т. п. Коренная 
перестройка экономики городов на началах рыночного хозяйства, намеченная реше
нием ЦК КПК в 1984 г., еще только начинается и в литературе, естественно, не отобра
жена.

Большинство произведений последователей Цзян Цзылуна, как и ряд его собст
венных вещей, построено по одной и той же модели, давно известной в литературе 
разных стран. В центре повествования стоит страстный поборник реформ, наделенный 
всевозможными достоинствами и одновременно (для «оживления» образа) трудной 
биографией или сложностями в личной жизни. Он смело вступает в борьбу с консер
ваторами, которые из-за догматического мышления или цепляясь за свои посты и 
привилегии выступают против реформ. После ряда перипетий, а порой и временных 
неудач герой-реформатор одерживает победу; тем самым, по оценке китайской кри
тики, демонстрируется «неодолимость могучего потока реформ».

По такой схеме в частности, скомпонованы повести «Мужской—характере Чжан 
Сяньляна, «Первопроходец» ЦзянЦзылуна, «Раскаты грома» Шуй Юньсяня^Несколько 
отлично построение вызвавшего оживленную дискуссию "романа Чжан Цзе. ^«Тяжелый 
взлет>ь Герой, заместитель министра тяжелой промышленности Чжэн Цзыюнь, борется 

'за=“перевод на научную основу как хозяйственной, так и идеологической работы в от
расли, выступает за предоставление больших прав предприятиям, более гибкое пла
нирование, против бюрократизма и формализма. Его поддерживают руководители 
предприятий, цехов и часть руководства министерства. Однако министр, выве
денный как скрытый последователь «четверки», на каждом шагу ставит палки в 
колеса. Финал романа в первом варианте (1981) оставался «открытым» — исход борьбы 
был неясен. Это было расценено частью критики как «неверие в реформы»; кроме то
го, она усмотрела в романе тенденцию к буржуазному либерализму. Во втором ва
рианте, вышедшем в 1984 г., писательница учла возражение и довела развитие событий 
до победы реформаторов. Но вскоре она выступила в центральной печати с само
критикой — в связи с тем, что выдвигаемые в книге идеи по перестройке хозяйствен
ного механизма идут не так далеко, как новые решения китайского руководства по 
экономической реформе в городах. Тем не менее роман получил в 1985 г. премию 
имени Мао Дуня.

Похвалы критики снискал вышедший в 1984 г. роман Кэ Юньлу «Новая_звезда». 
В центре повествования — 32-летний секретарь укома КПК, в прошлом — один из 
ссылавшихся в деревню «грамотных молодых людей». В нем выделяются черты вос
приимчивости к новому, в том числе зарубежному, опыту, готовность к самопожертво
ванию, он «сочетает в себе мыслителя и реформатора». Всего за месяц он решитель
ным образом меняет весь стиль работы и жизни в уезде, преодолевая при этом силь
ное противодействие разного рода интриганов, цеплявшихся за свои привилегии, про- 
работчиков, умеющих воздействовать на людей лишь окриками. Противники исполь
зуют то обстоятельство, что в ходе реформ возникло «новое поветрие анархизма», 
«подняли голову любители легкой наживы». При всей своей, подчеркиваемой критикой, 
политической ловкости, герой едва не лишается своего поста, и лишь письменная под
держка секретаря провинциального комитета выручает его. Одобряя в целом ром , 
критика признает, что герой выглядит слишком уж опытным, ему осе чвР°^уРекре. 
ко дается, к тому же он во всем полагается на одного себя. «Это делает обр
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таря /кома менее правдоподобным и менее симпатичным» («Гуанмин жибао», 
17.1.1985). Кэ Юньлу продолжает рассказ о судьбе своего героя — в начале нынешнего 
года вышла первая часть романа «Ночь и день».

При разнообразии конйрёт’ных сфер и обстоятельств их деятельности «деловые лю
ди нового типа» наделяются авторами целым рядом общих черт: основательной про
фессиональной подготовкой, острым чувством нового, кипучей энергией, реалистиче
ским подходом к проблемам, критическим взглядом на нынешнее положение вещей 
в сочетании с верой в безграничные потенциальные возможности китайской индуст
рии и технической мысли. Чтобы реализовать эти потенции в будущем, сейчас необхо
димо учиться у развитых стран, то есть у США, Японии, Западной Европы, в какой-то 
мере у Гонконга. В соответствии с политикой «открытых дверей» одной из важных 
форм такой учебы являются совместные, с участием иностранного капитала, предприя
тия в «особых экономических зонах».

Нельзя не отметить, что эти зоны (число которых растет) пользуются все большим 
вниманием руководства литературно-художественных организаций, направляющих ту
да группы писателей. По их возвращении появляются очерки, рассказывающие о том, 
что уже известно, — об очень высоких по сравнению со средними для КНР заработ
ками законтрактованных рабочих и служащих, их «западном», до известной степени, 
образе жизни, о быстрых темпах строительства предприятий и жилищ. Некоторые из 
посетивших «особые зоны» писателей — в частности, Лю Биньянь, причем в непри
вычной для него осторожной форме — ставят вопросы и высказывают опасения, свя
занные с будущим зон и их обитателей. Решить задачу пропаганды «опыта и достиже
ний особых экономических зон», рассматриваемых как образцы для развития осталь
ных районов КНР, такие краткосрочные визиты, конечно, не могут. Не так давно в 
крупнейшей «особой зоне» Шэньчжэнь создано отделение ассоциации работников 
литературы и искусства; на них-то и будет, надо полагать, возложено осуществление 
этой задачи.

«Деловые люди нового типа» утверждают себя в суровой подчас борьбе с пре
пятствиями, объективными и субъективными. В числе первых — научно-техническая 
отсталость страны, нехватка квалифицированных кадров, исторически сложившиеся 
диспропорции в развитии хозяйства. Но писателей, и это понятно, больше интересует 
преодоление препятствий субъективного характера, прежде всего неумения или не
желания значительной части кадров, особенно старшего поколения, перестроиться 
на новый лад. Среди противников реформ (нередко прикидывающихся их сторонника
ми) писатели выделяют закоренелых «догматиков», сторонников «изживших себя» ме- 
тодов 50-х годов; любителей спокойной жизни и теплых местечек; выдвиженцев «куль
турной революции».

Помимо открытого или закулисного сопротивления противников реформ, на их пу
ти стоят и другие препоны — силы инерции укоренившихся дурных привычек. Это 
может быть система «налаживания отношений», «обходных путей», в результате чего 
порядочный, в сущности, бескорыстный руководитель предприятия вынужен то и дело 
попадать в чреватую нарушением закона ситуацию («Дневник секретаря, заводоуправ- 
ления»_ЦаЯ4С-Цзь1дхца). Или же бюрократическое пристрастие к пустопорожним раз- 

"говорам вместо конкретного дела, которые обличает Лу Вэньфу_ в очень популярном 
рассказе «Ограда»* Руководство некоего проектного'бюро, у которого обвалилась 
часть оградЫ;~'Проводит по сему поводу долгие словопрения, ученые мужи вспоминают 
исторические прецеденты, предлагают абсурдные решения. Когда же молодой и 
энергичный сотрудник в считанные часы производит ремонт, руководители сначала 
дают ему нагоняй за «самоуправство», а потом приписывают заслугу себе. Хотя рас
сказ написан несколько конспективно и содержит не так уж много действительно 
смешных моментов, он все же стал вкладом в сатирический жанр, успехами которого 
литература КНР ни в прошлые годы, ни сейчас’не избалована.

О том, какой остроты может достигать противодействие реформам, рассказывает 
повесть Шар Сюэпэна «Пути ведут в_больщой мир». Герой произведения — секретарь 
парторганйзаций'Т’морском порту. С помощью главного диспетчера он организует ра
боту по-новому и быстро ликвидирует простои иностранных судов, из-за которых 
государство теряло валютные поступления. Это подрывает престиж других руководи
телей портовых работ и лишает их «левых» доходов (взяток за внеочередную раз
грузку). Они подговаривают группу несознательных рабочих, недовольных интенсифи
кацией труда, и те портят механизмы. Но эта ситуация в литературе не является 
типичной; как правило, рабочие выступают в поддержку реформ.

Здесь необходимо отметить, вместе с китайскими критиками, что жизнь рабочего 
класса, перемены в образе жизни и сознании рядовых тружеников индустрии отраже
ны в литературе наших дней явно слабее, нежели это было в первом десятилетии'' 
КНР. Писателям не удается создать запоминающиеся, многогранные жизнеутверждаю-1 
щие образы современного рабочего, способные выдержать сравнение с героями 
тогдашних книг Ай У, Чжоу Либо, Цао Мин,~

Из относительно удачных произведений на эту бесспорно нужную тему можно 
назвать повесть Кун Цзешэна «ПростаСверловщица Хэ Чань — из 
отправленной в свое время в деревню «грамотной молодежи» — вначале относится 
к работе равнодушно, она поглощена личными трудностями, заботами о сыне — «без
отцовщине». Постепенно, не без влияния проявившего интерес к ее судьбе директора

6 Пр мы Д. Востока № 2
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I из его собратьев одно время «ничего не 
(о реформах), даже думали менять профессию. Причина состояла в том, 

понимали новую политику, не решались писать: система хозяйственной от
ветственности, приобретение акций, единоличная торговля - все это в прошлом кри
тиковалось, сейчас напишешь об этом, а потом опять будут ругать» <“ЖэХ. нЛо!сем 
14 1.1985). Тем не менее картины свершившихся на селе перемен, пусть ещ 
понятных и еще ждущих глубокого анализа и оценки, стали появляться.

Прежде всего внимание писателей привлекли, и это естественно, зримые ерть

завода, она втягивается в общее дело, повышает квалификацию, начинает ощущать 
себя полноправным и ответственным членом коллектива. Такой сюжет встречался в 
литературе и 30 лет назад, но развивался он в идейном и производственном планах. 
Кун Цзешэну же удалось показать рост своей «простой» работницы через непростое, 
как это обычно и бывает, переплетение жизненных обстоятельств, стремлений, разоча
рований и надежд.

Этого не скажешь о рассказе Дэн Гана «Родовые мукт>. в котором изображены 
последствия введения на заводе бригадного подряда. Рабочий Го формально имеет 
пятый, довольно высокий разряд, но он получен за пропагандистское рвение и за ра
боту в канцелярии. Пока действовала уравниловка, бригада терпела неумейку, теперь 
решительно от него избавляется. Начальство готово вернуть Го на пропагандистское 
поприще, но он после внутренней борьбы отказывается и идет в подсобные рабочие. 
Тронутые этим порывом, его бывшие товарищи по бригаде обещают помочь ему 
освоить мастерство станочника. Бесспорна жизненность конфликта — прямого следст
вия преобразований в системе организации производства. Смущает, однако, то, что 
решение своего персонажа автор (сам рабочий с многолетним стажем) мотивирует 
исключительно моральными соображениями. Можно подумать, что большая потеря 
в заработке ни для него, ни для семьи значения не имеет. Быть может, Дэн Ган пошел 
на облегченное решение сознательно, чтобы у читателей не возникала мысль о том, 
что реформы требуют от определенной части затронутых ими людей немалых жертв.

Начавшиеся в самом конце 70-х годов реформы в китайской деревне по своим 
темпам и масштабам далеко опередили преобразования в промышленности. Как 
известно, они заключаются прежде всего во введении системы семейных подрядов 
(крестьянские дворы получают в длительное пользование участки земли, урожай с 
которой они частично могут реализовывать на свободном рынке) и «специализирован
ных дворов» (по существу, фермерских хозяйств, пользующихся правом найма рабо
чей силы).

К осмыслению столь стремительных и далеко идущих перемен литература оказа
лась, по признанию многих ведущих писателей, не готовой, хотя о необходимости ко
ренного улучшения ситуации в сельском хозяйстве страны, повышения весьма низ
кого уровня жизни крестьян писалось много и убедительно.

Один из многих примеров — повесть Шэнь Жун «Секрет деревни Тайцзыцунь». 
Действие происходит в 1978 г. — прошли времена безнаказанных убийств и беспри
чинных избиений, но жизнь села по-прежнему регламентируется всевозможными за
претами и указаниями сверху. Как говорит секретарь партячейки бригады Ли Вань- 
цзюй, «то велят засаживать всю землю картошкой, то заставляют уничтожать до по
следнего стебля гаолян; о начале прополки и о жатве объявляют всем по радио, как 
будто крестьяне разучились крестьянствовать». Наверху же, на уровне коммуны, уста
навливают, какой процент от собранного зерна имеет право каждая бригада оставить 
на прокорм людей, независимо от реально собранного урожая... Стараясь облегчить 
жизнь членов бригады, Ли Ваньцзюй ловко обходит эти ограничения, полагая, что 
можно обманывать начальство, но нельзя обманывать землю, работающих на ней 
людей и их желудки. Благославляемый односельчанами, Ли становится жертвой до
носа. Тем не менее все кончается хорошо — в духе решений III пленума ЦК КПК 
необоснованные ограничения, введенные руководством коммуны, отменены.

Парадокс заключается в том, что к моменту публикации повести (1982) сами комму
ны и бригады как хозяйственные единицы перестали существовать, уступив место 
«дворам». Одновременно был выдвинут лозунг «Обогащайтесь!» — с уточнением, что 
«часть людей станет зажиточной раньше остальных». Возвращение деревни на путь 
единоличного хозяйствования, как и распространение частной инициативы в сфере 
городской торговли и обслуживания, по признанию Ван Мэна, поставило писателей 
перед лицом «множества новых вопросов». Назвав часть из них (специализированные 
хозяйства в деревне, подрядные поля, индивидуальные и коллективные предприятия 
в городе, политика «открытых дверей» и т. д.), Ван Мэн пишет: «Всеми этими вопро
сами мы до сих пор почти не занимались, а готов ьпг ответов не найти» («Гуанмин жи- 
бао», З.У.1984).

Другой видный писатель, Ли. Чжун^выразился более определенно: творческие ра
ботники, сформировавшиеся еГ~50-е годы, привыкли воспевать такие качества, как кол
лективизм, бескорыстие, самопожертвование, им психологически трудно привыкнуть 
к лозунгу «Обогащайтесь!» («Вэньи бао», 1984, № 2, с. 8). Другие, в ответ ли на при
зывы сверху, по зову ли долга, вглядывались в происходящее на селе, чтобы понять 
его, запечатлеть и оценить.

Давалось это нелегко, и не только из-за неожиданности, непривычности 
явлений. Как признал чуть позднее один из 
дуне писатель Чэнь_.Цань»адь, некоторые 
могли писать (о 'реформах), даже думали , 
что они не
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начавшегося роста благосостояния крестьян, — роста крайне неравномерного, охва
тившего далеко не все дворы и не все районы, но неоспоримого. Приобретение 
наиболее зажиточными крестьянами машин и инвентаря, строительство кирпичных до
мов на месте лачуг, проникновение в деревню элементов городского образа жизни 
и культуры, улучшение питания — обо всем этом радостно рассказывалось в очерках 
и рассказах (рассчитанных, кстати, на городского читателя, до которого ветер перемен 
еще не долетел). Легко понять, к примеру, Ван Мэна, приехавшего в те места, где он 
когда-то проходил трудовое перевоспитание, и не узнавшего ни деревни, ни ее оби
тателей, одетых на городской манер и, что особенно поразило писателя, соорудив
ших волейбольную площадку. Правда, из упоминания о часто посещающих село деле
гациях становится ясно, что перед нами выделяющийся на общем фоне «образец», 
но писателя это не смущает.

А как могла не привлечь внимания фигура «десятитысячника» — хозяина двора, 
получавшего в год свыше 10 тыс. юаней дохода (это при средней цифре в несколько 
сот юаней на хозяйство)? Лишь бегло говоря о благоприятствовавших росту доходов 
факторах (большое число трудоспособных членов семьи, близость рынка сбыта и т. д.), 
авторы в большинстве своем, вслед за официальной пропагандой, восхваляли деловые 
качества новых богачей, которые якобы указывают путь к зажиточной жизни всему 
крестьянству, расписывали их достаток — просторные дома, цветные телевизоры, мо
тоциклы, иной раз даже автомобили. Более того, утверждалось, что уже сейчас обо
гащение отдельных лиц идет на пользу всем окружающим.

В рассказе Лу Вэньфу, так и озаглавленном «Десятитысячник», герой по фамилии 
Ян узнает о бедственном положении, в котором находится здание местной школы, и 
тут же «отваливает» без малого 3 тыс. юаней на ее ремонт. В своем увлечении Лу 
Вэньфу не успевает задуматься над социальным смыслом нарисованной им — и, надо 
полагать, имеющей какое-то жизненное основание — картины: ведь то, что одним 
движением руки совершает Ян, не могли сделать ни власти, ни все жители деревни 
вместе. Неужели дело образования на селе отныне будет зависеть от подобных «ме
ценатов»? Впрочем, «интерес» нуворишей к образованию может найти и другой вы
ход. Как поведал в «Жэньминь жибао» (14.1.1985) писатель Цзяо Цзуяо, некий богатей, 
в свое время заставивший двоих детей работать в поле, теперь готов заплатить 
10 тыс. юаней (I) учителям, которые возьмутся подготовить тех в колледж. В этом 
Цзяо Цзуяо усматривает формирование у крестьян «новой системы ценностей, новой 
психологии», но опять-таки игнорирует социальную сторону подмеченного им явления.

Представляя читателям «десятитысячников», писатели обычно стараются, чтобы их 
персонажи произвели благоприятное впечатление. В них выделяется примерно тот же 
набор черт, что и в «реформаторах» от индустрии — чутье нового, инициатива, трудо
любие. До известной степени исключением представляется на этом фоне «хозяйка 
десятитысячной фермы» из очень интересной, большой серии своеобразных «очерков 
в форме интервью» Чжан Синьсинь и Сан Е под общим названием «Пекинцы» В изо
бражении довольно молодой крестьянки, разбогатевшей на откорме пушных зверьков, 
наряду со сметливостью и энергией проглядывают и явно негативные черты. Она не
опрятна, груба, безвкусно одета во все импортное, презирает культуру («на ней много 
не заработаешь»), хвастлива («захочу — прогуляюсь в Америку, у меня денег хватит»). 
А с какой высоты она смотрит на малоимущих, по ее понятиям, горожан («старший-то 
брат, рабочий класс, отстал от нас. Я за месяц зарабатываю столько, сколько рабочий 
за год не получит!»). И для контраста рядом с ней фигурирует муж — человек дели
катный и скромный, как скромны доходы от обрабатываемого им поля. Сдается, что 
в портрете хозяйки фермы отразилась неприязнь к выскочкам со стороны «отсталых» 
и малоимущих горожан.

Вот другой тип предпринимателя, выведенный в той же серии очерков «Пекинцы» — 
«Третья волна». Это вполне современный молодой человек, образованный, умеющий 
поговорить о политэкономии социализма, о некоем «небывалом плюралистическом 
обществе», которое-де должно появиться в Китае. Он создал на паях компанию с 
целью построить большой отель для иностранных туристов. Пока что дела движутся 
медленно — богатые крестьяне остерегаются вкладывать деньги, иностранные капи
талисты ставят невыгодные условия. Но он не унывает: «Сейчас все мечтают заработать 
денег, основать свою компанию», но мало кто преуспевает, ибо работают по старинке. 
Он же рассчитывает на свое техническое образование и знание теории информатики.

Вроде бы звучит убедительно. Но вспоминаешь, что сам герой рассказал о себе, 
о том, как он пробивался в вуз, стал химиком — и тут же пошел в журналисты в на
дежде на заработок, потом увлекся сочинением романов, оставшихся неизданными... 
И невольно закрадывается сомнение в серьезности и осуществимости его нынешних, 
амбициозных планов. Скорее всего, герой, как и персонажи рассказа Сунь Юна «Сто
ронний наблюдатель», поддался всеобщей, по его представлениям, страсти 
деньги, результат же весьма сомнителен. Впрочем, наверное, возможны и 
подходы к этому образу. Чжан Синьсинь и Сан Е работают тонко, они не произ
носят приговора, предоставляя читателю разобраться самому.

Оценивая повесть Чжан Игуна «Чунь Нюэр и ее «газик»», журнал «Хунц| 
что мы «живем в эпоху, которой нужны сильные люди и которая рождает

1 Название серии нужно понимать и расширительно — «Китайцы».
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людей... Главное зависит от человека — хватит ли смелости, исторической сознатель
ности, инициативы» («Хунци», 1985, № 12, с. 42). Что имеется в виду под «исторической 
сознательностью», не уточнено — по-видимому, готовность следовать по пути модер
низации и реформ. Как бы то ни было, обладательницей всех перечисленных качеств 
журнал объявляет героиню повести Чжан Игуна, крестьянскую девушку, которую бро
сил подавшийся в шахтеры жених. Оскорбленная девушка решает доказать, что вполне 
можно преуспеть и в условиях нынешней, пореформенной деревни. Она продает 
своего осла (символизирующего старую деревню, отсталую), собирает у четырех де
сятков соседей сумму в 5 тыс. юаней и покупает грузовичок. Быстро научившись во
дить, она начинает подрабатывать перевозкой товаров из села в город и обратно, 
«вкалывая» при этом так, что даже «газик» стонет. И вот результат: Чунь Нюэр, на 
зависть всем парням, не только расплачивается с долгами, но и занимает первое место 
на районном конкурсе водителей. Словом, все как в старинных пьесах о молодых 
красавицах, непременно добивающихся в конце концов главной ученой степени...

О поисках молодежью путей и места в жизни, о писательских подходах к этой 
животрепещущей проблеме следует поговорить особо. Здесь же важно отметить, что 
в литературе последних лет акцент все чаще ставится на индивидуальные качества 
человека, его личную инициативу, которая находит свое приложение через конкурен- 
цию, причем, как правило, в частном или коллективном, а не в государственном секто
рах хозяйства. 8 этих условиях сознание персонажей не может оставаться неизмен
ным, в нем неизбежно, и это видно по целому ряду произведений, растут семена ин
дивидуализма, того самого индивидуализма, с которым велась борьба на протяжении 
всей истории КНР. Очевидно, меняется постановка проблемы личного и общественного, 
индивида и коллектива Нельзя представить себе, чтобы писатели не задумывались над 
этим, но по доступным нам произведениям еще нельзя составить представления ни о 
направленности их раздумий, ни о конечных выводах.

О том, что полемика вокруг вновь возникающих социальных проблем уже идет и 
в обществе, и в литературе, свидетельствует пример с рассказомЦзинь Хэ «Две авто- 

_машины». В нем выведен образ крестьянина, который за 300 юаней нанялся водителем 
к’^автозладельцу-частнику. Приехав в город, он навещает семью шурина, которая жи
вет на значительно меньшую зарплату государственного служащего. Шурин убеж
дает его, что он трудится на эксплуататора и помогает его обогащению, приводя 
героя в смущение. Но на его сторону становится семья шурина. «Какое мне дело, 
эксплуатация это или нет, — восклицает жена. — Лучше быть немножко эксплуати
руемым и разбогатеть, чем нищенствовать без эксплуатации!» А дочь добавляет: «Вот 
кончу школу — пойду искать местечко вроде дядиного, где бы меня эксплуатировали». 
С ними солидаризируется критик Ли Цинцюань («Гуанмин жибао», 8.УШ.1985). Комму
нисты против эксплуатации человека человеком, говорит он, но отмена ее возможна 
лишь при коммунизме, сейчас же речь может идти лишь об ограничении. Альтернати
вой нынешнего пути, убеждает критик читателей, является лишь одиозная практика 
«культурной революции».

Несомненно, социальные и нравственные проблемы, возникающие в ходе осу
ществления реформ и политики «открытых дверей» чем дальше, тем больше будут 
занимать писателей, обладающих острым ощущением своего гражданского долга. Ки
тайские руководители неоднократно заявляли, что в настоящее время идет большой 
эксперимент, последствия которого никто заранее предсказать не может, и что в слу- 

• чае необходимости в процесс реформ будут вноситься коррективы. Помочь выявить и 
осознать возникающие проблемы, найти пути их решения — неотъемлемая функция и 
долг литературы.

Происходящие в обществе перемены отражаются, естественно, и на быте людей, 
на взаимоотношениях в семье, порождают конфликты между людьми, придерживаю
щимися разных взглядов на жизнь, разных систем моральных ценностей. Одной из 
первых об этих переменах рассказала Ч2ка.н_1<анкан_ в повести «Северное сияние» 
(перевод см. в «Иностранной литературе», № (4- Ушли в прошлое дни, когда бед
ность превозносилась как добродетель, когда люди старались во всем походить друг 
на друга и провозглашали заученные цитаты. Сейчас покупают (у кого есть деньги, 
конечно) японские магнитофоны и меховые пальто, ходят в вечерний университет и 
на танцы, спорят на научные темы, слушают зарубежную эстрадную музыку и зубрят 
иностранные языки.

Люди, с которыми писательница сталкивает свою героиню Циньцинь, по-разному 

большие проблемы 
положением» 

---------- ---------- .{ дефицитным благам и вполне удовлет- 
любит Циньцинь, но ему совершенно чужды ее духовные 

------- ее мечты. Ее уход для него не просто обиден, но и непонятен — чем мог 
подойти такой жених, как он — квалифицированный рабочий с

__ Фэй Юань, бывший хунвэйбиновский вожак, 
не спившийся в деревне. Теперь он студент, гото- 

I Японию. Начитанный и ироничный, он ни во что не ве- 
эгоизм» и «самоспасение», равнодушен к окружающим

воспринимают происходящее. Одни — как жених Юньсян и его приятели — старают
ся в меру возможностей наслаждаться жизнью; их не волнуют 
жизни страны, они не любят вспоминать о прошлом. Имея родителей «с 
или приличные доходы, они имеют доступ к 
ворены. Жених искренне Ц::
запросы, ее I 
не I----
ботком?

Человек совсем другого склада 
испытавший крах иллюзий, едва

I поехать в аспирантуру, в Л: 
проповедует «разумный

просто обиден, но и
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его людям. И третий герой — слесарь-теплотехник

свое

его людям. И третий герой — слесарь-теплотехник и студент-вечерник Цзэн Чу. То 
застенчивый, то излишне импульсивный, своеобразно мыслящий, он многим представ
ляется несовременным чудаком. Пережитые им неприятности не научили его осто
рожности, ему до всего есть дело. «Истину, добро и красоту можно найти, если от
стаивать правду и справедливость» —таков девиз, которому он следует.

Циньцинь на протяжении повести старается разобраться в своих чувствах, обрести 
устойчивые нравственные критерии. С детства мечтала она увидеть «самое красивое 
на свете» — северное сияние, ради этого готова на любые жертвы. Согласившись на 
мещански благополучный брак с Юньсяном, она предала бы свою мечту. Потому-то 
она отказывается от завидной, по мнению окружающих, партии и тянется к Цзэн Чу — 
он тоже из тех, кто хочет увидеть свое «северное сияние». Повесть опубликована в 
1981 г., вскоре после «культрева», не миновавшего ее героев (как и автора). Но на
сколько далеки их жизненные интересы, ориентиры, характер взаимоотношений от 
того, что так недавно навязывалось и воспринималось как норма. Для персонажей 
Чжан Канкан, которым еще нет 30 лет, прошлое мертво, они устремлены в будущее, 
которое каждый видит по-своему.

Не так обстоит дело с героями романа Дай Хоуин_«О люди, люди!» — одного из 
наиболее дискуссионных произведений последних лёт. Они — в большинстве своем 
работники университета — старше героев «Северного сияния» чуть ли не на поколе
ние. Слишком многое в их судьбах, в их взаимоотношениях было связано с полити
ческими кампаниями прошлых лет, слишком разные уроки извлекли они из прошлого. 
Секретарь парткома Си Лю говорит: «Раньше у меня были заслуги, потом были стра
дания, теперь у меня есть власть». И Си Лю старается использовать власть для упроче
ния своего положения и утверждения догматизма в идеологии.

