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устройстве, политн- 

Республики за 1980 г. 
жнчми /-г'■ важ”е^шне изменения Жизни страны, в ежегоднике по-

. «Персоналии», «Знаменатель-
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предпринимательство.

3

Ежегодник «Китайская Народная Республика в 1980 г. По
литика. Экономика. Идеология» представляет собой восьмой 
выпуск серии, издаваемой Институтом Дальнего Востока Ака
демии наук СССР с 1973 г. В нем освещаются основные факты 
и события, определившие развитие страны за истекший год.

В 1980 г. в КНР продолжалось осуществление мероприятий 
в области экономики, намеченных на 2-й сессии ВСНП 5-го со
зыва (июнь 1979 г.), когда была произведена корректировка 
кланов развития народного хозяйства, определены меры по 
ликвидации диспропорций в экономике (прежде всего между 
промышленностью и сельским хозяйством), по уменьшению де
фицита государственного бюджета и сокращению доли капита
ловложений в тяжелую промышленность и т. п. В результате в 
1980 г. снизились темпы прироста добычи угля, нефти, газа, 

■производства стали, чугуна и ряда видов продукции машино
строения. Продолжалась децентрализация управления про
мышленностью, расширялась хозяйственная самостоятельность 
предприятий, велись поиски сочетания централизованного пла
нирования с использованием рыночного механизма. Курс урегу
лирования народного хозяйства был направлен на решение те
кущих социально-экономических проблем, стоящих перед стра
ной. Программа «четырех модернизаций» сохранялась как 
стратегическая задача развития Китая до 2000 года.

В сельском хозяйстве большая часть крестьянских хозяйств 
■была переведена на систему «производственной ответствен
ности». В городах (главным образом в торговле и сфере обслу
живания) развивалось мелкое частное предпринимательство. 
Активно использовались капиталовложения и технический опыт 
капиталистических стран. Создание совместных с иностранным 
капиталом предприятий означало возникновение в социально- 
экономической структуре КНР особых форм экономической дея
тельности государственно-капиталистического типа. Таким об
разом, определилась тенденция к возрождению многоуклад
ное™, появлению несоциалистических форм хозяйствования — 
мелкотоварного и государственно-капиталистического укладов.

В китайском обществе происходили заметные изменения. 
Наметился рост жизненного уровня трудящихся, продолжалась 
реабилитация жертв «культурной революции», проводилось усо
вершенствование законодательства, начались прямые выборы в 
местные органы власти вплоть до уездного уровня.
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Во внешней политике осуществлялся прежний курс. ' Л0Л,1тический

а книги сохраняет проблемно-тематический прин- Компознция книги ^алов, сложившийся в предшествую
ща систематизации изданиях серии. В данном выпус-
шнх иравочао-а№й обзор: «Юго-Западный Китай», 
ке ежегодника даи к подготовке кннгИ к изданию принима- 

В НХН°Ф Б Белелюбский, В. В. Демченко, Л. А. Романова,
ЕС. Цимбалов, И. А. Яковлев.
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КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

I

!
5

км

1949— 542
1950— 552
1951— 563
1952— 575
1953— 588
1954— 603
1955— 6151956— 628
1957— 647
1958— 6601959— 672
1960— 662
1961— 659
1962— 673
1963— 692
1964— 705

!

!
X

Территория — 9 597 520 кв. км. Протяженность страны в ши
ротном направлении — 5700 км, в меридиональном — 3650 км.

Протяженность границ — 36,5 тыс. км, в том числе свыше 
21,5 тыс. км — по суше; около 15 тыс. км — морские границы. 
Протяженность советско-китайской границы — 7518 км.

КНР граничит с КНДР, СССР, МНР, Афганистаном, Инди
ей, Непалом, Бутаном, Бирмой, Лаосом и СРВ.

Рельеф преимущественно гористый: 2/з территории располо
жено свыше 1000 м над уровнем моря и лишь ’/б территории 
составляют равнины.

Крупнейшие реки: Янцзы — 6,3 тыс. км, Хуанхэ — 5,5 тыс. км, 
Чжуцзян — 2,1 тыс. км1.

Крупнейшие города: Пекин — 8,9 млн., Шанхай—11,5 млн., 
Тяньцзинь — 7,5 млн., Гуанчжоу — 5,4 млн., Чэнду — 3,9 млн., 
Ухань — 4,0 млн., Нанкин — 3,6 млн., Цзинань — 3,3 млн., 
Сиань — 2,8 млн., Чанша — 2,4 млн. человек2.

Население — 987 млн. человек. Китай занимает первое место 
мире по его численности, составляющей 22—23% жителей 

земного шара.
В 1983 г. официально опубликованы уточненные данные о 

численности населения страны за все годы существования Ки
тайской Народной Республики. Впервые признано, что в 1960— 
1961 гг. население Китая уменьшилось на 13 млн. человек. Кро
ме того, произведены уточнения и по другим годам. В соответ
ствии с этими данными численность населения КНР3 в 1949— 
1981 гг. составляла (млн. человек) 4:

1965— 725
1966— 745
1967— 764
1968— 7851969— 807
1970— 830
1971— 8521972— 872
1973— 892
1974— 909
1975— 9241976— 937
1977— 950
1978— 963
1979— 975
1980— 987



1
I

1 «Чжунго байкэ няньцзянь. 1980» («Энциклопедический ежегодник Ки
тая. 1980»), Пекин — Шанхай, 1980, с. 40.

5 «Чжунго байкэ няньцзянь. 1981». Пекин — Шанхай, >1981, с. 39—69.
3 Без Тайваня.
‘ «Чжунго тунцзи няньцзянь. 1983» («Китайский статистический ежегод

ник. 1983»), Пекин, 1983, с. 103,



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ КНР 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Китая

Всего 2330 160180

7

террито-
31 декабря

Население, 
млн. человек

98 820
27 770
31 740

1 850 

Территория, 
тыс. кв. кы

570
170
390

1200

составе, 
(на

Хотя Юго-Западный Китай находится на 5-м месте по про
изводству сельскохозяйственной и промышленной продукции 
(среди шести экономических районов), его роль в экономике 
КНР достаточно важна. Производство цветных металлов, добы
ча и переработка природного газа, производство фосфорных 
удобрений, на которых специализируется район, имеют общена
циональное значение. Большую роль в экономике Юго-Запада 
играет также производство шелковых тканей, зерна и некото
рых технических культур.

Приведем данные об административном 
рии и населении Юго-Западного 
1980 г.) >:

Провинция, автономный район
(в скобках — административный центр)

Сычуань (Чэнду)  
Гуйчжоу (Гуйян)  
Юньнань (Куньмин)  
Тибет (Лхаса)......................................

Особенности географического положения, - 
природные условия и ресурсы

Крупнейший по площади после Северо-Западного экономи
ческого района Юго-Западный Китай отличается крайне слож
ными и разнообразными географическими и природно-климати
ческими условиями, оказывающими большое влияние на разви
тие его экономики. Это район горных хребтов и высокогорных 
плато с большим количеством речных долин и горных ущелий. 
В провинциях Юньнань и Гуйчжоу горными массивами занято 
свыше 80% территории. Здесь особенно заметны резкие пере
пады высот, большие колебания температур и количества осад
ков. Все это существенно отражается на характере и темпах 
хозяйственного освоения огромных площадей района, занима
ющего почти четверть территории КНР. К настоящему времени 
эффективно вовлечена в хозяйственный оборот лишь незначи
тельная часть наиболее обжитой территории Юго-Западного
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Население

9

Китая. Так, общий фонд пахотных земель Сычуани, Гуйчжоу и 
Юньнани в 1979 г. составил 11,4 млн. га, или немногим более 
10% площади2.

Значительная удаленность основной территории района 
развитых центральных и восточных районов Китая тормозит 
рост его экономики. Положение усугубляется недостаточной 
обеспеченностью транспортными коммуникациями, несмотря на 
разветвленную речную сеть.

Специфика климатических, почвенных и гидрогеологических 
условий (Позволяет возделывать в этом районе многие ценные 
технические культуры, служащие сырьем для ряда отраслей 
промышленности. Длительный период вегетации дает возмож
ность собирать в значительной части района по 2—3 урожая 
различных сельскохозяйственных культур в год.

Благоприятным для экономического развития фактором яв
ляется разнообразие природных ресурсов, особенно топливно- 
энергетических и рудных. На долю района приходится около 
15% разведанных к 1980 г. в Китае запасов каменного угляг 
80% природного газа, свыше 70% запасов гидроэнергетических 
ресурсов. В Юго-Западном Китае разведаны значительные за
пасы нефти, имеются месторождения горючих сланцев. По запа
сам железных и марганцевых руд он стоит на одном из первых 
мест среди экономических районов КНР.

Юго-Западный Китай — кладовая цветных и редких метал
лов. По запасам руд тяжелых цветных металлов (меди, свин
ца, цинка) он занимает ведущее место в КНР. Здесь сосредо
точено до 80% запасов олова, приблизительно 90% ртути, око
ло 40% бокситов, почти все разведанные запасы редко встре
чающихся в Китае никель-кобальтовых руд. Известны место
рождения вольфрама, сурьмы, ванадия, золота, серебра, берил
лия, лития, циркония и многих других редких и редкоземельных 
металлов. Только в Сычуани сосредоточено свыше 90% обще
китайских разведанных запасов титана и свыше 80% ванадия.

К важнейшим видам неметаллического минерального сырья, 
промышленные запасы которого имеются в Юго-Западном Ки
тае, относятся асбест, сера, слюда, бораты, соль (включая ми
рабилит), фосфориты, плавиковый шпат и ряд других. Место
рождение высококачественного асбеста в Шимяне (Сычуань)' 
содержит примерно 60% общекитайских запасов этого минера
ла. Имеются значительные залежи сырья, необходимого для 
развития промышленности строительных материалов, в особен
ности для производства цемента.

и трудовые ресурсы

В целом Юго-Западный Китай — относительно малонаселен
ная часть КНР, где проживает около 16% населения страны 
Район отличается крайне неравномерным распределением на
селения. При средней плотности в районе 65 человек на



1

ю

1

плохо осна- 
которых преоб- 

отста-

преобладает
-Э совокуп-

$
<I’

1

I

I
I (ПО,™ в 1,5 раза « «м "у-161 »Юнь- 
показатель в Сычуани составляет 1701,в1уп’ у (
ванн-80, в Тибете -немногим более^ чел в
Распределение населения У Р почти 2/з населениярайоне также очень неравномерное Так почти »
Сычуани - самой »асм“™Х ’ ™ в районе сравнительно

ЧвХкой ранН..НЫ ПЛОТНОСТЬ достигает 600 чело
век па “кв км К югу и западу от Сычуаньской впадины плот- 
нот заметно снижается н на обширных территориях состав- 
ляе™менее 1 человека на 1 кв. км. Эти цифры свидетельствуют 
о неодинаковой обеспеченности административных единиц 
Юго-Западного Китая трудовыми ресурсами. Если, например, в 
провинциях Сычуань и Гуйчжоу трудовые ресурсы избыточны, 
а в Юньнани достаточны, то Тибет испытывает острую нехватку 
рабочих рук.

К началу 80-х годов удельный вес городского населения в 
Юго-Западном Китае заметно возрос. Если в 1957 г. этот пока
затель составлял в Сычуани 9,3°/о, в Гуйчжоу — 6,3, в Юньна
ни— 7,9%, то в настоящее время, по оценке, в Сычуани он зна
чительно превышает 20%, а в Гуйчжоу, по официальным дан
ным, достигает 19% 3. В 1979 г. в Юго-Западном Китае насчи
тывалось пять городов, население которых превышало 1 млн. 
человек: Чунцин — 6,3 млн., Чэнду — 3,85 млн., Цзыгун — 
1,5 млн., Куньмин — 1,93 млн., Гуйян — 1,26 млн. Обеспечение 
занятости трудоспособного городского населения продолжает 
оставаться нерешенной проблемой.

Юго-Западный Китай — один из многонациональных райо
нов страны. На его территории проживают представители бо
лее 30 наций, народностей и национальных групп (примерно 
20 млн. человек, или около 13% всего населения района). Око
ло 80% всех национальных меньшинств расселены в провинци
ях Юньнань и Гуйчжоу. Наиболее многочисленными группами 
являются: « — около 3 млн., тибетцы — более 2 млн., мяо — 

млн., оуи 1,5 млн., чжуаны — около 1 млн. человек.

. Общая характеристика экономики

В структуре экономики Юго-Западного Китая 1 
отсталое сельское хозяйство, дающее основную часть

производительных сил <ипХ™„,,”К0НТРаСТЬ в УРовие развития 
В промышленности высок удельный поГраКТер их Размешения. 
=ых мелких „

“ X" «^"ЯЮТСН

них культур, велика доля ручного труда”'й сельскохозяйствен- 
русого труда. В некоторых отдален-
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ных районах, населенных нацменьшинствами, до сих пор при
меняется подсечно-огневой способ земледелия 4.

Сычуань с наиболее развитой экономикой занимает домини
рующее положение в хозяйстве района, выделяясь относитель
но высокотоварным сельским хозяйством и преобладающей до
лей промышленности (согласно официальным данным, к нача
лу 1980 г.— 64%). Сычуань производит более 5% валовой про
дукции промышленности КНР, тогда как на долю Гуйчжоу, 
Юньнани и Тибета приходится соответственно 0,9, 1,1 и 0,1% а.

Эта отрасль не только является важным источником финан
сирования промышленного развития Юго-Западного Китая, но 
и поставляет значительное количество сельскохозяйственного- 
сырья для ряда перерабатывающих отраслей промышленности. 

Основное направление сельского хозяйства района — земле
делие с преобладанием зернового хозяйства. Ведущий зерновой 
район — Сычуань, главным образом Сычуаньская впадина. 
Важнейшие зерновые культуры — рис и пшеница, причем на до
лю риса приходится 2/з валового сбора продовольственных куль
тур.

Этой провинции с ее развитым высокотоварным зерновым 
хозяйством отводилось важное место в решении продовольст
венной проблемы, которая всегда остро стояла перед Китаем. 
Сычуань снабжала зерном Шанхай, Пекин, а также ряд про
мышленных городов провинций Цзянсу, Хэнань, Хэбэй, Ляонин 
и др. На долю провинции к началу 80-х годов приходилось 57% 
всего фонда пахотных земель, около 70% сбора зерна и 65% 
валовой продукции сельского хозяйства региона 6.

Экономические потрясения, вызванные «большим скачком» и 
«культурной революцией», привели к тому, что в 1976 г. Сычу- ■ 
ань, по признанию китайских руководителей, превратилась в 
провинцию, ввозящую зерно из других районов страны (об 
этом было заявлено на совещании по изучению опыта Дацина 
в апреле 1977 г.). В 1979 г., согласно официальным данным, 
удельный вес Сычуани в общекитайском производстве зерновых 
снизился до 9,6% (по сравнению с 12,9% в 1957 г.). Уменьше
ние ее доли в валовом сборе зерна в КНР привело к значитель
ному снижению соответствующего показателя и для Юго-За
падного Китая в целом: с 20% в конце первой пятилетки до 
15% к началу 80-х годов. В 1979 г. сбор зерновых в Юго-Запад
ном Китае составил около 47 млн. т, приблизительно на 30% 
превысив показатель, достигнутый в 1957 г.7. За то же время 
численность населения района возросла почти в 1,5 раза, что 
заметно отразилось на уровне товарности зерновой базы Юго- 
Западного Китая. Недостаток в собственном продовольствии 
испытывают все административные единицы, входящие в состав 
Юго-Западного Китая.
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Промышленность

Как известно, в связи с провозглашением «особого курса» 
китайские руководители отказались в конце 50-х — начале 
60-х годов от ранее намеченных планов по выравниванию уров
ней экономического развития отсталых районов. С тех пор и 
вплоть до последнего времени индустриальное развитие Юго- 
Западного Китая осуществлялось главным образом с учетом 
военно-стратегических планов. Это привело к обособленному 
росту небольшого числа относительно крупных территориально
производственных комплексов, возникших главным образом в 
пХи пперВ0Н г,ятнлетки- углублению диспропорций в разме-

как цветная^етаХгеГаобТ™" РаЗВ"Тте Так№ 
газа, некоторые видь^машинос/роения^^о^Л?9 - пР»Р°Д''Ого 
характерно сочетание немипгиу и-п этого района

гг “*™иполу.'
1-0 г. ю

полнейших направлении сельского хозяйства райо- 
ппоТвод тво ряда ценных технических культур, 

служащих сырьем3дляСмноп!Х отраслей^ерерябатывающеи^про- 

5ХГиТХ.™”оТ"той продукции традиционно была Си- 

,Уана долю района приходится около 30% все™ сбора рапса в 
стоане около 20% сахарного тростника, 30% табака. Зпачн 
тельную роль в сельском хозяйстве Юго-Запада играет сбор 
фруктов. По Сбору коконов шелкопряда он занимает 3-е место 
в Китае (после Восточного и Центрального районов).

Главным направлением животноводства Юго-Западного Ки
тая является разведение крупного рогатого скота и свинеи. Со
гласно сообщениям китайской печати, лишь к концу /0-х годов 
удалось в основном восстановить численность поголовья круп
ного рогатого скота, значительно сократившуюся за последние 
20 лет3. В 1980 г. поголовье свиней только в Сычуани увеличи
лось до 50 млн., а общая цифра по Юго-Западному Китаю пре
высила 70 млн., составив 22% общекитайского показателя9.

Развитие сельского хозяйства Юго-Западного Китая оказы
вает существенное влияние на рост многих отраслей промыш
ленности района, особенно тех, которые связаны с производст
вом предметов потребления, так как до настоящего времени 
около 70% необходимого им сырья поступает из сельскохозяй
ственной сферы.



зительно 11 200 (немногим более 19%) были государственными 
и свыше 47 тыс. — мелких и мельчайших — находились в кол
лективной собственности. На первых трудилось около 3,5 млн. 
рабочих и служащих, или 83% всего числа занятых в промыш
ленности района. На долю крупных и средних предприятий при
ходилось свыше 40% объема производства валовой промыш
ленной продукции Юго-Западного Китая 10. Следует отметить, 
что наиболее крупные промышленные объекты района — глав
ным образом военные заводы и предприятия базовых отраслей 
промышленности, связанные с военным производством. Им от
дается абсолютное предпочтение в обеспечении рабочей силой, 
материально-техническими и финансовыми средствами11.

К началу 80-х годов почти 3Л всего промышленного потен
циала Юго-Западного Китая было сосредоточено в Сычуани. 
Ведущее положение провинции в промышленной системе райо
на обусловлено прежде всего ее особым местом в военно-стра
тегических планах китайского руководства, которое на протя
жении последних 20 лет рассматривало ее в качестве стратеги
ческой тыловой военно-промышленной базы Китая. Это опреде
лило направленность и темпы экономического развития самой 
провинции и всего Юго-Запада. С середины 60-х годов в Сы
чуани для создания «комплексного в своей основе производства 
главных видов продукции военной промышленности, а также 
научно-исследовательской базы, соответствующей потребностя»м 
оборонного строительства»12, развернулось широкое промыш
ленное и дорожное строительство, началась интенсивная про
кладка линий электропередачи и связи. Сюда в спешном поряд
ке стали перемещаться из других районов страны многие пред
приятия, в основном тяжелой и военной промышленности. Было 
также возобновлено строительство ряда крупных промышлен
ных объектов, замороженных вследствие провала «большого 
скачка».

В то же время в Юньнани, Гуйчжоу и Тибете индустриаль
ное развитие в основном не выходило за рамки строительства 
средних и мелких предприятий, способных лишь в известной сте
пени обеспечить внутренние потребности этих частей региона в 
основных видах промышленной продукции.

Наращивание военно-промышленного потенциала Сычуани 
за счет замедления темпов и свертывания хозяйственного строи
тельства в других районах Юго-Западного Китая вело к нару
шению естественно складывавшихся в годы первой пятилетки 
внутрирегиональных производственных связей, к ослаблению 
специализации отдельных составных частей региона в общеки
тайском разделении труда. К концу 70-х годов пришла в упа
док даже цветная металлургия Юго-Запада, традиционно яв
лявшаяся отраслью его промышленной специализации. Из-за 
недостаточного финансирования со стороны государства сокра
тилось производство олова, ртути, меди, свинца, цинка и дру
гих металлов в Юньнани и Гуйчжоу, по запасам которых эти
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По мере укрепления сычуаньского промышленного ядра- 
остальные составные части региона все больше утрачивают 
свою хозяйственную самостоятельность, превращаясь в его 
сырьевые придатки. Там в основном развиваются лишь некото
рые добывающие отрасли промышленности, обслуживающие 
военно-промышленный комплекс: добыча угля, марганцевой и 
железной руд и др.

В условиях крайне неравномерного развития производитель
ных сил и исторически сложившейся экономической отсталости 
большинства составных частей Юго-Западного Китая здесь осо
бенно остро ощущалось разрушительное воздействие политиче
ских и экономических «экспериментов» наподобие «большого 
скачка» и «культурной революции». По признанию китайских 
руководителей, провинции Юго-Запада сильнее других постра
дали в годы проведения этих кампаний. Не была в данном слу
чае исключением и Сычуань.

Она в силу объективных обстоятельств тесно привязана к 
хозяйственной системе региона. Нормальное функционирование 
ее промышленности во многом зависит от состояния экономики 
остальных составных его частей. Особенно это становится за
метным в периоды, когда в Китае по разным причинам нару
шаются межрегиональные производственные связи. Из-за уда
ленности от развитых центральных и восточных районов стра
ны Сычуань в такой ситуации не может восполнить нехватку 
гТ™ «атиРЛаЛ°В За счет других поставщиков, а Юньнань, 
11™ Т 6 Не в состоянии полностью обеспечить потреб

ив индустриального ядра. Так, по свидетельству руково изводству’сычуан"' УЩерб’ при_чиненный промышленном^ про- 
тель„ДоТ?0У м^рНТан^Те8. 974~1976 ГГ” С0Став"л "ки

сейных промышленностью Китая суммы всех потерь, поне- 
ческие предприятия провинции в 1974-1976ВРДМЯ' Металлур™- 
дарству около 1 млн тгти „ 976 гг- неДодали госу-
довое производство в обычное время™ ВДВ°е превышало их го
ни остХло^на^^^  ̂ промышленности Сычуа-

пользовались на 70—80% произволи?рСТВеИ”Ые М0ЩН0СТ11 ис- 
Пт’’а"= ::а предприятиях былГХе ^ЛЬН0СТЬ Труда и Ф°идо- 
не хватало электроэнергии, топлива ’ В среднем по стране, 
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Крупнейшей базой угольной промышленности Юго-Западно
го Китая является Сычуань. Производственные мощности по до
быче каменного угля в провинции составили к началу 1981 г. 
40 млн. т; фактическая добыча была несколько ниже 
(в 1980 г. — 39,4 млн. т). Крупнейшие угольные бассейны про
винции— Чунцинский, Наньтунский, Миньцзянский, Гуаньюань- 
ский, Баодинский.

Вторая по величине угольная база Юго-Западного Китая — 
пров. Гуйчжоу. Крупнейшие предприятия угольной промышлен
ности расположены близ ее столицы — Гуйяна, в Шуйчэне, Си- 
чжи и Дуюне. В последние годы особенно важное значение для 
промышленности Юго-Западного Китая приобрел угольный 
бассейн Люпаньшуй. Главная задача этого бассейна состоит в 
обеспечении высококачественным коксующимся углем металлур
гического комплекса Паньчжихуа на западе Сычуани16. 

т угля (включая добычу на

Топливно-энергетическая промышленность Юго-Западного 
Китая представлена комплексом отраслей, из которых важней
шими являются угольная, нефтегазовая и электроэнергетиче
ская. В структуре топливно-энергетического баланса, как сви
детельствуют данные на начало 80-х годов 15, преобладающую 
роль играет каменный уголь:

Паньчжихуа 
В 1980 г. в Гуйчжоу добыто 14 млн. 
мелких угольных шахтах).

В пров. Юньнань большая часть запасов — бурые угли. 
Крупнейшими районами угледобычи являются Ипинлан (уезд 
Гуаисяиь), бассейны Сюаньвэй, Илян и Сяолунтань. Суммарная 
добыча угля (включая мелкие шахты) составила в 1980 г. при
близительно 11 млн. т.

Таким образом, общая добыча угля в Юго-Западном Китае 
превысила в 1980 г. 60 млн. т17. Этот район, обладая относи
тельно небольшим удельным весом в общекитайских запасах 
каменного угля, в состоянии не только удовлетворить свои 
■внутренние потребности, но и снабжать им некоторые провин
ции Южного Китая, недостаточно обеспеченные этим видом топ
лива.

Нефтегазовая промышленность Юго-Западного Китая полу
чила развитие с конца 50-х годов. Основные месторождения 
нефти расположены в центральной части Сычуани — в районах
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отдельных частях (данные на

электростанщий°ТониЙ приходится Установленных 
Двух крупных промышленных'узлов- цКонцеитРиРованы 

‘ гидроэнергетические ресурсы И Чэнду>
- сравнительно высокийудельной°;3ападного Ки‘

-гке электроэнергии. В 1957 г. последаиГпро-

По оценке, в серед г она снизилась до
(п'Х'т’до недавнего" времени значительная часть сычуань- 
“кой нёфтн перерабатывалась на Нанкинском иефтеиерерабаты. 
вающсм заводе. В 1958 г. в Наньчуне был введен в строи нефте
перерабатывающий завод проектной мощностью 300 тыс. т. По 
мнению японских экономистов, к началу 70-х годов завод достиг 
проектной мощности 18. В начале 70-х годов после увеличения 
мощностей Чунцинского нефтехимического завода он стал спо
собен перерабатывать до нескольких сотен тысяч тонн сырой 
нефти в год. Для обеспечения его сырьем из района нефтепро
мыслов был проложен нефтепровод протяженностью 250 км.

Добыча природного газа в Сычуани ранее велась в незначи
тельных масштабах и в середине 60-х годов составила немно
гим более 1 млрд. куб. м. К 1975 г. число действующих газовых 
скважин возросло в 3,3 раза, а суточная добыча газа — в 
3,2 раза по сравнению с 1965 г.19. В 1980 г. добыча природного 
газа в Юго-Западном Китае достигла 6,5 млрд. куб. м (при
близительно 45% общекитайского показателя). Несмотря на 
значительную нехватку природного газа, который занимает 22% 
в энергетическом балансе Сычуани (в 1980 г. дефицит внутрен
него потребления составил 1 млрд. куб. м), в рассматриваемом 
году наметилась тенденция к сокращению его добычи 
(5,8 млрд."Куб. м). Это вызвано уменьшением объема капита
ловложений, увеличением глубины бурения скважин, более 
длительными сроками подготовки к эксплуатации 20.

Одна из характерных особенностей электроэнергетической 
промышленности Юго-Западного Китая — крайне неравномер- 
~^Р!™еЩение элвктРостанций как внутри района, так и в его 

— - - 1 января 1981 г.) 21-
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изводили 27,8% электроэнергии района (аналогичный показа
тель по КНР в целом— 24,9%). В 1980 г. мощности ГЭС Юго- 
Западного Китая составили 2680 млн. кВт, или более полови
ны всех установленных электроэнергетических мощностей это
го района, а их удельный вес в выработке электроэнергии до
стиг 44%. В Сычуани на долю ГЭС приходится 52,5% всех 
установленных электроэнергетических мощностей22-. В Юго-За
падном Китае создана крупная энергосистема (Сычуань) с ли
нией электропередачи напряжением 220 кв23. В стадии завер
шения, по-видимому, находится юньнаньская энергосистема, ко
торая объединит электростанции куньминского и гэцзюского 
промышленных узлов, а также относительно крупный гидро- 
электроэнергетический узел Илихэ, расположенный на севере 
провинции.

Крупнейшими электростанциями сычуаньской энергосисте
мы являются ГЭС Гунцзуй (750 тыс. кВт), каскад ГЭС Лунци- 
хэ (свыше 100 тыс. кВт), ГЭС Юйцзуй (100 тыс. кВт), две 
ТЭС в Чунцине суммарной мощностью более 300 тыс. кВт, две 
ТЭС в Чэнду — 250 кВт и др.

Основу юньнаньской энергосистемы составляют ГЭС Илихэ 
л; (около 200 тыс. кВт) и Сиэрхай (проектная мощность — 

250 тыс. кВт) 24, две ТЭС в Куньмине (около 100 тыс. кВт), две 
ТЭС кайюаньского энергоузла (около 100 тыс. кВт) и другие 
электростанции. Электростанции в Гуйчжоу сконцентрированы 
в основном в Гуйянском промышленном узле и вокруг него.

Металлургическая промышленность Юго-Западного Китая 
представлена небольшим числом сравнительно крупных комп
лексов черной и цветной металлургии, включающих горнодобы
вающие предприятия, а также рядом мелких заводов (в основ
ном чугунолитейных) и рудников.

Основу современной черной металлургии района составляют 
несколько комплексов, сложившихся главным образом в первое 
десятилетие существования КНР. К их числу относятся Чун
цинский и Куньминский металлургические комбинаты, метал
лургические заводы в Чэнду и Гуйяне, а также введенный в 
строй в середине 70-х годов металлургический комбинат Пань- 
чжихуа. Проектные мощности последнего составляют 1,6 млн. т 
чугуна, .1,5 млн. т стали и 1 млн. т проката25. В 1980 г. комби
нат перекрыл проектные мощности и произвел 1,95 млн. т чугу
на, 1,65 млн. т стали и 1,1 млн. т проката 2е.

С учетом значительного числа мелких и средних предприя
тий черной металлургии мощности Юго-Западного Китая по чу
гуну и стали составили на начало 80-х годов соответственно 4— 
5 млн. и 4—4,5 млн. т, а фактическое производство к 1981 г.— 
соответственно .14,2 млн. и 3,5 млн. т (примерно 10% общеки
тайского производства). На долю Сычуани, где наряду с пере
численными выше металлургическими предприятиями уже в на
чале 70-х годов действовало более 10 других небольших метал- 

€0% производст-
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проката, выпускаемых в Юго-3 а- 
ва чугуна, около » прока
■па дном Китае. аппартся одном из отраслей промыш-

Цветная «от-'-’’р‘'"АДВзХ„ого Китая. К началу 80-х го-

’ ГС ГС- а К““ю%”ни,Гсло’Х“я
№ “леТн ед”ртя?"." этой отраслГюнь- 

иа!1 дае”% медТсанше 90% %№=. более 80% иннка, про- 

"ЗВВ Цзинь”г. на медно-ннкелеаом ком- 
бинате действует крупнейший в Китае цех по электролизу ни
келя годовой мощностью 10 тыс. т. Предполагается увеличить 
здесь производство никеля в 1,5 раза 2-. Особое значение для 
всего Китая имеет месторождение оловянных руд в 1 эцзю. 
В годы первой пятилетки здесь добывалось около 25 тыс. т оло
ва в год. К началу 80-х годов производство в Гэцзю сократи
лось вдвое. Такое положение, явившееся результатом истоще
ния запасов россыпных месторождений, а также значительного 
роста диспропорций между добывающими и перерабатывающи
ми мощностями, поставило под угрозу перспективы эксплуата
ции этого месторождения 28.