Его антиподом выступает преподаватель философии Хэ Цзинфу, некогда зачислен
ный в «правые». Из тяжких испытаний он вынес убеждение в том, что одной из причин 
постигших страну бедствий был отказ от гуманизма, который на самом деле является 
составной частью марксистского мировоззрения. Об этом Хэ написал книгу, борьба 
аокруг издания которой составляет сюжетный стержень романа. В ходе противоборст
ва выявляются идейные и жизненные позиции сторон. Как правило, они вытекают из 
поведения персонажей в прошедшие трудные годы. Ортодоксы остались ортодокса
ми, оппортунисты — оппортунистами, но все, кто честен и смел, независимо от воз
раста, в том числе и сын Си Лю, тянутся к Хэ. Отдает ему свое сердце и бывшая 
однокурсница, которую он давно и тайно любит. Можно спорить, как это и делала 
китайская критика, правильно ли понимает Дай Хоуин место гуманизма в обществен
ном сознании, его взаимосвязь с марксизмом. Но не может не импонировать стремле
ние писательницы подходить с высокими моральными критериями к поведению своих 
персонажей, идет ли речь о работе, дружбе или семье.

Из стен философского факультета, от столкновений идей и принципиальных спо
ров повесть Лю Синьу «Вертикальная развязка» переносит нас в старый пекинский 
дворик, где в двух комнатушках ютится семья почтового служащего Хоу. Когда соби
раются все 3 ее поколения, прописанные здесь, кому-то приходится спать под сто
лом — остальное пространство занято. О простых делах и заботах простой семьи, 
похожей на множество обитателей пекинских переулков, рассказывает Лю Синьу в 
своей повести, по-новому и в совсем иных исторических условиях продолжающей 
лусиневскую традицию пристального и сочувственного внимания к «малым мира сего», 
к тому большинству народа, которое ничем особенным не выделяется, а честно и 
скромно выполняет свое человеческое и гражданское предназначение, живя и трудясь 
в это время, на этой земле.

У детей старого Хоу свои житейские заботы: дочь стремится создать наконец свою 
семью (сосланная вместе с большинством своих сверстников в деревню, она не смогла 
сделать это раньше); сын хочет перевестись в Пекин из провинции, где он очутился в 
годы «культрева». Нс надо всем доминирует самая жгучая из потребностей — в более 
просторном, отвечающем минимальным современным требованиям жилье. Именно в 
недостаток приличной жилплощади в конечном итоге упирается решение всех жиз
ненных проблем, именно это приводит в общем-то дружную и добрую семью к раз
молвкам и взаимным обидам.

Реалистически глядя на вещи, семья Хоу понимает, что, несмотря на значительное 
жилищное строительство, развернувшееся в последние годы в Пекине, при нормаль
ных обстоятельствах очередь до них дойдет нескоро. Одна надежда — на планируемое 
как раз на месте их квартала сооружение транспортной развязки на нескольких уров
нях. Эта «вертикальная развязка» вырастает в повести в символ грядущего обновле
ния, в зримое воплощение надежды рядовых людей на лучшее будущее. И читатель, 
успевший полюбить большинство персонажей Лю Синьу, тоже надеется, что каждый 
из них получит свою долю счастья.

А вот писатель Чэнь Цзигуан в рассказе «Вращающийся мир» показывает нам 
семью, где плоды «модернизаций» уже налицо и каждый уже обрел свое счастье. 
Отец — машинист локомотива, передовик труда с 50-х годов. Недавно он освоил ско
ростной тепловоз, жаль лишь, что скоро идти на пенсию. Мать — мастерица разведения 
«популярных во всем мире кур», к которой то и дело ездят набираться ума-разума 
иностранные специалисты. Сын из-за «культрева» подзадержался с учебой и лишь в
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21 год поступил в летное училище. Сейчас ему 34, но он уже капитан «Боинга». Он 
обладает «типично мужской красотой» и невероятным самообладанием.

Самая же «модернизированная» в семье — его жена, переводчица, в свои 29 лет 
объехавшая многие страны. Это она обставляла новое жилище семьи — четырех
комнатную квартиру в «многоэтажном доме нового типа», куда они переехали из 
пригорода. Помимо всякой электротехники, в доме есть пианино, скрипка, столик и 
мольберт для занятий живописью. Комнаты украшают сделанные невесткой копии ра
бот Пикассо и Родена, а также портреты любимых писателей. Сюда часто приходят 
избранные гости, молодые люди в модных костюмах, и ведут беседы «о жизни, об об
ществе, о литературе и искусстве, о прошлом и будущем, о Китае и других странах, 
о Земле и других планетах». Детей у капитана и переводчицы пока нет: они «дожи
даются наиболее благоприятного для деторождения возраста».

Читая подобные описания, знакомясь с людьми, которые как будто бы раз и на
всегда решили все проблемы, невольно опять вспоминаешь Лу Синя — рассказ «Счаст
ливая семья». Его герой, третьестепенный литератор, пытается изобразить «идеаль
ную», «современную», по понятиям 20-х годов, семью, наделяя ее всевозможными по
ложительными качествами. Рассказ сатирический, с элементами гротеска, но, право же, 
степень идеализации в произведении Чэнь Цзигуана куда выше. И если состоящее из 
ведущих писателей жюри присудило рассказу «Вращающийся мир» одну из премий 
за лучшие рассказы 1983 г., напрашивается вывод, что автор, как говорится, попал 
в струю. В наивной до близости к пародии, но зато наглядно общедоступной форме 
он пропагандирует успехи «модернизации» и политики «открытых дверей», спроеци
рованные на быт. Но авторский замысел, очевидно, шире — недаром он дал своим 
героям фамилию Лун (Дракон) и недаром один из иностранцев говорит в рассказе 
о «начале взлета гигантского дракона Востока».

Особую струю в литературе, призванной отображать «человека нового историческо
го периода», составляют произведения на военные темы. Идеологическое руководство 
уделяет им повышенное внимание, регулярно проводятся совещания разных уровней 
и масштабов, публикуются директивные статьи, щедро поощряются признанные удач
ными произведения. Как было заявлено на состоявшемся в январе 1984 г. Всеки-ай- 
ском совещании по вопросам очерковой литературы на военные темы, эта литература 
достигла расцвета после «войны самообороны и ответного удара по Вьетнаму»; ее 
характеризует «мужественная и возвышенная красота патриотизма и революционного 
героизма» («Гуанмин жибао», 4.11.1985).

Среди наиболее примечательных произведений на военные темы критика неизмен
но называет повести «Незначительные события на Западном фронте» Сюй Хуайчжуна 
и «Венки цод_высокой горой» Ли Цуньбао. В этих книгах (первая из них по сюжету 
несколько 'Напоминает «А зори здесь тихие». Б. Васильева) рецензенты усматривают 
правдивое изображение напряженности и суровости войны — их авторы не могли 
не сказать об упорстве и мужестве, с каким вьетнамские воины отстаивали родную 
землю. Но еще более высокую оценку в китайской печати получил показ в «Венках у . 
высокой горы» «духовного возмужания и нравственного возвышения людей, пережив-- 
ших десятилетие смуты». К сожалению, процесс «очищения человеческих душ» и «вос
питания нового, социалистического человека» связан в повести с военными действиями 
против социалистического государства. Нам представляется также неправомерной 
аналогия между сражением за гору Факашань на вьетнамо-китайской границе (о нем 
идет речь в сборнике произведений армейских авторов «Один день на горе Фака
шань») и защитой хребта Шанганьлин во время борьбы против американской интер
венции в Корее.

Участников сражения за Факашань «Жэньминь жибао» назвала «нашими новыми са
мыми любимыми», имея в виду вышедшую в 1951 г. книгу Вэй Вэя «Наши самые люби
мые». Вэй Вэй продолжает писать о войне в Корее и выпустил несколько лет назад ро
ман «Восток». Он удостоился похвал критиков за изображение мужества и высокого 
нравственного облика китайских добровольцев. Но вот что обращает на себя внима
ние: если бы не упоминания о лозунге «Сопротивление Америке и помощь Корее», 
трудно было бы понять, против кого воюют китайские солдаты. Зато автор счел не
обходимым представить в одной из глав романа советского посла в КНДР якобы 
дающим бесцеремонные «советы» главнокомандующему китайскими войсками Пэн 
Дэхуаю. В этой связи вспоминается, что и в другом романе («Лучшие люди двух по
колений» Лю Ячжоу) есть сцена, в которой герой, генерал Ли Чэнь, во время Женев
ской конференции 1954 г. «борется острием против острия» с генералом Басовым 
«из делегации одной державы». Нелегко понять, зачем этим писателям понадобилось 
бросать тень на советско-китайские отношения в начале 50-х годов, как трудно объяс
нить и появление в 1984 г. рассказа Ван Лисиня «Памятник ракете», в котором, по су
ществу, охаивается роль советских военных специалистов, работавших в Китае в первый 
период существования КНР.

Это не единственные в литературе рассматриваемого периода попытки представить 
в искаженном сеете те или иные события из истории руссчо-китайских и советско-ки
тайских отношений, извратить роль России в истории Дальнего Востока и Центральной 
. ппелстлвить оусских и советских людей в непривлекательном виде. Можно на- 
ампъ такжероманы* «Монумент ..много елонойет.и.. Ч„е„ С.от.н. (1979), «Э«о мето- 

рии» Ли Кэи (1981) и ряд Других книг. Были и произведения, в которых «хорошие» ря-
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2 Премии Мао Дуня присуждаются раз в 3 года (согласно завещанию покойного 
писателя, они финансируются из оставленных им личных средств). На этот раз премии 
удостоены также упоминавшиеся выше «Тяжелые крылья* Чжан Цзе и роман Ли Чжу- 
ня «Воды Хуанхэ текут на восток», действие которого происходит в конце 30-х и в 
40-е годы.

довые советские люди противопоставлялись «плохим» начальникам или же произволь
но толковались события вокруг Афганистана и Кампучии. Но в самое последнее время 
чаще приходится читать доброжелательно написанные рассказы китайских литераторов 
о поездках по нашей стране, о встречах с советскими людьми, о нашей культуре, 
исторических памятниках, строительстве наших городов. Вместе с переводами книг 
советских писателей, широко публикуемых в КНР, такие материалы, бесспорно, содей
ствуют важному и нужному делу восстановления добрососедских, дружественных от
ношений между нашими странами и народами.

Таковы некоторые существенные, на наш взгляд, тенденции и особенности отобра
жения китайской действительности последних десятилетий в современной художест
венной прозе. Естественно, наш разговор основан лишь на части практически необо
зримой литературной продукции, публикуемой китайскими журналами и издательст
вами. Но мы старались опираться на те произведения, которые положительно оцене
ны китайской общественностью, отмечены премиями, заслужили благоприятные от
зывы критики.

Проблема правдивого воспроизведения современной жизни родной страны, реали
стического постижения стоящих перед обществом задач, достижений и трудностей ■ 
их разрешении исполнена особого значения для литературы, написавшей на своем 
знамени: «Служить социализму, служить народу». Вряд ли подлежит сомнению, что 
лучшим и самым действенным путем такого служения является честный и откровенный 
разговор с читателем о том, что произошло и происходит вокруг, не избегающий 
сложностей и недостатков, не отделимый от гражданской позиции автора и его идеа
лов. Только тогда обретают подлинную ценность усилия, направленные на расширение 
тематики, раскрытие психологии героев, поиски новых выразительных средств и форм 
(а все это действительно присутствует в творчестве многих нынешних писателей и 
заслуживает серьезного изучения).

Нельзя не видеть значительных достижений китайской литературы на этом пути, 
особенно явных, когда речь идет о событиях недавнего прошлого. Но и сами писатели 
КНР, и критика много говорят о недостатках и нерешенных задачах, о том, что не 
полностью удовлетворяются законные ожидания читательской аудитории. Часто при 
этом употребляется расхожая, но мало что объясняющая формула «литература отстает 
от бурно развивающейся действительности». Но вот как Ван Мэн уточняет и дополняет 
этот тезис: «Проблема состоит в том, что в самые последние годы отражению жизни 
в литературе в известной степени недостает остроты, тепла, глубины и силы... Наша 
литература более однообразна, упрощена и поверхностна, чем действительность («Гу- 
анмин жибао», 3.\/.1984). Другой известный писатель, Малчинху, говорит о том, что в 
последние годы некоторые авторы не были достаточно активны, другие занимали по
зицию стороннего наблюдателя.

Этот упрек, к счастью, не относится к тому писателю, с разговора о котором мы 
начали статью — а именно к Лю Синьу. В последнее время он вновь в центре вни
мания печати, его роман «Колокольная башня» единодушно признан значительной 
удачей и удостоен премии именй"'Мао Дуня -за Т985 г. 2 Писатель как бы возвращается 
к теме «Вертикальной развязки», но раскрывает ее на куда более широком социальном 
фоне, в более сложном переплетении человеческих судеб и характеров. Более десят
ка семей населяют большой двор в старинном пекинском квартале неподалеку от 
знаменитого средневекового сооружения — Колокольной башни. Рассказывая о две
надцати часах из жизни этих семей, Лю Синьу ярко воспроизводит современный быт, 
нравы, настроения различных слоев населения Пекина, говорит о прошлом своих геро
ев, неизбежно отложившем свой отпечаток на их нынешние судьбы, об их жизненных 
проблемах и устремлениях. Критика согласна в том, что, несмотря на отсутствие сквоз
ного сюжета, роман увлекает читателя разнообразием представленных в нем житей
ских ситуаций и человеческих типов, нарисованных с большой достоверностью и писа
тельской заинтересованностью.

Идя дальше в избранном направлении, Лю Синьу в конце 1985 г. опубликовал новое 
произведение — на этот раз в жанре «документальной прозы». Оно называется-аАвто- ! ( 
произведение — на этот раз в жанре «документальной прозы»-Оно называется «Авто- 1 - 
испытываемых и пассажирами, и водителями трудностях и возможных путях их смяг-,(.к 
чения. Как «нужную, помогающую в работе» оценили книгу на обсуждении в редакции)•' 
«Вэньи бао» транспортники Пекина.

Разумеется, это отнюдь не единственный и, может быть, даже не главный путь 
вмешательства писателя в жизнь, но он нагляден и конкретен. Главное — в позиции 
художника, в его готовности жить горестями и радостями современников, в искрен
ности его стремления отдать весь свой талант, все силы своей души борьбе за счастье 
родного народа, за социалистическое будущее Китая. Хочется верить, что на этом пути 
китайскую литературу ждут новые удачи, новые достижения.
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В октябре ноябре 1985 г. в течение трех недель в залах Государственного музея 
искусства народов Востока с большим успехом проходила выставка «Современное 

декоративно-прикладное искусство Китая». Она была целиком сформирована на осно
ве музейных собраний КНР и включала около 200 экспонатов, созданных за минувшее 
Десятилетие- В декабре 1985 г. выставка была развернута также и в Вильнюсе.

В экспозиции были представлены почти все виды традиционного искусства и на
родных ремесел различных центров Китая: керамика и фарфор, художественные лаки, 
перегородчатая эмаль, художественные изделия из металла, резьба по слоновой ко
сти, камню, дереву, плетение из соломки и бамбука, а также разнообразные вышив
ки и ковры, народный и театральный костюм, куклы.

Экспозицию открывал значительный раздел китайской керамики и фарфора, ко
торые являются ведущими видами декоративного искусства страны. Как известно, в 
Китае еще с раннего средневековья складывались основные керамические центры, где 
использовались цветные и белые глины с разнообразными принципами декорировки. 
Печи Цычжоу в провинции Хэбэй издавна отличались особыми стилистическими при
емами, основанными на сочетании светлого кремовато-белого фона и темной моно
хромной росписи; печи Лунцюань — нежной серовато-зеленой глазурью, или гладкой, 
или кракелированной. В настоящее время эти принципы используют не только в гру
бой керамике, но и в фарфоре. На протяжении веков, совершенствуя керамическую 
массу из белого каолина, добавляя в него полевой шпат и кварц, мастера получили 
материал, отличающийся белизной, звонкостью и пластичностью.

Несколько столетий основным центром фарфорового производства остается город 
Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси. Мастера этого центра за последние годы восста
новили секреты многих уникальных глазурей, утраченные в конце XIX — начале XX ве
ка: «цвета бычьей крови», или «жертвенно-красной»; небесно-голубой «лунный свет»; 
ярко-розовой «щеки красавицы» и др. Часто используется глазурь типа «лунцюань», 
получаемая путем добавления закиси железа, которая при обжиге придает вещи изы
сканный зеленоватый оттенок. Подобная глазурь допускает гравировку или сдержан
ную рельефную лепку. Китайские керамисты еще в старину овладели секретами тво
рения кракелированных изделий, когда глазурь дополняется сеткой трещинок («крак
ле»), Интересной и очень сложной является техника нанесения окислов или солей ме
таллов на сырой черепок, которые при обжиге, восстанавливаясь до металлов, обра
зуют в глазури потеки или причудливые пятнышки с золотистым блеском, усложняя 
глазурь своеобразными декоративными эффектами. Традиционные глазури художни
ки нередко компонуют в одном изделии, излюбленным является сочетание «лунцюань» 
и алой «жертвенно-красной». В странах Европы всегда поражались изделиям с тон
ким прозрачным фарфоровым черепком «яичная скорлупа», сквозь который просве
чивают пальцы, такие сосуды всегда дополнялись или гравировкой по тесту, или рос
писью нежными эмалевыми красками. Примерно в XII—XIII вв. появляется в Китае 
подглазурная роспись кобальтом. Этот сложный вид декорировки требует тщательно
го обжига при температуре не ниже 1400°, только тогда краска становится ярко
синей с фиолетовым отливом, что прекрасно дополняет белоснежный фон фарфоро
вого черепка. Современными мастерами применяется усложненная кобальтовая 
роспись, когда изделие расписывается по черепку уже после наложения глазури. 
Художник применяет здесь иногда чисто живописные приемы, заимствованные из 
«гохуа».

Другим центром росписи фарфора является город Гуанчжоу (Кантон) в провинции 
Гуандун. Он известен как центр многих художественных ремесел — росписи лаковых 
изделий и расписных эмалей, резьбы по слоновой кости, вышивки гладью. С XVIII в. 
европейский рынок потребовал все большего количества китайского фарфора, что 
было связано с модой на произведения китайского искусства, появлением различных 
«китайских домиков и дворцов» или «китайских комнат». Цзиндэчжэнь уже не справ
лялся с заказами, и часть фарфоровых нерасписанных изделий отправлялась в Гуанч
жоу где их в мастерских декорировали росписями. Постепенно Гуанчжоу сам стано
вится центром производства фарфора. Мастера здесь специализируются на изготов
лении изделий с яркими полихромными композициями, с изысканной ажурной резь
бой по тесту дополненной скульптурными налепами в виде цветов. Кантонские мастера 
активно используют позолоту изделий. Наряду с произведениями, которые созда^ются 
под некоторым европейским влиянием, здесь выпускаются и классические произ.еде- 
ния использующие принципы средневекового китайского искусства. Это можно уви
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деть, например, в большом декоративном блюде «Фениксы и пионы», где поли
хромная роспись в гамме «розовое семейство» (ярко-розовых, фиолетовых, зеленых, 
синих и кораллово-красных цветов) сочетается с органично введенными в живописную 
композицию иероглифическими текстами благоложелательного поэтического характера.

Резьба по слоновой кости и камню является древнейшим видом искусства в Китае, 
изделия из этих материалов археологи находят в гробницах II тыс. до н. э. Работа по 
кости требует чрезвычайного терпения и виртуозности. Обработка ее начинается с 
распиливания клыка на отдельные части под струей воды. Затем распиленным кускам 
придается форма согласно задуманной композиции. Работая в этом материале, худож
ники умело используют вытянутую форму слонового клыка, его благородный цвет и 
легкий сетчатый рисунок. Для полировки кости применяют распаренные стебли хвоща 
и поверхность стебля бамбука. Особой сложностью отличается создание многофи
гурных композиций в одном куске бивня. Иногда кость подкрашивается различными 
красками растительного происхождения. Виртуозной работой отличается композиция 
«Букет в вазе»: в хрупком материале выполнены лепестки с тончайшими прожилками, 
гибкие стебли, упругие бутоны; бабочка, сидящая на цветах, окрашена в яркий цвет — 
своеобразный колористический акцент, дополняющий благородную желтизну кости. 
Веера делаются из тончайших спилов кости (около 1 мм), которые покрываются ажур
ной резьбой, превращающей пластину кости буквально в легкое кружево. Основными 
центрами резьбы по кости являются Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Резчики по камню 
используют такие породы, как кораллы, лазурит, агат, жадеит, халцедон, горный хру
сталь, аметистовый кварц, но особой популярностью пользуется «юй» — нефрит, имею
щий разнообразные оттенки — серовато-зеленые, темно-зеленые, коричневатые и т. д. 
Этот камень всегда почитался в Китае, в древности с ним были связаны различные 
магические представления, из него изготовляли ритуальные предметы. Известны за
хоронения периода Хань, где использовались своеобразные нефритовые саркофаги из 
тончайших пластинок, соединенных золотой или серебряной проволокой, различные 
диски «би», олицетворяющие небо, сосуды «цзун» и т. д. В средние века складывается 
эстетика «кабинета», или «стола ученого», где изделия из полудрагоценных камней не
броской изысканной окраски, в том числе и нефрит, использовались в виде различных 
сосудов для промывки кистей, стопок для кистей, капельницы для разбавления густой 
туши, подставок для просушки кистей и т. д.

В работе над камнем художники применяют основные эстетические принципы, не
разрывно связанные со сложными техническими приемами. В Китае никогда не исполь
зовали правильную симметричную огранку, а создавали изделие с гладкой или резной 
отполированной поверхностью. Художники и в резьбе по кости, и в резьбе по камню 
одновременно следовали, казалось бы, противоположным принципам, добиваясь гар
монии конечного результата. Это — «преодоление» материала, когда мастер выявляет 
все свое умение и виртуозность при обработке его, и «следование» материалу, выяв
ление его природной красоты, фактуры, рисунка, всех его прожилок и вкраплений. 
Именно в таких традициях выполнено драгоценное настольное украшение в виде под
весной декоративной вазочки, заключенной в темную, причудливых очертаний резную 
деревянную подставку, которая подчеркивает изящество светлой подвески. Для нее 
использован самый дорогой сорт нефрита цвета «осеннего тумана» (дымчато-серый) 
с естественными изумрудно-зелеными прожилками.

Издавна славятся обработкой камня мастерские Пекина и Шанхая, для которых ха
рактерно создание сложных тематических композиций, больших декоративных ваз из 
целого куска камня.

В провинции Фуцзянь и Чжэцзян используются местные сорта поделочного камня 
агальматолита, имеющие серовато-коричневые цвета с красивыми розоватыми, ко
ралловыми, фиолетовыми и зеленоватыми прожилками. Из него делают большие на
стольные декоративные композиции в виде горного ландшафта, побегов и гроздей 
винограда и т. д.

Следующий раздел выставки был посвящен лаковым изделиям. Во время раско
пок в городе Чанша археологами обнаружены изделия, расписанные лаком, — короб
ки, подголовники и др., — которые датируются V—III вв. до н. э. Таким образом, ис
кусству изготовления художественных лаков уже около двух с половиной тысяч лет. 
Это очень сложное, трудоемкое ремесло, при котором используется естественный сок 
лакового дерева «цишу», растущего в юго-западных провинциях Китая. Лаковую смо- 

. лу собирают в бамбуковые сосуды и отстаивают примерно полгода. За это время на
верх всплывает лаковое прозрачное масло, которое используют при окончательном 
покрытии предметов. Нижние слои используют для подгрунтовки. Основной цвет ла
ка, который он приобретает в течение длительного времени, окисляясь на воздухе, 
золотисто-коричневый. Можно также получить черный лак и ярко-красный, окрашивая 
киноварью. Это традиционная гамма, ни с какими другими красителями лак в период 
средневековья не смешивался. В современных условиях при помощи различных хими
ческих добавок можно получить разнообразные цвета — синий, желтый, зеленый. Для 
передачи белого цвета в станковых композициях используют инкрустацию белым пер
ламутром и яичной скорлупой. В Китае складывается несколько центров производства 
лаковых изделий, где, используя один и тот же материал, добиваются различных де
коративных эффектов благодаря своеобразным приемам. Так, Гуанчжоу всегда ела-
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вился своей миниатюрной золотой росписью по черному лаку, Пекин — резными ла
ками, а Фучжоу — лаками «тотай» («бестелесный»).

Производство пекинских лаков началось еще в XIV в. Густой киноварный лак нано
сится на заранее подготовленную форму из дерева, бамбука, папье-маше или метал
ла. Секрет постепенного нанесения лака заключается в том, что каждый слой сохнет 
сутки. Чтобы покрытие было равномерным, следующий слой кладут только на просу
шенный лак. Для многослойной резьбы накладывают от 20 до 100 слоев лака. Затем 
на изделие накладывается рисунок на тонкой бумаге, которая удаляется после того, 
как мастер тонкой иглой накалывает узор на верхнем слое лака. После этого острым 
резцом обрабатываются слои лака, время от времени поливая лак водой.

Произведения, представленные на выставке, отличались традиционными компози
циями. Сюжет «цветы-птицы» украшает большую плоскую коробку для сладостей, 
где и крышка, и стенки дополнены сложнейшим орнаментом. Художник здесь исполь
зует все возможности многослойной резьбы, добиваясь того, что на фоне черного 
цвета отчетливо проступают рельефные изображения птицы на цветущей ветке и де
тали орнамента, выполненные киноварью. Киноварный лак использовали не только 
при изготовлении небольших предметов, но и для покрытия архитектурных деталей. 
Резная мебель, покрытая красным лаком, украшала дворцовые интерьеры. Фуч
жоуские лаки «тотай» также сложны по технике.

В экспозиции внимание буквально всех посетителей привлекали парные напольные 
вазы, выполненные в технике «тотай». На верхние слои сырого лака были положены 
пластины сусального золота, а затем несколько слоев полупрозрачного красного лака, 
после чего вазы подверглись тщательной шлифовке (обрабатывают верхние слои лака 
пемзой, волосом и просто ладонью), постепенно через лак начинает проступать мер
цающее золото и достигается эффект особой «муаровой» поверхности.

Еще один прием в работе по лаку — инкрустация яичной скорлупой или перла
мутром. При инкрустации использовались не только маленькие кусочки перламутра, 
но и крупные поверхности причудливых морских раковин, которые своим нежным цве
том и переливами, а также своей формой создают особый декоративизм, усложняют 
пластику композиции. В такой технике создаются большие панно с изображением жан
ровых сцен.

Изделия из металла, представленные на выставке, также отличались богатством и 
разнообразием приемов и стилистических принципов. Великолепные отлитые из крас- - 
ной меди с легкой зеленоватой патиной фигурки животных, традиционные формы 
старинных сосудов, чеканка по меди, изделия из серебряной филиграни. Особо инте
ресны комбинированные изделия, например вазочка из рубинового стекла, оплетен
ная легким «кружевным» узором из тончайшей крученой серебряной проволоки, или 
большое декоративное блюдо «Павлин», где филигранные узоры дополнены сложной 
многоцветной эмалевой росписью. Поражает своим великолепием шкатулка из сереб
ра, крышку которой увенчала фигурка рыбки-вуалехвостки, выполненной из тончай
шей позолоченной филиграни. Предмет дополнен эмалевыми росписями и вставками 
из полудрагоценных камней — бирюзы, коралла и лазурита.

В средние века, применяя инкрустацию камня по металлу, начали сочетать ее с 
эмалевыми вставками и постепенно овладели техникой сплошного эмалевого покры- 

изделий. Так появилась техника перегородчатых эмалей, известная в Китае с 
в. Она требует необыкновенного терпения, высокого уровня мастерства. На латун

ный сосуд напаивают (припоем служат мелкие серебряные опилки) по заранее нане
сенному рисунку тонкие медные полоски шириной около 3 мм, они образуют свое
образные ячейки, которые заполняются разноцветной стеклянной пастой, при этом 
изделие подвергается многократному обжигу, после чего тщательно шлифуется, а 
края перегородок золотятся. В перегородчатой эмали, или клуазоне (франц, «клуа
зоне — «перегородка»), используются более двадцати расцветок эмалей, которые об
разуются добавлением в эмаль окислов металлов. На представленной вазе можно 
было видеть разнообразные орнаменты, заключенные в концентрические пояса, не
которые из которых непосредственно восходят к традициям настенной росписи пе
щерного комплекса в Дуньхуане (IV—VI ва.).

Стекло не получило в Китае такого распространения, как фарфор, хотя в период 
позднего средневековья мастера овладели секретом получения цветного непрозрач
ного стекла со сложным рисунком. Его использовали как имитацию полудрагоценных 
камней — агата, нефрита или коралла. Такое стекло служило для создания миниатюр
ных табакерок, его весьма трудно отличить от натурального материала. Так же как и 
в камне, мастера режут изделие, мелкие рельефные детали в нем, создают даже резь
бу по многослойному стеклу. Маленькие плоские флаконы применялись для хранения 
и ношения небольших порций ароматического нюхательного порошка, К узкому гор
лышку плотно притиралась миниатюрная крышка из стекла, кости или камня, которая 
соединялась с ложечкой в виде лепестка, отверстие в горлышке небольшое 1 2 мм.

Постепенно при создании табакерок стали использовать и возможности прозрач
ного стекла, дополняя его миниатюрной росписью изнутри, чтобы краска не стиралась 
при длительном пользовании табакеркой. Необходимо было выполнить роспись через 
узкое отверстие, для чего применяли тончайшие искривленные кисточки. Сюжеты ри
сунков традиционны — «цветы-птицы», «дети, играющие в саду» или «восемь бессмерт- 

ных».
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Трудно представить себе искусство и быт китайцев без дерева, из которого делали 
мебель, различную утварь и детали жилища — столбы, перекрытия, кронштейны. В бо
гатых домах стены в интерьере представляли собой сплошное кружево резьбы, на 
фоне которой отчетливо выделялись фарфоровые или лаковые изделия. Дерево в Ки
тае либо покрывали цветным лаком, чтобы предохранить его от разрушения во влаж
ном климате, либо просто полировали, выявляя его естественный благородный цвет 
и текстуру. Известными центрами резьбы по дереву являются провинции Фуцзянь, 
Чжэцзян и Гуандун.

Для работы использовали, как правило, благородные южные породы дерева — 
красное, розовое, самшит, бамбук, камфорное дерево, абрикос. По самшиту стали 
работать уже в XX в., он обладает необыкновенно плотной и твердой древесиной кра
сивого светло-желтого оттенка. Из него обычно делают небольшие скульптурные 
композиции, чаще всего изображающие фигурки героев литературных произведений 
или исторических персонажей, например Лу Чжишэня из классического романа Ши 
Найаня «Речные заводи». Плотная твердая древесина диктует свои законы, поэтому 
здесь чувствуется первоначальный нерасчлененный кусок самшита с предельно лапи
дарной обработкой. Из мягкого дерева создаются совсем иные произведения — по
крытые сплошной ажурной резьбой, например знаменитые композиции из Гуандуна 
с изображением лангустов и крабов в сетчатой корзине. В этом центре ажурное де
рево любят покрывать позолотой. Оригинальны скульптурные произведения из корней 
горной березы, где в композицию органично включаются причудливые наплывы на 
корнях, различные узлы и уплотнения (скульптура «Су У пасет на чужбине овец»).

Издревле славились чжэцзянские мастера изготовлением резной мебели и рез
ных сундуков из камфорного дерева. На выставке был представлен образец чжэцзян
ской резьбы — настенное панно из светлого дерева «Сучжоусский парк». Здесь 
резчик применяет сложную технику глубокой многоплановой резьбы, благодаря кото
рой создается иллюзия безграничного пространства. Рельефный рисунок тщательно 
отполирован и покрыт тонким слоем прозрачного лака. Интересен и сюжет панно. 
Сучжоу славится своими знаменитыми садами, которые были предназначены для лю
бования уголками природы. Непременными элементами традиционных садов были 
«горы и воды» («шаньшуй»), являющиеся отражением «ньян» (мужского и женского 
начал). Большое значение придавалось декоративным скалам «тайхуши» и водоемам. 
Если в маленьком саду (а в Сучжоу есть садики в несколько квадратных метров) нет 
пруда, его заменял небольшой каменный бассейн с золотыми рыбками. Через боль
шие водоемы, где обычно цвели пышные лотосы, перекидывались мосты из дерева 
или дикого камня с вкраплением полудрагоценных необработанных камней. В наибо
лее живописных местах располагались миниатюрные беседки с причудливо загнутыми 
крышами. Холмы с беседками, многочисленные висящие над водой мостики имели 
поэтические функции: для «чтения стихов», «созерцания луны», «слушания журчанья 
вод».

Южные провинции славятся резьбой по кокосовому ореху, когда подчеркивается 
темный цвет скорлупы обрамлением из серебра или белого металла. Интересны ра
боты из коры пробкового дерева, которая при работе крошится и ломается, но масте
ра научились «преодолевать» и этот материал, создавая миниатюрные композиции с 
изображением дворцов, пагод, садов, фигурок людей, птиц и животных, детали кото
рых можно рассмотреть только с помощью увеличительного стекла.

Во многих провинциях Китая распространено плетение из лозы глицинии, окрашен
ной сухой травы, соломы и из волокон расщепленного бамбука. Основным художест
венным приемом здесь является сохранение естественного золотистого цвета бамбу
ка с очень деликатным добавлением резных деревянных деталей, иногда покрытых 
красным или черным лаком. Из бамбуковой соломки делаются коробочки для руко
делия, хранения сладостей, письменных принадлежностей. В очень своеобразных рез
ных изделиях из фруктового дерева «лонган», растущего в провинции Фуцзянь, соче
тают серовато-коричневатый цвет древесины с причудливым кружевным рисунком.

На выставке можно было увидеть разнообразные панно, выполненные наложением 
на плотную основу различных материалов, например разглаженной березовой коры 
или пшеничной соломки. Соломка отутюживается, затем окрашивается в разные оттен
ки золотисто-коричневатого колорита, после чего разрезается на небольшие полоски 
и наклеивается на бумагу.

За последние десятилетия в некоторых городах, например Тяньцзине, стали делать 
картины из перьев, где используется как естественный цвет оперения, так и яркая 
искусственная подкраска.

На выставке были представлены и ковры, выполненные с применением различных 
техник. В Китае это сравнительно новый вид искусства, развившийся примерно с 
XVIII в., поэтому именно в его стилистике новации преобладают над традициями. В со
временных коврах мы не увидим цветочных мотивов, изображений драконов, сюжеты 
их неожиданны, рисунок строится на сочетании крупных геометрических цветовых пя
тен, из которых создается обобщенный условный рисунок («Лодки», «Кони»). В не
которых коврах отражен язык народного лубка с чертами примитивизации. Они про
никнуты юмором, отличаются простыми композициями.

Значительный раздел выставки представляла вышивка, развивающаяся в Китае на 
протяжении тысячелетий и получившая название «сюхуа» — живопись иглой. Сущест-
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ярком коло-большой долей юмора, озорства 
. зившейся в искажении

вуют разнообразные приемы вышивания — гладь, узелковый шов («метание икры»), на
ложение золоченых нитей, которые располагали на ткани по определенному рисунку 
и прикрепляли тонкими разноцветными шелковыми нитями. Далеко за пределами 
Китая славятся двухсторонние ширмы-экраны, в которых нет изнанки и рисунок мож
но рассматривать с обеих сторон. Украшением экспозиции был экран «Золотые рыб
ки», где на прозрачной газовой туали некрученым шелком были выполнены рыбки- 
вуалехвостки, водоросли и пузырьки воздуха в воде. При этом мастерицы сумели пере
дать полную иллюзию движения рыбок в воде, и не только при помощи виртуозного 
наложения швов, но и благодаря тончайшим градациям оттенков, которых насчитыва
ется у современных вышивальщиков свыше тысячи. Двухсторонней вышивкой отли
чаются знаменитые кантонские шали, которые с XIX в. служили предметом экспорта 
в Европу, именно в то время в Шанхае и Гуанчжоу распространились европейские прин
ципы декорировки тканей, появились скатерти, салфетки, занавески, то есть предметы 
для европейского интерьера, создавались они при помощи филейной работы, ри
шелье, сочетания ручного кружева и вышитой ткани. Такие экспортные произведения 
популярны и в настоящее время. Среди нетрадиционных приемов вышивки — нало
жение шелковых нитей на мельчайшую канву, вышивка яркими шерстяными нитями 
на ткани типа рогожи. Есть еще один вид декорировки тканей, зародившийся еще в 
первые века нашей эры, — это батик, распространенный в Юго-Западном Китае. Тра
диционный колорит батиковых тканей — сине-белый, для чего в качестве красителя 
используют натуральное индиго. Сначала заполняют теплым воском контуры рисунка 
на белой ткани, то есть резервируют ткань, затем ее опускают целиком в чан с 
краской, а потом освобождают резервированные места от воска. Тончайшая паутино
образная линия в композиции образуется в результате процарапывания воска тонкой 
иглой. Лучшие батики изготавливаются в провинции Гуйчжоу.

Широко применяется вышивка в традиционном китайском костюме (прежде — им
ператорском и чиновничьем, а теперь — театральном). Китайские театральные костю
мы всегда отличались особой пышностью, яркостью, некоторой фантастичностью де
кора. Это связано с рядом особенностей традиционного китайского театра. Мужской 
халат, представленный в экспозиции, выполнен из черной атласной ткани с вышивкой 
яркими шелковыми и золочеными нитями. На груди и спине изображены фигуры 
фантастических львов, играющих с детенышами. Под золочеными нитями — слой ваты, 
это придает вышивке рельефность. К рукавам пришиты длинные куски белой шелковой 
ткани для акцентировки пластических движений руки актера. Другой костюм пред
назначен для актера, исполняющего роль женщины-полководца, на что указывают на
шитые на спине четыре кожаные трубочки для флажков. Ярко-розовая шелковая ткань 
халата с оплечьем дополнена вышивкой гладью, золоченой нитью, белым пушистым 
мехом и блестками.

Знакомство посетителей музея с китайским театром продолжалось у витрин с теат
ральными куклами — персонажами классической китайской оперы со всей ее ориги
нальной спецификой. Большую роль здесь играли пластика и грим, по цвету и рисунку 
которого зритель узнавал характер героя. Красный грим означал честного человека, 
белый — коварного, черный — прямодушного, вспыльчивого. Характеристиками ге
роя могли быть также канонические поза и жест.

На выставке были представлены небольшие куклы с деревянными головками, при 
полном гриме, в красивых халатах и сложных головных уборах. Эти куколки являлись 
и своеобразными сувенирами, и ценным материалом для постановщиков пьес. Рабо
тая с куклами, они могут отрабатывать сценографию спектакля. Кроме того, и сами 
куклы, и даже только образцы грима на масках являлись подарком с благопожела- 
тельным подтекстом. А поскольку в традиционном театре ставились в основном пьесы 
на сюжеты знаменитых классических романов, то и театр, и его герои — куклы — при
общали даже людей, не умеющих читать, к высотам национальной культуры и лите
ратурной традиции.

Принципы теневого кукольного театра, связанного с традиционным театром, также 
уходят в глубь веков. Бродячие труппы, ходившие из селения в селение, давали пред
ставления подчас даже под открытым небом, при наступлении ночной темноты. На
правляя источники света, кукловоды добивались теневого силуэта на белом матерча
том экране (при сильном освещении куклы могут отбрасывать даже цветную тень). 
Куклы делались из тонкой, специально обработанной ослиной кожи, на которую рез
цом наносился сплошной ажурный рисунок, затем они раскрашивались яркими краска
ми и позолотой. Две куклы теневого театра, представленные в экспозиции, изображали 
героев знаменитой театральной трилогии «Крепость Мукэчжай», рассказывающей о 
подвигах женщины-воина Му Гуйинь. Подобные экспонаты можно рассматривать как 
своеобразные пластические иллюстрации, при этом либо гротескно-условные, либо пре
дельно реалистические. Интересна миниатюрная группа из раскрашенной керамики, 
изображающая героев знаменитого сатирического романа У Чэнэня (1500 I?02' " у" 
тешествие на Запад». Герой романа — монах Сюань-цзан — отправляется в.Индию. за 
буддийскими текстами. Его спутниками становятся_ волшебная обв^""а а7*Хе мо' 
популярнейший персонаж и театральных спектаклей, и народных лубков, а также мо- 
И« Оборотень Шасэн и чудище с головой кабана Чжу Бацзе. Эти герои выполнены с 
нах-оборотень шасэн в своеобразной упрощенно-лубочной манере, выра-

пропорций, примитивизации пластики, условном
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рите. В иной манере выполнена многофигурная сцена из популярного классического 
романа XVIII в. «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня «Цзя Сичунь рисует». Эта ком
позиция выполнена в уникальной технике лепки из рисового теста с такими мелкими 
деталями, что не верится, будто это сделано человеческими руками. Когда работа 
закончена, фигурки высушиваются, раскрашиваются яркими красками с введением по
золоты. Фигурки необыкновенно грациозны благодаря нарочито удлиненным про
порциям. В композиции отражена одна из страниц романа, повествующая об утончен
ном досуге девушек из знатной семьи Цзя. Они создали кружок поэзии, где сорев
новались в сочинении стихов. Одна из родственниц главного героя Бао Юйя — Си
чунь — не обладала поэтическим даром, но зато была прекрасной художницей, и ей 
поручают в течение полугода создать грандиозную живописную панораму сада, окру
жавшего дворец семьи Цзя. В композиции можно видеть Сичунь за столом с рисо
вальными принадлежностями, ее молодых прекрасных родственниц и самого Бао 
Юйя, наблюдающего за работой Сичунь. Из рисового теста сделаны также фигурки 
танцовщиц с виртуозной передачей грациозной пластики.

Интересны деревянные кукольные головки, которые можно надевать на пальцы и 
показывать с ними кукольное представление, — они выполнены или в натуралисти
ческой манере, или в условно-театральной, с передачей рисунка грима. Здесь и «сва
ха Ван» — героиня спектакля «Речные заводи», и «Царь драконов» из «Путешествия на 
Запад» и ряд других персонажей.

Сравнительно новым для Китая видом декоративного искусства является создание 
шелковых куколок, которые также изображают героев народных легенд, преданий, 
классической литературы и театра. Они делаются из тонкого шелка или газа, а осно
вой служит опрессованная вата. Лица подкрашиваются тонкой кисточкой. Первым начал 
делать эти куколки-сувениры пекинский мастер Гэ Цзинань. Несмотря на современ
ное происхождение, они восходят к народной игрушке, имеющей древнюю историю 
и первоначально связанной с различными культовыми обрядами. Затем на первый 
план выдвигаются ее декоративные и познавательные функции, хотя и сейчас она 
сохраняет символико-благопожелательное значение — игрушки дарят на Новый год, 
ими украшают дома. Народная игрушка из глины, дерева или ткани характеризуется 
образным доходчивым языком, лаконизмом и некоторым гротеском в пластике, ярки
ми контрастными цветами — черным, белым, ярко-розовым, зеленым и оранжевым. 
Народные игрушки из провинций Шаньдун и Гуандун отличаются особой празднич
ностью и нарядностью, проникнуты мягким юмором.

Воздушные змеи также связаны с народными праздниками, восходят к традиции 
древнейших культов. Известно, что в период Тан делались даже «звуковые» змеи 
«чжэн» (к ним привязывали особый свисток). В экспозиции можно было видеть воз
душных змеев в виде огромных бабочек, стрекоз и ласточек. Они были выполнены 
из тончайшего, пропитанного клеем шелка и раскрашены в яркие цвета.

Древняя символика во многом была связана со сменой времен года, с пожела
ниями богатого урожая, достатка и счастья в доме. Поэтому даже в современном 
искусстве так много изобразительных элементов, несущих благопожелательный под
текст. Наиболее популярными являются композиции «цветы-птицы», где лотос явля
ется символом лета, символом «благородного человека», возвышающегося из «грязи 
не грязнясь», хризантема — цветок осени, «волшебный, льющий тонкий аромат», — 
также является символом благородного человека, пион выражает пожелание богат
ства, пышности, процветания, ветки «мэйхуа» — символ Нового года, пожелание 
счастья. До сих пор в композициях декора произведений эти элементы образуют свое
образные формулы-ребусы благопожелательного характера. Не иссякает народная 
фантазия в произведениях, где в наивно-опоэтизированной форме отражены думы и 
чаяния простых людей. Произведения, созданные именно в последнее десятилетие, 
удивительно органично сочетают эти древние представления, традиции высокого ре
месла, при этом новации органично вводятся в существующую систему тем и обра
зов, не разрушая ее, а расширяя и обогащая.

Выставка стала важным событием в развитии советско-китайских культурных связей.
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С чувством глубокой скорби узнали в Советском Союзе о кончине на 82-м году 
жизни выдающейся китайской писательницы, видного организатора культурного стро
ительства в КНР Дин Лин.

Дин Лин принадлежала к славной плеяде китайских литераторов и деятелей куль
туры, чей творческий путь неразрывно связан с героической революционной борьбой. 
Коммунист с более чем полувековым стажем, она прошла через подпольную работу, 
гоминьдановские застенки. Довелось ей испытать и горечь несправедливых нападок 
в мрачные годы «культурной революции». Но никогда Дин Лин не теряла веры в 
светлые идеалы социализма.

Протестуя против патриархальной косности семьи, писательница отказалась от сво
ей фамилии Цзян Бинчжи и взяла себе имя Дин Лин — свой литературный псевдо
ним. Дин Лин родилась в 1907 г. и через 20 лет пришла в литературу как предста
витель второго, после Лу Синя, поколения деятелей новейшей китайской литературы, 
ведущей отсчет с 1919 г. В неполные 24 года она становится редактором журнала 
«Большая Медведица», который был, в сущности, органом Лиги революционных писа
телей Шанхая.

Жизнь народа, его страдания в условиях полуколониальной нищеты 30-х годов, 
стихийный протест, борьба с угнетателями-помещиками; пробуждение интеллигенции, 
постепенно формирующейся в интеллектуальную прослойку общества для активной 
социальной жизни — таков был круг тем молодой писательницы.

Один из ее рассказов, «Дневник Софьи», известный писатель Мао Дунь характе
ризовал как «крик отчаяния мятежной девушки, душа которой ранена проклятыми 
вопросами своей эпохи». Трагедия китайской деревни показана в повести «Наводне
ние» (1931), в финале которой пробуждение классового сознания крестьян встает как 
грозное половодье революции.

Личная трагедия — гибель мужа, писателя Ху Епиня, расстрелянного в 1931 г. 
вместе с товарищами по борьбе, — не отвратила Дин Лин от активной социальной 
позиции. На следующий год писательница вступает в КПК. В конце 40-х годов был 
издан ее роман «Солнце над рекой Сангань», удостоенный в 1951 г. Государственной 
премии СССР. Это одно из значительных произведений китайской литературы, рису
ющее становление нового сознания в ходе проведения в освобожденных районах 
Китая в конце 40-х годов аграрной реформы.

В последние годы Дин Лин вела большую общественную деятельность. Она была 
членом руководящих органов Народного политического консультативного совета Ки- 

Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, Союза китайских 
писателей.

Дин Лин была большим другом нашей страны, неоднократно бывала в СССР, со
стояла членом Центрального правления Общества китайско-советской дружбы.

Те, кому довелось в 50-е годы знать Дин Лин, общаться с ней, обсуждать пробле
мы развития культурного сотрудничества между СССР и Китаем, воспринимают ее 
кончину особенно близко к сердцу. Друзья Дин Лин в нашей стране, работники куль
туры, активисты Общества советско-китайской дружбы сохранят о ней добрую память.



ПУБЛИКАЦИИ

магистралью Северо- 
от станции Маньчжурия 

ее идет от Харбина через 
КЧЖД — важнейшая 
и на нее приходится

Страницы истории 
сотрудничества 
железнодорожников 
СССР и КНР 
(Из неопубликованной работы 
Г. И. Мордвинова о КЧЖД]

О этом году известному китаеведу Георгию Ивановичу Мордвинову, участнику рево- 
О люционного движения на Дальнем Востоке, работнику Коминтерна, исполнилось бы 
90 лет.

Г. И. Мордвинов принадлежал к славной плеяде ученых-китаеведов, которые посвя
тили свою жизнь борьбе за идеи интернационализма. Он (Обладал энциклопедическими 
знаниями по Китаю, хорошо разбирался в китайской специфике», много сделал для 
взаимопонимания между нашими народами ,.

С первых дней Октябрьской революции Г. И. Мордвинов — один из активных бор
цов за становление Советской власти на Дальнем Востоке. Он участвовал в подавле
нии восстания юнкеров в Иркутске, работал в органах Забайкальской ЧК, организовы
вал партизанское движение против японских захватчиков и белогвардейцев. В 1918 г. 
Мордвинов становится членом Коммунистической партии.

В 1920 г. на Восточно-Забайкальском и Амурском фронтах Мордвинов командовал 
1-й Амурской кавалерийской бригадой, был комиссаром Особого Амурского полка, участ
вовал в боях под Волочаевкой. По заданию командования в 1922 г. он работал в тылу 
врага, организовывал партизанские отряды из китайцев и корейцев, выполняя задачу 
по обеспечению тыла наших войск, наступавших на Владивосток.

В 1923 г. Мордвинов заканчивает рабфак в Чите и занимается партийной работой. 
В 1929 г. он в Москве на курсах Высшей Пограничной школы ОГПУ и одновременно, 
сдав приемные экзамены, зачисляется студентом Института востоковедения им. И.И. На
риманова. По окончании его был направлен на учебу на китайское отделение факуль
тета истории Института Красной профессуры.

С 1938 по 1940 г. Г. И. Мордвинов работал в Исполкоме Коммунистического Ин
тернационала. Затем учился в аспирантуре исторического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова.

Началась война, и его направляют в тыл врага организовывать партизанские от
ряды. После разгрома фашистской Германии Г. И. Мордвинов принимал активное 
участие в разгроме милитаристской Японии.

Много энергии он отдал укреплению советско-китайской дружбы на посту заме
стителя управляющего КЧЖД (с октября 1945 по 1949 г.), а также будучи старшим 
юрисконсультом Управления по делам КЧЖД МПС СССР в Москве (1950—1952). 
Одновременно работал над темой (История КВЖД— КЧЖД (1896—1952)». Смерть 
в 1966 г. помешала завершить этот труд. Им были собраны значительные архивные 
материалы по русско-китайским отношениям второй половины XIX и начала XX в.

Г. И. Мордвинов награжден многими орденами и медалями Советского Союза, а 
также МНР.

Фрагменты работы Г. И. Мордвинова о КЧЖД, публикуемые ниже (краткая исто
рическая справка написана от редакции), раскрывают страницы дружественного со
трудничества советских и китайских железнодорожников, которые внесли важный 
вклад в укрепление советско-китайской дружбы.

Китайская Чанчуньская железная дорога является главной 
Восточного Китая (бывшая Маньчжурия). Дорога проходит 
через Хайлар, Харбин до станции Суйфэньхэ. Южная линия 
Чанчунь до Даляня и Люйшунькоу (Дальнего и Порт-Артура), 
китайская магистраль, связывающая КНР с Советским Союзом, 
основной объем перевозок грузов в советско-китайской торговле.

История этой железной дороги уходит корнями в конец XIX в., когда русско-ки
тайским договором 1896 г. предусматривалось согласие правительства Китая на стро
ительство Россией железнодорожной линии через китайскую территорию на Влади
восток. В соответствии с этим договором между Русско-китайским банком и китай
ским послом был заключен контракт, по которому Русско-китайскому банку предо
ставлялось право строительства и эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). Учреждалось Общество Китайско-Восточной железной дороги.

КВЖД вступила в эксплуатацию в июле 1903 г. Дорога внесла большие изменения 
в хозяйственную жизнь северо-восточных провинций, ранее бывших захолустной ок-

1 См.: О. Борисов. Из истории советско-китайских отношений. М., 1981, с. 131.
7 Ир мы Д. Востока .V» 2
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раиной Китая. После поражения России в русско-японской войне 1904—1905 гг. по ус
ловиям Портсмутского мирного договора 1905 г. южная ветка КВЖД от Куанчэнцзы 
до Дальнего и Порт-Артура перешла в ведение Японии и стала именоваться Южно- 
Маньчжурской железной дорогой (ЮМЖД).

После Великой Октябрьской социалистической революции КВЖД была захвачена 
иностранными интервентами и белогвардейцами. Лишь 31 мая 1924 г. между СССР и 
Китаем были подписаны соглашения об общих принципах для урегулирования вопро
сов между СССР и Китаем и о временном управлении КВЖД. Советское правитель
ство, как известно, отказалось от специальных привилегий, от экстерриториальности 
и т. д. Вопросы гражданского управления были полностью переданы в ведение ки
тайских властей. В соглашениях указывалось, что КВЖД рассматривается как чисто 
коммерческое предприятие, управляемое совместно обеими сторонами. Однако ки
тайские милитаристы, за спиной которых стояли империалистические державы, стали 
создавать препятствия нормальной работе дороги. В 1929 г. милитаристы организова
ли нападение на КВЖД и дальневосточные границы СССР. Советские войска нанесли 
поражение милитаристам. 22 декабря 1929 г. в Хабаровске между представителями 
СССР и Китая был подписан протокол, который восстанавливал на дороге статус-кво.

В сентябре 1931 г. северо-восточные провинции Китая были захвачены Японией. 
КВЖД стала ареной провокаций японской военщины против Советского Союза на 
Дальнем Востоке.

2 мая 1933 г., чтобы избежать дальнейшего обострения советско-японских отноше
ний, Советское правительство предложило, чтобы Япония выкупила дорогу. 23 марта 
1935 г. в Токио было подписано соглашение с властями Маньчжоу-го о продаже КВЖД.

После вступления СССР в войну против империалистической Японии между СССР 
и Китаем было заключено соглашение о КЧЖД (основные магистрали КВЖД и 
ЮМЖД были объединены в одну дорогу под названием КЧЖД). Соглашением под
робно определялся порядок совместного управления дорогой.

Коренные изменения, происшедшие на Дальнем Востоке в результате поражения 
империалистической Японии, свержения реакционного гоминьдановского правления и 
образования КНР, создали обстановку, которая дала возможность по-новому подой
ти к вопросу о КЧЖД.

14 февраля 1950 г. одновременно с заключением Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между СССР и КНР было подписано соглашение о Китайской 
Чанчуньской железной дороге. Обе договоривающиеся стороны согласились, 
Советское правительство передает безвозмездно правительству КНР все 
по совместному управлению КЧЖД со всем принадлежащим дороге имуществом 
передача будет совершена непосредственно после заключения мирного договора 
Японией, однако не позже как в конце 1952 г.

С 25 апреля 1950 г. в соответствии со статьей I советско-китайского соглашения о 
КЧЖД приступило к работе Советско-китайское общество КЧЖД. Деятельность обще
ства строилась на принципах равенства и взаимного уважения суверенных прав обе
их сторон.

В соответствии с советско-китайским соглашением о КЧЖД от 14 февраля 1950 г., 
а также советско-китайским коммюнике от 15 сентября 1952 г. о передаче КЧЖД 
Советское правительство безвозмездно передало в полную собственность правитель
ству КНР все свои права по совместному управлению КЧЖД со всем принадлежащим 
дороге имуществом. Передача дороги была оформлена заключительным протоколом, 
подписанным смешанной советско-китайской комиссией 31 декабря 1952 г. в городе 
Харбине.

Передача КЧЖД Советским правительством правительству КНР свидетельствует о 
высоком уважении со стороны Советского Союза национальной независимости и на
циональных прав и интересов китайского народа.

Использование советского опыта 
в улучшении организации 
работы КЧЖД

Советское правительство направило на КЧЖД 1565 человек советских специалистов 
для практической работы во всех областях многогранного хозяйства дороги, ее подсоб
ных предприятий и обслуживающих дорогу медицинских, школьных и других учреж
дений.

Основную массу специалистов составляли инженеры, техники, экономисты, плановики 
железнодорожного транспорта. Кроме железнодорожников, в числе командированных 
на КЧЖД советских специалистов были также и инженеры каменноугольной промыш
ленности, специалисты лесной промышленности, работники медицины, работники в об
ласти искусства и спорта, педагоги и работники торговли и общественного питания.

Советские специалисты принесли с собой на КЧЖД многосторонний, самый прог
рессивный передовой опыт социалистического хозяйства и советской социалистической 
К> ЛЙхУ работа на КЧЖД с первых же дней оказалась самой действенной и техниче
ски квалифицированной помощью китайским железнодорожникам, при д '
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лезнодорожный транспорт по заданиям Китайской коммунистической партии в боль
шинстве случаев еще в годы гражданской войны прямо из рядов Народно-освободи
тельной армии или из партизанских отрядов. Это были закаленные в боях и борьбе с 
оккупантами и врагами китайского народа командиры и политработники или юноши и 
девушки, посланные на железную дорогу Союзом новодемократической молодежи, од
нако не имевшие ни технических знаний, ни опыта железнодорожного дела. Были сре
ди работников и старые кадровые железнодорожники, но во время японского господст
ва они не допускались на технические и руководящие должности. Эта категория же
лезнодорожников, так же как и новички на железнодорожном транспорте, стали учить
ся передовым советским методам работы.