Производство ртути сосредоточено в Тунжэне (Гуйчжоу)', 
никеля — в Хойли (Сычуань), Моудине и Моцзяне (Юньнань). 
На базе месторождения Цинчжэнь в Гуйяне действует один из 
крупнейших в отрасли алюминиевый завод годовой мощностью 
в несколько десятков тысяч тонн. В конце 70-х годов на нем бы
ли введены в строй дополнительные .мощности29. В 1978— 
1979 гг. в Паньчжихуа начали давать продукцию первый в Ки
тае титановый завод мощностью 50 тыс. т продукта в год и 
крупнейший в стране цех по производству ванадиевого концент
рата мощностью в несколько десятков тысяч тонн в год30.

Машиностроение Юго-Западного Китая специализируется на 
выпуске электроэнергетического, металлургического, горного и 
транспортного оборудования; производстве прецизионных стан
ков с программным управлением; приборостроении, особенно 
носпю па™1ВЛеНИЯХ’ кот°Рые связаны с военной промышлен- 

остью, а также на выпуске радиоэлектронной аппаратуры За годы существования КНР здесь освоен выпуск гидро ^тепло- 
210 тыс иР200РетысОВкКДИНИЧНОЙ мощностью соответственно 
выше дизельных -г^пп ’ экскаватоР°в емкостью 4,5 куб. м и 
больших речных судов и°т° д В донце^Э???^ ВаГ0Н0В’ не‘ 
тракторный завод н гг “ концче 19'9 г. введен в строй 
СРР и специализирующийся ия Чпп°У ’ постРоениый с помощью 
ДТ-445 с комплектом навеспыу производстве тракторов типа 
Мощность 1-й очереди —1500 ельскохозяйствеи|шх орудий, 
района в общекитайском ппоичпапКТ°РОВ В год31- Удельный вес 
„ К°М пР°изв°Дстве энергетического оборудо-



19

вания превышал 28%, металлорежущих станков —8%, в вы
пуске радиоэлектронной аппаратуры — приближался к 30%. По 
сообщению китайской печати, основная масса телевизионных 
кинескопов в КНР выпускается на предприятиях Чэнду (Сы
чуань) 32.

Химическая промышленность района в основном базируется 
на переработке нефти, природного газа, солевых растворов, ми
рабилита и фосфоритов. Главные направления специализации 
отрасли — производство минеральных удобрений, синтетических 
смол и волокон, продуктов основной химии (кальцинированная 
и каустическая сода, серная кислота и т. д.) и ряда других ви
дов химической продукции. На долю района приходится при
мерно 17% общенационального производства минеральных 
удобрений, более 6% кальцинированной и около 7% каустиче
ской соды, 5% серной кислоты. Основными центрами химиче
ской промышленности являются Чунцин, Цзыгун, Лучжоу, Лэ- 
шань, Утунцяо, Куньмин, Гуйян, Чишуй и др. В Юго-Западном 
Китае ведется строительство нескольких крупных заводов хи
мических удобрений на основе оборудования, закупленного в 
капиталистических странах в начале 70-х годов. Уже введен в 
строй один из крупнейших в отрасли — Лучжоуский химиче
ский комбинат мощностью 1 млн. т сульфата аммония в год. 
В 1979 г. в Сычуани начал работу завод по производству вини
лового волокна, закупленный в Японии (мощностью 45 тыс. т, 
работает на природном газе).

Из прочих отраслей промышленности группы «А» более 
развиты на Юго-Западе промышленность стройматериалов и 
лесообрабатывающая промышленность. Юго-Западный Китай 
производит около 5% цемента и приблизительно 10% деловой 
древесины в стране.

Легкая промышленность представлена в районе главным об
разом множеством отраслей текстильной и пищевой промыш
ленности. Основное текстильное производство сосредоточено в 
Сычуани. Чунцин и Чэнду дают свыше % всех хлопчатобумаж
ных тканей, изготовленных в Юго-Западном Китае. В послед
ние годы значительное внимание уделяется развитию шелковой 
промышленности, по производству которой Юго-Западный Ки
тай занимает 3-е место в КНР. Центры шелковой промышлен
ности: Чунцин, Чэнду, Мяньян, Наньчун (Сычуань).

Хотя Юго-Западный Китай занимает ведущее место в стра
не по производству масличного сырья, переработка последнего 
развита здесь слабо. Удельный вес района в производстве пи
щевых растительных масел в КНР не превышает 10%. Он дает 
около 15% общекитайского производства сахара и соли. Важ
нейшие центры пищевой промышленности: Чунцин, Чэнду, Цзы
гун, Куньмин, Гуйян, Нэйцзян, Цзычжун и др. Только в Чун
цине сосредоточена примерно '/з предприятий этой отрасли.

Экономическое развитие Юго-Западного Китая за годы суще
ствования КНР, характер размещения производительных’сил

2*
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; в значительной мере 
коммуникаций, прежде

производство в Сычуани возросло почти на 7% в сравнении 
предыдущим годом, Юньнани — немногим более чем на 3%, 
Гуйчжоу оно сократилось почти на 1,5% 34. Роль Тибета 
номике региона, как и прежде, весьма незначительна.

’ «Чжунго байкэ няньцзянь. (1984», с. 57—60.
= См.: «Чжунго байкэ няньцзянь. 1980», с. ПО, Ы1 113

4.1Х.1980ЖУНГ° бЭЙКЭ няньцзянь- 1980>- с- Ю9-Н4; «Гуанмнн жибао»,

* «Жэньминь жибао», 5.1Х.1981.
“ Подсчитано по: «Чжунго байкэ няньцзянь. 1980» о 110—114-

с 2О73\л-ЯНЬтЗЯНЬ' '198ь («Экономический ежегодник’Китая 1981») ”ч' I V
“По^ита'ггХГ’Т3" КЭПКЮ ГЭПП0>’ Феврам 1980, с 24-27

«Чжунго баГкэ 2яньизянХ81»ВДГ7бЧ7^,ЧЯНЬ' 198Ь’ Ч' ’У> С' 293“3<)5: 
<<С^«Ч™ЙСТге1'НЫЙ еже~ Китая. 1’984,ТИТ™ НЯ"ЬЦЗЯПЬ- 198Ь 
22.ХП 1979 КЭ няпьцзянь- 1981», с. 76; «Чжунго

’ «Жэньминь жибао», 19.ХП.1980.
минь жибао», 27°ХПО1979ЖУНГО НУНЪе НЯИЬЦЗЯ1,Ь- 1981», с. 1119, 120; «Жэнь-

" к 1м»-' «• и-«Хуици». 1978, № 1, с. 211 •1Л'19би-
«Гуижэпь жибао», 22.Х.198О
«Хунци». 1978, № 1, с. 19, 20.

Данных; «ИьХ°Ж

■в этом районе в а»а'1"т““и,‘ вс° Го железных и шоссей. 
транепортных коммунн Ц .пнРость ых , райоис превысила 
?«МДкм° в 1949“ -немногом более 200 км), «о .составляет 
□8°0 км (В 1У4Уг. показателя. Сеть шоссейных дорог
более 10/о общекик многократно уве-к ыячяпу 80-х годов равнялась 1/0 тыс. км, 1 уцпи
дичившись по сравнению с периодом до образования КНР33. 
В ра^юне началР развиваться трубопроводный транспорт пред
назначенный для транспортировки добываемых здесь нефти и 
?аза И все же Юго-Западный Китай остается территорией со 
слаборазвитыми транспортными коммуникациями. Густота же
лезных дорог в районе в 1980 г. не достигала 0,5 км на 
100 кв. км (без Тибета), по-прежнему большое место в грузо
перевозках принадлежит автогужевому транспорту и мелким 
речным судам.

Развитие производительных сил в Юго-Западном Китае за 
годы существования КНР — сложный, далеко не однозначный 
процесс, на котором сказались негативные стороны комплекса 
политических и экономических установок, проводившихся в Ки
тае на протяжении последних 20 с лишним лет.

К началу нынешнего десятилетия Юго-Западный Китай по- 
прежнему остается одним из наиболее отсталых в экономиче
ском отношении районов КНР, а в направленности развития 
его производительных сил сохраняются тенденции, зародившие
ся в первой половине 60-х годов. Так, в 1980 г. промышленное 
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в 
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«Жэньминь жибао», 25.1Х.1979.
«Чжуиго байкэ няньцзянь. 1980», с. 109—115.
Подсчитано по: «Чжуиго цзинцзи няньцзянь. 1981», ч. IV, с. 293—305;
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ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 5-ГО СОЗЫВА
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3-я СЕССИЯ 
НАРОДНЫХ

3-я сессия ВСНП 5-го созыва явилась одним из важнейших 
политических событий в жизни Китая в 1980 г. Она проходила 
в Пекине с 30 августа по 10 сентября. Ее работа - одно из про
явлений стремления руководства вывести страну из затяжного- 
социально-экономического и политического кризиса.

Обширная повестка дня включала плановые и бюджетные 
вопросы, внесение изменений в Конституцию, принятие новых 
законов, изменения в составе высших государственных органов,, 
отчеты Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного су
да и Верховной народной прокуратуры. В ходе работы сессии 
произошло расширение круга рассматриваемых вопросов. При 
обсуждении планово-бюджетных вопросов практически была 
выдвинута новая программа экономического развития страны. 
Персональные перемещения сопровождались декларированием 
важных программных принципов кадровой политики и работы 
аппарата управления и т. д.

Сессия имела некоторые особенности, отличавшие ее от 
предшествующих. В частности, над президиумом сессии не вы
вешивались портреты китайских руководителей. На пленарные 
заседания были приглашены иностранные дипломаты и коррес
понденты. В китайских газетах более подробно публиковались 
критические выступления депутатов и участвовавших в сессии 
ВСНП членов Всекитайского комитета Народного политическо
го консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Премьер Гос
совета Хуа Гофэн критически оценил свою деятельность и ра
боту возглавлявшегося им правительства, признав факты от
рыва от действительности, игнорирования объективных эконо
мических законов, погони за дутыми показателями, чрезмерной 

; централизации государственного управления.
оанер ВСНП °Фициально признана нереальной принятая 
Китая на десятилетиТ ^ЭУб-^З^^Г^вГ'6^0"0 раЗВ™ 
вазности 1У°о) и заявлено о нецелесооб-

, екеак"°Ха™еЙ' Вых“ "3
на основе анализа материалов сессии намеча ВЫВ°Д
путях реформы хозяйственного механизма ДД ИСКаТЬ НЭ 
гоукладной экономики ппппи ,,/СХанизма> восстановления мно- 

’ р а помощь развитых капиталисти-
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ческих государств (в связи с чем было решено усилить льгот
ный характер условий привлечения в Китай иностранного ка
питала).

Изменение Конституции КНР было произведено сессией 
ВСНП согласно постановлению 5-го пленума ЦК КПК 11-го со
зыва .(февраль 1980 г.), предложившего исключить из ст. 45 
основного закона, говорящей о политических правах и свободах 
граждан, «четыре больших» (сы да), т. е. «широкое высказыва
ние мнений, полное изложение взглядов, широкие дискуссии и 
дацзыбао». Как известно, «четыре больших» появились в Кон
ституции КНР после «культурной революции», они были частью 
ее демагогического инструментария. Но не только пресловутая 
«четверка» пользовалась такими приемами борьбы с политиче
скими противниками. Дацзыбао, например, часто бывали и ору
дием других политических сил в борьбе с выдвиженцами 
«культурной революции»; в частности, они широко использова
лись в период подготовки 3-го пленума ЦК КПК (декабрь 
1978 р.). К 1980 г. китайское руководство уже не нуждалось в 
использовании таких политических методов, как «четыре боль
ших».

Сессия приняла резолюцию о пересмотре Конституции КНР 
и образовала для этой цели комиссию. Было заявлено, что в 
1978 г. при принятии Конституции «еще не успели всесторонне 
обобщить опыт и уроки за все время существования республи
ки, не успели глубоко распознать и ликвидировать влияние ле
вацких взглядов времен десятилетней смуты», в Конституции 
осталось «немало нецелесообразного», «много не совсем совер
шенных и четких выражений» *.

В связи с намеченным пересмотром Конституции всеобщее 
внимание привлекло заявление на сессии председателя комис
сии законодательных предположений ВСНП, члена Политбюро 
ЦК КПК Пэн Чжэня о характере власти в КНР. Впервые за 
более чем два десятилетия в официальном выступлении одно
го из китайских руководителей политическая система КНР бы
ла названа «демократической диктатурой народа», т. е. снова 
так, как она именовалась при образовании государства г 
конца 50-х годов. В течение же последних двух десятилетий 
тайские лидеры определяли классовую сущность политическо
го строя страны, в том числе и в период" «культурной револю
ции», как «диктатуру пролетариата».

г Согласно принятому 3-й сессией ВСНП постановлению о пе
ресмотре Конституции КНР председателем образованной сесси
ей конституционной комиссии назначен Е Цзяньин.

Сессия приняла несколько законов, направленных 
бы вооружить государственный аппарат правовыми 
обеспечивающими эффективное проведение в жизнь провозгла
шенных политических установок: Закон о гражданстве КНР; 
измененный Закон о браке; Закон о взимании подоходного на
лога со смешанных обществ, основанных на китайском и иност-



'4

•V

1

I

I

■

!

1

а
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ем в соответствующих 

--"«Новоезаконодательство», «Положена 
социальных групп», «Внешнеэкономические 

китайцев, проживающих за

ранном капитале; Закон о взимании 
лога (анализ этого законодательства 
тематических рубриках: — 
классов и основных <—— 
связи», «Политика в отношении
'^Зачитавший доклад о работе Постоянного комитета ВСНП 
Пэн Чжэнь сообщил, что соответствующие ведомства Госсове
та разработали и разрабатывают более 70 экономических зако
нов и положений. Как отмечала китайская печать, депутаты 
ВСНП настоятельно требовали в своих выступлениях «скорей
шего утверждения экономического законодательства» . Перво
очередной разработке, как отмечалось выступавшими, подлежа
ли законы о предприятиях, о хозяйственных договорах, о нацио
нальной районной автономии, о труде, об энергоресурсах, граж
данский и гражданско-процессуальный кодексы. Однако, как 
заявил в докладе Пэн Чжэнь, «в Китае еще недостает опыта 
экономического законодательства» и для разработки его «нуж
но определенное время» 3.

Большое внимание привлекли утвержденные на сессии изме
нения высших государственных органов, прежде всего отставка 
Хуа Гофэна с поста премьера Госсовета КНР. Его заменил 
Чжао Цзыян (о других перемещениях см. раздел «Состав Гос
совета» в данном ежегоднике). Обращает на себя внимание 
освобождение от должности премьера Госсовета выдвиженца 
«культурной революции» Чэнь Юнгуя, которого объявили ви
новником провала известного эксперимента в Дачжае, долгое- 
время объявлявшегося образцом развития сельскохозяйственно
го производственного коллектива. Оставили руководящие пос
ты в Постоянном комитете ВСНП заместители председателя 
ПК ВСНП Не Жунчжэнь, Лю Бочэн, Чжан Диичэи, Цай Чап, 
Чжоу Цзяньшэнь.

Сессия подтвердила установку на чистку аппарата управле
ния в качестве одного из важных принципов кадровой полити
ки государства. Кроме «фракционеров» и активных деятелей 
«культурной революции» чистке должны быть подвергнуты еще 
две категории ганьбу: а) те, кто «глубоко поражен ядом от- 
все^щ^пп^п^гет10’01510 идеологической и политической линии, 
партии» ести ля-^'еТ 0СУЩествлению линии, курса и установок 
но?тью ’б^1пша 0НИ обладают работоспособностью и актив- 
чествам однако от™°РЫе Пригодпы по своим политическим ка-

та являетсГуста’иовление'опвё’' эффек™втос™ Работы аппара
та «а заволЕ^^^^ Ди-
таким образом пвевпатипга °акансии„ ■ Образовательный ценз,, 
аппарата. Социальное происхождение*1 „РИТерий Формирования 
мается, однако берется в Ие Во вннмапие не прини-24 Р В Рас,ет состояние здоровья («быть в



рупции, бюрократических извращений.