Советские специалисты, прибывшие для работы на КЧЖД, были воодушевлены 
бескорыстным и братским желанием своим трудом претворить в жизнь советско-китай
ское соглашение о КЧЖД. Советские работники стремились оказать искреннюю помощь 
своим опытом и знаниями китайским работникам в деле восстановления и развития 
КЧЖД и других китайских железных дорог.

С первых дней деятельности КЧЖД под совместным советско-китайским управлени
ем Правление общества приняло решение превратить КЧЖД в образцовую и передо
вую, высокорентабельную железную дорогу в Китае.

Для успешного решения этой задачи главные усилия всего 90-тысячного коллектива 
дороги, ее руководящих органов и китайских партийных и профсоюзных организаций
были направлены на изучение и широкое применение на производстве опыта советских 
железных дорог, а также передовых советских методов работы и лучших образцов ра
боты, созданных в процессе развития трудового патриотического соревнования китай
скими передовиками производства на КЧЖД.

Сочетание передовых советских методов работы с творческой инициативой китай
ских железнодорожников и дружная совместная работа советских и китайских работ
ников дороги, построенная на товарищеском доверии и взаимопонимании, были с пер
вых же дней положены в основу всех усилий многотысячного коллектива дороги.

По советскому опыту управления и руководства социалистическим народным хозяй
ством и по образцам советских железных дорог на КЧЖД под руководством совет
ских специалистов был составлен комплексный производственно-финансовый план на 
8 месяцев 1950 г., то есть с первого дня совместного управления дорогой. План охва
тывал работу дороги в целом и в отдельности все ее хозяйственные подразделения и 
подсобные предприятия.

Китайские товарищи не имели опыта комплексного планирования железных дорог. 
Они планировали на железных дорогах Северо-Востока (в 1946—1949 гг. отдельными 
участками входила и КЧЖД) лишь объем работы, а себестоимость перевозок, произ
водительность труда и другие показатели, так же как и финансирование, не планиро
вались вовсе.

При составлении промфинплана КЧЖД на 8 месяцев 1950 г. был использован бо
гатый опыт планирования эксплуатационной работы советских железных дорог. Пром
финпланом КЧЖД предусматривались объем работы и средства для их выполнения, а 
именно: рабочая сила, материалы, топливо, электроэнергия, а также все накладные 
расходы, доход от эксплуатации, работы подсобных и промышленных предприятий н 
выводилась плановая прибыль от общей деятельности дороги и всех ее предприятий.

Одновременно с разработкой промфинплана была проведена огромная работа по 
налаживанию и унификации единой системы учета и отчетности. Составлены единые 
нормативы расходования рабочей силы на единицу работы, а также материалов и топ
лива. Упорядочена штатная структура, сразу же давшая возможность из управленче
ского аппарата для производственной работы высвободить 5715 человек.

В результате принятия промфинплана была достигнута целеустремленность в рабо
те каждой хозяйственной единицы. За досрочное выполнение и перевыполнение плана 
развертывалась творческая борьба и трудовое патриотическое соревнование с учетом 
опыта социалистического соревнования на советских железных дорогах.

Советские специалисты совместно с китайскими товарищами составили организаци
онно-технические мероприятия по широкому внедрению передовых советских методов, 
применительно к условиям, обычаям и трудовым навыкам в Китае, во все звенья и 
отрасли хозяйства дороги. Эти мероприятия предусматривали внедрение советской си
стемы организации труда, технологии производства, нормативы расхода рабочей силы, 
сдельную систему оплаты труда, установление норм расхода материалов, топлива, 
смазки, электроэнергии и т. п.

Делу борьбы за экономию материалов советскими специалистами уделялось особое 
внимание ввиду того, что удельный вес расхода топлива, смазки и других материалов 
в плайе эксплуатации занимал 42,2 %, в плане капитального ремонта — 75,6, по рабо
те заводов — 80,6, по строительству и восстановлению 76,7%. Поэтому в борьбе за 
рентабельность дороги, за увеличение накоплений главное место на КЧЖД в 1950 г. 
уделялось борьбе за экономию материалов, топлива и смазки. В результате целой си
стемы мероприятий, осуществленных в 1950 г., удельный вес эксплуатационных расхо
дов по материалам, топливу и смазке был снижен с 42,2 до 24,7 %.

Руководящие органы КМЖД вместе с китайскими партийными и профсоюзными 
организациями организовали широкое обсуждение рабочими и служащими дороги про
изводственно-финансового плана и организационно-технических мероприятий для
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обеспечения выполнения плана. Илаи и организационные технические мероприятия бы
ли обсуждены на совещаниях актива всех 5 эксплуатационных районов КЧЖД и на 
всех узлах, а затем на общих собраниях рабочих и служащих с участием руководящих 
работников дороги и общественных организации.

Это обсуждение промфинплана явилось толчком развертывания массового трудово
го патриотического соревнования. В 1950 г. в борьбе за первый промфинплан КЧЖД 
по опыту советских железнодорожников начало развиваться движение машинистов пя
тисотников и тяжеловееннков, которое сыграло важную роль в подъеме всех отраслей 
работы на КЧЖД н было распространено на все железные дороги Китая.

С глубоким интересом китайские машинисты при помощи советских машинистов- 
инструкторов изучали опыт машинистов-пятисотников, широко распространившийся на 
советских железных дорогах. Так, например, в депо станции Ананьев советский маши
нист-инструктор тов. Мартьянов помог старшему машинисту паровоза марки «Микап 
1195» Ван Цзикую настойчивой и систематической учебой первому на КЧЖД и в Ки
тае добиться высоких показателей в вождении своего паровоза и стать инициатором 
движения пятисотников на железных дорогах Китая.

Этот патриотический почин передовика, машиниста Ван Цзнкуя, был быстро рас
пространен по всей дороге. Примеру Ван Цзикуя последовали другие машинисты, 
ставшие пятисотниками.

Наряду с движением пятисотников в 1950 г. на КЧЖД в борьбе за выполнение и 
перевыполнение промфинплана началось движение машиннстов-тяжеловесников.

В эксплуатационной работе и в промышленных подсобных предприятиях дороги 
было проведено много и других передовых советских технических и административных 
методов управления производством, организации труда и процесса производства, как, 
например: маршрутизация погрузки грузов и формирования маршрутных поездов, раз
работка технологических процессов работы станций, то же при ремонте паровозов, ва
гонов, содержание обустройств пути, связи, сигнализации центральной блокировки 
(СЦБ), применение антинакипинов для внутренней обработки воды в котлах парово
зов, теплая промывка паровозов, ремонт товарных вагонов на специализированных пу
тях станций без подачи их в вагонное депо, безотцепочный ремонт вагонов в поездах, 
планово-предупредительный ремонт пути, стрелочных переводов и искусственных соо
ружений, проверка состояния пути и балльная оценка пути измерительным вагоном, 
паспортизация путевого хозяйства, заводская пропитка шпал и пропитка шпал в пути 
и др.

На Харбинском и Дальнинском паровозоремонтном заводах для экономии материа
лов и повышения рентабельности при заводском восстановительном ремонте паровозов 
и вагонов была введена отливка букс из свинцовистой бронзы; увеличено производст
во штампованных деталей; изготовлены пресс-формы для брикетирования бронзовой и 
баббитовой стружки и т. п.

Был внедрен поточный метод ремонта тележек и освоено строительство новых ва
гонов и паровозовоздушных насосов воздухораспределителей, поездного крана машини
ста и др.

На угольных копях начали добывать уголь советскими отбойными молотками вме
сто обушка и кайлы.

Здесь нами дан лишь перечень главных направлений, по которым с первого же года 
совместного управления КЧЖД было начато широкое внедрение советской техники и 
передового советского опыта.

Быстрый рост внешнеторгового грузооборота между КНР и СССР вызвал в то вре
мя необходимость реконструировать пограничные с СССР перевалочные станции. Уже 
в 1950 г. было осуществлено развитие станции Маньчжурия с постройкой необходимо
го фронта перегрузочных обустройств и механизации перевалки штучных, особенно тя
желых и наливных грузов, а также вызвало необходимость строительства вторых пу
тей на наиболее напряженных участках движения.

На основе производственно-финансового плана были разработаны и установлены 
нормативы собственных оборотных средств для всех хозяйственных единиц дороги, что 
способствовало выявлению и использованию всех внутренних резервов, в частности по 
экономии материалов и запасных частей путем реновации старых, использования отхо
дов производства и т. п. Это явилось одним из важных условий перехода дороги в 
целом и ее отдельных хозяйственных единиц на хозяйственный расчет.

По мере подготовки кадров бухгалтерских и счетных работников во втором полуго
дии 1950 г. проведена подготовительная работа к переводу основных хозяйственных 
единиц дороги на самостоятельный баланс. Это повышало ответственность хозелиниц 
за улучшение экономической и финансовой работы и повышало борьбу за снижение 
себестоимости перевозок за счет экономного расходования рабочей силы, материалов и 
денежных средств. В 1950 г. была заложена основа к переводу всех основных хозедп- 
ниц дороги на полный хозяйственный расчет в 1951 г.

В итоге 8-месячный промфинплан коллективом КЧЖД был с честью "
перевыполнен, в частности по погрузке — на 104,1 % (было ™вружено ссб(^ТОнмость 
18 038 вагонов). Оборот вагонов сокращен на 0,21 суток против пла"я. «бге 1 сть 
пепевозок на КЧЖД снижена за 8 месяцев на 8,1 % против плана, иакоплс я пре 

экопомп, мэторпплоп по
В техшколах КЧЖД подготовлено за 1950 г. свыше /00 раоотпик (
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2 «Хочэтоу», 30 апреля 1951 г. Доклад председателя Правления общества КЧЖД 
Юй Гуаншэня.

3 «Жэньмипь жибао», 25.17,1951.

Превращение КЧЖД
в образцовую железную дорогу 
и в школу подготовки 
китайских кадров

КЧЖД с 1 мая 1950 г. начала свою деятельность как хозрасчетное предприятие со 
своим самостоятельным балансом, уставным фондом и расчетными средствами в бан
ках.

Наряду с разработкой промфинплана для дороги в целом, для всех ее эксплуатаци
онных районов, хозяйственных единиц и подсобных предприятий как главной основы 
хозрасчета были определены нормативы собственных оборотных средств.

В соответствии с советскими социалистическими принципами хозяйственного расчета 
как самого передового метода управления хозяйством все хозединицы дороги были 
наделены расчетными оборотными средствами.

Уже в Ш квартале 1950 г. были организованы и начали постоянно функциониро
вать курсы по подготовке китайских кадров счетно-бухгалтерских работников, норми
ровщиков и плановых работников. Одновременно была организована интенсивная эко
номическая учеба китайских работников на местах без отрыва от производства.

В 1950 г. были переведены на полный хозяйственный расчет служба заводов и ее 
Дальнннскпй и Харбинский паровозовагоноремонтные заводы, отдел" лесной, промыш
ленности и его 3 лесных района н 3 леспромхоза, отдел угольной промышленности с 
Мулинскими и Чжалайнорскнми копями, управление рабочего снабжения с его пятью 
районными отделами и подсобными предприятиями, служба материально-технического 
снабжения с главными и восемью участковыми складами, дорожная типография и др.

Практика работы за 8 месяцев 1950 г. показала, что предприятия и организации 
дороги, переведенные на хозрасчет, работали более рентабельно. Их прибыль была зна
чительно выше, чем по остальным предприятиям дороги, не переведенным на хозрас
чет.

По мере подготовки китайских счетно-бухгалтерских кадров и других подготовитель
ных мероприятий в 1951 г. на дороге начал осуществляться последовательный пере
вод на полный хозяйственный расчет хозедннпц дороги — эксплуатационных районов, 
паровозных и вагонных депо и др.

В 1951 г. шире и организованнее с помощью советских специалистов была постав
лена учеба руководящих китайских кадров. Наряду с технической учебой большое 
внимание уделялось повышению финансово-экономических знаний китайских руководя
щих работников.

альностей. В порядке индивидуальной подготовки учеников по договорам подготовле
но 5 тыс. квалифицированных работников. За 1950 г. прочитано свыше 10 тыс. лекций 
по разным железнодорожным техническим вопросам и по передовым советским мето
дам труда, которые прослушало свыше 250 тыс. человек. На юбилейном заседании 
председатель Правления общества Юй Гуаншэнь заявил: «КЧЖД за короткий срок 
благодаря помощи советских специалистов установила образны совершенной системы 
управления железными дорогами Китая. Она приобрела за год новый, совершенный 
облик и твердо вступила на путь образцовой дороги — рентабельной, культурной до
роги, с высокой эффективностью и низкой себестоимостью перевозок, став уже в
1950 г. школой подготовки кадров для Китая»2.

Министр железнодорожного транспорта КНР Тэн Дайюань, выступая 25 апреля
1951 г. на расширенном заседании Правления общества КЧЖД, посвященном первой 
годовщине совместного управления КЧЖД, сказал: «Советские передовые методы экс
плуатации железных дорог последовательно и систематически внедряются или внедре
ны на КЧЖД. Появился промфинплан, положено начало введению хозяйственного рас
чета... повышается эффективность, снижается себестоимость перевозок. В то же время 
уделяется внимание работе по охране труда и улучшению условий жизни рабочих и 
служащих. По всем отраслям работы дороги — эксплуатационной, коммерческой, па
ровозному и вагонному хозяйству, путевому хозяйству, связи, сигнализации и авто
блокировки, планировании, учете, заводском хозяйстве, по службе сборов и матери
ального обеспечения, финансовой работе, в вопросах просвещения, по отделу труда и 
зарплаты, по рабочему снабжению и здравоохранению — всюду передавались и вво
дились передовые советские технико-производственные методы эксплуатации, железных 
дорог и научно обоснованная система работы. Осуществление советских методов во 
всех случаях оказалось эффективным на КЧЖД, а некоторые методы сразу же были 
перенесены и на другие железные дороги Китая. Задания по перевозкам, порученные 
КЧЖД правительством КНР, были выполнены, и притом рентабельно. КЧЖД сыграла 
огромную роль в деле поддержки сопротивления против агрессии американского импе
риализма и помощи, оказываемой китайскими народными добровольцами Корее...»3
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♦ Здесь и далее цифры приводятся 
= 1 юаню с мая 1955 г.).!

В китайской печати была широко развернута пропаганда идей и принципов хозрас-

Газета «Хочэтоу» 17 апреля 1951 г. писала: «Советские специалисты передают на 
КЧЖД передовой опыт страны социализма. На КЧЖД последовательно вводится си
стема хозрасчета, и в этой области уже достигнуты блестящие успехи. Все железные 
дороги Северо-Востока должны изучать и распространять опыт КЧЖД».

В борьбе за выполнение и перевыполнение промфинплана за 1951 г. значительно 
шире, чем в 1950 г., развернулось массовое трудовое патриотическое соревнование. Ес
ли к концу 1950 г. на дороге было 18 177 участников соревнования, то к концу 1951 г. 
количество участников возросло до 60 859 человек. Одновременно широко стал распро
страняться опыт китайских работников и коллективов, изучивших передовые методы 
советских железнодорожников, творчески применявших и развивавших их в местных 

• условиях.
Главную особенность промфинплана 1951 г. составляла задача ускорения оборота 

вагона. Богатейший опыт советских специалистов по ускорению оборота вагона помог 
КЧЖД и другим железным дорогам Северо-Востока справиться с повышенными госу
дарственными заданиями по перевозке грузов.

По инициативе и с помощью Правления и Управления КЧЖД Планово-экономиче
ский комитет Северо-Восточного правительства разработал и ввел схему направления 
грузопотоков по железным дорогам Северо-Востока, включая и КЧЖД, по важнейшим 
грузам (уголь, зерно, металлы, лес, цемент).

Общая сумма накоплений за 1951 г. от деятельности КЧЖД и всех ее предприятий 
и организаций составила 1 189 155 млн. юаней *, или 243 % к плану.

26 апреля 1952 г. газета «Жэньмннь жибао» в статье, посвященной второй годовщи
не деятельности Советско-китайского общества КЧЖД, отметила, что «благодаря тес
ному единению, дружбе и сотрудничеству китайских и советских работников дороги 
КЧЖД превращена в самую передовую и образцовую железную дорогу».

В связи с развернувшимся в Китае движением «всемерно развивать производство, 
экономить средства и увеличивать сверхплановые накопления» коллектив работников 
КЧЖД в результате широкого обсуждения принял в нюне 1952 г. обязательство уве
личить размеры производства — погрузить сверх плана 36 тыс. вагонов и достигнуть 
экономии стоимостью не менее чем 500 тыс. т зерна, или 316 млрд, юаней, из которых 
сверхплановые накопления должны составить не менее 200 млрд, юаней. Коллектив 
дороги не только выполнил обязательство погрузить сверх плана 36 тыс. вагонов, но 
по количеству отправленных грузов фактически перевыполнил, его на 8012 вагонов, 
достигнув при этом огромной экономии в результате максимального использования ва
гонного парка и государственных средств.

Общий грузооборот в тонно-километрах в 1952 г. по сравнению с 1951 г. увеличил
ся на 10,2 %, а против 1950 г. на 40,7 %.

Пассажирские перевозки в 1952 г. КЧЖД выполнила на 103,2%.
Широкое распространение на КЧЖД получили следующие передовые советские ме

тоды: диспетчера товарища Судникова по согласованному подводу поездов к пунктам 
оборота паровозов; начальника станции товарища Малядова по сокращению простоя 
вагонов в ожидании «подачи-уборки»; составителей поездов товарищей Архипова, Ка- 
рашкевича и других по ускоренному формированию поездов; товарищей Бондарева, 
Наумовского, Шмелева и других по сокращению простоя под накоплением, ускорению 
формирования и отправления поездов. Одновременно по всем звеньям дороги распро
странялся опыт китайских новаторов, хорошо изучивших и творчески применяющих в 
своей работе советские передовые методы.

На станциях Шэньян, Сыпингай, Харбин и Хайлар были организованы школы по 
передаче опыта работы лучших составителей дороги товарищей Ли Снкуя, Ли Дафу, 
Чжан Сяофына и маневрового диспетчера Ди Ядуна. В эти школы были командиро
ваны составители и маневровые диспетчеры с крупных станций по 1—2 человека. Ра
бота в этих школах была организована по образцу советских стахановских школ.

В 1952 г. движение пятисотников, тяжеловесников и машинистов-лунинцев на 
КЧЖД превратилось в действительно массовое движение, что видно из таблицы о раз
витии движения машинистов-пятисотников и тяжеловесников и пробега паровоза между 
подъемочными ремонтами.

Производительность труда на КЧЖД в приведенных тонно-километрах на одного 
работника эксплуатации составила 317,4 тыс. тонн, против 259,2 тыс. тонно-километ
ров в 1951 г., или возросла на 22,4 %.

Положительное влияние сочетания советского опыта с творческим энтузиазмом все
го коллектива китайских рабочих и служащих дороги наиболее ярко отразилось имен
но в росте производительности труда и снижении себестоимости перевозок.

Если среднесуточная производительность труда одного работника эксплуатации в 
приведенных тонно-километрах за май 1950 г то есть с начала с°вметс;нпойсо“с!^°: 

' китайской эксплуатации дороги составила 15,3 тыс. тонно-километров, то в р 
ле ?952 г„ являющимся заключительным этапом совместной сов^ск°’китайскОдСКдбр; 
тельности КЧЖД, она равнялась 34,1 тыс. тонно-километров в сутки, а в декабре

в старых денежных единицах (10 тыс. юаней —
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Год
195219511950Показатель

Л

70,8
90,8

3 700
4 200

13 869
27,6
18 424

3 740 096

79,9
95,7

4 550
4 900

113,8
115,4

21 278
54,9
26 890

9 396 489

2019
7,4
3 440

838 698

' 5 063
5 454

Количество рейсов паровозов с пробегом в 
500 и более км
Процент к общему количеству рейсов 
Количество тяжеловесных поездов 
Перевезено грузов сверх нормы, в т 
Пробег между подъемочным ремонтом, в 
тыс. км

Грузовых паровозов
Пассажирских

Пробег между промывочным ремонтом, в км 
Грузовых паровозов 
Пассажирских

1952 г., на день безвозмездной передачи КЧЖД Китаю, выработка на одного работни
ка эксплуатации составила 39,7 тыс. тонно-километров, или 259,5 % к среднемесячной 
выработке в мае 1950 г.

Для улучшения использования паровозного парка весь он был приведен в хорошее 
и отличное состояние путем проведения заводского и среднего ремонта и главным об
разом коренного улучшения текущего содержания на основе самого широкого распро
странения лунннского метода ухода за паровозом и полной ликвидации японской 
обезлички паровозов, при которой паровозы не были прикреплены к паровозным брига
дам, машинисты и их помощники отвечали только за эксплуатацию и не отвечали за 
текущий ремонт и содержание паровозов. Эта порочная капиталистическая система, 
рассчитанная на быстрый износ, в корне противоречащая социалистическому принципу 
хозрасчета, была изжита как вредный пережиток ненавистного китайским трудящимся 
длительного японского хозяйничания на дороге.

Лупинский метод отличного текущего содержания паровозов, сущность которого 
под руководством советских специалистов быстро была усвоена китайскими товарища
ми, стал применяться не только в паровозном хозяйстве, но и в других отраслях мно
гогранного железнодорожного производства.

В период японской оккупации Маньчжурии японские капиталисты и генералы, сто
явшие во главе ЮМЖД. управлявшие всеми дорогами Маньчжоу-го. смотрели на ки
тайских работников как на рабов, поручая им самые черные, тяжелые работы, не тре
бующие никакой квалификации. Все должности квалифицированных рабочих, техниче
ско-инженерные должности и командный состав, начиная от самого низового звена н 
кончая руководителями общества, были заняты японцами. Они проводили в отношении 
китайцев типичную колониальную политику, никакой технической учебы китайских 
кадров при японском господстве не было. Не заботились о подготовке китайских ква
лифицированных и технических руководящих кадров, особенно из среды рабочих, п 
реакционные гоминьдановские правители.

Только с образованием Китайской Народной Республики подготовка своих китай
ских технических кадров в промышленности, на транспорте и во всех отраслях народ
ного хозяйства осуществляется в самых широких масштабах.

Советские специалисты, командированные на КЧЖД, воспитанные в духе интерна
циональной солидарности и глубокого сочувствия и уважения к борьбе китайского на
рода, с горячим желанием и энтузиазмом стремились передать китайским товарищам- 
железнодорожникам весь опыт своего социалистического отечества, свой личный, на
копленный опыт и знания с тем, чтобы быстрее и качественнее подготовить новые ки
тайские кадры, с отрывом от производства и повышать квалификацию китайских то
варищей, работающих без отрыва от производства.

Для организации подготовки кадров с отрывом от производства были открыты 3 
дорожные технические школы со сроком обучения различным специальностям от 1,5 
месяцев до 2 лет.

Технические школы были укомплектованы советскими и китайскими преподавателя
ми, которые, используя советский опыт, разработали учебные планы и программы. 
В этих школах были оборудованы кабинеты и лаборатории, оснащенные приборами, 
разрезными деталями и моделями. В библиотеках технических школ была подобрана 
по программам новейшая техническая литература по всем специальным вопросам и 
наглядные пособия, которые в необходимых размерах, как и стенограммы лекций, про
читанные советскими специалистами, переводились на китайский язык.

При технических школах по лучшим образцам советских техникумов были обору
дованы хорошие общежития, красные уголки для проведения культурно-массовой ра
боты, комнаты отдыха.

Помимо подготовки работников для самой КЧЖД, на дорогу приезжало учиться 
много работников почти со всех железных дорог Китая. Они изучали опыт работы 
КЧЖД и обучались на специально организованных для этой цели курсах продолжи
тельностью от двух недель до двух месяцев. Всего за 1952 г. на КЧЖД обучалось
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2257 таких работников разных специальностей: 147 движенцев, 66 путейцев, 82 связи
ста, 491 вагонник, 865 работников заводов, 268 работников по культурно-массовой ра
боте, художественной самодеятельности и др.4

В сентябре — октябре по заданию ЛУпнистерства железнодорожного транспорта 
был организован специальный семинар для руководящих работников управлений мини
стерства и железных дорог Китая. На этом семинаре обучалось 350 человек по специ
ально разработанным планам и программам.

Советские специалисты на КЧЖД, помимо своей основной работы, принимали ак
тивное участие в организации и проведении этой учебы, разрабатывали планы, прог
раммы, конспекты и читали лекции и доклады.

За 2 года и 8 месяцев совместного советско-китайского управления дорогой КЧЖД 
стала огромным учебным комбинатом по подготовке кадров Китайской Народной Рес
публики. Здесь главным образом готовились кадры железнодорожников, но наряду с 
этим обучались угольщики и машиностроители, работники лесного хозяйства, мясной и 
пищевой промышленности на предприятиях рабочего снабжения дороги, педагоги и 
врачи, экономисты и руководители хозяйственных предприятии с самостоятельным ба
лансом, инструкторы спорта и работники художественной самодеятельности и т. п.
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Центры по изучению 
Советского Союза 

КНР

О настоящее время всесторонним изучением в КНР Советского Союза, его истории 
О и современного положения, его опыта социально-экономического и научно-техниче
ского развития занимаются свыше 60 организаций, специализированных научно-иссле
довательских институтов и кафедр, функционирующих в рамках Академии обществен
ных наук (АОН) Китая и ее провинциальных подразделений. Исследовательскую ра
боту по Советскому Союзу в КНР ведут также различные практические ведомства, 
вузы, многочисленные всекитайские и региональные научные общества *. Значительная 
часть этих центров по изучению СССР расположена в приграничных с Советским 
Союзом провинциях и районах Китая, что объясняется географической близостью, 
исторически тесными связями этих районов с Россией и Советским Союзом, наличием 
здесь большого отряда квалифицированных специалистов-советологов и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что китайская советологическая школа, организационная 
структура центров по изучению СССР, основные направления их деятельности и сей
час все еще остаются малоизученной за пределами КНР темой. В первую очередь 
это объясняется тем, что до самого последнего времени значительная часть советоло
гических исследований в Китае велась в закрытом порядке. Некоторое представление 
об организации подобного рода исследований в КНР на провинциальном уровне мо
жет дать ознакомление с деятельностью научно-исследовательских учреждений провин
ции Хэйлунцзян, где раньше других были созданы и активно функционируют поныне 
ряд советологических центров при Академии общественных наук и высших учебных 
заведениях провинции.

Формирование исследовательских центров провинции Хэйлунцзян имеет довольно 
длительную и полную драматических событий историю. В начале 60-х годов при 
народном правительстве провинции Хэйлунцзян было создано несколько научно-иссле
довательских институтов, в том числе один из первых специализированных советоло
гических центров Китая — Институт советского Дальнего Востока (Харбин, 1963). 
Следует отметить, что он был создан в тот период, когда формировалась так называе
мая «особая линия» пекинского руководства и начался процесс резкого ухудшения со
ветско-китайских отношений. В 1964 г. Институт слился с НИИ философско-общест
венных наук провинции Хэйлунцзян, который имел значительный по тем временам 
штат — 110 человек. «Культурная революция» привела к фактическому прекращению 
почти всех исследовательских работ в Китае, в том числе и в Институте советского 
Дальнего Востока. Научные кадры подверглись гонениям, а «исследования» СССР 
сводились к голословному утверждению пресловутых тезисов о «реставрации капита
лизма» и «буржуазном перерождении» СССР. Другие темы, связанные с изучением 
Советского Союза, были объявлены «запретными зонами» ’.

В конце 60-х — начале 70-х годов одним из главных направлений, на котором 
концентрировались усилия китайских советологов, в первую очередь историков, стано
вится так называемая «погранично-территориальная проблема». Для «научного» под
тверждения «обоснованности» территориальных притязаний Пекина на советские зем
ли к изучению архивов, исторических документов, включая материалы на русском 
языке, были привлечены и специалисты-советологи из исследовательских центров Се
веро-Востока КНР. В тот же период в закрытом порядке был осуществлен перевод

1 С целью координации всей научно-исследовательской работы по Советскому Сою
зу и странам Восточной Европы в сентябре 1982 г. в Шанхае было создано Китайское 
научное общество Советского Союза и Восточной Европы — Чжунго сулянь дунъоу 
сюэхуэй, — план работы которого обсуждался на собрании правления общества в 
1984 г. в городе Чэнду.