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

расцвете творческих и физических сил»). Но главный крите
рий— «твердо держаться руководства партии и социалистиче
ского пути», который трактуется прежде всего как привержен
ность политической линии китайского руководства, сложившей
ся после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва 6.

На сессии много раз речь шла о бюрократизме в аппарате 
управления КНР и борьбе с ним. Об этом говорили и Хуа Го- 
фэн, и депутаты ВСНП, и участвовавшие в сессии члены 
ВК НПКСК- Для такой постановки вопроса были объективные 
основания. Широко известно, что «культурная революция», 
формально проходившая под антибюрократическими лозунгами, 
на практике привела к небывалому разбуханию бюрократиче
ского аппарата. Однако проблема не только в неоправданном 
разрастании аппарата и даже не в упоминавшихся на сессии 
традициях китайского бюрократизма, идущих от феодальных 
времен.

Дело и в том, что «культурная революция» привела в аппа
рат управления миллионы новых людей из числа «активистов», 
в большинстве своем выходцев из непролетарских слоев, не об
ладавших необходимыми знаниями и навыками. Этих людей в 
аппарат управления привлекала прежде всего «железная (т. е. 
гарантированная) миска риса», которую они путем коррупции 
стремились превратить в «золотую миску риса». С приходом в 
аппарат выдвиженцев «культурной революции» небывалый раз
мах приобрели взяточничество, различные разновидности кор-

Как уже отмечалось, 3-й сессией ВСНП 5-го созыва 10 сен
тября 1980 г. были приняты десять новых законодательных ак
тов, в том числе шесть — по вопросам экономического строи
тельства. Наиболее важные из них — законы о подоходном на
логе со смешанных предприятий, основанных на китайском и 
иностранном капитале, и о личном подоходном налоге. Первый 
из них дополняет Временное положение о постоянных предста
вительствах иностранных предприятий в КНР (30 октября 
1980 г.) и Временное положение КНР о контроле за иностран
ной валютой (18 декабря 1980 г.). Второй был дополнен приня
тым Государственным советом КНР Положением КНР о поряд
ке применения закона о личном подоходном налоге (10 декабря 
1980 г.).

Согласно Закону КНР о подоходном налоге со смешанных 
предприятий, основанных па китайском и иностранном капита
ле, «с. доходов от производства, хозяйственной деятельности и 
Других доходов» таких предприятий в пределах КНР «взима
ется подоходный налог» (ст. I)7. Ставка подоходных налогов со 
смешанных предприятий определяется в размере 30% (ст. 3).

25



местный налог
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Ев- 
Го н ко иге

1

, (

(ст!^)МеТаНким "образом™ учетом местного 
' ’ ------ ) налога со смешанных пред-

ниже, чем в Западной Ев- 
выше, чем, например, в

Дополнительно взимается 
подоходного налога ( 
налога общий размер подоходного 
приятии составляет 33%, что 1- 
ропе и США, но гораздо 
^^"соответствии с новым законом смешанные предприятия 
деятельность которых рассчитана более чем на десятилетни» 
сток освобождаются по их просьбе (е санкции налогового ор. 
гана) бт уплаты подоходного налога в первый год получения 
прибыли, а во второй и третий годы уплачивают налог в раз
мере половины установленной ставки (ст. 5). В странах Запад
ной Европы и США с подобных предприятии вовсе не взимают
ся налоги на протяжении трех, пяти и даже десяти лет с нача
ла их деятельности. Если иностранный участник смешанного- 
предприятия использует полученную прибыль для реинвестиции 
на территории КНР на срок не менее пяти лет, то по его прось
бе и с санкции налогового органа ему возвращается 40% сум
мы налога, уплаченного за ту часть прибыли, которая исполь
зуется для реинвестиции. Закон также определяет, что с при
были от смешанного предприятия, переведенной иностранным 
партнером за границу, взимается подоходный налог в размере 
10% переводимой суммы. Эти положения закона направлены на 
то, чтобы побудить вкладчиков капитала в смешанные пред
приятия расходовать прибыль в самом Китае или же использо
вать ее для реинвестиции в китайские производственные объ
екты.

Законом о личном подоходном налоге установлено шесть ка
тегорий доходов, подлежащих обложению: заработная плата и 
жалованье; вознаграждение за оказание личных услуг; лицен
зионные платежи; проценты, дивиденды и премии; доходы от 
сдачи в аренду имущества; прочие виды доходов, подлежащие 
обложению (ст. 2). Ставки налога с отдельных лиц делятся на 
два вида- Первый ~ прогрессивные налоговые ставки — от 5 
ДО 45 А, — которыми облагаются сверхлимитные доходы т е 
?2бо/Т»ГЩИе 800 ЮЭНеЙ В Месяц- Вт°Р°й ~единая ставка 

налогов на вознаграждение за оказание услуг за выда- 
™ХВПато™У-Ю Л"Не"Э"Ю- “ "№ "Р°№1ТО= °т пробыл" и- 

1 Р ’ На доходы от сдачи имущества в аренду и 
другие облагаемые доходы (ст. 3).
няется прежде0всего0Жи^Ие °^оих ваРиантах) распростра- 
вкладывающих в КНР капиталы^л»’ " эмигРантов (ч/“Чло).

“ " ДОХО‘

Тт(™ з4) “„«г;26 ' ' *)• 1аким образом, положения это-
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закона направлены на то, чтобы получить больше средств 
■от проживающих в КНР иностранцев и хуацяо. Аналогичным 
целям служит принятое Госсоветом КНР Временное положение 
о постоянных представительствах иностранных предприятий в 
КНР8, а также Временное положение КНР о контроле за ино
странной валютой9. В первом акте указывается, что правитель
ство КНР берет на себя обязательство по охране законных 
прав и интересов работников представительств иностранных 

* предприятий и членов их семей и «обеспечивает им бытовые 
условия для их постоянной деятельности» (ст. 12). В свою 
очередь, персонал представительств обязывается соблюдать ки
тайские законы (ст. 14). Как говорится во Временном положе
нии, в случаях, им не предусмотренных, надлежит руководство
ваться китайскими законами.

Временное положение КНР о контроле за иностранной валю
той преследует цель увеличить инвалютные поступления в Ки
тай и усилить контроль за обменом валюты. Согласно этому 
акту распределением и использованием иностранной валюты ве
дает специальный орган — Главное валютное управление КНР. 
Особое место во Временном положении уделено распределению 
и использованию инвалюты в связи с деятельностью в КНР 
частных и смешанных предприятий.

Положением КНР о порядке применения закона о личном 
подоходном налоге 10, введенным в действие одновременно с за
коном КНР о личном подоходном налоге, установлены опреде
ленные правила для представителей китайской буржуазии, не
давно поселившихся в КНР, но продолжающих получать дохо
ды от своих зарубежных предприятий. Согласно ст. 3 Положе
ния, лица, прожившие в Китае не более пяти лет, платят нало
ги только с сумм, переведенных в Китай (т. е. основное их иму
щество, оставшееся за рубежом, обложению не подлежит). Од
нако в целом введены довольно жесткие требования к уплате 
личных налогов, что связано с усиленными поисками средств 
для финансирования намеченных экономических программ.

Мероприятия по проведению экономической реформы нашли, 
в частности, закрепление во Временном положении о разверты
вании и защите социалистической конкуренции, принятом По
стоянным бюро Госсовета КНР 17 октября 1980 г.11. До приня
тия этого акта в Китае проходила дискуссия по вопросу о роли 
конкуренции в развитии экономики страны. Предлагалось раз
решить «свободную циркуляцию» рабочей силы и официально 
ввести статус «ожидающих трудоустройства» (т. е. временно 
безработных) для тех, кто лишился работы в процессе развер
тывания конкуренции между предприятиями, а также распро
странить конкуренцию на непроизводственную сферу — на об
ласть науки, культуры, подготовки кадров 12.

Согласно Временному положению предприятиям разрешалось 
планировать производство и сбыт продукции в соответствии со 
спросом на рынке. Вместе с тем запрещались монополия на
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являются китайскими г~- 
также все лица,

производство »

вертывания конкуренции Р д Р пись Временным положением 
ИЗВ0ДПТеЛЯптнаВаЕс1и предпри^т!^4 выполняло государственные 
3°зыеоно поручало право планировать свое производство в 
соответствии срыночным спросом пли заключать контракты с 
другими предприятиями, самостоятельно изыскивая пути снаб
жения сырьем и материалами. Хотя это положение не распро
странялось на те виды сырья, снабжение которыми контроли- 
оуется государством, оно все же давало возможность предприя
тиям не зависеть целиком от снабжения по государственному 
плану, как было раньше. Предприятия получили право само
стоятельно реализовать продукцию, произведенную сверх плана 
и из материалов, приобретенных по собственной инициативе, а 
также понижать цены на реализуемые виды продукции при из
менении рыночного спроса или экономической политики при 
условии, что это не отразится на финансовых поступлениях в 
пользу государства. Для повышения цен по-прежнему требова
лась санкция соответствующих государственных ведомств.

При строительстве некоторых объектов допускается конку
ренция между подрядными организациями. Заказчик имеет 
право выбора подходящего проекта строительства и подрядной 
организации. Во Временном положении подчеркивается, что, до
пуская конкуренцию, государство требует от предприятий обя
зательного выполнения государственных планов, улучшения 
методов управления, укрепления хозрасчета, расширения ас
сортимента продукции, повышения ее качества, осуществления 
режима экономии, повышения производительности труда и т. п.

Как показала практика, введение в действие Временного по
ложения о конкуренции породило негативные тенденции в об
ласти хозяйственной деятельности. Закрытие многих нерента
бельных предприятий, не выдержавших конкуренции, привело' 
к росту безработицы в стране. Конкуренция вызвала в целом' 
ряде случаев нарушение сложившихся ранее хозяйственных 
связен между отдельными предприятиями и отраслями. Поэто- 
ванногп пЦпп ° Г‘ наметилась тенденция к отказу от форсиро
ванного проведения в жизнь положений о конкуренции 
вые виХииЯКН8р%Г- На 3'Й СеоСИИ ВСИП 5’го созыва впеР- 
деляя условия пп Л ПрИИЯТ Закон 0 гражданстве * Опре- 
применение гРаждавства- он предусматриваетсамХ имеющими китЯК-Р.0ВН0Г0 р0ДСТва и места Рождения. Тем ' 
лившиесяГна^еппитппи Те гРажда™ считаются лица, ро- 
торых являютсяРкитайскимиТгпд °ба ИЛИ 0ДНИ И3 Родителе» ко* 
шиеся на территории лг^гпг Ражданами> а также лица, родив- 
дителей которых являются к°ит?"УДарСТВа’ оба или 0ДИ11 нз Р°" 
гражданство приобретают также^”*1” граждаиами- Китайское 

риооретают также все лица, родившиеся на тер- 
2о *



без граж-ритории КНР, если их родители являются лицами 
данства (ст. 6).

Выступая на сессии, заместитель председателя Постоянного 
комитета ВСНП Пэн Чжэнь отметил, что главным в законе о 
гражданстве является «непризнание двойного гражданства» н. 
Это, по его словам, диктуется «долгосрочными интересами» ки
тайцев, проживающих за границей и получивших местное граж
данство, а также стремлением содействовать урегулированию 
отношений Китая с другими государствами. Согласно закону 
все хуацяо, имеющие гражданство другого государства, автома
тически утрачивают гражданство КНР. В то же время у них со
храняется возможность восстановления китайского гражданст
ва. Вопрос о восстановлении этими лицами китайского граж
данства решается министерством общественной безопасности 
после соответствующей проверки каждого из них (ст. 15, 16).

Выполнение намеченной программы урегулирования потре
бовало внесения существенных изменений в принятый 13 апре
ля 1950 г. Закон КНР о браке 15. Как указывалось в «Разъясне
ниях» заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП 
У Синыоя по поводу нового закона о браке16, прежний был ис
правлен с учетом «практического опыта последних 30 лет и но
вой обстановки в стране» 17.

В соответствии с курсом на сокращение рождаемости в 
стране новый закон установил брачный возраст для мужчин не- 
меиее 22 лет, а для женщин — не менее 20 лет (вместо 20 и 
18 лет в прежнем законе). При этом специально подчеркивает
ся, что государство поощряет вступление в брак в более позд
нем возрасте (ст. 5) и что в КНР «осуществляется плановое 
деторождение» (ст. 2).

По старому закону не допускалось заключение брака, если 
мужчина и женщина состояли в прямом кровном родстве или 
в родстве «по боковой линии до пятого поколения». Новые пра
вовые нормы не допускают вступление в брак лишь для состоя
щих в прямом кровном родстве или «в родстве по боковой ли
нии до третьего поколения» (ст. 6), что обеспечивает более 
свободные условия вступления в брак. С учетом сложности жи
лищной проблемы в Китае, а также особенностей китайских се
мейно-брачных отношений в закон включена статья, которая 
устанавливает, что «после регистрации брака по взаимному ре
шению супругов жена может стать членом семьи родителей му
жа, а муж — членом семьи родителей жены» (ст. 8).

На содержание Закона о браке 1980 г. явное влияние ока
зали участившиеся со времени «культурной революции» факты 
антиобщественного поведения детей и подростков, совершения 
ими хулиганских действий, избиений, грабежей и убийств, слу
чаи невыполнения своих обязанностей по отношению к родите
лям. Ряд положений закона направлен на решение этой острой 
социальной проблемы. Так, в нем указывается, что в случае 
нанесения несовершеннолетними ущерба государству, коллек-

29 ■
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осуществляющий между-

науки я ['

. плпптапи лбязяны возместить 
^р'.^пьн^ГуХб ВрХ
чае невыполнения детьми об песя в стесненных жиз-
Ге;Хх*ЕХ°”>аН“роА.™« имеют право требовать упла-

как «окончательная утрата супружеских чувств». В целом за
кон о браке 1980 г. направлен не только на ограничение рож
даемости, но и на укрепление китайской семьи, рассматривае
мой в качестве основной ячейки общества.

В 1980 г. новым правовым актом дополнилось и законода
тельство КНР о суде и прокуратуре. На 15-м заседании Посто
янного комитета ВСНП 5-го созыва 26 августа 1980 г. было 
-принято Временное положение об адвокатуре 18. Тем самым был 
восстановлен созданный в 50-х годах, но не получивший разви
тия, а затем отмененный важный правовой институт.

Положение об адвокатуре было названо «временным» 
не случайно: оно было принято в тот момент, когда в КНР на
считывалось не более трех с половиной тысяч квалифицирован
ных юристов. Поэтому право работать в качестве адвокатов по-' 
лучили не только лица, окончившие высшие юридические учеб
ные заведения или получившие иным путем специальную юри
дическую подготовку, но и специалисты с высшим образовани
ем, не менее трех лет занимавшиеся экономической, научно-тех
нической работой, изучившие соответствующие законодатель
ные акты (ст. 8); юристам разрешается занятие адвокатской 
практикой по совместительству (ст. 10). Вопрос о праве прак
тиковать в качестве адвоката решается департаментами (бю
ро) юстиции провинций, автономных районов, городов централь
ного подчинения.