’ Известный китайский эксперт-советолог Лю Кэмин в одной из статей признал, 
что исследовательским работам по Советскому Союзу в КНР периода «культурной 
революции» были присущи «упрощенчество и односторонность», а вице-президент 
АОН Китая Лю Гогуан, выступая на симпозиуме по советской экономике в июле 
1983 г., сказал еще более откровенно: «В тот период наша исследовательская работа 
главным образом велась не с целью объективного анализа в рамках делового н реа
листического подхода на базе большого фактического материала, а для того, чтобы 
подогнать результаты этой работы под потребности критики современного ревизио
низма».
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и отдел 
не только 
советоло-

н издание ряда работ русских и советских ученых но истории формирования границы, 
русско-китайских и советско-китайских отношений 3.

Анализ появившихся в Китае в 60—70-е годы статей и работ на указанные темы 
позволяет сделать вывод о том, что их авторы, скрывавшиеся под псевдонимами 
(например, автор установочной статьи в первом номере журнала «Лиши яньцзю» за 
1974 г. — Ши Юйсннь), либо за подписью «теоретическая группа рабочих, крестьян 
и солдат», преследовали не научные цели, а выполняли определенное задание под
крепить официальные тезисы Пекина об «агрессии царской России против Китая», 
о «неравноправных договорах», по которым якобы Китай «утратил свыше 1,5 млн. км2 
своих исконных территорий». Необходимо отметить, что большое количество статей 
и монографий, содержавших «обоснования» этих тезисов, были подготовлены именно 
на Северо-Востоке, в частности в Хэйлунцзяне4. По материалам самого крупного в 
истории КНР археологического исследования провинции Хэйлунцзян, проведенного по 
указанию Госсовета КНР в 1981—1983 гг., в ряде журналов (например, «Дунбэй коап’ 
юй лиши», «Хэйлунцзян вэньхуа цункань» и др.) было опубликовано около 400 такого 
рода статей, многие из которых носили антисоветский характер.

В организационном плане исследовательская работа на советологическом направ
лении стала восстанавливаться в Китае в первой половине 70-х годов: в 1973 г. 
была разослана директива о воссоздании научно-исследовательских институтов фило
софско-общественных наук провинциального уровня. Этот процесс шел медленно, с 
большими трудностями, во-первых, потому, что недоставало научных кадров в этой 
области (их численность в провинции Хэйлунцзян, например, к 1976 г. составила 70 
человек, то есть лишь половину от уровня 1964 г., а к 1978 г. — 90 человек); во-вто
рых, не было четких указаний относительно научной деятельности, многие китайские 
ученые-историки, специалисты-советологи были травмированы репрессиями периода 
«культурной революции» и боялись их повторения. Как показали дальнейшие события, 
эти опасения были небезосновательны5.

С 1977 г. начинается новый этап в развитии советологических исследований в КНР. 
После учреждения в 1977 г. Академии общественных наук Китая6 постепенно созда
ются ее провинциальные подразделения. 24 апреля 1979 г. после трехмесячного под
готовительного периода была официально основана Академия общественных наук про
винции Хэйлунцзян, являющаяся в настоящее время по численности сотрудников и 
объему научных изысканий одной из ведущих советологических организаций в КНР. 
Свыше 300 ее сотрудников (в том числе 200 с лишним научных и управленческих 
кадров) работают в восьми научно-исследовательских центрах: в институтах филосо
фии, экономики, политологии, истории, диалектики природы, литературы, информации, а 
также в Институте Сибири. Помимо этого, при АОН провинции Хэйлунцзян недавно 
был создан центр подготовки и усовершенствования кадров для различных ведомств. 
Имеется также редакция журнала «Сюэси юй таньсо» («Учеба и поиск») 
аспирантуры. Характерной чертой АОН провинции Хэйлунцзян является 
прикладное изучение проблем местного провинциального характера, но и 
гические исследования с упором на всеобъемлющее изучение Сибири и советского 
Дальнего Востока, которое ведется практически во всех восьми институтах.

'Институт Сибири, будучи единственным в Китае учреждением этого профиля, под
разделяется на 3 сектора — экономики, истории, справочно-переводческий. Около 30 
его сотрудников ведут углубленное и широкое изучение Сибири и Дальнего Востока, 
включая историю и современность, стратегию и тактику развития этих регионов Со
ветского Союза, а также историю и современную жизнь малых народностей, населяю
щих указанные районы. Если несколько лет назад одним из главных направлений 
работы Института Сибири была подготовка материалов на так называемую «погра- 
нично-территорильную тематику» 7, то теперь наряду с ней исследуются также новая 
и новейшая история Сибири, включая историю революционного движения и период

3 В одном лишь пекинском издательстве «Шанъу» было выпущено около двух 
десятков переводов изданных в России и Советском Союзе книг на указанные темы, 
средн которых можно назвать такие солидные монографии, как Новая история Китая. 
М., 1972 (под ред. С. Л. Тихвинского, перевод вышел в свет в Пекине в 1974 г.); 
Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы в 2-х томах. М., 
1969 (перевод в КНР сделан в 1978 г.) и многие др.

4 Так, в Институте истории и Институте Сибири АОН провинции Хэйлунцзян 
были подготовлены работы: Каким образом царская Россия совершила агрессию 
против Китая; Краткий очерк покорения Сибири; «Горькая страница в истории на
родов Сибири и т. д. (Ежегодник исторической науки в Китае. КНР, 1983, с. 415—416).

4 На II Всекитайском научном симпозиуме по современной советской литературе 
(Харбин, 12—21 сентября 1979) большинство его участников признало, что с точки 
зрения внутренней политики СССР является социалистическим государством («Вэиьи 
байцзя», 1979, № 2, с. 254). Итоговые материалы симпозиума подверглись суровой 
критике Пекина, а хэйлунцзянский журнал «Вэиьи байцзя», опубликовавший о;чет 
о симпозиуме, был закрыт. оя.

« См.: Сб. статей к 35-летию КНР. — Гуаихуэйдэ чэнцзю, т. 2, 1984, с. ооо.
7 Ежегодник исторической науки в Китае, с. 415—416.
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’ Институт Сибири совместно с НИИ истории ЛОН провинции сейчас ведет ра
боту над фундаментальной монографией «История освоения Сибири Россией и Со
ветским Союзом за период 1581 —1981 гг.».

° Отчет о собрании опубликован в журнале «Цзннцзисюэ дунтай», 1980, № 12, 
с. 24—26.

10 Фонды библиотеки Института Сибири насчитывают свыше 200 тыс. наименова
ний книг, из которых четвертая часть издана в СССР; из 300 газет и журналов, по
лучаемых Институтом Сибири, свыше 80 % —советские.

11 Недавно была завершена работа над переводом советского Энциклопедического 
словаря, готовятся к изданию научно-технический словарь, словарь русских говоров, 
словарь общественно-политической лексики и т. д. За период с 1975 по 1980 г. было 
подготовлено расширенное издание известного «Большого русско-китайского словаря» 
под ред. Лю Цзэжуна, затем было решено увеличить объем этого словаря со 
120 тыс. до 160 тыс. слов. Предполагается подготовить на этой базе наиболее пол
ный русско-китайский словарь объемом в 200 тыс. слов. Для этого, по замыслу ки
тайских лингвистов, потребуется около 7 лет работы и тесное сотрудничество с совет
скими специалистами.

12 Совместно с кафедрой русской и советской литературы в настоящее время за
вершается большая работа по переводу и выпуску 10-томной библиотеки русской 
классики XIX в. с очерками о творчестве писателей, запланирован перевод отдельных 
произведений известных советских писателей.

гражданской войны, развитие Сибири и Дальнего Востока в 30-е годы и в годы Ве
ликой Отечественной войны 8. Из современных проблем наибольшее внимание уделяет
ся экономическому, в частности промышленному, развитию Сибири.

Среди подготовленных в Институте Сибири работ можно назвать выпущенные в 
1980—1982 гг. 2 сборника документов «Экономическая реформа в СССР», а также 
монографию «Обзор экономики советской Сибири и Дальнего Востока» (октябрь 
1983 г.). Исследования в этой области ведутся в сотрудничестве с провинциальным 
Институтом экономики в рамках Хэйлунцзянского общества изучения проблем эконо
мики СССР и Восточной Европы. Учитывая достотачно высокий уровень этих иссле
дований в Хэйлунцзяне, в июле 1980 г. здесь было проведено первое годичное собра
ние Китайского научного общества по изучению экономики Советского Союза, в рабо
те которого приняли участие 120 представителей различных исследовательских ин
ститутов, вузов, издательских и пропагандистских органов, а также центральных 
и местных экономических учреждений

Значительная работа в Институте Сибири ведется по переводу и реферированию 
советской литературы10. Результатом пятнлетней работы стал выпущенный в 1984 г. 
«Словарь географических названии СССР (Сибирь и Дальний Восток)» объемом в 
2,5 млн. иероглифов (1630 с.). Институт Сибири поддерживает контакты с западными 
и японскими советологическими центрами, получает основные западные издания по 
Советскому Союзу, имеет, как и другие исследовательские организации аналогичного 
профиля в Китае, аппаратуру приема и записи передач советского телевидения 
(Орбита-2) для последующего анализа их содержания. В последнее время представи
тели Института стали высказываться за установление контактов и связей с советскими 
учеными, за сотрудничество в разработке ряда тем.

В области советологии крупным центром преподавательской и научной работы на 
Северо-Востоке КНР является Хэйлунцзянский университет. Его предшественником 
была Школа иностранных языков в Яньани, которая в 1946 г. перебазировалась в 
Харбин и стала именоваться Харбинской школой (затем с 1956 г. — Институтом ино
странных языков). Сам университет был основан в сентябре 1958 г. и в настоящее 
время имеет 12 факультетов, на которых свыше 600 преподавателей (в том числе 100 
профессоров и 300 доцентов) ведут обучение 3 тыс. студентов дневного отделения по 
23 специальностям. Университет поддерживает тесные связи с вузами США, Японии, 
Канады, Швейцарии и других стран, обмениваясь преподавателями, аспирантами и 
студентами.

.Одним из двух научно-исследовательских институтов, функционирующих в рамках 
Хэйлунцзянского университета, является Институт советских проблем. Он был создан 
в 1979 г., в настоящее время коллектив его состоит из 15 научных сотрудников. Инсти
тут советских проблем в основном призван обеспечивать учебный процесс, но в 
нем ведутся и комплексные исследования по секторам истории советской экономики 
(с упором на изучение сельского хозяйства), советской литературы (включая литера
туру Сибири и литературу «малых форм» 20—30-х годов), русского языка и его пре
подавания, лексикографии и педагогики. За последние годы в этом институте совме
стно с учебными кафедрами и привлеченными специалистами по Советскому Союзу 
из других исследовательских учреждений Китая была проделана значительная работа 
по составлению словарей ”, переводу произведений классиков русской и советской ли
тературы с материалами, посвященными творчеству писателей, подготовлены собствен
ные исследования сотрудников Института советских проблем ;2.

Харбинский педагогический университет также является крупным учебным и науч-
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но-нсследовательским центром провинции Хэйлунцзян13. В университете, созданном в 
1951 г„ в настоящее время обучается около 7 тыс. студентов, которых готовят по 
16 специальностям на 13 факультетах. Из 1700 сотрудников университета около 
800 чел. — преподаватели, включая 9 профессоров и 100 доцентов. В аспирантуре, 
восстановленной в 1978 г., сейчас обучается почти 80 аспирантов. Важное место в 
научно-исследовательской работе в университете отводится советологическим исследо
ваниям. В число 29 исследовательских кафедр входит единственная в Китае кафедра 
по изучению советской философии. Силами сотрудников этой кафедры подготовлены 
переводы трех книг советских авторов, планируется перевести и издать наиболее 

• представительные работы советских философов в 20-томной серии «Еестествознание и 
философия». В конце августа 1984 г. в Харбине был проведен 1 всекитайский сим
позиум по ряду проблем советской философии, на котором присутствовали 70 спе
циалистов из различных учреждений и было зачитано 20 докладов. Участники сим
позиума отметили крупные достижения советской философской мысли в области на
уковедения, методологии научных исследований, научного моделирования и т. д., а 
также их прикладное значение для научной работы в Китае.

В рамках научно-исследовательского института педагогики, функционирующего при 
Харбинском педагогическом университете, в 1983 г. был создан сектор по изучению 
советской системы просвещения, работе которого, в условиях проводимой в КНР ре
формы образования, придается особое значение. В июле 1984 г. в Харбине состоялся 
всекитайский симпозиум по изучению реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы в СССР, в работе которого участвовало 70 специалистов. В своих выступ
лениях авторы 40 докладов дали высокую оценку основным направлениям реформы 
советской системы образования.

Значительная доля советологических исследований ведется на факультете истории 
этого университета.

Однако изучение истории китайско-русских отношений здесь ведется тенденциозно. 
Достаточно сказать, что центральным направлением работы кафедры истории до не
давних пор оставалась тема «Агрессия царской России против Китая» н. В настоящее 
время, видимо, в таком же духе изучается история экономических связей Китая с Рос
сией, начиная с XVII в. и вплоть до 1917 г.

Немало вопросов, связанных с Советским Союзом и его внешней политикой в 
30—40-х годах, исследуется в рамках Всекитайского общества изучения истории второй 
мировой войны, созданного на симпозиуме, проходившем в июле 1979 г. в Харбине. 
Активным организатором и участником симпозиума был исторический факультет Хар
бинского педагогического университета.

Университет имеет свои печатные органы, в частности журнал «Бэйфан луньцун», 
нередко публикующий на своих страницах материалы, связанные с Россией и Совет
ским Союзом.

Характеристика вузовской советологии в провинции Хэйлунцзян была бы неполной 
без упоминания о важной роли значительного отряда преподавателей-русистов. Глав
ной их задачей, естественно, является подготовка высококвалифицированных специали
стов со знанием русского языка и культуры, определенная часть из которых попол
нит ряды китайских советологов15. Наряду с этим многие преподаватели русского 
языка ведут значительную научную и переводческую работу. Подготовленные ими 
переводы книг и статей из советских журналов публикуются в университетских вест
никах и специализированных журналах.

В провинции Хэйлунцзян ведется также серьезное изучение научно-технических до
стижений Советского Союза. Этим занимается Исследовательский институт научно- 
технической информации, выпускающий с 1980 г. один раз в два месяца журнал 
«Сулянь кэеюэ юй цзишу» («Наука и техника в Советском Союзе») объемом в 50 
страниц. Кроме того, в отделах научно-технической информации крупных предприятий 
и отраслевых институтов, как правило, имеются специалисты со знанием русского 
языка, которые внимательно изучают советскую специальную литературу и периодику, 
готовят доклады и реферативные сборники.

В заключение обзора можно отметить, что за последние 6—7 лет в КНР постепенно 
сформировалась обширная сеть советологических центров, ведущих всестороннее изу
чение Советского Союза, его истории и современных проблем. Процесс становления ки
тайской советологии еще не завершен. Однако, учитывая глубину изыскательской рабо
ты, можно сказать уже сейчас, что китайская советология, если она пойдет по пути 
объективности и исторического реализма, вскоре сможет претендовать на право быть 
самостоятельной и важной отраслью общественных наук в Китае.
К. Ю. ФЕДОРОВ

13 Университет обладает самой большой в провинции Хэйлунцзян библиотекой, 
фонды которой насчитывают 1,2 млн. экз., из них свыше 100 тыс. — на русск. яз.

14 Начиная с 1975 г. факультет и кафедра выступили инициаторами четырех обще
китайских и региональных конференций по «критике» изданной в г.

щих русский язык, составляет 60 человек, преподавателей— 16.



в

I
I

!

I 

>

«Жэньминь жибао» 
об экономических 
преобразованиях 

Китае

ЛЛрган ЦК КПК «Жэньминь жибао уделяет большое внимание важнейшим зада- 
'*-'чам экономического, социального и культурного развития страны, о текущем году, 
как и а прошлом, акцент делается на мероприятиях, связанных с проведением рефор
мы. Уже в традиционной новогодней редакционной статье подчеркивается, что ре
форма — первостепенная и долговременная задача партии, а нс кампания, что 
реформу необходимо продвигать шаг за шагом вперед, преодолевая возникающие 
противоречия. Характерно, что статья дается под заголовком: «Пусть весь Китай будет 
охвачен духом Юйгуна». Если вспомнить, что мифический Юйгун, начавший срывать 
огромную гору, несмотря на скептицизм соседей, воплощает дух упорства, уверен
ности в достижении цели, то эту статью можно расценивать как ответ скептикам — 
тем, кто выражает сомнения в возможности доведения реформы до конца, как при
зыв к массам активно участвовать в реформе, не боясь трудностей.

Курс на проведение реформы был принят на III пленуме ЦК КПК одиннадцатого 
созыва в декабре 1978 г. Началась реформа в сельском хозяйстве, и сейчас в этой 
сфере народного хозяйства подводятся некоторые итоги. Так. в номере от 1 января 
1986 г. в «Жэньминь жибао» помещен текст речи члена Политбюро ЦК КПК, за
местителя премьера Госсовета Вань Ли, с которой он выступил 6 декабря прошлого 
года на рабочем совещании по вопросам сельского хозяйства в НК КПК. По его 
оценке, первый этап реформы в деревне завершился и необходимо переходить ко 
второму этапу.

Вань Ли расценивает первый этап реформы в деревне как достаточно успешный 
и подчеркивает значение трех моментов в ее проведении. Реформа добилась успеха 
на этом этапе главным образом потому, отмечает он, что проводившийся политиче
ский курс отражал интересы крестьян. Обращаясь к участникам совещания, Вань Ли 
говорит, что новое направление в сельском хозяйстве не является «изобретением 
отдельных товарищей из ЦК, или руководителей из провинций, или партийных сек
ретарей», это «коллективное творчество партии, в основном опирающееся на прак
тику, изобретательность, инициативу многомиллионных крестьянских масс».

Вань Ли обращает внимание на то, что в ряде районов руководители еще нс 
уяснили себе того, что следует исходить из практики, и продолжают «рубить сплеча, 
подходить к реформе грубо и прямолинейно», действуют зачастую вслепую. После 
III пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва, подчеркивает Вань Ли. произошел кру
той поворот от запрещения дворового подряда до повсеместного распространения 
системы ответственности в форме семейных подрядов. Проделана большая работа, 
чтобы «снять путы» с производительных сил в деревне, и с этой целью государством 
был издан целый ряд соответствующих постановлений. Однако, по словам Вань Ли. 
некоторая часть документов по вопросам реформы не отражает ее духа или подходит 
к проблемам недифференцированно, то есть «сковывает реформу». Вань Ли считает 
важной задачей решить эти проблемы.

Цель реформы, говорится в статье. — «выход на путь строительства социализма 
с китайской спецификой». Вань Ли предупреждает, что в ходе реформы «неизбежны 
трудности, зигзаги, возникновение тех или иных проблем». Как отмечает Вань Ли, 
есть в стране и противники реформы.

Правильность политики китайского руководства в деревне после III пленума 
ПК КПК одиннадцатого созыва на практике подтвердилась, поясняет автор. Вань 
Ли считает, что многие конкретные мероприятия в настоящее время завершаются, 
однако необходимы еще теоретические разработки.

Этот вывод свидетельствует, что проведение реформы в Китае осуществляется 
прагматическим путем, методом проб и неизбежных в подобном случае ошибок. Не
смотря на то что реформа проводится уже в течение 6 лет. глубокого теоретического 
анализа ее результатов еще не проводилось, и это ставится как задача на будущее.

Большое внимание в своем выступлении Вань Ли уделяет важности расширения 
прав уездов при проведении реформы в деревне. Необходимость особого внимания к 
уездам в развитии реформы он объясняет рядом причин. По его оценке, в настоящее 
время реформа в деревне, непрерывно углубляясь, вошла в соприкосновение с рефор
мой в городах, превратившись в важнейшую неотъемлемую часть преобразований 
всей хозяйственной системы. При этом, «если мы не сможем провести реформу в го
родах,— говорит Вань Ли, — то мы не сможем провести и второй этап реформы в 
деревне». А уезды, как подтвердила практика последних лет, «являются связующим 
звеном между городом и деревней, связующей частью макро- и микроэкономики».

Вань Ли выделяет следующие основные направления практической работы на вто
ром этапе реформы в деревне:
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— развитие товарного хозяйства на селе, усиление воспитательной работы, укреп
ление руководства, соблюдение законов, с тем чтобы «социалистическое товарное 
хозяйство продолжало развиваться н далее на здоровой основе»;

— отмена или критический пересмотр сковывающих реформу документов;
— предоставление большей самостоятельности уездам, где возможности органи

зации сбалансированного товарного производства довольно значительны.
Вань Ли указывает, что в «сложившейся в настоящее время структуре сущест

вуют некоторые нерациональные положения, которые накладывают путы 
ность уездов». Снятие их «будет способствовать развитию хозяйственной 
деревне, реформа углубится и обеспечит новое развитие в работе в деревне, 
наиболее важно для второго этапа реформы».

В целом, как можно видеть, Вань Ли, хотя и заявляет, что цель реформы — «рез
ким скачком» выйти на путь строительства социализма, тем не менее активно защи
щает путь постепенного, шаг за шагом, развития реформы методом проб, выявления 
положительных моментов и отказа от ошибочных.

Мероприятия по проведению реформы в сфере промышленности во многом пред
ставляют собой изыскания внутренних ресурсов, повышения экономической эффектив
ности, укрепления «базы предприятий». Большую роль при этом, по оценке китай
ских газет, сыграли выборочные обследования отраслей промышленности, проведен
ные в последние два года. Этот опыт намечается распространить в масштабах всей 
страны. «Жэньминь жибао» в номере от 3 января с. г. на первой полосе помещает 
редакционную статью, в которой говорится, что с 1 января официально началось 
«второе большое повсеместное обследование промышленности всей страны». Это 
мероприятие расценивается как «важнейший шаг в модернизации промышленности» 
и сравнивается по значению со всеобщей переписью населения. Цель всестороннего 
обследования промышленности в таких грандиозных масштабах — «нащупать основы 
для планирования перспектив развития народного хозяйства и общества», выработка 
правильного направления, создание необходимых условий для продвижения хозяйст
венной реформы в городах, ускорение модернизации промышленности. Обследование 
позволит оценить положение в отраслях промышленности, хозяйственное положение 
предприятий, их техническое оснащение, экономическую эффективность, структуру 
производства в целом, дать оценку трудовым ресурсам. Всего насчитывается 360 об
щегосударственных экономических показателей, более 500 — по различным отраслям 
народного хозяйства, а по номенклатуре продукции свыше 5 тыс. показателей. Как 
указывается в статье, эти показатели, «взаимно пересекаясь и дополняя друг друга, 
позволяют получить несколько десятков тысяч цифр», которые имеют «важнейшее 
значение для последующего урегулирования капиталовложений, реформы системы 
управления, рационализации внутренней структуры промышленности, определения 
номенклатуры продукции, повышения уровня хозяйственного управления предприя
тиями», качественной характеристики людских ресурсов в промышленности.

«Жэньминь жибао» акцентирует внимание на том, что «в отличие от переписи 
населения обследование промышленности затрагивает интересы районов, ведомств и 
самих предприятий». Поэтому «легко могут иметь место факты сокрытия информа
ции, подтасовки, очковтирательства». Поэтому в ходе мероприятий планируется 
«создать строгую систему ответственности, касающуюся каждого человека, данного 
района, ведомства и данного предприятия». Ключ к эффективному проведению обсле
дования промышлености, указывается в статье, «в том, чтобы все звенья руководства 
решительно придерживались высоких критериев, строгих требований и обеспечивали 
бы качество показателей».

Связанные с реформой преобразования затрагивают самые различные области 
экономики, например торговлю. В номере от 3 января «Жэньмннь жибао» публикует 
пространный отчет о состоявшемся в октябре 1985 г. в Ухани теоретическом сове
щании, посвященном реформе системы торговли в центральных городах. Участники 
совещания сошлись во мнении, что торговля является важнейшим стратегическим 
звеном развития городского хозяйства и государство должно превратить крупные 
центральные города в свои опорные пункты при осуществлении контроля над рынком 
и масштабах государства. В ходе дискуссии выступавшие в целом поддержали необ
ходимость преобразований в сфере торговли в духе реформы и в первую очередь 
требовали четкого различия между административным управлением и управлением 
с помощью экономических рычагов. Высказывались также мнения о целесообразно
сти расширения прав предприятий, но в то же время отмечалось, что необходимо 
иметь орган, который бы полностью отвечал за контроль над деятельностью вла
дельцев средств производства, поскольку эти средства являются общенародной собст
венностью. Внимание газеты акцентировалось и на других проблемах. В целом пуб
ликации в «Жэньминь жибао» свидетельствуют об уверенности китайского руководст
ва в том, что механизм реформы набрал силу и реформа получит дальнейшее раз
витие, а возникающие проблемы будут решаться постепенно в ходе ее проведения. 
Б. Н. БАСОВ
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XI/урнал «Вопросы востоковедения» Института востоковедения Академии наук МИР 
х1х выходит два раза в год. В его очередном номере за 1985 г. пометены материалы о 
VII Конгрессе Коминтерна, сыгравшем большую роль в развертывании войны Сопро
тивления китайского народа против японской агрессии, другие материалы из новой и 
новейшей истории Китая, статьи, посвященные Индии, Кампучии, другим странам н 
проблемам Азии. Журнал № 2 (1985) открывается статьей, анализирующей значение 
решений VII Конгресса Коминтерна в развитии национально-освободительной борьбы 
народов Востока. В статье, в частности, подчеркивается, что VII Конгресс Комин
терна в своих решениях отметил, что империализм — это источник агрессивных, за
хватнических войн. Это определение актуально и в наши дни, когда народы убежда
ются в том, что по вине милитаристского курса держав империализма, прежде всего 
американского, курса, нацеленного на раскручивание гонки ядерных вооружений, край
не обостряется международная ситуация в глобальных масштабах. Анализируя агрес
сивную политику империализма США, I енеральный секретарь ЦК КПСС М. С. I орба- 
чев указывает, что по вине империализма над человечеством нависла страшная угроза. 
Единственный разумный выход из создавшегося положения, говорил он, — это дого
воренность противостоящих сил о немедленном прекращении гонки вооружений — 
прежде всего ядерных — на Земле и недопущение ее в космос.

Решения VII Конгресса Коминтерна имели важное значение для судеб народов 
Востока, в том числе китайского народа, китайской революции, отмечается в материа
лах монгольского журнала.

В докладе Генерального секретаря Коминтерна Г. Димитрова на VII Конгрессе 
Коминтерна, в решениях конгресса выдвигалась задача последовательного осуществле
ния компартиями стран Востока политики создания единого народного фронта борьбы 
против империализма, против колониальных войн. Китайская делегация на VII Кон
грессе Коминтерна, которую возглавил член Полютбюро ЦК КПК Ван Мин, активно 
участвовала в выработке Коминтерном стратегии единого антифашистского фронта. 
Основы ленинского положения о необходимости создания единого антиимпериалистиче
ского фронта были изложены в «Обращении КПК к народу об отпоре Японии и спа
сении Родины» от 1 августа 1935 г. В этом историческом документе, пишет журнал, 
КПК призывала все партии, политические группировки Китая прекратить гражданскую 
войну, мобилизовать силы на сопротивление японской агрессии и спасение Родины. 
В Обращении содержался призыв к консолидации сил гоминьдана и КПК для борьбы 
против японского агрессора. Эта политика КПК полностью отвечала интересам китай
ского народа, говорится в этой журнальной статье.

Единый национальный антняпонский фронт в Китае был создан в сентябре 1937 г. 
после того, как Япония 7 июля 1937 г. развернула широкомасштабную войну против 
китайского народа. Созданный по инициативе КПК и при активной поддержке Комин
терна единый национальный фронт сыграл исключительно важную роль в орга1Ызации 
борьбы китайского народа против японской агрессин.

Огромное значение, подчеркивается в монгольском журнале, имели решения VII 
Конгресса Коминтерна для вьетнамских коммунистов. Решения конгресса дали воз
можность правильно определить направления организационной работы и найти ее 
нужные формы. Такую же роль сыграли решения XII Конгресса Коминтерна для 
других партий стран Востока, в том числе для МНРП.