Для организации работы адвокатов создаются юридические 
консультации, контроль за деятельностью которых осуществ
ляют государственные административные органы (ст. 13). В по
ложении говорится, что консультации создаются в уездах, го
родах и городских районах (однако при малочисленности юри
дически подготовленных кадров это решение остается трудно- 
апйп^тМЬ1М ‘ В соответствии с положением учреждается Союз 
адвокатов, в целях «обмена опытом» 
народные связи.
техГикТоТнаТрнп6 В КНР КУРСа На «модернизацию 
™х и м ХЗЛ0СЬ Пр"нятием Положения об ученых сте-
созыва 12 февраля Ж комитета ВСИП 5'г0 ,
трех ученых степрирй ’ ®тныне соискателем одной из
»ет быть любой гражданин КНР Ма?1Стра и Д0КТ0Ра паук) мо- 
■уровнем научных чияиий ” КНР, обладающий «определенным 
30 научных знании»; однако первостепенными требова-
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ниями к нему являются политические (ст. 2). Работу по при
своению ученых степеней в масштабе страны возглавляет обра
зуемая Государственным советом КНР Комиссия по присвоению- 
ученых степеней, которая составляет список высших учебных 
заведений и научно-исследовательских учреждений, их факуль
тетов и отделов, имеющих право принимать решения о присуж
дении степеней (ст. 7).

Принятие ряда законодательных актов явилось заметным 
прогрессом по сравнению с беззаконием периода «культурной 
революции». Однако, как неоднократно вынуждены были при
знавать сами китайские руководители, проведение законов в 
жизнь сопряжено в КНР с серьезными трудностями, связанны
ми как с умышленным сопротивлением чиновников, не желаю
щих отказаться от инерции беззакония, так и с неподготовлен
ностью общества к принятию режима законности.

С 1980 г. началось проведение прямых выборов в местные? 
органы государственной власти — собрания народных предста
вителей (СНП) уездного звена, т. е. уездов, автономных окру
гов, автономных уездов, хошунов, городов без районного деле
ния, городских районов. Выборы проводились на основе Зако
на КНР о выборах в ВСНП и местные СНП, принятого- 
2-й сессией ВСНП 5-го созыва 1 июля 1979 г.20 и введенного в 
действие с 1 января 1980 г.

Новый избирательный закон заменил действовавший до 
«культурной революции» Закон о выборах 1953 г.21, согласно 
которому депутаты СНП вышестоящего звена избирались ниже
стоящими СНП. По Закону 1979 г. такой порядок сохранен, 
только для СНП провинций, автономных районов, городов 
центрального подчинения и городов с районным делением. Де
путаты СНП не только народных коммун и поселков, но и уезд
ного звена избираются прямым голосованием непосредственно 
населением по месту жительства или работы.

Согласно Закону о выборах 1979 г. кандидаты в депутаты 
СНП всех ступеней выдвигаются по территориальным избира
тельным округам и производственным избирательным участкам.. 
В отличие от Закона 1953 г. право выдвижения кандидатов в 
депутаты по Закону 1979 г. принадлежит не только КПК, демо
кратическим партиям и народным организациям, но и группам 
граждан (не менее трех человек). При этом требуется, чтобы 
численность кандидатов в депутаты, избираемых непосредствен
но населением, превышала планируемое число депутатов в

I 1,5—2 раза.
Закон о выборах 1979 г. подтвердил положения избиратель

ного закона 1953 г., предусматривающие неодинаковые нормы- 
представительства в местных СНП для сельских и городских

ЗГ.



СОСТАВ ГОССОВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ В НЕМ

В 1980 г. были произведены -----------
ния как в высшем руководстве Госсовета КНР 
водстве министерств и ведомств.

Как уже упоминалось, р  
зыва Хуа Гофэн был освобожден

Цзь,"“ * <"ЛЯ1 
раля 1980 г. пост заместителя 1 
удовлетворила, как сообщается' 
«ходатайства» Дэн Сяопина 23 . 
Сюй Сянцяня 26, Ван Чжэня» и 1 
дении их от постов заместителей 
аналогичных же постов 
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акта предусматривают, что в 
автономных уездов один де- 

4 раза больше из-

значительные кадровые измене- 
„  -- ” ------- -К-Г, так и в руко
водстве министерств и ведомств.

решением 3-й сессии ВСНП 5-го со- 
-„--I от обязанностей премьера

комитета Политбюро ЦК КПК, занимавший с фев- 
ппл-г премьера) Эта же сессия вснп

в официальном коммюнике, 
Ли Сяньняня 2|4, Чэнь Юпя 25, 
Ван Жэньчжуна об освобож- 
I премьера Госсовета КНР. От 

были освобождены «по его просьбе»

жителей. Так, оба нормативных 
СНП гездов, автономных округов,

Начавшаяся в 1980 г. в соответствии с Законом о выборах 
1979 г кампания по проведению прямых выборов в СНП уезд- 
но о звена проводилась в КНР впервые. С самого начала она 
столкнулась с определенными трудностями, связанными прежде 
всего с отсутствием соответствующего опыта. Поэтому до сере
дины 1980 г. она велась в порядке эксперимента в некоторых 
единицах уездного уровня и только со второй половины 
года начала разворачиваться повсеместно в масштабах всей 
страны.

В провинциях, автономных районах, городах центрального 
подчинения были разработаны положения о порядке проведения 
выборов; для руководства ими на местах были образованы ор
ганы, подчинявшиеся учрежденной по решению ПК ВСНП в 
структуре министерства гражданской администрации Канцеля
рии по проведению прямых выборов во главе с министром 
гражданской администрации Чэн Цзыхуа. К каждому избира
тельному округу прикреплялось по два-три прошедших спе
циальную подготовку кадровых работника.

При проведении выборов от избирательного округа выдвига
лось до трех кандидатов в депутаты. В сельской местности из
бирательной единицей служила, как правило, большая произ
водственная бригада, в городах и поселках городского типа — 
крупные учреждения, организации или предприятия, а также 
кварталы. Сложная трехэтапная процедура «демократических 
консультаций», применявшаяся при выдвижении кандидатов в 
депутаты и проверке их списков, оставляла последнее, решаю
щее слово за вышестоящими организациями. Выборы в местные 
■органы власти уездного звена были завершены в 1981 г.
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Чэнь Юнгуй (на 3-й сессии ВСНП), а также Цзи Дэнкуй 29 и 
Чэнь Силянь30 на 14-м заседании ПК ВСНП 16 апреля (после 
5-го пленума ЦК КПК в феврале 1980 г.).

Сессия ВСНП утвердила Ян Цзинжэня, Чжан Айпина и 
Хуан Хуа новыми заместителями премьера Госсовета КНР.

Ян Цзинжэпь (род. 1905)—член ЦК КПК, заместитель 
председателя ВК НПКСК, председатель Госкомитета по делам 
национальностей, заместитель заведующего отделом Единого 
фронта ЦК КПК. По национальности — хуэйец. В 1968 г. был 
репрессирован. Реабилитирован в 1977 г.

Чжан Айнин (род. 1908) — член ЦК КПК, заместитель на
чальника Генштаба НОАК, председатель Комиссии по оборон
ной науке и технике. До «культурной революции» — замести
тель начальника Генштаба НОАК. В 1967 г. был репрессирован. 
Реабилитирован в 1975 г.

Хуан Хуа (род. 1910)—член ЦК КПК, министр иностран
ных дел КНР (с декабря 1976 г.).

В системе Госсовета были созданы новые ведомства: Госу
дарственный комитет энергетических ресурсов, который возгла
вил Юй Цюли (секретарь ЦК КПК, заместитель премьера Гос
совета), освобожденный от обязанностей председателя Госу
дарственного планового комитета; Государственный комитет 
по делам машиностроения, председателем которого назна
чен заместитель премьера Госсовета Во Ибо; Комитет по 
иностранным капиталовложениям при Госсовете, главой кото
рого стал Гу Му (секретарь ЦК КПК, заместитель премьера 
Госсовета).

Новым председателем Государственного планового комите
та назначен Яо Илннь — секретарь ЦК КПК, заместитель 
премьера Госсовета.

За этот же период были освобождены с постов: У Во — ми
нистр финансов, Сяо Хань — министр угольной промышлен
ности, Сун Чжэньмин — министр нефтяной промышленности, 
Хо Шилянь— министр сельского хозяйства, Чэнь Годун — ми
нистр продовольствия; Ло Юйчуань — министр лесного хозяй
ства и Лян Лингуан— министр легкой промышленности (Хо 
Шилянь, Чэнь Годун и Лян Лингуан переведены на партийную 
работу). Министром финансов назначен Ван Бинцянь (бывший 
заместитель министра финансов), министром угольной промыш
ленности—Гао Янвэнь (переведен с поста заместителя минист
ра металлургической промышленности), министром продоволь
ствия— Чжао Синьчу (был заместителем председателя Госу
дарственного планового комитета), министром лесного хозяйст
ва — Юн Вэпьтао (ранее заместитель министра лесного 
хозяйства). Посты министров нефтяной промышленности, сель
ского хозяйства, легкой промышленности оставались ва
кантными.

Было произведено также более 20 новых 
Уровне заместителей министров, заместителей
3 Зак, 178



в

комитета
■

комитета

экономического комитета — Каи Шиэнь 
комитета капитального строительства —

по делам машиностроения — 

энергетических ресурсов — Юй 

комитета по науке и технике — Фан И 
-а по делам национальностей — 

— Чжао Цанби

„„„ли/'тп Тяк новыми заместителями

„ К МИД в последнее время был помощником министра; Пу 
Шоучан Дда? «культурной^еволюипн.-секретарь ка„^ 
премьера Госсовета); Хань Кэхуа (в МИД работает с 1Л04 г 
К’ ом КНР в Венгрии, Гвинее, Италии и других странах).

Ян Дэчжи (начальник Генштаба НОАК) назначен заместителем 
министра обороны КНР. Заместителями министров также ста
ли- гражданской администрации — Ши Хуаиби (до «культурной 
революции» —заместитель Председателя Комитета по культур
ным связям с заграницей); целинных земель —Чжан Сюечжу 
(занимал этот же пост до 1967 г.; в 1967—1978 гг. публично 
не появлялся); с 1978 г. —член ВК НПКСК); лесного хозяйст
ва—Чжан Шицзюнь (до «культурной революции» работал в 
Управлении лесного хозяйства пров. Хэйлунцзян; был репресси
рован; после реабилитации — заместитель председателя ревко
ма пров. Хэйлунцзян); коммуникаций — Ли Вэйчжун- (переве
ден из Шанхая, где работал в Управлении городского транспор
та). Подавляющее большинство из вновь назначенных лиц за- 

в государственных органах еще 
По состоянию на

нимало ответственные посты 
до «культурной революции». По состоянию на 31 декабря 
1980 г., Госсовет КНР действовал в следующем составе (ми
нистерства и ведомства Госсовета приводятся в той последо
вательности, которая принята в официальных материалах

Премьер Госсовета—Чжао Пзыян
Заместители премьера: Бо Ибо, Вань Ли, Гу Му, Гэи Бяо, Каи Шиэнь, 

Фан И, Хуан Хуа, Цзи Пэнфэй, Чжан Айпнн, Чэнь Мухуа (женщина), Юй 
Июли, Ян Цзинжэнь, Яо Илинь

Председатель Финансово-экономического комитета при Госсовете КНР— 
Чэнь Юнь

Министр иностранных дел — Хуан Хуа
Министр обороны — Сюй Сянцянь
Председатель Государственного планового комитета — Яо Илинь
Председатель Комитета по иностранным капиталовложениям — Гу Му 
Председатель Комитета по экспорту и импорту — Гу Му

ВаньЛиДСеДаТеЛЬ ГосудаРственного комитета по делам сельского хозяйства — 

Председатель Государствениого 
Председатель Государственного

Гу Му
Председатель Государственного

Ьо Ибо
Председатель Государственного 

Июли
Председатель Государственного

Ян ЦзинжэнаьТеЛЬ ГосудаРстве1,ного комитета

м«™^?Х“1Х5'в“Хност"
г.р“”я" ™'г ““ТлТй»- Ч’“ и’“ча

м»"“р
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Руководители учреждений, не входящих в состав Госсовета, 
назначавшиеся ВСНП:

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМАНДОВАНИИ
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ (НОАК)

Президент Академии наук — Фан И
Президент Академии общественных наук — Ху Цяому
Председатель Верховной народной прокуратуры — Хуан Хоцпн
Председатель Верховного народного суда — Цзян Хуа

В 1980 г. в высшем командовании НОАК продолжался про
цесс кадровых изменений, начатый в конце 1979 г. Так, Дэн 
Сяопина на посту начальника Генерального штаба НОАК сме
нил Ян Дэчжи, до этого командовавший Куньминским регио
нальным военным округом. Со своих постов сняты командую-

■ Щие региональными военными округами: Ланьчжоуского — Хань 
Сяньчу, Уханьского — Ван Бичэн, Цзинаньского — Цзэн Сыюй. 
Их сменили соответственно Ду Идэ (бывший политкомиссар
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Министр целинных земель — Гао Ян
Министр лесного хозяйства — Юн Вэньтао
Министр водного хозяйства — Цянь Чжэнъин (женщина)
Министр металлургической промышленности—Тан Кэ
Министр цветной металлургии — Сюй Цзинцянь
Министр 1-го министерства машиностроения—Чжоу Цзыцзянь
Министр 2-го министерства машиностроения—Лю Вэй
Министр 3-го министерства машиностроения — Люй Дун
Министр 4-го министерства машиностроения — Цянь Минь
Министр 5-го министерства машиностроения — Чжан Чжэнь
Министр 6-го министерства машиностроения — Чай Шуфань
Министр 7-го министерства машиностроения — Чжэн Тяньсян
Министр 8-го министерства машиностроения — Цзяо Жоюй
Министр сельскохозяйственного машиностроения — Ян Лигун
Министр угольной промышленности — Гао Янвэнь
Министр нефтяной промышленности — пост оставался вакантным
Министр химической промышленности — Сунь Цзинвэнь
Министр промышленности стройматериалов — Сун Яичу
Министр геологии — Сунь Дагуан
Министр текстильной промышленности — Цянь Чжнгуан
Министр электроэнергетической промышленности — Лю Ланьбо
Министр железных дорог—Го Вэйчэн
Министр легкой промышленности — пост оставался вакантным
Министр коммуникаций — Цзэн Шэн
Министр связи — Ван Цзыган
Министр финансов — Ван Бинцянь
Управляющий Китайским народным банком — Ли Баохуа
Министр продовольствия — Чжао Синьчу
Министр торговли — Ван Лэн
Председатель Всекитайской федерации снабженческо-сбытовых коопера

тивов — Ню Иньгуан
И. о. министра культуры — Чжоу Вэйчжн (с декабря 1980 г.)
Министр образования — Цзян Наньсян
Министр здравоохранения — Цянь Синьчжун
Председатель Государственного комитета по делам физкультуры и спор

та — Ван Мэн



и новые назначения

и

региональных воен-

акты. М., 1984, с. 253.

5 
б

Командующий

Е Фэй 
Чжан Тиифа 
Ли Шуйцин 
Сун Чэичжи 
Хуан Синьтин 
Тань Шаньхэ 
Чэнь Цзайдао

Первый 
политкомиссар

Жэиь Чжунъи 
Лю Чжицзянь 
Сяо Хуа 
Го Линьсяи

Гао Хоулян 
Чэнь Хэцяо 
Цзинь Жубай31 
Мо Вэньхуа 
Ван Люшэн 
Люй Чжэнцао

Первый 
политкомиссар

Округ
Гуанчжоуский 
Куньминский 
Ланьчжоуский 
Нанкинский 
Пекинский 
Урумчийский 
Уханьский 
Фучжоуский 
Цзинаньский 
Чэндуский 
Шэньянский

Вид вооруженных сил 
и род войск

Военно-морской флот 
Военно-воздушные силы 
Ракетные-войска 
Артиллерийские войска 
Бронетанковые войска 
Инженерные -войска 
Железнодорожные войска

Ван Фэи 
Ли Чэифан 
Ли Чжиминь] 
Сяо Вандун

Ляо Ханьшэн

Командующий
У Кэхуа 
Чжан Чжисю 
Ду Идэ 
Не Фэнчжи 
Цинь Цзивэй 
Сяо Цюаньфу 
Чжан Цайцянь 
Ян Чэньу 
Жао Шоукунь 
10 Тайчжун 
Ли Дэшэи

Командующие и первые политкомиссары 
ных округов:

винций Гуандун, Гуйчжоу, Ляонин, Цзянсу, Шаньсщ^^^^ 

родов войск зани-

’ «Жэньминь жибао», 9.1Х.1980.
«Жэньминь жибао», 5.1Х.1980.

3 «Жэньминь жибао», 3.1Х.1980.
«Гунжэнь жибао», 14.Х.1980.
«Гуанмии жибао», 21.У1.1980.

’ !?йо*$ЭНЬМИНЬ жибао». 14.Х.1980.
8 Ьм ж?сНС2^-260И 3аК°"0Датель11Ые

8 Там же, с. 239-247.'
° Там же, с. 233-238.
‘ Там же, с. 186-190.

,э кмрФкН Жибао*’ 2^П1.1980.

актЫ| с- 424~426-
Респ(Ублики, с. 475^-484ОСНОВИЫе закон°Дательные акты Китайской Народной 

” «Жэдьминь ажибао<>ЖГ1ЯоЖИба0>’ 161Х. 1980.

ВМС НОАК)' Чжан Цайцянь (до этого занимал пост замести- «" начальника Генштаба НОАК); Жао Шоукунь (был кома,,- 

ДУТрш'зСв:Х“^Ховкн к новые назначен.,я на уровне 
командующих и первых политкомиссаров военных округов про
винций Гуандун, Гуйчжоу, Ляонин, Цзянсу, Шаньси.

По состоянию на 1 января 1981 г., посты командующих и 
политкомиссаров видов вооруженных сил 
мали следующие лица:



Персоналии» в данном ежегоднике.

300.

!
■I

1

313.
26
27

314.
«Персоналии» в данном ежегоднике.

О нем см.: Китайская Народная Республика в 1976 г. М., 1978, с. 337.
Цзинь Жубай скончался 27 марта 1984 г.

28 О нем см.:
29 О нем см.: Китайская Народная Республика в 1976 г. М., 1978, с. 336.
30 * .... -. — ---------- ’■ -- ------"

31

18 КНР. Конституция и законодательные акты, с. 129—233.
19 Там же, с. 440—444.
20 См.: «Жэньминь жибао», 5.У11.1979.
21 См.: Конституция и основные законодательные акты Китайской Народ

ной Республики. М. 1955, с. 82—96.
23 О нем см. «Персоналии» в данном ежегоднике.
23 О нем см.: Китайская Народная Республика в 1977 г. М., 1979, с. 299—

2,1 О нем см.: Китайская Народная Республика в 1976 г. М., 1978, с. 336.
25 О нем см.: Китайская Народная Республика в 1979 г. М., 1981, с. 311—

О нем см.: Китайская Народная Республика в 1976 г. М., 1978, с. 340.
О нем см.: Китайская Народная Республика в 1979 г. М., 1981, с. 313—
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И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5-й ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 11-ГО СОЗЫВА

Пленум состоялся в Пекине 23—29 февраля. Ему предшест
вовало совещание руководящих кадровых работников 16 янва
ря 1980 г., на котором с докладом «О современной обстановке 
и задачах» выступил Дэн Сяопин *. Судя по затронутым в нем 
вопросам, а также по многочисленным публикациям в китай
ской печати, последовавшим вслед за ним, и по тому внима
нию, которое уделялось его обсуждению и изучению внутри 
партии, этот доклад можно считать установочным. На 80-е го
ды Дэн Сяопином были выдвинуты три основные задачи: борь
ба против «гегемонизма», борьба за возвращение Тайваня, фор
сированное осуществление «четырех модернизаций». Основные 
положения доклада, особенно раздела о партии, были предме-1 
том обсуждения на 5-м пленуме.

В работе пленума приняли участие 201 член ЦК КПК и 
118 кандидатов, а также 37 «ответственных товарищей» от раз
личных районов и ведомств. Пленум был посвящен идейно-по
литическим и организационно-кадровым вопросам. Проблемы 
экономики не были -включены в повестку дня (в коммюнике I 
пленума специально отмечено, что задачи КПК в сфере народ- ■ 
ного хозяйства рассматривались на Всекитайском совещании 
по планированию, состоявшемся в конце 1979 г., в упомянутом 
выступлении Дэн Сяопина, а также в докладе Ли Сяньняня по 
экономическим вопросам 10 февраля 1980 г.) 2. Пленум принял 
ряд решений. Важнейшие из них:

— О созыве внеочередного XII Всекитайского съезда КПК. 
Досрочный созыв съезда КПК объяснялся необходимостью не-

Решения Ряда важнейших вопросов, включая разра-1 
полнот ™^й?ВН0Г0/Ла1,а и некоторых других проблем на- 
и паотии» Ко«7а’ обРазования- «политической жизни страны

— О восстпнппл0Ые СР°дИ созыва съезда не назывались.
водяисего ооганп г. ,  с езде 1\ 111^ руко-ного^в пепиол ~г СекРетаРиата ПК КПК, упразднен
ием ЦК КПК стал XV РЯоб ре,волюции»- Генеральным секрета- 
в данном ежеголииЙ Яи°бан (о нем см" Раздел «Персоналии»

ном ежегоднике). Членами секретариата утверждены: Ху 
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Яобаи, Ван Жэньчжун, Вань Ли, Гу Му, Пэн Чун, Сун Жэнь- 
цюн, Фан И, Ху Цяому, Юй Цюли, Ян Дэчжи и Яо Илинь (о них 
см.:'раздел «Персоналии» в данном ежегоднике. Кандидаты в 
члены Секретариата в коммюнике не названы). Как было заяв
лено, это вызвано не только потребностями осуществления де
ла «модернизации», но и необходимостью на длительный срок 
обеспечить преемственность линии, курса и политики партии и 
стабильность коллективного руководства. На Секретариат по 
решению пленума возлагалось ведение текущей работы партии.

— Об изменениях в Уставе КПК. Согласно коммюнике, пре
дусмотрены более строгие требования к членам партии, допол
нены положения о демократическом централизме и др. Факти
чески необходимость внесения изменений в Устав КПК на объ
явленном внеочередном съезде КПК была вызвана уже 
произведенной или постепенно осуществлявшейся переоценкой 
важнейших явлений в жизни КПК (например, иной трактов
кой «культурной революции», «идей» Мао Цзэдуна, системы за- 

I нятия руководящих постов и т. д.).
— «О некоторых нормах внутрипартийной политической 

жизни». Этот документ назван в коммюнике «необходимым 
конкретным дополнением к Уставу партии», имеющим важное 
значение для развития положительных и преодоления негатив
ных факторов во внутрипартийной жизни, развития авангард
ной роли коммунистов. Проект документа, как говорилось на 
пленуме, широко обсуждался внутри партии, несколько раз под
вергался исправлениям.

— О полной реабилитации Лю Шаоци и дезавуировании ре
шений 12-го пленума ЦК КПК 8-го созыва. Важность решения 
о реабилитации бывшего председателя КНР, заместителя пред
седателя ЦК КПК Лю Шаоци определялась не только снятием 
обвинений с одного из основных противников Мао Цзэдуна в 
период «культурной революции», но и тем, что его реабилитация 
неизбежно влекла за собой переоценку «культурной револю
ции». Отменялись решения 12-го пленума ЦК КПК (1968г.),по 
которым Лю Шаоци как «главное лицо, идущее по капитали
стическому пути», «изменник, предатель и штрейкбрехер», 
«крупнейший главарь „буржуазного штаба"» был снят со всех 
постов внутри и вне партии. На 5-м пленуме эти решения ква- 
лицифировались как «совершенно ошибочные и абсолютно 
беспочвенные», клевета же по адресу Лю Шаоци называлась 
«умышленно сфабрикованной и не знающей себе равных по не
справедливости». Реабилитация Лю Шаоци в коммюнике 
5-го пленума ЦК КПК, в последующих выступлениях печати и 
на траурной церемонии в мае в Пекине представлялась как один 
из актов восстановления «подлинного облика идей Мао Цзэ
дуна» 3.

( — О внесении изменений в ст. 45 Конституции КНР. Было
аннулировано право на «широкое высказывание мнений, пол
ное изложение взглядов, широкие дискуссии и дацзыбао». При-
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нятие этой меры объяснялось необходимостью 
ликвидации факторов созыва и документЦКСТК "«О ке«о?о ых норЕ.ах..» был» в течение 1980 г. пред- 
ЦК КИК «и некими „,п1О„11а „т заседаниях партийных комн- 
тетов\°сеСх уровней "контроль за ходом выполнения документа 
«С некоторых нормах...» стоял в центре внимания Центральной 
комиссии°КПК поР проверке дисциплины и
миссий на местах. В преддверии 5-го пленума ЦК КПК в январе 
1980 г на заседании Центральной комиссии КПК под председа
тельством Ху Яобана были подведены итоги работы в области 
проверки дисциплины за предыдущий год, пересмотрен и допол- 
нен проект упомянутого документа4. В июне 1980 г. Централь- 
ная комиссия КПК подвела итоги внедрения в жизнь выдвину
тых в нем положений. В выступлении Ху Яобана „ отмечалось, 
что, хотя «темпы восстановления славных традиций партии ус
корились», ряд ведомств проявляет нерешительность и медли
тельность5. В конце июня в печати было опубликовано Уведом
ление Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, 
в котором говорилось о необходимости «полного искоренения 
порочного стиля работы» и обязательного выполнения требова
ний документа, особенно руководящими кадрами6. По сообще
ниям печати, положение существенно не изменилось и к концу 
года (в ноябре на совещании той же комиссии были подведены 
итоги по выполнению содержащихся в документе указаний за 
год). Выступления первого секретаря комиссии, заместителя 
председателя ЦК КПК Чэнь Юня и ее третьего секретаря, ге
нерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана были посвящены 
стилю работы партии. В передовой статье «Жэньмииь жнбао», > 
освещавшей работу итогового совещания комиссии, подчерки
валось, что «выправление порочного стиля» происходит в КПК 
в сложной обстановке и встречает препятствия 7.

В 1980 г. еще более явственно проявилась и получила даль
нейшее оформление тенденция разъединения функций партий
ных и административных органов. Хуа Гофэн, являвшийся 
председателем ЦК КПК и одновременно премьером Госсовета 
КНР, заявил в выступлении на 3-й сессии ВСНП об уходе с 
установкиУ<11КСТКПКО8ГО/ д0Ста’ ссылаясь на соответствующие 
см оазлел (°б измехне,™ях в руководстве Госсовета

Госсовета»), По предложению Хуа Гофэна 
ллп1к-и^АМ«'?Н0И центРализаИии и совместительства 

..у „ теи», а также для «четкого и ясного отде- 
-1 от правительственной» ЦК КПК при- 
которому первый секретарь парткома, 
I занимать должность председателя на- 
с°°тветстпУ'°Щего уровня, что позволит 

раздезение обяз^Х, 

. I укрепления и
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ного руководства в интересах «осуществления социалистической 
модернизации», по существу, представлял собой отход от преж
ней установки на слияние партийных и административных ор
ганов.

Китайское руководство в течение рассматриваемого года 
неоднократно обращалось к материалам 1-й сессии VIII съезда 
КПК (1956 г.). В выступлении Дэн Сяопина в январе 1980 г. 
говорилось, что «добрая слава и традиции VIII съезда КПК» 
восстановлены. Аналогичные формулировки появились в коммю
нике 5-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, в публикациях в свя
зи с реабилитацией Лю Шаоци. В мае 1980 г. материалы 
1-й сессии VIII съезда были переизданы без каких-либо ком
ментариев.

В порядке подготовки к созыву XII внеочередного съезда 
! КПК в 1980 г. были проведены партийные конференции низо- 

■ вого уровня. Их задачей, как говорилось в «Жэиьминь жибао», 
является создание партийных комитетов, способных руководить 
осуществлением «четырех модернизаций». В связи с этим пред
лагалось избирать в состав новых парткомов кадры молодого 
и среднего возраста; кадровых работников преклонного возрас
та и слабого здоровья рекомендовалось переводить во «вторую 
и третью линии», «не справляющимся со своими обязанностя
ми»— предоставлять другую работу9. Китайская печать неод
нократно возвращалась к вопросу об изменении состава руко
водящих органов различных ступеней 10.

На проходивших летом и осенью 1980 г. партийных конфе
ренциях на уровне городов, уездов, аймаков, автономных окру
гов избирались новые составы парткомов и делегаты на парт
конференции провинциального уровня. При этом, как сообща
лось, учитывались предъявляемые нынешним руководством 
партии требования по улучшению состава «руководящих групп». 
Новые составы парткомов малочисленное прежних. Их работ
ники имеют более высокий общеобразовательный и профессио
нальный уровень, средний возраст их ниже, чем раньше. Сред
ний возраст руководящего состава новых парткомов ряда уездов 
Цинхай, например, составляет 41—43 года. В парторганизациях 
пров. Шаньдун в состав руководящих органов также выдвига
лись кадровые работники среднего возраста, имеющие специаль
ную подготовку.

В обновление руководящего состава партийного аппарата 
па различных уровнях, объявленное важной задачей при под
готовке к съезду, вовлечены сотни тысяч партийных работников 
всех звеньев аппарата КПК. Это чрезвычайно усложнило пред
съездовскую перевыборную кампанию. Согласно сообщению ки- 
Ла^СК011 печати, за 10 месяцев, прошедших после 5-го пленума 
ЦК КПК, удалось провести партконференции всего в 700 е 
лишним уездах, городах, автономных округах и только в двух 
провинциях11. ■

В разделе о партии упоминавшегося выше доклада Дэн Сяо-
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юко Г говооплось, что в КПК «стоит вопрос об ..»в преХ™; \н с«зДа кпк »б«кТ», 
печения» (т е. чистки партийных рядов от «случайных эле
ментов» н «карьеристов») станут прежде всего те, кто вступил 
в партию в годы «культурной революции» и ™сле нес. Многие 
из этих людей (а они составляли более половины из 38 млн. 
членов КПК, насчитывавшихся в 1980 г.) не отвечают, согласно 
заявлениям китайских руководителей, предъявляемым требова
ниям. По той же причине чистке подлежала и часть старых 

. коммунистов. 
С целью улучшения качественного состава партии особое 

внимание в 1980 г. уделялось вопросу приема в ряды КПК 
представителей интеллигенции. Данные о социальном составе 
партии по-прежнему не публиковались, но, согласно некоторым 
сведениям, непролетарские элементы в КПК продолжали пре
обладать 12.

Практически во всех документах партии, в выступлениях 
руководителей КПК на протяжении года поднимался вопрос о 
преодолении фракционности. В китайской прессе заявлялось, 
что фракционностью заражены и руководящие кадры, что на
личие внутри партийных организаций «тайных группировок» 
подрывает единство и раскалывает ряды партии 13.