VII Конгресс Коминтерна не только выработал стратегию и тактику единого анти
империалистического фронта в колониальных и зависимых странах Востока, но и 
содействовал идейной марксистско-ленинской закалке коммунистических партий этих 
стран, подчеркивает журнал АН МНР «Вопросы востоковедения».

В статье «Республика Индия: политика неприсоединения, ее формирование и раз
витие» монгольский политолог Д. Пурэв рассказывает о формировании политики не
присоединения одного из крупнейших государств Азин — Республики Индии, о ее 
роли в деле сохранения и укрепления всеобщего мира и безопасности народов. 
В статье напоминается, что основатель Республики Индии, вдохновитель ее миролю
бивой внешней политики, один из руководителей национально-освободительного дви
жения индийского народа, Джавахарлал Неру сыграл большую роль в истории ста
новления и упрочения антиимпериалистической направленности политики неприсоеди
нения Индии. Приверженность к дел}' мира, борьбе за обеспечение равноправия как в 
политических, так и в экономических отношениях между государствами, нетерпимость 
к проявлениям империализма, расизма, колониализма и апартеида — таковы основные 
принципы политики неприсоединения, проводимой правительством Индии, пишет 
Д. Пурэв.

Антиимпериалистический, миролюбивый курс внешней политики Индии



192 О чем пишет монгольский журнал «Вопросы востоковедения»

благоприятные условия для преодоления отсталости, унаследованной страной от коло
ниального прошлого, способствует дальнейшему возрастанию роли Индии в между
народных делах, говорит далее автор этой статьи. Он делает вывод, что движение не
присоединения, одним из инициаторов которого является Индия, ныне становится 
весьма влиятельным, прогрессивным фактором международных отношений. Индия, 
являясь одним из активных членов этого движения, играет важную роль в дальней
шем укреплении антиимпериалистической направленности движения неприсоединения 
и вносит большой вклад в борьбу народов за укрепление мира и безопасности в 
Азии и во всем мире.

В статье «Буржуазно-помещичья Китайская Республика (1911—1949 гг.)» монголь
ский историк Н. Ишжальц дает краткое обозрение этого периода новой и новейшей 
истории Китая. Автор отмечает, что в 1911 г. в Китае произошла буржуазно-демокра
тическая революция (известная в истории как Синьхайская), свергнувшая иго мань
чжурской династии Цин в Китае.

Компартия Китая, китайский народ в ходе героической национально-освободитель
ной войны добились победы над врагом. Советский Союз, несмотря на трудности 
в период Великой Отечественной войны, оказал братскую помощь китайскому народу, 
которая сыграла огромную роль в деле достижения победы, отмечает монгольский 
журнал.

В результате разгрома Квантунской армии советскими войсками совместно с частя
ми Монгольской народно-революционной армии и освобождения Маньчжурии, Внут
ренней Монголии и части Северного Китая в 1945 г. возникли благоприятные условия 
для дальнейшего развертывания национально-освободительной борьбы, говорится в 
журнале «Вопросы востоковедения». Многолетняя освободительная борьба китайского 
народа увенчалась успехом. Победа народной революции навсегда покончила с чуже
земным гнетом и внутренней реакцией, положила начало социалистическому пути 
развития Китая.

Автор статьи «Революционное движение 30 мая 1925 г. в Китае» Ч. Далай подчер
кивает, что «движение 30 мая» — массовые антиимпериалистические выступления 
китайского народа в Шанхае и других крупных городах Китая — означало начало 
революции 1925—1927 гг. Самыми крупными событиями «движения 30 мая» стали 
всеобщая антиимпериалистическая стачка в Шанхае и 16-месячная забастовка в Гон
конге н Гуанчжоу. Рабочий класс выступил главной передовой силой движения в Шан
хае, Гонконге, Гуанчжоу и в ряде других городов страны. Политическое и организа
ционное руководство этого движения с самого начала находилось в руках КПК.

Политика единого фронта, имевшая тогда важнейшее значение для развития рево
люции, пишет монгольский историк, была разработана и осуществлялась при поддерж
ке Коминтерна. Международный рабочий класс, и особенно рабочий класс Страны 
Советов, оказывал революционным силам Китая интернациональную помощь в их спра
ведливой борьбе за свободу и независимость. 14 июня 1925 г. Всекитайская федерация 
профсоюзов обратилась к рабочим и профсоюзам всего мира с просьбой об оказании 
помощи. На этот призыв откликнулись рабочие многих стран, значительную помощь 
китайским рабочим оказал рабочий класс Советского государства. Всекитайская феде
рация профсоюзов выразила чувства китайского пролетариата в связи с интернацио
нальной солидарностью в письме, адресованном ВЦСПС: «Во время борьбы с жесто
ким и варварским империализмом вы ободряли и поддерживали нас. Ваша помощь 
придает нам новые силы».

Ц. .Баатар в статье «Успехи кампучийского народа в борьбе против империализма, 
гегемонизма и реакции» подчеркивает, что провозглашение Кампучии Народной Рес
публикой в январе 1979 г. явилось закономерным результатом совместной борьбы наро
дов трех братских стран Индокитая — СРВ, ЛНДР и НРК за свободу, независи
мость и социальный прогресс. Ныне народ Кампучии при всесторонней братской по
мощи стран социалистического содружества самоотверженно трудится над строитель
ством нового общества. За последние годы кампучийским народом был сделан значи
тельный шаг вперед во всех областях социально-экономического развития страны.

Силы империализма и гегемонизма не прекращают попытки повернуть вспять уве
ренную поступь народной Кампучии, говорится на страницах журнала АН МНР. 
Используя своих марионеток — полпотовцев и кхмерскую реакцию, враги стремятся 
остановить неумолимый ход развития кампучийской революции, подорвать завоевания 
народа. Однако эти попытки сил империализма и реакции обречены на провал, ибо 
Кампучийская народно-революционная армия совместно с вьетнамскими добровольцами 
бдительно стоит на страже революционных завоеваний своего народа, надежно защи
щая суверенитет и территориальную целостность НРК. Автор подчеркивает, что Кам
пучия совместно с СРВ и ЛНДР ведет неустанную борьбу за стабилизацию полити
ческой обстановки на Индокитайском полуострове. Эти три братские страны неодно
кратно выдвигали совместные инициативы о созыве конференции по вопросам стаби
лизации обстановки в Юго-Восточной Азии, что нашло широкую поддержку прогрес
сивных сил мира. Монгольская Народная Республика вместе с другими братскими 
стоанами социализма активно поддерживает борьбу кампучийского народа за перспек
тивы социалистического развития страны, за мир и стабильность в Юго-Восточной 
Азии.
В. А. ВАСИЛЬЕВ
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1 Советские политэкономы этими катего
риями активно начали заниматься в 50-е го
ды, и с разной степенью интенсивности эти 
работы продолжаются до сих пор (См., на
пример, работы: М. В. Калганов. Соб
ственность. М., 1962; Е. А. Владимир
ский, И. П. Павлова. Личная собст
венность как экономическое отношение. Л., 
1977; а также работы Н. Д. Колесова, 
А. М. Еремина, В. К. Логвиненко и др.).

1 Подробнее см.: «Проблемы Дальнего 
Востока», 1983, Хе 4, с. 53—69.

р связи с проходящими после 1978 г. в 
О КНР преобразованиями и реформами в 
экономической системе в научных кругах 
проводится большое число дискуссий по уз
ловым проблемам политической экономии 
социализма. Главное назначение этих ди
скуссий — теоретическое обоснование про
водимых практических мероприятий. Цент
ральное место в них занимают обсуждения 
развития отношений собственности *. По 
этой тематике опубликовано большое коли
чество статей в научных журналах, а так
же в газетах. На эту тему начали появ
ляться отдельные брошюры и книги. При
мером может служить рецензируемая рабо
та «Социалистическая собственность на 
средства производства».

Такое внимание к рассмотрению отно
шений собственности объясняется рядом 
важных причин: во-первых, отношения соб
ственности на средства производства со
ставляют экономическую основу общест
венного строя, определяют его социально- 
экономический характер; во-вторых, глубо
кие преобразования в отношениях собствен
ности в Китае в 50-е годы изменили на
правление его социально-экономического 
развития; в-третьих, именно в этой сфере 
экономических отношений в 1958—1978 гг. 
в КНР были допущены самые большие пе
регибы (образование «народных коммун», 
ликвидация мелкотоварного сектора в го
роде и деревне, подсобных хозяйств 
крестьян и др.), которые оказали сугубо 
отрицательное воздействие на развитие 
экономики КНР и китайского общества в 
целом; в-четвертых, проходящие в настоя
щее время в КНР реформы носят далеко 
не однозначный характер, глубоко затраги
вают коренные интересы различных классов 
и социальных групп населения, волнуют 
китайское общество.

Говоря о книге Гао Цюня, сразу за
метим, что высказанные в ней положения 
обосновываются многими обществоведами.

Вместе с тем книга в определенной степени 
представляет одно направление взглядов 
на проходящие события в экономической 
жизни КНР и не охватывает других точек 
зрения. С некоторыми из них автор поле
мизирует.

Книга начинается с выяснения содержа
ния категории собственности и места ее 
в системе производственных отношений. 
В этом вопросе автор придерживается 
признанной в марксистско-ленинской полит
экономии точки зрения. Новым моментом в 
политэкономической литературе КНР явля
ется то, что в ходе дискуссий китайские 
экономисты подошли к изучению внутрен
ней структуры собственности, к рассмотре
нию более конкретных категорий “ 
лизации, таких, как присвоение, I 
распоряжение и пользование2. В | 
дается довольно популярное, на 
взгляд, толкование этих категорий.

Рассмотрению развития структуры отно
шений собственности в КНР посвяшена 
вторая глава книги. Известно, что более 
20 лет (1958—1978) в Китае господствова
ла идея создания «единой общенародной 
собственности», которая энергично прово
дилась и в практической политике. Ради 
осуществления этой идеи в 50-е годы фор
сировалось кооперирование в деревне и в 
городе, преобразование предприятий нацио
нального капитала в смешанные, государ
ственно-частные предприятия, а с 1958 г. 
создавались «народные коммуны», коопера
тивные предприятия в городах переводи
лись в разряд государственных, ликвидиро
вались единоличные хозяйства, накладывал
ся запрет на ведение подсобных хозяйств 
и т. д. >

Как отмечают сейчас сами китайские 
экономисты, попытка перескочить через 
Целые этапы социально-экономического раз
вития дорого обошлась китайскому общест. 
ву. Как и другие китайские экономисты, 
автор поддерживает мнение, что современ
ному этапу развития КНР должна соответ
ствовать «сложная структура собственно
сти, одновременное сосуществование много
образных форм собственности на средства 
производства при ведущей роли обществен, 
ной собственности» (с. 27).

Этот важный вывод, сделанный китай
скими экономистами после 1978 г., в на
стоящее время служит теоретическим обо
снованием отступления от проводившегося 
много лет «поветрия 
Как и в других работах 
мнетов, необходимость 
«многообразных форм 
объясняется Гао Цюнем 
уровнем развития производительных сил и 
относительно низким уровнем
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и се необходимо заменить на некую «все
народную суверенную форму собственно
сти», «собственность предприятия», «всена
родную коллективную собственность», «ас
социированную собственность» и т. д. 
(с. 51, 57) 3. Эта точка зрения считалась 
ими правильной и для других социалисти
ческих стран.

Гао Июнь отстаивает другой взгляд на 
эту проблему. Так, он совершенно правиль
но отмечает, что вышеназванные «пороки» 
связаны не с природой государственной 
социалистической собственности как тако
вой, а с действующей в КНР системой уп
равления государственной собственностью. 
«На деле. — пишет автор, — недостатки в 
функционировании нашей экономики про
истекают из системы управления экономи
кой, а не из формы социалистической го
сударственной собственности» (с. 56).

Автор доказывает также неправомер
ность того, будто государственная собствен
ность не соединяет непосредственно сред
ства производства и рабочую силу, а пред
приятия являются «придатком администра
тивных органов» и т. п. Во всех предла
гаемых вариантах «совершенствования» 
собственности в КНР Гао Цюнь видит от
рицание государственной социалистической 
собственности. Вывод же самого автора за
ключается в том, что использование госу
дарственной собственности в качестве фор
мы всенародной собственности «историче
ски необходимо» (с. 54).

Далее в работе рассматриваются направ
ления реформы управления собственностью. 
Прежде всего, говорит автор, необходимо 
выяснить связь между базовой экономиче
ской системой социализма и системой уп
равления экономикой. Автор приходит к 
выводу, что в экономической системе со
циализма система управления экономикой 
должна быть конкретной системой управле
ния, отвечающей социалистическим произ
водственным отношениям (с. 63).

Вслед за некоторыми другими экономи
стами Гао Цюнь полагает, что одним из 
направлений реформы должно стать сни
жение уровня концентрации управления, 
переход от чисто административных мето
дов управления к сочетанию экономических 
и административных методов, обращая вни
мание на экономические рычаги и хозяй
ственное право (с. 66). В этом вопросе 
позиция автора книги существенно отлича
ется от позиции некоторых экономистов, 
ратующих исключительно за экономические 
методы управления. Другим направлением 
реформы Гао Цюнь называет необходи
мость углубления специализации предприя
тий, расширения их самостоятельности 
(с. 65, 66), создания разнообразных форм 
хозяйственных объединений, налаживания 
правильных взаимоотношений между госу
дарством и предприятием (с. 67), перехо
дя на изъятие чистого дохода предприятий 
с помощью налогов, правильного сочетания

труда и обобществления процесса произ
водства, невысоким культурно-техническим 
уровнем трудящихся (с. 31).

Автор считает, что структура собствен
ности в КНР, кроме общенародной и ко
оперативной, должна включать единолич
ную сооственность трудящихся, а также 
собственность Иностранного капитала, при
влекаемого в страну либо для строитель
ства совместных (государственно-капитали
стических), либо чисто капиталистических 
предприятий. Для «ускорения осуществле
ния социалистической модернизации», пи
шет автор, Китай проводит открытую 
внешнеэкономическую политику, привлека
ет в определенных размерах иностранный 
капитал, ведет строительство предприятий, 
основанных на отечественном и иностран
ном капитале, а также строительство от
дельных иностранных предприятий. Это 
должно способствовать притоку в Китай 
современной технологии. оборудования, 
служить изучению зарубежного опыта в 
управлении производством (с. 37).

В заключение главы автор пишет: «Ес
ли прежде в Китае считалось, что отноше
ния собственности разрешены, то на са
мом деле это оказалось не так, в народном 
хозяйстве остается проблема создания ра
циональной структуры собственности на 
средства производства. Эту проблему необ
ходимо решать как в теоретическом плане, 
так и на практике» (с. 39). С точки зре
ния практики социалистическая модерниза
ция объективно требует совершенствования 
производственных отношений на основе су
ществующих производительных сил, созда
ния наиболее рациональной структуры соб
ственности на средства производства с тем, 
чтобы ускорить развитие производительных 
сил (с. 40).

Заслуживают внимания взгляды автора 
на развитие государственной собственности 
в КНР. Известно, что грубые извращения 
в ее формировании и использовании в Ки
тае в 1958—1978 гг.. приведшие к глубоко
му расстройству экономики, посеяли среди 
ведущих экономистов серьезное недоверие 
к ней. Они начали не без основания ут
верждать, что государственная собствен
ность в КНР не может выполнять функцию 
общенародной собственности, поскольку-де 
ей органически присущи крупные пороки. 
По утверждению этих экономистов, госу
дарственная собственность является источ
ником таких пороков, как бюрократизм, 
администрирование, волюнтаризм (с. 51). 
Нарушения, имевшие место в КНР, часть 
экономистов стала переносить на социализм 
вообще. По мнению этих экономистов, го
сударственная социалистическая собствен
ность не может непосредственно соединять 
рабочую силу со средствами производства, 
не создает заинтересованности в труде, по
рождает всеобщую уравниловку, превраща
ет предприятия в придатки администра
тивных и партийных органов, связывает их 
инициативу, тормозит развитие производи
тельных сил. Эти экономисты считают, что 
государственная собственность не может 
быть формой общенародной собственности
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‘ В книге, например, говорится, что рас
пределение прироста прибыли предприятия 
должно осуществляться по следующему 
принципу: «основная доля» («датоу») 
должна передаваться государству, «средняя 
доля» («чжуптоу») оставаться на предприя
тии и «малая доля» («сяотоу») выдаваться 
работнику (с. 70).

и от- изводства, тяжелый налоговый пресс, от
сутствие социального страхования рабочих 
и служащих, ущемление в снабжении энер
гией, сырьем, материалами, в обеспечении 
квалифицированными кадрами и др.

Специальная глава монографии посвя
щена анализу преобразовании отношений 
собственности в деревне (с. 100—126). 
В книге разделяется господствующий сей
час в Китае взгляд на этот вопрос. При
знавая большую важность кооперирования в 
деревне в 1955—1956 гг., автор осуждает 
неоправданную спешку в образовании коо
перативов высшего типа. «Поступь коопе
рирования в деревне в нашей стране, — 
говорится в книге, — опережала уровень 
развития производительных сил в сельском 
хозяйстве в то время. На деле необходимо 
было своевременно упорядочить сельскохо
зяйственные производственные кооперативы, 
отрегулировать экономические отношения в 
них, сделать их устойчивыми с тем, чтобы 
развивать производительные силы» (с. 104).

Кампания создания «народных коммун» 
в 1958 г. в китайской деревне расценивает
ся в книге как «слепая, погоня за обоб
ществлением», «за высокими показателями», 
«легкомысленное раздувание коммуниза. 
ции», как «поветрие пустозвонства» и «ком
мунизма» (с. 104, 105). «В период создания 
народных коммун, — утверждается в моно
графии, — люди оторвались от реального 
состояния производительных сил, им была 
свойственна гигантомания, считалось, буд
то чем больше масштабы организации кол
лективной экономики, тем они прогрессив
нее и тем выше степень обобществления» 
(с. 105).

«Всеохватывающее обобществление 
средств производства», «ликвидация под
собных хозяйств», «введение бесплатного 
обеспечения», «отрицание принципа рас
пределения по труду», «товарного обмена» 
и «закона стоимости» серьезно ударили по 
трудовой активности крестьян, что приве
ло к подрыву производительных сил в 
сельском хозяйстве (с. 105). «затормозило 
развитие сельскохозяйственного производ
ства» (с. 106). В книге констатируется, что 
попытки регулирования «народных ком
мун» не дали ожидаемых результатов. «На
родные коммуны», по заявлению автора, 
преподали «чрезвычайно серьезный урок»

Положительно отзывается автор о пе
реходе деревни в начале 80-х годов на се
мейный подряд. В главе перечисляются 
многие его достоинства: непосредственная 
связь работника со средствами производст
ва, большая заинтересованность в труде 
крестьян и т. п. Вслед за другими общест
воведами Гао Июнь утверждает, что появ
ление и развитие семейного подряда поста
вило деревню «на социалистический путь 
развития с китайской спецификой» (с. 115). 
Как и подавляющее большинство китай
ских обществоведов, изучающих в настоя
щее время проблемы деревни, автор ут
верждает, что переход на дворовый под
ряд не преобразовал социалистическую 
природу сельского хозяйства (с. 115).
Практика, пишет автор, доказала, что си-

интересов государства, предприятия 
дельного работника 4.

Важное место в проведении реформы 
автор отводит переводу мелких предприя
тий на полный хозяйственный расчет с тем, 
чтобы они полностью «отвечали за при
быль и убытки». Самоокупаемость рас
сматривается в книге как конкретное пре
образование системы управления народным 

не изменяет 
всенародной

хозяйством (с. 71), которое 
природы социалистической 
собственности (с. 72).

В главе, относящейся к кооперативной 
собственности, автор, как и другие китай
ские экономисты, пишет о необоснованно
сти в течение длительного времени огра
ничения, недооценки и даже подрыва ко
оперативной собственности в городах. Гао 
Цюнь утверждает, что разнообразные фор
мы кооперативной экономики являются 
коллективной экономикой трудового наро
да, важной составной частью социалистиче
ской общенародной экономики и одной из 
основных форм экономики Китая. В книге 
доказывается объективная 
длительного сохранения 
экономики, основанной 
собственности (с. 73). 
кооперативной экономики 
ясняется прежде всего повсеместным рас
пространением ручного труда в ремеслен
ном производстве. По своей природе, гово
рится в книге, кооперативная экономика 
является одной из форм экономики, осно
ванной на общественной собственности, где 
существует совместный труд, распределение 
по труду (с. 80). Для нее характерны: до
бровольность организации, самоуправляе- 
мость, полная ответственность за прибыли 
и убытки (полный хозрасчет), распределе
ние по труду, демократическое управление 
(с. 80—82).

Разумеется, с позиций развития марк
систско-ленинской социально-экономиче
ской мысли в приведенных выше суждени
ях нового ничего нет. Однако, если учесть, 
что эти выводы делаются в Китае, где де
сятилетиями кооперативная собственность и 
в теории, и на практике рассматривалась 
как не вполне социалистическая форма 
собственности, якобы мешающая развитию 
производительных сил, они приобретают 
важное практическое значение.

В то же время в работе показывается 
большое число проблем и препятствий, 
серьезно сдерживающих развитие коопера
тивного сектора в городах, в том числе не
соблюдение экономической самостоятельно
сти предприятий, применение к ним тех же 
методов управления, что и к государствен
ным, безвозмездное изъятие средств, навя
зывание им невыгодной номенклатуры про-
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(32,7%), 
120 тыс. гру-

зяйств, в 1957 г. их численность уменьши
лась до 6 млн., а в 1978 г. — до 150 тыс. 
(с. 128). Ликвидация единоличного сектора, 
говорится в книге, оказала пагубное влия
ние на торговлю, обслуживание, усилилась 
напряженность в обеспечении населения 
товарами повседневного пользования, ухуд
шились его жизненные условия. «Практи
ка, — свидетельствует автор, — показала, 
что в нашей стране на современном этапе 
восстановление индивидуальных хозяйств в 
городах вызывается необходимостью раз
вития производительных сил» (с. 129). Го
воря о социально-экономической природе 
индивидуальных хозяйств, автор пишет, 
что она определяется характером господст
вующих отношений в обществе (с. 130). 
При социализме господствующее положение 
занимает общественная собственность на 
средства производства, поэтому существо
вание индивидуальных хозяйств 
дополнением к социалистической 
ке. Индивидуальное хозяйство, 
монографии, — это не капиталистическое 
хозяйство и не может превратиться в него, 
поскольку контролируется государством, 
снабжается из общественных фондов сырь
ем, материалами, энергией, товарами, не 
занимается наймом рабочей силы. Ио это и 
не социалистическое хозяйство, так как 
оно основано на частной собственности 
(с. 131, 132). Оно несет в себе элементы 
стихийности, что порождает противоречия 

(с. 133). Однако 
их существование 

социалистиче
ской экономики, поэтому необходимо 
настойчиво защищать, активно поддержи
вать... (с. 134).

По утверждению китайских экономи- 
производства) стов, единоличные хозяйства в КНР доп

доходов, 
с обще-

Например, в 1984 г. 
венности крестьянских 
280 тыс. крупных тракторов 
2500 тыс. ручных (75%) и 
зовиков (35,0 %).

о См.: Чжуиго цзинцзи няньцзяиь—1984. 
Пекин. 1984, с. VIII —11.

1 См. там же, с. VIII—б.

стема производственной ответственности 
является наиболее эффективной формой 
развития в китайской деревне преимуществ 
социалистической системы (с. 115).

Следует отметить, чго после 1978 г. в 
китайской деревне отношения собственности 
претерпели крупные изменения. Обрабаты
ваемая земля, оставаясь в коллективной 
собственности бригады, резделена между 
крестьянами и закреплена за ними на 15 

а пустоши на 30—50 лет. Разделены 
и перешли в единоличную собственность 
такие средства производства, как рабочий 
скот, машины (включая тракторы5), сель
скохозяйственные орудия, ирригационные 
колодцы, производственные помещения. 
В деревне формируется при активной поли
тической и финансовой поддержке властей 
довольно широкий слой «опорных» и «спе
циализированных» дворов, которые ведут
ся «умелыми крестьянами». В 1985 г. на 
их долю приходилось 14—15 % всех хо
зяйств в деревне. Поэтому неудивительно, 
что не все экономисты согласны с такой 
оценкой социально-экономической сущности 
складывающихся отношений собственности 
в деревне. Судя по печати, часть общест
воведов продолжает оспаривать господст
вующую точку зрения и считает, что тот 
семейный подряд, который складывается в 
КНР, носит единоличный характер6.

Спорный подход автора проявился так
же в утверждении, будто после перехода 
на дворовый подряд в китайской деревне 
восторжествовал принцип распределения по 
труду, ликвидирована уравниловка (с. ИЗ). 
Однако с этой точкой зрения согласны не 
все китайские экономисты. Так, некоторые 
считают, что, поскольку семейный подряд 
базируется на коллективной (земля) и ча
стной (остальные средства 
собственности, то лишь та часть 
которая непосредственно связана 
ственными средствами производства, носит 
характер распределения по труду. О всех 
же доходах крестьян, по их утверждению, 
этого сказать нельзя, так как их вели
чина зависит также от средств производст
ва, находящихся в частной собственности. 
Другие в более категорической форме гово
рят, что доходы дворов, находящихся на 
подряде, по существу, не являются приме
нением принципа распределения по труду, 
поскольку средства производства, кроме 
земли, находятся в частных руках и про
изведенный продукт не поступает в единое 
распределение 7.

В заключительных главах книги рас
сматриваются вопросы восстановления 
единоличного сектора в китайских городах 
и на селе. В 1951 г. в китайских городах 
насчитывалось 10 млн. единоличных

жны выполнять следующие функции:
1) удовлетворять разнообразные жизненные 
потребности населения, развивать торгов
лю, общественное питание, услуги (с. 136);
2) используя многочисленные формы дея
тельности, должны стимулировать совер
шенствование управления государственными 
и кооперативными предприятиями, повы
шать качество их продукции и услуг:
3) служить расширению сферы 
(с. 137); 4) благоприятствовать 
нию и развитию традиционных
5) способствовать экономии государствен
ных капиталовложений и увеличению дохо
дов государственного бюджета (с. 138).

Развитие «многообразных форм собст
венности», включая единоличную, государ
ственно-капиталистическую собственность 
иностранного и национального капитала, в 
настоящее время в КНР считается страте
гической задачей, рассчитанной на дли
тельный период времени.

Известно, что отношения собственности, 
являясь стержнем экономической системы, 
самым тесным образом связаны с разделе
нием труда и обобществлением процесса 
производства, развитием классовой струк
туры общества, интересами отдельных 
классов и социальных слоев населения, 
действием экономических законов. Автор нс 
затрагивает вопросы поведения классов и
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В л. Ф. Л и. Социальная революция 
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социальных групп населения в эти перелом
ные моменты истории.

Несмотря на отмеченные пробелы, про
чтение рецензируемой книги дает общее 
представление о некоторых теориях разви-

р последние годы советские востоковеды 
^ставят ряд новых важных проблем гене
зиса и эволюции революционной власти в 
странах, освободившихся от колониальной 
зависимости и ставших на путь некапита
листического развития, расширяют и углуб
ляют критику буржуазных концепций поли
тического развития освободившихся стран. 
Для исследования рассматриваемых проб
лем создана солидная историографическая 
и источниковедческая база. Одним из важ
ных исследований в этом направлении ста
ла монография Вл. Ф. Ли.

Книга состоит из пяти глав. В первой 
главе — «Политическая система в обще
ствах переходного типа» — дается 
рнографический обзор, 
бенности политической 
ции, намечается типология революционной 
власти в государствах, идущих по некапи
талистическому пути. В этой главе кри
тически оцениваются буржуазные концепции 
по рассматриваемой проблематике, бур
жуазные представления о власти, государ
стве, социальном управлении, а также 
дается трактовка таких аспектов полити
ческой власти, как правящие группы, по
литическая и социальная элита, политико
идеологическое лидерство, при этом про
водится принципиальное различие между 
буржуазно-либеральными и революционно- 
демократическими концепциями.