В конце 1980 г. состоялось рабочее совещание ЦК КПК, в 
котором приняли участие члены Политбюро, члены Секретариа
та, заместители премьера Госсовета и члены Госсовета, зани
мавшиеся вопросами экономики, партийные руководители про
винциального уровня и комитетов КПК крупных городов стра
ны. Этому совещанию предшествовало расширенное заседание 
Политбюро ЦК КПК, проведенное в ноябре. Рабочее совеща- 

-ние, проходившее под руководством генерального секретаря 
ЦК КПК Ху Яобана, было посвящено в основном вопросам эко
номики. С докладами на нем выступили заместитель председа
теля ЦК КПК Чэнь Юнь, заместитель председателя ЦК КПК, 
премьер Госсовета Чжао Цзыян, заместитель председателя 
ЦК КПК Дэн Сяопин Помимо провозглашения нового эта
па «экономического урегулирования» на совещании были при
няты также важные решения по кадровым вопросам, в част- 
п°1гТкгп^еД/'АШена отставка Хуа Гофэна с поста председателя 
ЫК М1К (формально он был освобожден от этого поста на 
6-М пленуме ЦК КПК в июле 1981 г,). Хуа Гофэн вынужден 
Уч^стнТковПеТЬ С самокритикой и подвергся критике со стороны 
выступал ппптиПЩаНИЯ П° рядУ аопР°сов — например, за то, что 
посты за ваХХВРаЩеНИЯ ДэН Ся0Пина и Чэнь Юня на их 
речи Дэн Сяопина ии<>КУЛЬТа лнчности и ДР- В «установочной» 
литике после 197ВУ г зывалоС1’ на ошибки в экономической по- 
Ускорения'модеонизяпи предостерегалось против чрезмерного 
трудной обстановке усилитТп^рХе"^



ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВЕ ЦК КПК

Постановлением 5-го пленума ЦК КПК из состава Полит
бюро ЦК КПК выведены: Ван Дунсин (заместитель председа
теля ЦК, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, за- 

■ меститель министра общественной безопасности КНР); Цзи 
' Дэнкуй (член Политбюро ЦК, заместитель премьера Госсовета 

КНР); У Дэ (член Политбюро ЦК, заместитель председателя 
ПК ВСНП); Чэнь Силянь (член Политбюро ЦК, заместитель 
премьера Госсовета КНР). Все они имели прямое отношение к 
репрессиям против партийных, государственных и армейских 
кадров различных ступеней в годы «культурной революции».

Следует отметить, что все выведенные из Политбюро уже с 
конца 1977 г. начали подвергаться критике. Более того, еще в 
сентябре 4977 г., т. е. сразу же после XI съезда, Цзи Дэнкуй 
был отстранен от должности первого политкомиссара Пекинско
го регионального военного округа. В ноябре 1978 г. У Дэ был 
смещен с постов первого секретаря комитета КПК, председате
ля ревкома и первого политкомиссара гарнизона Пекина. В ян
варе 1979 г. стало известно, что по рекомендации 3-го пленума 
ЦК КПК Ван Дунсин освобожден от заведования канцелярией 
ЦК и отстранен от руководства войсками охраны центральных 
органов. В январе 1980 г. Чэнь Силянь был смещен с поста 
командующего Пекинским региональным военным округом.

В соответствии с рекомендациями 5-го пленума ЦК КПК на 
14-м заседании Постоянного комитета ВСНП, состоявшемся в 
середине апреля 1980 г., Цзи Дэнкуй и Чэнь Силянь были ли
шены постов заместителей премьера Госсовета КНР, а У Дэ — 
поста заместителя председателя ПК ВСНП.

Вместе с тем заслуживает внимания, что, во-первых, ни один 
из устраненных не был выведен из состава ЦК КПК, во-вто
рых, все они получили довольно высокие (хотя и второстепен
ные) должности. Так, У Дэ назначен вице-президентом Акаде
мии общественных наук, Цзи Дэнкуй — заместителем директо
ра управления международного туризма, Чэнь Силянь — совет
ником в один из региональных военных округов, Ван Дунсин 
замял ответственный пост в пров. Шаньдун.

Решением 5-го пленума состав Постоянного комитета По
литбюро ЦК КПК увеличен с 6 до 7 человек. Членами Посто
янного комитета Политбюро были утверждены на пленуме Ху 

I Яобан и Чжао Цзыян.
Анализируя биографические данные членов нового руководя

щего органа партии — Секретариата ЦК КПК, следует отме
тить, что почти все они находятся в рядах КПК уже более 
40 лет (двое приняты в КПК во второй половине 20-х годов, 
восемь —в первой половине 30-х годов), все принимали актив
ное участие в революционной (в том числе вооруженной)' 
оорьбе, после образования КНР занимались организационно-по
литической и административно-хозяйственной работой, а перед
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ЕДИНЫЙ ФРОНТ

На пороге 80-х годов была выдвинута обновленная трактов
ка единого фронта и его органов — народных политических кон
сультативных советов. Если еще в 1978 г. основной концепцией 
явились положения о существовании классов и классовой борь- 
вая бпп,РЛ0Д социализма- то в 1980 г. объявлено, что «классо- 
?а>>б «то иДЛВЛЯетСЯ единстве11Ной функцией единого фрон- 
класс’а с няпипий^РЯ -Н« отсУтствие в Китае союза рабочего 
не сузился, а7"^^ ФР°"Т

ляютс™ два* союза тДактовке> в Рамках единого фронта выде- 
тРУДящиХТо^ Рабочего класса со всеми

щимися, второй- рабочего класса со всеми «нетрудящи-

«культурной Рево=ей>> входили в состав вто^го^э^ 

тХй революции» все эти деятели в большей или меньшей 
X ^подвергались критике. Но лишь "етверо из них в то 
воемя избежали преследовании и гонении (Ян Дэчжи, Ч п И, 
Юй июли Пэн Чун). Остальные семь человек на различные 
сроки отстранялись от занимаемых должностей и даже были 
репрессированы. Один из них (Ван Жэньчжун) реабилитирован 
только в конце 1978 г., а шестеро (Ху Яооаи ]Вань Ли Гу Му, 
Сун Жэньцюн, Ху Цяому и Яо Илинь) — в 1971 1Л/4 гг.

В состав членов Секретариата не попал ни один человек, 
которого можно было бы отнести к сторонникам линии «куль
турной революции».

В соответствии с курсом на омоложение руководства на 
пленуме была принята рекомендация, оговаривавшая «неприем
лемость фактически существующего порядка пожизненного пре
бывания работника на той или иной должности».

После всех изменений, произведенных в составе Политбюро 
ЦК (КПК, в нем (к 31 декабря 1980 г.) насчитывалось 26 че
ловек (24 члена и 2 кандидата):

Члены Постоянного комитета Политбюро
Председатель ПК КПК — Хуа Гофэн
Заместители председателя ЦК КПК — Е Цзяньин, Дэн Сяопин, Ли Сянь- 

нянь, Чэнь Юнь
Генеральный секретарь ЦК КПК — Ху Яобан
Премьер Госсовета КНР —Чжао Цзыян

Члены Политбюро
Ван Чжэнь, Вэй Годин (национальность — чжуан), Гэн Бяо, Дэн Инчао 

(женщина), Ли Дэшэн, Лю Бочэн, Не Жунчжэнь, Ни Чжифу, Пэн Чжэнь, 
Пэн Чун, Сюй Сянцяиь, Сюй Шию, Уланьфу (национальность — монгол), 
Фан И, Чжан Тинфа, Чэнь Юнгуй, Юй Цюли

Кандидаты в члены Политбюро
Сайфуддин (национальность —уйгур), Чэнь Мухуа (женщина)
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мися
союз
ян

патриотами». Как указывала китайская печать, первый 
расширился, так как включил не только рабочих, кресть

ян и интеллигенцию, которая в своем большинстве стала 
частью рабочего класса, но и прежнюю буржуазию, ибо боль
шинство трудоспособных лиц из прежних эксплуататорских 
классов уже превратились в честных тружеников ’7. Вместе с 
тем, согласно новым законодательным актам КНР, бывшим 
предпринимателям разрешается вкладывать средства в пред
приятия и получать нетрудовые доходы в виде процентов от 
вкладов, дивидендов и отчислений от прибылей. Кроме того, в 
КНР стало всячески поощряться создание частных предприя
тий, единоличных и с использованием труда учеников, причем 
деятельность такого рода — не препятствие для членства в 
КПК и КСМК.

К «первому союзу» были отнесены также занимающиеся 
умственным и физическим трудом «единокровные братья» с 
Тайваня, из Гонконга, Макао, а также трудящиеся китайцы, 
проживающие в других странах. Этот союз, по определению ки
тайской печати, зиждется «на единой социалистической осно
ве» и является «главной силой нового великого похода». Во 
«второй союз» помимо лиц, поддерживающих социализм, вклю
чались «патриоты, поддерживающие воссоединение родины», 
т. е. «все патриоты Тайваня, Гонконга и Макао», все лица «ки
тайской нации» за рубежом 18, независимо от классовой при
надлежности. Подобная концепция «единства китайской нации» 
повсюду, где бы ее представители ни проживали, не основана 
на классовом подходе.

В качестве главной задачи единого фронта в новый истори
ческий период называется участие в осуществлении «модерни
зации». Единый фронт, как стала писать китайская пресса, — 
«приводной ремень от КПК, который связывает, сплачивает 
народные массы» 19. Целесообразность сохранения единого 
фронта объяснялась также и тем, что, хотя эксплуататорские 
классы в Китае уже не существуют, классовая борьба еще да
леко пе закончена, «классовая борьба внутри страны тесно свя
зана с международной классовой борьбой, борьба с врагами 
внутри и вне страны является по-прежнему одной из главных 
задач единого фронта»20. Наконец, в качестве одной из причин 
необходимости дальнейшего существования единого фронта на
зывался незначительный удельный вес рабочего класса в общей 
численности населения страны.

Важнейшим событием в деятельности единого фронта в 
1980 г. была 3-я сессия Всекитайского комитета Народного по
литического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 
5-го розыва. Перед нею и 3-й сессией ВСНП 5-го созыва 
ПК КПК 23 и 24 августа провел с представителями всех демо
кратических партий и беспартийными деятелями «демократи
ческую консультацию». По поручению ЦК КПК Хуа Гофэн рас
сказал о порядке проведения сессий 21.
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•;

„.;сгэ бюро ВК НПКСК, проходив- 
были приняты решения об откры- 

28 августа 1980 г., о. 
сессии, а также а 

комитета

На Н-м заседании Постоянного 
“нМ32й^ес\ииГвТнПКСК 5-го созыва

Твое”™ Всекитайского
НПКСК 97 лиц. Повестка дня включала, отчетный доклад о ра 
боте Постоянного бюро ВК НПКСК, доклад комиссии по рас
смотрению проектов, кадровые вопросы. Заседание проходила 
под руководством заместителей председателей ВК НПКСК 
Уланьфу и Ху Цзыана. Обновление состава ВК НПКСК отра
зило тенденцию к омоложению и к специализации кадров

’з-я сессия ВК НПКСК работала 28 августа — 12 сентября в- 
Пекине. Вступительное слово произнес председатель 
ВК НПКСК Дэн Сяопин. Он выдвинул задачи в «трех обла
стях»: в сфере экономики необходимо развивать производитель
ные силы, постепенно улучшать материальную жизнь народа; 
в политической сфере — полностью развить социалистическую 
демократию, оздоровить социалистическую законность, создать 
политическую обстановку стабильности и сплочения, живости и 
бодрости; в организационных вопросах — выявить, подготовить 
и выдвинуть большое число работников, соответствующих нуж
дам социалистической модернизации, широко открыть дорогу 
талантливым людям, чтобы каждый ей отдал свои способности 
полностью.

Отказавшись от лозунга «политика — командная сила», 
Дэн Сяопин поставил на первое место экономику. В политике 
он поставил задачу изгнать из учреждений и предприятий без
дарных выдвиженцев «культурной революции» и бюрократов, 
неспособных руководить и противящихся реформам.

Дэн Сяопин предложил также развивать работу народных 
политических консультативных советов в форме «демократиче
ских консультаций» и усилить контролирующую роль единого 
фронта по отношению к лицам, использующим служебное по
ложение в корыстных целях, технически безграмотным и обю
рократившимся.
мпйКгД« заместителя председателя Постоянного бюро ВК 
НПКСК Сюн Дэхэна работа Постоянного бюро ВК НПКСК 
тияЛ%Рч^Х°пТеРЛНа К0НКРетно- названы проведенные' мероприя- 
становлены ^1мпГаЗЬ1ВаЛОСЬ’ ЧТ0 с сеитябРя 1979 г. были вос- 
коммунистическимиРатические консультации» с различными не- 
Сюй Дэхэн призвал усилитГроль нпкскЙНЫМИ Деятелями), 
роля за ооганями Р НПКСК в проведении коит-
же за осуществлением И кадРовыми работниками, а так- 
создать комиссию по подготовке^ппоеи законов' Он предложил 
ва НПКСК. подготовке проекта пересмотренного Уста- 

было созвано ^еТа^едани^Пост8^ НП^СК (9 и 11 сентября)' 
«ЫЯИ обсуждены проекты попнтнХТреХ^ З^Хи.



МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Молодежь (в возрасте до 30 лет) в 1980 г., по официальным 
данным, составляла 65% всего населения страны и около 40% 
•его трудоспособной части 25.

В 1980 г. в КНР действовали Коммунистический союз моло
дежи Китая (КСМК), Всекитайская федерация молодежи 
(ВКФМ)', Всекитайская федерация студентов (ВКФС) и пио
нерская организация. Они представляли собой, по существу, 
новые молодежные организации, воссозданные под старыми 
■названиями в конце 1978 — начале 1979 г.

С 23 по 28 января 1980 г. в Пекине проходил 2-й пленум 
ДК КСМК Ю-го созыва, отразивший сложные явления в моло-
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резолюции по докладу о работе Постоянного бюро, решения о 
пересмотре Устава и списка членов комиссии по пересмотру 
Устава. Поскольку ЦК КПК предложил освободить от обязан
ностей заместителя председателя и членов Постоянного бюро 
ВК НПКСК Вэй Гоцина, Пэн Чуна, Чжао Цзыяна, Сун Жэнь- 
цюна в связи с тем, что они выполняют другую работу, были 
намечены новые кандидатуры на эти посты. Панчен-лама осво
божден от поста заместителя председателя ВК НПКСК, по
скольку избран заместителем председателя Постоянного коми
тета ВСНП. При этом Панчен-лама остался членом ВК 
НПКСК и членом Постоянного бюро ВК НПСК22.

Были приняты: политическая резолюция, резолюция по до
клад)' Сюй Дэхэна, решение об изменении Устава НПКСК, 
утвержден состав комиссии по пересмотру Устава (председа
тель— Дэн Сяопин, заместители председателя — Лю Ланьтао, 
Чжу Вэньшань, Ши Лян, Ху Цзюевэнь) 23.

Во время секционных заседаний при обсуждении вступитель
ного слова и доклада на сессии была развернута беспрецедент
ная для Китая критика недостатков, промахов и упущений в 
различных областях.

29 сентября 1980 г. на первом заседании комиссии по из
менению Устава НПКСК 1978 г. Дэн Сяопин следующим обра
зом объяснял необходимость пересмотра этого документа: «Бу- 

; дучи ограниченным историческими условиями того времени, 
! Устав 1978 г. содержит явные ошибки, некоторые его положе- 
; ния не соответствуют новой обстановке, сложившейся после 

3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, когда центр тяжести всей 
работы был перемещен на осуществление „четырех модерниза
ций". Произошли коренные сдвиги в положении классов, что 
вынуждает сделать важные перемены в характере, задачах, кур
се, основных политических установках единого фронта»24. Та
ким образом, деятельность единого фронта и его органов тес
нее связывается с реализацией программы «четырех модерни
заций».