Формирование нового аппарата власти 
и управления в государствах некапитали
стического развития вполне обоснованно 
рассматривается в работе как сложный и 
противоречивый процесс, объясняемый в 
свою очередь сложностью классовой при
роды национально-демократической влас
ти. Нельзя нс согласиться с выводом авто
ра о том, что противоречивость политиче
ской институционализации власти способ

на серьезно затруднить весь процесс нека
питалистического развития. В то же время 
эти противоречия неправомерно рассматри
вать в отрыве от диалектики самой со
циальной революции и процесса прогрессив
ных преобразований. В этой связи социа
листическая ориентация представляется 
автору как этап подготовки материальных, 
социальных, политических и иных предпо
сылок для создания нового общества 
(с. 26—28). Причем двойственная по клас
совой природе национально-демократиче
ская власть опирается не столько на ра
бочий класс и трудящееся крестьянство, 
сколько представляет в значительной сте
пени интересы средних городских слоев и 
даже некоторых слоев национальной бур
жуазии. При этом по своему объектив
ному содержанию прогрессивные преобра
зования вполне укладываются в рамки 
общедемократических «п ред социал и- 
стнческих» преобразований (с. 27).

В монографии аргументированно отстаи
вается .мысль о необходимости проведения 
четкого разграничения между мелкобур
жуазной демократией и «отпочковавшимся 
от нее новым поколением революционной 
демократии, представляющим интересы 
трудящихся масс». Автор отвергает сохра
няющуюся кое-где оценку революционной 
демократии как исключительно мелкобур
жуазной социально-политической силы 
(с. 19). По мнению автора, традиционная 
форма революционной демократии, порож
денная прежде всего мелкой буржуазией, 
по мере углубления освободительной борь
бы народов интенсивно наполняется истори
чески новым социальным содержанием 
(с. 22). Вл. Ф. Ли при этом указывает, что 
в развивающихся странах при незавершен
ности социальной дифференциации «клас
сические» черты мелкой буржуазии прояв
ляются специфически как в сфере базиса, 
так и надстройки и социальной психологии 
(с. 20—21).

Вл. Ф. Ли обоснованно полагает, что 
анализ национально-демократических рево
люций требует более гибкой типологии не
капиталистического пути развития и выде
ляет «начальную форму некапиталистиче
ского пути» н «более высокую стадию не
капиталистического развития». Для первой 
характерна национальная демократия, осно
ванная на политической власти коалиции 
средних социальных слоев, чаще всего мел
кобуржуазных сил, заинтересованных в 
ликвидации господства империализма, фео
дализма н крупной буржуазии, но в то же 
время стремящихся сохранить и расширить 
позиции мелкой и средней частной соб
ственности. Политические системы более 
высокой стадии некапиталистического раз
вития воплощают диктатуру союза непро
летарских слоев трудящихся города и де
ревни с формирующимся рабочим классом.
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Устанавливаемый в них политический ре
жим автор характеризует как «революцион
ную демократию трудящихся масс». При 
условии закрепления политической власти 
трудящихся во главе с авангардными ре
волюционными партиями и в обстановке 
дальнейшего изменения соотношения сил в 
мире в пользу мирового социализма «от
крываются реальные возможности перера
стания национально-демократической * ре
волюции в народно-демократическую без 
нового слома государственной машины» 
(с. 33—35). •

В монографии упоминается также о 
«революционной военной демократии» как 
форме политической организации общества, 
обладающей стабильностью и способ
ностью к относительно гибкому управле
нию противоречивыми социальными про
цессами (с. 38).

Во второй главе — «Социальная струк
тура общества и формирование револю
ционной власти» — отмечается значитель
ное возрастание политико-идеологической и 
организационно-мобилизующей роли сред
них слоев в революционно-освободительном 
движении по мере их социально-политиче
ского развития. При этом подвергается 
аргументированной критике подход к дан
ной проблеме буржуазных исследователей, 
опирающихся на концепцию социальной 
стратификации общества, подменяющую 
классовую дифференциацию профессиональ
но-функциональными различиями. Автор 
также критически оценивает позицию неко
торых советских исследователей, ограни
ченно трактующих роль и место непроле
тарских социальных сил, включающих 
средние слои города и деревни (с. 46). Он 
указывает, что скрупулезное изучение 
проблем средних слоев в развивающихся 
странах уже проводилось советскими вос
токоведами в 70-е годы. Вл. Ф. Ли выде
ляет два основных типа политической 
институционализации средних слоев: один 
базируется на платформе национальной 
мелкобуржуазной демократии, а другой — 
на политической системе, возглавляемой 
революционными авангардными партиями 
трудящихся (с. 49).

Рассматривая социально-классовую 
структуру освободившихся стран, автор 
обоснованно отмечает, что структура раз
вивающегося общества, наряду с типиче
скими для всякой антагонистической 
структуры основными классами и группа
ми, неизбежно воспроизводит специфиче
ские социальные слои, возникающие в 
процессе взаимодействия различных эконо
мических укладов. При этом он широко 
использует обобщающее наименование — 
«непролетарские слои трудящихся». К ним 
исследователь относит огромную по чис
ленности, социальному весу и политиче
скому значению народную массу, играю
щую, как показано в работе, весьма зна
чительную роль в национально-демократи
ческой борьбе за некапиталистическое раз
витие (с. 57). Автор, однако, не дает отве
та на вопрос о том, является ли слово 
«трудящиеся» сущностным, классовым по
нятием.

В третьей главе — «Эволюция 
нально-демократической власти» — рас
сматривается процесс становления демо
кратических мелкобуржуазных партий, вы
деляются их отличительные признаки, 
указываются пути партийно-политической 
институционализации, приводятся се основ
ные модели. Отличительными признаками 
таких политических партий являются их 
организационная рыхлость, нестабильность 
социальной базы, нечеткость политической 
ориентации, сильное влияние традициона
листских факторов, острая межгрупповая 
борьба, слабость и малоэффективное™ 
местных партийных организаций.

Ставя в центре внимания анализ поли
тической роли средних слоев, автор спра
ведливо отмечает противоречивость их поли
тической стратегии и тактики, проистекаю
щую из сочетания трудовых и частнособ
ственнических начал " и проявляющуюся 
в сочетании революционности и реформиз
ма, приверженности, с одной стороны, на
ционально-освободительным идеалам, а с 
другой, — способности к уступкам внеш
ней реакции. Именно политика такой пра
вящей партии со всеми ее забеганиями 
вперед, отступлениями и социальным раз
межеванием представляет собой наиболее 
общую картину непролетарской револю
ционности (с. 103). При этом Вл. Ф. Ли 
подводит к выводу, что для выполнения 
национально-демократической партией своей 
ведущей роли в некапиталистическом пути 
к социализму необходимы два основных 
условия: рост тесного сотрудничества с 
марксистско-ленинскими партиями и усиле
ние взаимодействия со всеми антиимпериа
листическими силами (с. 147).

В четвертой главе — «Борьба за ре
волюционно-демократическую власть» — 
рассматриваются проблемы зарождения и 
развития революционных партий трудя
щихся в государствах радикального флан
га некапиталистического развития (НДРП, 
Эфиопия и др.), где в ходе национально
демократической революции образовался 
широкий блок непролетарских слоев трудя
щихся и рабочего класса под идейно
политическим руководством революцион
ных партии, провозгласивших своей осно
вой научный социализм (с. 149). Автор 
вполне справедливо отмечает, что в имею
щихся до сих пор публикациях на эту 
тему не уделялось необходимого внимания 
диалектике социально-политического разви
тия в послеколониальных обществах. Автор 
усматривает существенные различия в фор
мах государственной власти в странах 
этой группы. С учетом национальной и ре
гиональной специфики он выделяет основ
ные направления формирования и развития 
этих политических систем (с. 210—212).

Пятая глава — «Революцонная власть 
и генезис производственных отношений пе
реходного типа» — касается принципиаль
ных проблем, возникающих в процессе 
складывания новых экономических и со
циальных функций государства, правда, в 
этой главе, по-видимому, следовало бы го
ворить о производственных 
реходного этапа, а нс тш
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юридической практики. В условиях такой 
деформации всей системы нормативного 
регулирования имеется реальная опасность 
того, что писаные законы, иные акты госу
дарства могут лишиться особого специфи
ческого правового содержания «возведен- 
ности» и стать, по выражению К. Маркса, 
«пустыми масками», а то и «законодатель
ством произвола», как это случилось с ко
дексами гоминьдана. Поэтому есть основа
ния считать ряд недавно принятых в КНР 
кодексов и постановлений лишь динамич
ной предысторией китайского социалисти
ческого права, несомненно обладающей 
интересным будущим. Этим кодексам и 
постановлениям предстоит пройти сложный 
путь диалектического развития и действи
тельного внедрения в юридическую прак
тику, чтобы превратиться, пользуясь сло
вами К. Маркса, из «общественного созна
ния» в «общественную силу», обладаю
щую всеобщностью, общеобязательностью, 
качеством стабилизирующего фактора.

В связи с этим представления о совре
менном китайском праве как форме обще
ственного сознания можно признать науч
ными только в том случае, если они будут 
рассмотрены, поняты и истолкованы не 
только посредством юридического анализа 
совокупности нормативных актов, а глав
ным образом путем исследования право
сознания, и в особенности правовой идео
логии, породившей законы государства. 
Именно такой подход к изучению совре
менного права КНР отличает совместную 
работу советских и чехословацких ученых, 
и его следует признать наиболее плодо
творным в данный исторический период 
развития китайского государства и права.

Книга начинается рассмотрением право
вой ситуации в советских и освобожден
ных районах Китая в 30—40-х годах. Авто
ры показывают истинную роль «пустых 
масок» законодательства гоминьдана, рас
крывают особенности органов власти и 
управления в освобожденных районах, 
роль армии в решении политических задач, 
процесс возникновения традиций право-

В рецензируемой книге содержатся 
серьезные теоретические обобщения и вы
воды. Вместе с тем читателю хотелось бы 
увидеть и более четко представленную си
стему категорий и картину диалектиче
ского взаимодействия экономического ба
зиса и надстроечных форм исследуемого 
процесса развития. В монографии не раз
рабатываются проблемы «революционной 
военной демократии», о существовании ко
торой лишь упоминается (с. 38).

Однако следует определенно признать, 
что работа Вл. Ф. Ли представляет собой 
важный шаг в исследовании современных 
социально-политических проблем развиваю
щихся стран.

ГП сложение об органическом единстве за- 
• I кона и права как юридического явления — 
решающий пункт подлинно научного под
хода к правовой действительности. Не сме
шивая право и закон, проводя между ни
ми различия, основоположники научного 
коммунизма рассматривали их как явле
ния близкие, взаимообусловленные. Именно 
с законами, как формами права они свя
зывали главные особенности последнего, в 
том числе его специфическую норматив
ность, момент «возведенности» классово
господствующей воли, его положение как 
особой части надстройки, возвышающейся 
над экономическим базисом и т. д.

В то же время существенно важен и 
другой момент. Характеризуя право как 
явление, взаимообусловленное с законом, 
вне его в развитом виде невозможное, не 
следует интерпретировать единство между 
ними таким образом, что сам по себе за
кон (правовой акт) — это и есть собст
венно право и что, следовательно, любые 
и всякие правовые акты или их совокуп
ность сами по себе образуют право.

Особенно это важно при рассмотрении 
таких правовых систем, как китайская, в 
которой нормативная база отраслей права 
отличается недостаточной развитостью и 
значительными пробелами, что неизбежно 

значимость других 
правосознания и

в монографии, поскольку «тип» 
сложившееся образование с
лившейся социальной сущностью.

Поставив задачу выяснения этих функ
ций с учетом взаимодействия базиса и над
стройки, автор приходит к выводу, что со
циально-экономическое регулирование в го
сударствах социалистической ориентации 
является «специфической функцией», воз
никающей на «стыке взаимодействия пере
ходных производственных отношений и пе
реходной революционной надстройки, кото
рая отражает позиции находящихся у 
власти национально-демократических сил» 
(с. 243—244).

Отмечая сложность перехода к социа
лизму исследуемых обществ, Вл. Ф. Ли 
приходит и к другому обоснованному вы
воду — об исторической необходимости тес
ного сотрудничества государств социали
стической ориентации с государствами 
реального социализма.
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кн явились тормозом в кодификации отрас
лей экономического и хозяйственного зако
нодательства КИР. Что касается уголовно
правовых и процессуальных отношении, 
которые вне права вообще не существуют, 
то возможности выбора той или иной пра
вовой формы в данном случае шире и в 
значительно большей степени зависят от 
законодателя. Поэтому принятые кодексы 
КИР оказались наиболее «доступными» 
для китайского государства, и это обстоя
тельство, не упоминаемое китайскими пра
вововедами, имеет принципиальное значе
ние для понимания законодательной поли
тики современного Китая.

Учитывая огромную роль Конституции 
КНР в утверждении основополагающих 
норм социально-политической и экономиче
ской жизни государства и общества, в мо
нографии дается детальный анализ поло
жений Основного закона. Раскрывается 
содержание государственной власти КНР, 
выраженной в конституции термином «го
сударство демократической диктатуры на
рода», содержание категорий «народ» и 
«враг народа», имеющие важное значение 
для правильного понимания особенностей 
ряда отраслей китайского права, акценти
руется внимание на своеобразных принци
пах внешней политики Китая, заложенных 
в нормах конституции, и т. д.

Важным, заслуживающим 
представляется раздел о высших и местных 
органах государственной власти и управ
ления КНР. В нем отражены вопросы пра
вового оформления статуса, структуры и 
порядка деятельности этих органов в срав
нительном сопоставлении с аналогичными 
положениями 50-х годов. Однако, приводя 
многочисленные документы, корректирую
щие структуру и порядок деятельности 
органов власти и управления, авторы мо
нографии не смогли всесторонне показать 
обусловленность вносимых исправлений 
изменениями экономического развития 
страны. Отсутствие необходимых источни
ков не позволило авторам вскрыть эконо
мические причины, лежащие в расшире
нии полномочий Госсовета КНР, а также 
местных собраний народных представите
лей. Остается открытым вопрос и о причи
нах установления персональной ответствен
ности премьера Госсовета и председателей 
местных правительств и изменения порядка 
обсуждения вопросов в Госсовете и выне
сения по ним постановлений и распоряже
ний. Эти проблемы, приобретающие в 
условиях хозяйственной реформы принци
пиальное значение, еще ждут своего раз
решения.

В настоящее время в Китае происхо
дят существенные изменения в организа
ции судопроизводства, прокуратуры. По
ложения органических законов об этих 
правоприменительных органах рассмотрены 
в монографии в их тесной взаимосвязи с 
соответствующими нормами Конституции 
-----  ------------ : возможностей 

декларируемых 
принципов 

судей, справедливости, 
граждан перед

конодательной политики. Вместе с тем 
уделено должного внимания 
причин приоритетного 
иных отраслей права 
других. В частности, 
задержке с принятием 
ского кодекса, проекты которого разраба
тывались еще с середины 50-х годов. 
Кодификация в первую очередь уголовного 
и процессуального законодательства, как, 
впрочем, и во всей советской китаеведче- 
ской литературе последних лет, объясня
ется только лишь необходимостью борьбы 
с преступностью. Вместе с тем кодификация 
или отказ от нее свидетельствуют о сте
пени детерминированности разных отрас
лей права потребностями экономического 
развития. Правоотношения в области 
производства и обмена тесно связаны с ха
рактером, типом производства и распреде
ления, с системой производственных отно
шений. Правовое регулирование ограниче
но рамками, которые непосредственно ста
вятся экономическими законами. Думается, 
что «включенность» таких отраслей права 
в систему разнотипных производственных 
отношений КНР, ограничение 
регулирования непосредственно 
ческими с:::*”

творчества, судопроизводства, 
преступностью.

Широтой охвата основных правовых 
документов, раскрытием особенностей по
строения государственных органов и их 
деятельности отмечается анализ ре
волюционного правотворчества и становле
ния правовых институтов в первые годы 
после образования КНР. Содержание этого 
раздела дает основание для проведения па
раллелей с сегодняшним днем китайского 
права, в частности в расширении круга 
правотворческих органов КНР, крайне 
декларативном, неконкретном характере 
принятых этими органами нормативных 
актов и т. д. В связи с этим необходимо 
отметить, что проходящее красной нитью 
через многие разделы монографии стрем
ление авторов показать исторические кор
ни современных явлений социально-эконо
мической действительности 
оправданно и чрезвычайно 
научном плане.

Справедливым представляется изложен
ное в монографии мнение о том, что раз
витие нигилистических тенденций в области 
права КНР привело к отрицанию важней
ших функций права — способствовать по
следовательному совершенствованию об
щественных отношений, служить средством 
контроля меры труда и меры потребления, 
воспитания нового человека и пр. И конеч
но, следует согласиться с печальным выво
дом о том, что период «культурной рево
люции» практически исключается из исто
рии китайского права (с. 29).

Отличительной чертой нового этапа пра
вового развития КНР стал скачкообразный 
рост законодательной активности. В разде
ле рецензируемой работы, посвященном 
этому этапу, рассмотрены наиболее значи
тельные документы основных отраслей пра
ва, выделяются некоторые особенности за- 

не 
раскрытию 

развития тех или 
и неполноценности 
обойден вопрос о 
в КНР Граждан-
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посвящена 
регулирова- 

дверен». Для 
последователь- 

глубина изложения

обязанностей и т. д. Авторами дан кри
тический анализ особенностей организации 
народной прокуратуры КНР, которые, как 
подчеркивается в работе, отходят от пря
мых указаний В. И. Ленина, высказанных 
им по этому чрезвычайно важному вопросу 
в первые годы Советской власти и провоз
глашенных впоследствии в нормах Кон
ституции КНР 1954 г.

В развитие этого положения целесооб
разно было бы отметить отсутствие в ки
тайском законодательстве определения 
прокурорского надзора как высшего. Поня
тие «высший надзор» раскрывается в со
циалистической теории права через устой
чивые и конкретные признаки, которые, 
как показывает анализ, не в полной мере 
присущи прокуратуре КНР. Отсутствие 
термина «высший» применительно к проку
рорскому надзору в китайском законода
тельстве не является чисто «технической» 
погрешностью, а выражает принципиальную 
политическую линию, направленную на 
предельное ограничение полномочий про
курора, нейтрализацию прокурорской 
активности и превращения прокуратуры 
КНР по существу в «служанку» исполни
тельно-распорядительных органов.

Отдельная глава монографии посвя
щена основам хозяйственного права КНР. 
В ней справедливо отмечается, что в на
стоящее время пока невозможно говорить 
о создании в Китае целостной системы хо
зяйственного права, что обусловлено мно
гими причинами объективного порядка. 
Однако вряд ли правомерно ставить в раз
ряд главных причин сложившейся ситуации 
имевшееся в прошлом нигилистическое 
отношение к праву, равно как и согла
шаться с китайской версией о якобы не
достаточности опыта правотворческой дея
тельности. Основные причины инертности 
китайского законодателя в деле обеспечения 
нормативной базой рассматриваемой от
расли права, а также (что взаимосвязано) 
отсутствие полной кодификации граж
данского права коренятся, как отмечалось, 
в экономической жизни Китая. Возникнове
ние в процессе хозяйственной реформы не
однородности общественных отношений 
создает .значительные трудности в созда
нии правовой формы базиса, вынуждая 
китайского законодателя не спешить с из
данием кодексов и приспосабливаться к 
быстроменяющимся и остроконфликтным 
ситуациям экономической действительности 
КНР путем публикации небольших норма
тивных актов, регулирующих узкий круг 
вопросов.

Не случайно авторы монографии уде
лили столь большое внимание хозяйствен
ной реформе, правильно полагая, что это 
единственный путь для устранения пробе
лов в хозяйственном праве. В связи с этим 
правильно подчеркивается, что, помимо 
положений конституции, основой становле
ния и развития хозяйственного права КНР 
послужили решения III пленума ЦК КПК. 
XII съезда КПК, последующих сессий 
ВСНП по основным направлениям эконо
мической политики государства. Содержа
щаяся в этих документах правовая идео

логия способствует пониманию права, уяс
нению тенденций и направлений его раз
вития.

Существенным подспорьем для понима
ния хозяйственного права является также 
анализ положений правоведов Китая. 
В настоящее время в правовой науке Ки
тая идет активное обсуждение вопросов 
о целесообразности и возможности выде
ления хозяйственного права из других от
раслей, об объекте и методах правового 
регулирования этой отрасли, о путях ко
дификации, причем появился ряд концеп
ций, не относящихся в полной мере к со
циалистическим. К сожалению, все эти ин
тересные в научном плане вопросы не наш
ли своего отражения в монографии.

В разделе имеются также и спорные 
утверждения. В частности, авторы отстаи
вают тезис о том, что в хозяйственном 
механизме КНР «предприятия коммун и 
производственных бригад включаются в 
единую хозяйственную систему, контроли
руемую государством», и наблюдается 
«тенденция к усилению централизованного 
государственного управления хозяйством» 
(с. 89). Это утверждение алогично общему 
контексту раздела, кроме того, отдельные 
нормативные акты в условиях КНР перио
да реформ вряд ли в состоянии породить 
тенденцию, противоположную действию 
реформы.

Одна из глав монографии 
сложным вопросам правового 
ния политики «открытых 
этого раздела характерны 
ность н достаточная 
материала, использование широкого круга 
нормативных актов, китайских и западных 
источников. Ценность анализа подобных 
вопросов обусловливается практическим 
отсутствием в социалистических странах, 
во всяком случае в таких масштабах, опы
та привлечения иностранного капитала н 
соответственно законодательного регулиро
вания подобного взаимопроникающего 
функционирования разнотипных экономик.

Завершает книгу глава об уголовном и 
уголовно-процессуальном праве КНР. К со
жалению, ряд проблем, имеющих принци
пиальное значение, получили в этом раз
деле недостаточное, а подчас и неверное 
толкование. Так, в нем ни словом не упо
минается о принципах уголовного права 
КНР, несмотря на то что в нем действуют 
как принципы, общепринятые в социали
стическом праве, так и специфические прин
ципы чисто китайского происхождения, 
вытекающие из «политики сочетания вели
кодушия и наказания». Не дана соответ
ствующая оценка положениям, содержа
щимся в нормах УК КНР, о действии уго
ловного закона в пространстве; аналогия 
рассматривается под углом зрения, не 
раскрывающим истинное, крайне негативное 
назначение этого института в уголовном 
праве. Китая. Не отмечается прогрессивное 
значение положения, в соответствии с ко
торым уголовная ответственность за не
осторожность наступает только в случаях, 
прямо предусмотренных законом. На наш 
взгляд, следовало бы подчеркнуть, что
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Коридоры 

Японии

Э. 3. ИМАМОВ, 
кандидат юридических наук

и авто- 
связаниой с ней 

Совета по изучению по

Дзиминто сэйтёкай (Совет по изуче
нию политических вопросов ЛДП). 
Токио, Нихон кэйдзай симбунся, 1983, 
234 с. — На япон. яз.

общественная опасность является главным 
конституирующим признаком понятия пре
ступления по китайскому уголовному пра
ву, что делает его бесспорным достиже
нием уголовного законодательства КНР.

В целом рецензируемая книга, вне вся
кого сомнения, представляется интересной 

оперативной попыткой монографического 
исследования сложнейшего социально-по
литического явления КНР — современного 
китайского права. Она определяет и даль-

В 'соответствии с характером своей 
прошлой деятельности К. Нода 
чей в постоянную "" 
финансов палаты

в значительной степени дублирует структу
ру государственно-административного аппа
рата страны, а деятельность его подразде
лений осуществляется в тесной координации 
с соответствующими правительственными 
министерствами и ведомствами (с. 12—13, 
40).

Авторы обращают внимание на новую 
организацию в системе Совета по изучению 
политических вопросов — Институт ком
плексных исследований политики (Сого 
сэйсаку кэнкюдзё), созданный в июле 
1982 г. Институт, включивший в себя пред
ставителей правительства и частных корпо
раций, рассматривается как новый «моз
говой трест» ЛДП, основная задача которо
го заключается в повышении эффективности 
проводимой правящей партией Японии по
литики. Его образование связывают с наме
тившейся уже несколько лет назад и осо
бенно ярко проявляющейся после прихода 
в конце 1982 г. к руководству страной 
Я. Накасонэ тенденцией к созданию собст
венного аппарата лидера ЛДП и главы 
японского правительства. Указывается, что 
последний «испытывает недоверие к бюро
кратической политике» и, стремясь преодо
леть традиционную зависимость ЛДП от чи
новничества. государственно-административ
ных органов в области формирования по
литики, предпринимает попытки создать не
что вроде независимого аппарата выработ
ки политических решений (с. 2, 12).

Отличительной чертой организации Со
вета по изучению политических вопросов 
ЛДП является то, что значительная часть 
его персонала формируется из лиц, в прош
лом находившихся на государственной 
службе. Выходцы из правительственной бю
рократии сохраняют тесные связи с мини
стерствами и ведомствами, в которых они ра
нее работали, усиливая тем самым взаимо
зависимость между советом и государствен
но-административным аппаратом. В этом 
плане характерным примером может слу
жить карьера председателя секции торгов
ли и промышленности совета К. Нода. В 
1972 г. он ушел в отставку с поста заме
стителя начальника сектора в министерстве 
финансов и занялся политической деятель
ностью. Избранный депутатом от ЛПД в 
парламент, он вступил во фракцию Я- На
касонэ. В соответствии с характером своей 

—г К. Нода был вклю- 
комиссию по вопросам 
представителей 

матически вошел в состав с....----- 
финансовой секции С------

нейшне пути развития правовой секции 
советского китаеведения. Отдельные недо
статки не могут поколебать положительной 
оценки монографии как коллективного 
труда, являющегося свидетельством креп
нущих научных связен между учеными 
социалистических стран.

1А сследованне политических механизмов 
развитых капиталистических стран пред

ставляется важной темой научных изыска
ний. Подобные исследования позволяют 
проникнуть в глубь скрытых, подчас ис
кусно закамуфлированных структур и об
наружить системы принятия политических 
решений, которые в значительной степени 
не совпадают с торжественно декларируе
мыми в этих странах принципами и норма
ми и описанными в статьях по буржуазно
му государственному праву моделями.

С этой точки зрения интересна вышед
шая в конце 1983 г. и уже выдержавшая 
несколько изданий книга «Совет по изуче
нию политических вопросов ЛДП», подго
товленная к печати редакционной коллегией 
крупной японской газеты «Нихон кэйдзай 
симбун».

Совет по изучению политических вопро
сов, оказавшийся в фокусе внимания авто
ров, является одним из ключевых органов 
правящей Либерально-демократической 
партии (ЛДП) Японии. Устав ЛДП опреде
ляет его как один из «постановляющих ор
ганов» партии, причем каждый депутат 
парламента от ЛДП обязан участвовать в 
работе одного из подразделений Совета.

Одной из основных тенденций внутри
политического развития Японии в послед
ний период, по мнению авторов, является 
заметное усиление роли Совета по изуче
нию политических вопросов во внутрипар
тийном механизме ЛДП и процессе приня
тия важнейших политических решений в 
Японии. К настоящему времени совет, ко
торый нередко называют «вторым прави
тельством» Японии, превратился в мощную 
организацию, состоящую из 17 секций (бу- 
кай), 32 исследовательских советов (тёса- 
кай)’ и большого числа специальных коми
тетов (токубэцу ииикай). Структура совета
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1 «Тюо корон», 1984, № 11, с. 90.

литических вопросов, а затем и других его 
подразделений (с. 21).

В книге подробно разбирается процесс 
превращения Совета по изучению полити
ческих вопросов ЛДП в арену сложного 
хитросплетения различных, часто конфлик
тующих интересов отдельных фракций в 
правящей партии, различных группировок 
правительственного чиновничества, «групп 
давления», иначе говоря, в первую очередь 
предпринимательских союзов и корпораций.

Значительное воздействие на работу со
вета оказывает то обстоятельство, что меж
фракционная борьба, неотъемлемая черта 
организации либерал-демократов, перено
сится на его отдельные подразделения. 
Каждая фракция стремится контролировать 
ключевые секции совета. В то же время в 
трех подразделениях совета, считающихся 
в ЛДП наиболее престижными, — секциях 
торговли и промышленности, строительства, 
сельского и лесного хозяйства — наблюда-. 
ется «дружеское сотрудничество» различ
ных фракций, которые здесь «мирно сосу
ществуют» (с. 121 —122).

Такое положение не является случайным, 
так как связано со своего рода неписаным 
соглашением внутри правящей партии Япо
нии, устанавливающим паритетное распреде- 
ние постов внутри важнейших структурных 
подразделений Совета по изучению полити
ческих вопросов между крупнейшими вну
трипартийными группировками. Как указы
вают авторы, участие в работе вышеуказан
ных трех секций совета является наиболее 
желательным для либерал-демократов, так 
как специфика деятельности этих подраз
делений позволяет установить выгодные 
контакты с предпринимательскими круга
ми — спонсорами ЛДП, правительственной 
бюрократией и органами местного само
управления, связи с которыми становятся 
особенно необходимыми в период проведе
ния парламентских и местных выборов (с. 
20—21).

По мнению авторов книги, Совет по изу
чению политических вопросов ЛДП являет
ся в современной Японии важнейшим 
объектом лоббистской деятельности, сход
ным в этом плане с конгрессом США. «В 
настоящее время лоббистами в Японии 
можно назвать депутатов парламента от 
ЛДП. Все — и крупные и небольшие — 
предпринимательские организации, равно 
как и отдельные корпорации, стремятся 
иметь собственных «депутатов-консультан
тов», становящихся лоббистами. Совет по 
изучению политических вопросов и пред
ставляет собой арену их деятельности» (с. 
1-2).

Подразделения совета становятся полем 
ожесточенной борьбы различных звеньев 
государственно-административного аппарата 
за бюджетные ассигнования. Авторы выде
ляют особую активность бюрократии ми
нистерства финансов — ключевого «эконо
мического министерства» современной Япо
нии, в ведении которого находятся состав
ление национального бюджета н осущест
вление налогового контроля (с. 60—61).

В книге освещается деятельность пере
ходящих границы отдельных фракций объе

динений в высшем эшелоне ЛДП. Японский 
политолог профессор Токийского универси
тета С. Сато дает следующее определение 
этих объединений, которые в Японии при
нято называть «племена» (дзоку): «"Пле
мена” — это объединения ветеранов пар
ламента, являющихся специалистами в оп
ределенных областях государственного уп
равления и имеющих опыт пребывания на 
постах парламентского заместителя мини
стра, начальника секции Совета по изучению 
политических вопросов, председателя пар
ламентской комиссии, государственного ми
нистра. Эти объединения выполняют роль 
штабов, координирующих работу соответст
вующих секций и исследовательских советов 
Совета» ’.

В парламентской группе ЛДП выде
ляется целый ряд «племен», связанных 
с различными группами интересов. Так на
зываемое «племя национальной обороны» 
объединяет около 140 депутатов от ЛДП. 
которые группируются вокруг трех органов 
Совета по изучению политических вопросов: 
секции национальной обороны, совета по обе
спечению безопасности н специального ко
митета по политике в отношении военных 
баз (кити тайсаку токубэцу иинкай). Буду
чи тесно связано с военным ведомством 
Японии — Управлением национальной обо
роны — и корпорациями, производящими 
вооружения, оно самым непосредственным 
образом оказывает воздействие на распре
деление военных заказов (с. 82—84).

Как указывают авторы, предпринимате
ли, представляющие различные отрасли 
японской экономики, имеют многолетние 
контакты с лидерами «племен» в ЛДП. Так, 
строительные фирмы и компании, связан
ные с операциями с недвижимым имущест
вом, находятся в контакте с С. Канэмару и 
Э. Ватанабэ из фракции К. Танака, тран
спортные фирмы связаны с .4. Като, нефтя
ные компании — с С. Эдзаки и Е. Сакура- 
ути, корпорации, производящие компьюте
ры, — с С. Кура, производители оружия — 
с М. Хориэ и др. Весьма характерно, что 
подобные связи были установлены между 
«большим бизнесом» и этими политиками 
еще в годы их пребывания на государствен
ной службе (с. 25).

Большой раздел книги посвящен так на
зываемым «политическим пожертвованиям» 
(сэйдзн кэнкин) — денежным субсидиям, 
предоставляемым правящей партий Японии 
различными внеправительственными орга
низациями, в первую очередь предпринима
тельскими союзами, корпорациями, отдель
ными предпринимателями.

«...Внимательное ознакомление с декла
рациями о политических пожертвованиях 
(предоставляемыми, согласно закону, еже
годно в министерство по делам местной ад
министрации. — А. М.) дает ясное пред
ставление о том, в чем состоит деятель
ность различных «племен» ЛДП» (с. 128>. 
Авторы книги указывают на наличие четкой 
«специализации» среди многочисленных 
спонсоров ЛДП. предпочитающих делать 
«пожертвования» непосредственно своей кре-
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с. 371.

А. А. МАКАРОВ, 
кандидат исторических наук

вот
ЛДП

I л.
I

по изучению политических вопросов 
» показывает, что она не свободна от 

столь характерного для буржуазной прес
сы оттенка погони за сенсациями. Именно 
с этим и связано, на пат взгляд, гипертро
фированное преувеличение роли совета в 
политическом механизме современной Япо
нии. При этом авторы явно противоречат 
сами себе. Квалифицируя совет как важней
ший объект лоббистской деятельности, они 
в то же время совершенно справедливо ука
зывают на характерную зависимость аппа
рата ЛДП от чиновничества важнейших 
министерств и ведомств в деле формирова
ния законодательства (с. 21). Фактом яв
ляется то, что подавляющее большинство 
законопроектов, получающих одобрение со
вета и затем представляемых от лица пра
вительства па рассмотрение парламента 
(последние, по подсчетам известного амери
канского японоведа Т. Пемпела, составля
ют до 90 % всех проектов законов, полу
чающих одобрение высшего законодатель
ного органа Японии3, фактически разраба
тывается государственно-административным 
аппаратом, имеющим и собственные прямые 
связи с монополиями. Отнюдь не умаляя 
роли такого важнейшего структурного под
разделения ЛДП, как Совет по изучению 
политических вопросов, следует в то же вре
мя указать, что вряд ли правомерно счи
тать его ключевым звеном в процессе при
нятия политических решений в современной 
Японии. Скорее совет можно квалифициро
вать как одну нз арен аккумуляции и со
гласования интересов всех трех основных 
структурных элементов механизма политиче
ской власти этой страны.

В то же время не будет преувеличением 
сказать, что выпущенная газетным изда
тельством «Нихон кэйдзай симбунся» кни
га является ценным пособием по изучению 
современного политического мира Японии. 
В ней собран обширный, зачастую малоиз
вестный как в самой стране, так и за ее 
пределами материал, проливающий свет на 
закулисные стороны высшего эшелона вла
сти современной Японии.

3 Т. 3. Р е гл р е 1. РоИсу апс! РоПНсз 1п 
Зарап. СгеаНее СопзегуаНзт. РйИайефЫа, 
1982, р. 17.

атуре в высшем представительном органе 
страны. Например, в последние годы зна
чительные субсидии ЛДП были предостав
лены влиятельной Японской ассоциацией 
врачей (Нихон ней кай), причем львиная 
их доля пришлась на лнберал-демократов, 
непосредственно связанных с формировани
ем правительственной политики в области 
здравоохранения (с. 125—126). Отмечается, 
что «политические пожертвования», по раз
мерам которых лидируют крупные банки, 
строительные, металлургические, электро
технические и автомобилестроительные ком
пании, являются в современной Японии эф
фективнейшим орудием лоббистского воз
действия на законодателей. По своей сути 
они представляют собой «оплату за услуги», 
предоставляемые деловому сообществу раз
личными «племенами» в правящей партии 
(с. 129).

В конце книги помещены интервью газе
те «Нихон кэйдзай симбун» ряда правитель
ственных чиновников, представителей ака
демических кругов и председателя Совета 
по изучению политических вопросов ЛДП 
Р. Танака (с. 179—208), таблицы, иллю
стрирующие структуру и персональный со
став совета (с. 209—229). Также приводят
ся данные о «политических пожертвовани
ях» ЛДП по отраслям экономики (с. 230— 
234).

«О политических партиях, — писал 
В. И. Ленин, — нельзя судить по их назва
ниям, заявлениям, программам, а надо су
дить по их делам» 2. Хотя авторы рецензи
руемой книги отнюдь не стоят на классо
вых позициях и их, сотрудников буржуаз
ной газеты, весьма сложно заподозрить в 
антипатии к правящей партии Японии, очень 
показательно, что сам материал исследова
ния заставил их нарисовать в значитель
ной степени объективную картину «коридо
ров власти» страны, которые характеризу
ются существованием теснейшего союза, или, 
как принято говорить в Японии, «спайки», 
верхушки ЛДП, правительственной бюро
кратии и монополий. Этот союз существует 
на функциональном, рабочем уровне и в зна
чительной степени сводит на нет во многом 
ставшую чисто формальной систему тради
ционного буржуа зно-демократического
представительства — парламент, выборы, 
местные органы самоуправления и т. д.

Вместе с тем знакомство с книгой «Со-
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А. А. Доли н. Очерки современной япон
ской поэзии. (Гэндайси). ЛА., «Наука», 1984, 
310 с.

ные особенности бита, искусства, литера
туры под лозунгом «сохранения нацио
нальной сущности». Духовные и нравствен
ные искания эпохи отразились в сложном 
и противоречивом мире гэндайси, сформи
ровавшемся в период, когда исчерпались 
возможности поэзии романтизма и симво
лизма, а на смену авангардистским эска
падам футуристов и дадаистов пришли 
серьезные опыты авторов, входивших в 
крупные модернистские объединения, ког
да призывы к «революции поэтической 
формы» сменились призывами к социаль
ным преобразованиям. Рассматривая про
цесс становления и развития гэндайси с 
начала 20-х до середины 70-х годов, ав
тор выделяет основные этапы в современ
ной японской поэзии, дает обзор ведущих 
школ и направлений, намечает основные 
тенденции развития поэзии, приводит 
краткие творческие биографии поэтов и оп
ределяет их роль в литературной и обще
ственной жизни Японии. Особенно важно 
то, что любое явление поэзии автор ана
лизирует на фоне социальных изменений, 
сдвигов в общественном сознании, диктуе
мых временем, сопровождающихся пере
смотром этических и эстетических ценно
стей.

В первой главе, посвященной наиболее 
изученной в нашей стране пролетарской 
поэзии довоенного времени, читатель най
дет новые имена, факты, документы, сти
хи. Все это дает возможность по-новому 
увидеть особенности идеологической борь
бы в литературе того периода, понять по
зицию поэтов. Автор показывает, как ли
тература, в особенности поэзия в период 
идейного разброда и организационной раз
общенности движений пролетарской куль
туры, выполняла роль связующего звена.

В начале 20-х годов в культуре Японии 
под влиянием западноевропейского искус
ства и литературы стали распространяться 
различные модернистские направления. 
Японские писатели-модернисты выдвигали 
свое творчество как альтернативу проле
тарскому литературному движению, 
возглашая идеи свободы личности и 
ангажированности» искусства. В этой сре
де японских литераторов зародилась тен
денция к созданию элитарной «высокой 
литературы». Исходя из подобного поло
жения вещей, в книге показана деятель
ность приверженцев «чистого искусства», 
которая началась с основания журнала 
«Поэзия и поэтика» («Си то сирон»), и их 
попытка противостоять усиливающемуся 
влиянию пролетарской литературы.

Отделяя эстетику от 
торые талантливые поэты 
Дзюндзабуро, Харуяма Юкио, 
цуо, Китадзано Кацуэ и многие другие) 
выступили как последователи н распро
странители идей западного модернизма в 
мире гэндайси. Одним из достоинств кни
ги является то, что. рассматривая модер
низм как явление мирового литературного 
процесса, автор выделяет и то общее, что 
роднит японских модернистов с их запад
ными собратьями, и то, что определяет 
своеобразие японского модернизма. В ча
стности, рассматривая «соответствие ду-

г- од от года во всем мире растет инте- 
I рес к Японии, родине Басё и Хокусая, 
Акутагава Рюноскэ и Абэ Кобо, стране, до
стигшей за небывало короткий по историче
ским меркам срок выдающихся успехов в 
области науки и техники. Вполне понятно 
и закономерно тяготение читателей и зри
телей к шедеврам поэзии живописи, 
скульптуры японского средневековья, кото
рым посвящено немало специальных ис
следований. Между тем множество заме
чательных произведений японской литера
туры и искусства нового времени до сих 
пор оставались вне поля зрения советских 
и зарубежных японоведов. Поистине ог
ромный пробел восполняет монография 
А. А. Долина «Очерки современной япон
ской поэзии», впервые во всей полноте 
раскрывшая перед нами богатства гэндай
си — магистрального, нетрадиционного на
правления в японском стихе XX в., этого 
специфического литературного феномена, 
порожденного коренными переменами в 
общественном сознании нации.

3 января 1868 г. в Японии произошел 
государственный переворот, известный как 
буржуазная революция Мэйдзи. Новое 
правительство провело ряд политических и 
экономических реформ, которые внесли ог
ромные изменения в политический и об
щественный строй страны, привели к ради
кальным сдвигам национального самосо
знания. В области духовной жизни этот 
период .характеризуется для Японии жад
ным и стремительным усвоением европей
ского культурного опыта. Понять важней
шие особенности мэйдзийской культуры, а 
следовательно, и всей системы' эстетиче
ских ценностей, сформировавшейся в Япо
нии на протяжении нынешнего столетия, 
помогает ранее опубликованная книга А. А. 
Долина «Японский романтизм и становле
ние новой поэзии» («Наука», 1978). Новая 
работа А. А. Долина «Очерки современной 
японской поэзии» является в некотором 
роде, ее продолжением.

Путь, который прошла Япония после 
революции Мэйдзи — неровный, сложный, 
противоречивый, характеризующийся на 
раннем этапе, с одной стороны', нарочитым 
отрицанием всего накопленного в преды
дущие пека, а с другой — стремлением, 
возникшим как реакция на вестерниза
цию — стремлением сохранить траднцнон-
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неоромантиче- 
вышли 

писатели,

движения 
студенческих 
и создания 
контркульту- 

другой, появилась 
неоавангарда, поэзия идущих «про

как в условиях 
«новых левых».

ху времени» как общее между всеми мо
дернистами, он пишет: «Единственное, что 
роднит поэтов модернизма, может быть, 
даже больше, чем прозаиков, скульпторов 
или живописцев, — это «современное вос
приятие жизни», обостренное чувство по
тока времени. Поэт модернизма отклика
ется на веяние перемен, как эолова ар
фа, звучащая при каждом порыве ветра». 
Справедливо усматривая принципиальное 
отличие японского модернизма от евро
пейского в его относительной аполитично
сти, сохранявшейся вплоть до Тихоокеан
ской войны, А. А. Долин пишет далее: 
«Оставаясь, как правило, вне политической 
борьбы, он (поэт модернист) улавливает 
тенденции, настроения, эмоции эпохи, что
бы передать их в «остраненной» форме 
художественного слова, отвлеченного об
раза. Порой этот образ прекрасен, порой 

в нем
вре- 
ху-

фий и поэтических образцов рассмотрены 
в главе о поэзии военного времени. Здесь 
автор также остается верен себе и не ог
раничивается анализом литературных тен
денций и конкретных поэтических произ
ведений. Он вскрывает своеобразный со
циальный феномен, порожденный массовым 
конформизмом и сотрудничеством япон
ских писателей с официальными идеолога
ми, распространявшими миф о превосход
стве расы Ямато. Примечательно и еди
нодушное раскаяние пошедших по пути 
конформизма писателей после войны, а 
также усиление демократических тенден
ций в литературном мире конца 40-х го
дов.

Специфическими чертами новой эпохи 
отмечено творчество поэтов первого после
военного десятилетия. Рассматривая поэти
ческую деятельность крупного профессио
нального поэтического объединения «Пу
стыня» («Арэти»), название которого вос
ходит к знаменитой поэме Томаса Стирн
са Элиота «Бесплодная земля», автор под
черкивает свойственную этим поэтам ра
зочарованность, порожденную филосо
фией экзистенциализма, получившей после 
войны широкое распространение среди не
которой части японской интеллигенции. 
Анализируя творчество Китамура Таро, 
Курода Кио, Курода Сабуро, автор под
черкивает интеллектуализм, сложную по
этическую технику, полисемантические об
разы, характерные для их стихотворений.

Однако были в Японии и такие поэты, 
деятельность которых была направлена на 
преодоление разрыва между политикой и 
искусством. Это прежде всего участники 
общества «Архипелаг» («Рэтто»): Сэкинэ 
Хироси, Кидзима Хадзимэ, Хасэгава Рю- 
сэй, заслужившие признание не только 
прогрессивной интеллигенции, но и рабо
чих. В книге показано, как прогрессивные 
поэты своим творчеством боролись за мир 
против угрозы ядерной войны, против бур
жуазной эксплуатации.

Одним из знаменательных явлений в 
жизни послевоенного японского общества 
был нарастающий экономический бум, ко
торый ознаменовался значительными пере
менами в материальной и духовной жизни 
японского общества. В этот период поэты 
заговорили о насущной необходимости — 
спасти человека, которого грозили погло
тить блеск и мишура индустриальной ци
вилизации. Вечные нравственные ценно
сти — любовь, дружба, человечность воспе
вали Ибараги Норико, Тан'игава Ган, Анд- 
зай Хитоси, Кора Румико, Таникава Сюн- 
таро, творчеству которых автор уделяет 
особое внимание.

В книге ярко и убедительно показано, 
зарождения 

массовых 
волнений, с одной стороны, 
«аполитичной» молодежной 
ры, поп-культуры — с > .. 
ПОЭЗИЯ 1.
тив течения».

Несомненным 
боты является, 
стремление

отвратителен, порой загадочен, но 
неизбежно присутствует езргИ (дух 
меня) и неповторимая самобытность 
дожника. Именно так понимали и продол
жают понимать модернизм японские поэ
ты различных школ и направлений» 
(с. 46).

Интересна и правомерна параллель, ко
торую проводит автор между теоретиче
скими положениями некоторых направле
ний японского модернизма с дзэнской эс
тетикой в очерке о поэзии Такахаси Син- 
кити.

Критически оценивая довоенный сюрре
ализм и экспрессионизм, автор подчерки
вает тенденцию сближения с реальной 
жизнью у некоторых поэтов авангарда, од
новременно рассматривая влияние прог
рессивной западной литературы на творче
ство японских писателен. В этом смысле 
одним из наиболее интересных разделов 
книги представляются те страницы, на ко
торых автор рассказывает о «необъекти- 
визме» Мурано Сиро, трактуя его как ин
терпретацию идей Кестнера и Брехта.

Анализируя специфику 
ской школы’ из которой вышли многие 
талантливые поэты и писатели, автор 
вскрывает реакционную сущность идеоло
гии «японизма», которая служила основой 
культурной политики фашистского прави
тельства, и в наши дни вновь пропаганди
руется с целью разжигания идей нацио
нализма. Одновременно с этим автор пока
зывает, как исполненные глубокого лиризма, 
воспевающие идеалы добра, гуманизма, 
красоты, стихи неоромантиков Танака Ка- 
цуми и Дзимбо Котаро резко контрасти
руют с реакционными манифестами школы.

В поле зрения А. А. Долина находится 
и творчество «независимых» литераторов, 
объединенных вокруг журнала «Пройден
ный путь» («Рэкитэй»), Разбирая творче
ство этих поэтов, автор показывает свое
образие стиля Такахаси Синкити и Нака- 
хара Тюя, подчеркивает прекрасную фор
му, богатую рифму, яркие образы их сти
хов, несущих в себе наряду с этим анар
хический дух социального протеста и тен
денции отчуждения.

Много важных с точки зрения истории, 
политики и литературы творческих биогра-

достоинством дайной ра
ка к уже подчеркивалось, 

автора нарисовать панораму
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критикой, всех достижений

ученого

1

Труд 
бангладешского

КНР 
Пред

стал

ра*. Естественно, эти его рассуждения да
леки от реального хода событий.

Больший, на наш взгляд, интерес вы
зывает проделанный автором экскурс в ис
торию Восточной Бенгалии. Заслуживает 
внимания раздел монографии, раскрываю
щий перипетии борьбы бенгальского наро
да за свою независимость. Надо признать, 
что автору удалось собрать по истории 
освободительного движения бенгальцев весь
ма значительный материал фактологическо- 
ГО ”''ППГТРГ>Л.

В последующем М. Р. Шелли рассмат
ривает международную обстановку, в кото
рой развивалось освободительное движение 
бенгальского народа. Прежде всего он ис
следует позицию соседней Индии, затем 
переходит к анализу действий Советского 
Союза. При этом автор вновь привлекает 
обширный фактологический материал. Вмес
те с тем необходимо подчеркнуть, что с 
целым рядом выдвигаемых М. Р. Шелли 
положений относительно мотивов действий, 
политических целей и т. д. Индии и Совет
ского Союза невозможно согласиться. Дело 
в том. что в подходе, например, к внешней 
политике СССР автор целиком и полностью 
опирается на сконструированную им схему 
«многополюсного мира», рамки’которого оп
ределяются действием чисто силовых фак
торов.

В главе, названной «Китай на перепу
тье: помощь союзнику или поддержка на
ционально-освободительной борьбы?», про
фессор Шелли исследует отношение Китая 
к событиям 1971 г. в восточной части Па
кистана. дает оценку позиции, занимаемой 
КНР по отношению’ к Пакистану, Индии. 
СССР и США. Автор детально исследует 
дипломатию Китая по отношению к стра
нам Азии в период с начала 60-х до се
редины 70-х годов. Профессор Шелли под
черкивает, что китайское руководство не 
хотело признать борьбу либерально настро
енных средних слоев населения Восточной 
Бенгалин за независимость от Пакистана, 
которую возглавляла партия Авамн Лиг. 
и не считало эту борьбу «истинным нацно-

литературного мира на фойе явлений со
циальной жизни, обусловливающих изме
нения в общественном сознании. Утрата 
идеалов, разочарования неизбежны в об
ществе потребления, и А. А. Долин пока
зывает, как художники слова в Японии, 
протестуя против духовного опустошения 
начинают взывать к логике истории и 
вечным ценностям подлинного искусства. 
Одновременно с этим автор говорит и об 
общем нигилизме молодых литераторов, 
который выливается в полное отчуждение. 
Поэзия, проникнутая подобными настрое
ниями, рассматривается в книге как отра
жение нигилистического бунта против бур
жуазного истэблишмента с его социаль
ными и этическими нормами, против ли
шенного духовности, квази-культурного 
буржуазного мира.

Необходимо отметить и еше одну осо-

М I г а п и г В а Ь т а п 8 Ь е 11 е у. Етег- 
йепсе оГ, а Незе К’аПоп т а МиШ-Ро1аг 
\Уог1с1: Вап^абезй (Возникновение нового 
государства в многополюсном мире: Бангла
деш). ОтуегэПу Ргезз 1лтПес1. ВалЕ1адез11. 
1979, 189 р..

бенность, присущую всем работам А. А. 
Долина о поэзии гэндайси, которую автор 
справедливо рассматривает как. «магист
ральное направление поэтической мысли, 
наиболее тесно связанное с социальными 
изменениями, отражающее ритмы време
ни». В его рассуждениях, анализе всегда 
присутствует не только исторический фон, 
но и сугубо литературный, традиционный, 
который в немалой степени определяет 
«контрастное» восприятие читателем, а от
части и критикой, всех достижений гэн
дайси.

Колоритные поэтические переводы, вы
полненные в основном самим автором ис
следования, помогают глубже проникнуть 
в заповедные области японской поэзии 
XX в., которая обогатится для советского 
читателя новыми именами.
М. П. ГЕРАСИМОВА

л втором рецензируемой монографии яв- 
''ляется известный бангладешский поли
толог и экономист, руководитель Центра 
исследований проблем развития Бангла
деш, редактор журнала «Азиатские проб
лемы», профессор Мнзапур Рахман Шелли. 
Профессор М. Р. Шелли известен как 
специалист в области экономики и полити
ки стран Южной и Юго-Восточной Азии, 
а также по вопросам политики 
в отношении этих регионов, 
метом данного исследования 
анализ политико-социальных, исторических 
и экономических причин возникновения но
вого государства, реакции на это событие 
таких стран, как Индия, СССР, США и 
КНР, и их конкретных политических 
действий.

В первой главе книги исследуются меж
дународные факторы, способствовавшие, 
по мнению М. Р. Шелли, возникновению 
Бангладеш. Надо сказать, что автор, нахо
дящийся под заметным влиянием концеп
ций и схем западной политологии, выводит 
проблему появления этого нового незави
симого государства из анализа движения 
политических сил в рамках сначала «двух
полюсного», а затем «многополюсного мн-
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ную» позицию и характеризовали положе
ние в Восточной Бенгалин как «внутреннее 
дело» Пакистана. Вторая фаза, как счита
ет профессор Шелли, началась с тайной 
поездки Г. Киссинджера в Китай через Па
кистан в июле 1971 г. Во время этой фазы, 
вплоть до сентября 1971 г., Соединенные 
Штаты проводили политику, направленную 
на «сдерживание» Индии, и, как полагает 
автор, пытались убедить Пакистан поли
тически урегулировать положение в своей 
восточной провинции. Во время третьей 
фазы, продолжавшейся с сентября по 3 де
кабря 1971 г., когда разразился вооружен
ный конфликт между Пакистаном и Ин
дией, Соединенные Штаты, по мнению ав
тора, «пытались организовать конструктив
ный политический диалог между пакистан
скими военными и лидерами сепаратистов, 
но тщетно» (с. 118). В ходе четвертой фа
зы США стремились не допустить всеми 
имеющимися средствами, в том числе и 
через ООН, расширения вооруженного ин
до-пакистанского конфликта и не позволить 
индийским войскам нанести поражение Па
кистану. Добавим, что действия Вашингто
на приняли характер грубого нажима, 
вплоть до военного, на Индию и силы на
ционального освобождения.

В целом книга профессора М. Р. Шелли 
представляет для исследователей несомнен
ный интерес как большой исторический и 
политологический материал. Им привлечено 
огромное количество источников, материалы 
западной и местной прессы, дипломатиче
ские документы и переписка, работы за
падных политологов. Эти материалы соб
раны с большой скрупулезностью. Работа 
М. Р. Шелли, безусловно, интересна и с 
историографической точки зрения. Автор пы
тается рассмотреть события 1971 г. в Восточ
ной Бенгалин на фоне сложной международ
ной обстановки 60—70-х годов. Вместе с тем 
книга открывает широкие возможности для 
полемики по целому ряду вопросов.
Ю. Ю. ХОМИЧУК

21.05.86 г. АО2785 Формат 70Х1081/16.
Гарнитура литературная. 18,2 Усл. печ. л.

Изд. № 41 988. Тираж 11.061 экз.
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нально-освободнтельным движением». К 
16 декабря 1971 г., моменту образования 
Народной Республики Бангладеш, Китай от
крыто заявил о своем отношении к ней 
как «марионеточному, не способному су
ществовать и дня без прикрытия индий
ских штыков» режиму, характеризуя его 
как «пресловутый режим 30—40-х годов 
Маньчжоу-го, существовавший в Китае под 
эгидой японского милитаризма» (с. 97). 
Автор дает подробную характеристику дип
ломатии и политике Китая в период с 50-х 
по 1977 г. Особое внимание М. Р. Шелли 
уделяет отношениям КНР с США. Подроб
но. например, вскрываются автором дипло
матические и политические связи в треу
гольнике «Вашингтон — Исламабад — Пе
кин» и акции, предшествовавшие визиту 
Р. Никсона в Пекин. Далее М. Шелли рас
сматривает события, последовавшие за 
образованием государства Бангладеш. Ки
таи, как известно, в течение нескольких лет 
отказывался признавать молодое государ
ство, препятствовал, используя право вето, 
вступлению Бангладеш в Организацию 
Объединенных Наций, КНР признала Бан
гладеш только после убийства первого 
президента страны М. Рахмана и военного 
переворота в Бангладеш. 4 октября 1975 г. 
министры иностранных дел Китая и Бан
гладеш в Нью-Йорке подписали официаль
ное коммюнике об установлении диплома
тических отношений.

В шестой главе монографии автор дает 
характеристику политической позиции США 
в период восточнобенгальского кризиса. 
США. опасаясь ослабления своих позиций 
в Южной Азии, поддерживали Пакистан и 
резко выступали против предоставления не
зависимости Бангладеш. Автор выделяет 
четыре фазы действий Вашингтона во вре
мя кризиса в Восточном Пакистане. Первая 
фаза, по его мнению, заключалась в «тихом 
невмешательстве» и продолжалась с 25 мар
та по 9—10 июля 1971 г. В этот период 
Соединенные Штаты занимали «нейтраль-
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