работе пленума участвовали 
—-I ЦК КСМК, а также 13 че- 
голоса 26. На пленуме выступи-

отмечено, что комсомол не
У молодежи, участились 

организации, до сих пор среди

дежном движении страны. В работу пленума 
176 членов и 90 кандидатов в члены Д, 

Яобан.^.ш.стр образе- 
ванпя Цзян Наньсян и член 
нял два документа: 
созданию передовых

ЦК КПК Чжоу Ян. Пленум при- 
«Решение о развертывании движения по 
комсомольских ячеек» и «Решение о вос

становлении практики награждения передовых пи°неР™их от
рядов и дружин», а также избрал секретарем ЦК КСМК Ли 
Жуйхуэня В центре работы пленума находился доклад перво
го' секретаря ЦК КСМК Хань Ина «О работе комсомола со 
времени X съезда и задачах на 1980 г.». По его признанию, 
комсомол по-прежнему пребывал в состоянии идеологического 
и организационного хаоса, среди молодежи были распростра
нены «неверие в идеи Мао Цзэдуна», пассивное отношение к 
«четырем модернизациям», «несогласие с линией 3-го пленума 
ЦК КПК», «буржуазная идеология и преклонение перед Запа
дом». Острыми оставались проблемы безработицы, преступности 
и организации досуга молодежи. Однако пленум не смог пред
ложить эффективных мер для решения всех этих вопросов. Бы
ли одобрены практика высылки городской молодежи в отдален
ные и малоосвоенные районы, а также попытки решить проб
лему безработицы «руками самих безработных» — путем соз
дания на средства «ожидающих трудоустройства юношей и де
вушек» частных предприятий в сфере торговли и обслуживания. 
Участники пленума призвали молодежь «отдать свою моло
дость» программе «четырех модернизаций», не требовать улуч
шения материального и культурного положения до ее осуще
ствления, вновь проявить «революционный дух Лэй Фэна, 
не бояться трудностей, не бояться смерти» 27. С заключительным 
словом на пленуме выступил секретарь ЦК КСМК. Ху Цили.

Основное внимание в течение года уделялось состоянию пер
вичных организаций, а также идеологической работе с моло- 

Л Духе Решений 3- 4 И,А’ГО плеиУМОв ПК КПК. Поло- 
тревогу руковод-

случаи выхода комсомольцев 
молодежи и членов КСМК к: 
революции». Пленум обязал 
уровней усилить работу

нано на Всекитайском * 
мольских организаций 
2ОмлнОК900брЯ 1980 Г-’ЭТ0 Реше»ие 
2 МЛН 200 тыс. комсомольских 
не мляпаИЛ0СЬ В ‘паРализованном 
не удалось также завершить и
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жение дел на низовом уровне КСМК внушало 
ству. '

На 2-м пленуме ЦК КСМК было 
пользуется доверием и авторитетом

з из С“"
не преодолена инерция «культурной 
-л комсомольские комитеты всех 

деятельности первичных ячее^ТсмГоп,'0 ” В03°б110вле,,и10' 
-----  ” ячеек лемд.. Однако, как было приз- 
мольских Сп°ВеЩаНИИ по работе первичных комсо-

проведенном в Пекине ЦК КСМК с 5 
не было выполнено: 30% из 

ячеек в стране распалось или 
состоянии» 28. В течение года: 

создание комсомольских коми-
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тетов провинций и автономных районов. В данном плане сле
дует отметить проведение в мае 3-й конференции КСМК Тибет
ского автономного района, в работе которой участвовал секре
тарь ЦК КСМК Чжоу Пэйчэи29. Однако никаких подробно
стей о конференции и персональном составе избранных на ней 
органов опубликовано не было.

В 1980 г. активизировалась деятельность ВКФМ и ВКФС, 
было продолжено их организационное оформление на провин
циальном уровне. В мае в Хэфэе состоялась 4-я конференция 
ВКФМ пров. Аньхой30, в июне в Хух-Хото—1-я конференция 
ВКФМ и 2-я конференция ВКФС Автономного района Внутрен
няя Монголия, в Учане — 6-я конференция ВКФМ и 4-я конфе
ренция ВКФС пров. Хубэй. С 16 по 18 мая в Пекине проходило 
2-е расширенное заседание Постоянного комитета ВКФМ 
5-го созыва, в работе которого участвовали секретари 
ЦК КСМК Хань Ин, Ху Цили, а также секретарь ЦК КПК 
Сун Жэньцюн. Заместителями председателя ПК ВКФМ были 
избраны Ли Жуйхуань, Жун Хуижэнь, Лю Ханьлян, членами — 
Ван Хуа, Фань Цзэн, Цзинь Цзянь, Хань Мэйлинь. С докладом 
о проделанной работе выступил председатель ПК ВКФМ, сек
ретарь ЦК КСМК Ху Цили31. Основное внимание было уделено 
мобилизации молодежи на осуществление «четырех модерниза
ций», ее сплочению «на базе линии 3-го пленума ЦК КПК». Об
ращает на себя внимание тот факт, что в решениях как пленума 
ЦК КСМК, так и конференций ВКФМ и ВКФС раздавались 
призывы привлекать в эти организации молодежь из различ
ных непролетарских социальных слоев, в том числе и выходцев 
из буржуазии.

В рассматриваемом году КСМК, ВКФМ и ВКФС усилили 
свою активность в мировом молодежном движении, устанавли
вая контакты практически во всех регионах. Особое внимание 
уделялось связям с молодежными организациями Японии, США, 
Западной Европы, ряда стран Африки и Латинской Америки. 
По линии международного молодежного туризма в Китае по
бывало более 350 делегаций из Японии, США, Англии, Фран
ции, Австралии и других стран общим числом более 15 тыс. 
человек32. В свою очередь, делегации молодежи КНР в тече
ние года побывали в Судане, Нигерии, Бенине, Того, Нигере, 
Мали, Гвинее и Гвинее-Бисау (январь), Шри Ланке (апрель, 
август), Австралии (июнь), КНДР, Суринаме (июль), Конго, 
Мексике и Гайане, Румынии и Югославии (август), Югославии 
(ноябрь).

Продолжало оставаться сложным положение с пионерской 
организацией. В течение года не удалось завершить создание 
пионерских отрядов на низовом уровне. Во многих школах от
сутствовали не только пионерские отряды, но и комсомольские 
ячейки. «Большинство школьников не испытывает стремления 
к вступлению в эти организации» 33, — писала молодежная га
зета,.
4 Зак. 178



!(

и красным и 
федерации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 1980 г в центре внимания женских организации КНР 
по-прежнему оставались проблемы мобилизации китайских 
™ кщяп на’осушесттение программы «четырех модернизации» 

" пХниевия актив,юсти КНР и вы-
полпенни задач, стоящих перед страной, говорилось в выступ- 
детях руководящих деятелей Всекитайской Федера™, женщин 
(ВКФЖ) в частности почетного председателя ВКФЖ Сун Цин- 
лин и председателя ВКФЖ Кан Кэцин, в связи с Международ
ным женским днем34. Эти же вопросы неоднократно обсужда
лись на заседаниях ВКФЖ, в том числе на расширенном засе
дании Исполкома ВКФЖ 4-го созыва в октябре 1980 г. Ж 
В приветствиях местных федераций женщин по поводу Между
народного женского дня женщины Китая призывались к широ
кому участию в программе «четырех модернизаций». Например, 
федерация женщин пров. Цинхай призывала женщин, «где бы 
они ни работали, вносить вклад в осуществление „четырех мо- 
дернизаций“». Федерация женщин Харбина подчеркивала, что 
в ходе осуществления «четырех модернизаций» женщины долж
ны как-можно шире развернуть соревнование за звание «удар
ника нового похода», «знаменосца 8 Марта» и «передового 
коллектива имени 8 Марта». Призыв активнее участвовать в 
реализации планов «четырех модернизаций» содержался также 
в редакционной статье «Жэньминь жибао» «Славный боевой 
праздник женщин всего мира», посвященной Международному 
женскому дню36.

В 1980 г. китайское руководство продолжало проявлять за
интересованность в подготовке новых кадров из числа женщин. 
Эта задача частично была возложена на женские обществен
ные организации страны. Например, в заявлении федерации 
женщин пров. Цинхай отмечалось, что руководящие органы 
федераций женщин должны смело выдвигать на ответственные 
посты всех ступеней «лучших работниц молодого и среднего 
возрастов», а также кадровых работников из представитель
ств вациональных меньшинств. В этом документе отмечалось, 

„ ерации женщин должны оказывать содействие партий- 
комитетам в организации среди женщин движения «быть 

квалифицированным специалистом». В Заявлении 
венные опгЯСи^ИН Харбииа говорилось, что женские общест- 
тывать оаботС пСИппС0ЛЖНЫ П°Д РУков°Д^вом партии развер- 
женщин. У одготовке кадровых работников из числа 

среди°жительницТселй9^ Г‘ бЫЛ сделап на усиление работы 
щено совещание ВКФЖ ТР°МУ вопросУ было специально посвя- на расширенном сос™ЯВШ€еся летом 1980 г. Позже,

I ширенном заседании Исполкома ВКФЖ, было принято
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ешение о «значительном расширении работы среди женщин, 
проживающих в сельской местности» 37.

В китайской печати отмечалось сохранение в китайской де- 
оевне феодально-патриархальных пережитков и дискриминации 
в отношении женщин. Летом 1980 г. ВКФЖ подготовила подроб
ный доклад о положении женщин в Китае. В нем говорилось о 
сохранении в деревне старинных, феодальных обычаев, запре
щенных еще в 1950 г. Например, в одной коммуне пров. Шань
си 43% детей моложе пяти лет и 80% детей моложе 10 лет бы
ли уже помолвлены. В одном из уездов пров. Фуцзянь в резуль
тате таких ранних обручений, а также продажи невест и на
сильственных браков по договоренности родителей было заре
гистрировано в первой половине 1980 г. четыре случая само
убийства, четыре случая нервного расстройства и два покуше
ния на убийство.

Газета «Наньфан жибао» (пров. Гуандун) сообщила о 115 
случаях продажи молодых женщин из Цзянси в Гуандун, отме
тив при этом, что такого рода торговля велась также между 
пров. Цзянси и Тяньцзинем.

Предметом специального судебного разбирательства стали 
дела, связанные с оскорблениями женщин и издевательствами 
над ними. В Харбине, например, такое разбирательство прово
дилось комитетом местной федерации женщин совместно с го
родским управлением общественной безопасности и городским 
судом.

Культурный уровень китайских женщин продолжал оста
ваться чрезвычайно низким. На упомянутом заседании Испол
кома ВКФЖ было обращено особое внимание на наличие в 
стране большого числа неграмотных женщин (они составляли 
80% общего числа неграмотных).

В 1980 г. вопросы, непосредственно связанные с условиями 
труда женщин, стали предметом специального обсуждения. На 
заседании Исполкома ВКФЖ говорилось, что обычным явле
нием в КНР остается неравная оплата одинакового труда 
мужчин и женщин, завышаются требования к женщинам при 
приеме на работу и т. д. Все эти проблемы, как отмечалось на 
ВК^г'зе1’ должны привлечь серьезное внимание организаций

В 1980 г. китайское руководство провело ряд специальных 
совещаний, в том числе на уровне провинций, на которых об
суждались вопросы охраны труда женщин. На Всекитайском 
совещании по охране труда женщин, организованном Всекитай
ской федерацией профсоюзов, говорилось, что число женщин, 
анятых в промышленном производстве и работавших в учреж

дениях, превышало 30 млн. (’/з общего числа рабочих и слу- 
аД1,1х стРаны)- Одновременно отмечалось, что им приходится 

Р оотать в тяжелых условиях: на производстве не проводятся 
Роприятпя по охране труда, здоровью женщин подчас нано

сится вред 39.
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Во второй половине 1980 г. значительное место в работе 
женских общественных организаций занимали пропаганда и 
реализация положений нового Закона о браке, принятого па 
3-й сёсспи ВСНП 5-го созыва. Вскоре после завершения сессии 
ВСНП «Жэньмннь жнбао» опубликовала статью председателя 
ВКФЖ Кан Кэцпн «Глубоко изучать новый Закон о браке 
КНР активно пропагандировать его претворение в жизнь». Кан 
Кэцпн призвала «все комитеты федераций женщин вести аги
тационно-воспитательную работу на основе нового Закона о 
браке и активизировать деятельность по плановому деторожде
нию»40. Б октябре 1980 г. отдел пропаганды ЦК КПК издал 
циркуляр о широкой пропаганде нового Закона о браке средст
вами’ печати, радио и телевидения, а также женскими, проф
союзными и комсомольскими организациями 41.

В 1980 г. продолжалось осуществление мер, связанных с 
планированием рождаемости. В специальном документе 
ВКФЖ призвала кадровых работников из числа женщин «воз
главить выполнение постановления ЦК КПК и правительства 
КНР по вопросам планового деторождения». В отдельных про
винциях Китая значительно активизировалась соответствующая 
деятельность. Например, в Гуандуне в первом квартале 1980 г. 
в больницах было сделано свыше 750 тыс. абортов, что на 76% 
больше, чем за соответствующий период предыдущего года. На 
совещаниях по планированию рождаемости, проводимых в стра
не в 1980 г., молодые семьи призывались ограничиваться одним 
ребенком, вводились меры наказания для тех, кто нарушает 
эти рекомендации.

В октябре 1980 г. на расширенном заседании Исполкома 
ВКФЖ было принято решение о реорганизации работы федера
ций женщин с целью перенести центр тяжести работы «па ре
шение проблем, непосредственно касающихся труда и быта 
женщин»42.

Активизировались международные контакты ВКФЖ. В 
принимала участие в работе Всемирной 

тл в связи с объявлением
в поддержку женщин43. 

ПОПП1„.„ г тт --------- --- во главе с советником федерации Синь Цзянь посетила Мозамбик 44.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫСОЦИАЛЬНЫЕ И

ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППположение классов и

Необходимость повышения производственной активности ра
бочих для осуществления «четырех модернизаций» обусловила 
проведение ряда конструктивных мер в социально-экономиче
ской области: частичное повышение заработной платы некото
рым категориям рабочих, внедрение, хотя и непоследователь
ное, системы премий. Вместе с тем положение некоторых сло
ев рабочего .класса в 1980 г. не улучшилось. Причиной этого 
были увольнения занятых на целом ряде энергоемких, а также 
«нерентабельных» предприятий, закрытых в ходе урегулирова
ния; увеличение производственных заданий или удлинение ра
бочего дня без соответствующей оплаты.

Принятые в 1980 г. решения (в частности, на 3-й сессии 
ВСНП) не решали проблемы социальной неоднородности и 
имущественной дифференциации рядов рабочего класса. Пол
ностью сохранились, как это явствует, например, из документов, 
касающихся реформы зарплаты, социально-правовые различия 
в положении «постоянных» и «временных» рабочих, включая ка
тегорию «и рабочий и крестьянин». Более половины всех про
мышленных рабочих страны, занятых на мелких предприятиях 
полукустарного типа, были лишены возможности вступить в 
профсоюз, пользоваться трудовым страхованием; размеры пен
сии (а нередко и нормы продовольственного снабжения), уста
новленные для них, были значительно ниже, чем на государст
венных предприятиях; постоянная работа на таких предприяти
ях в отличие от временной работы на современных крупных 
предприятиях не засчитывалась в производственный стаж. Бы
ло закреплено право наследования рабочих мест для детей кад
ровых рабочих.

В результате поощрения единоличного сектора стремительно 
росло число кустарей-единоличников, мелких частных торгов- 
ных =ЬЦ-еВ Не^ольших мастерских, ателье и тому подоб- 
й в Сфере обслУживан[|я. к началу августа 1980 г.

"М™ 400 ™с- мелк'« часлшх пред-
В Ж г “У ГОМ их число =МРО“О до 810 тыс.’,

приятий колпеитип ИВН° р,осло число поселково-городских пред- XX я собс™'""»с™ и предприятий сельских
24.5 млн. рабочих и служащих и^о'"0 3а"”Т° с0"™'гст“с|,11° 

служащих и 30 млн. крестьян 3.
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Развитие предприятий коллективной собственности всемер- 
поддержпвается, поскольку происходит без государственных 

капиталовложений. Эти предприятия превращены в поставщи
ков деталей и запасных частей для государственных заводов и 
фабрик. Создание кооперативных предприятий используется 
также для смягчения острой проблемы безработицы: в рассмат
риваемом году на них пришлась почти половина трудоустроен
ных.

Положение китайского крестьянства в 1980 г. во многом 
определялось тенденцией к дифференциации социальной струк
туры и форм организации производства. В 1980 г. продолжалась 
линия на дальнейшее сосредоточение сельскохозяйственной 
техники в немногочисленной группе богатых хозяйств с уже 
относительно высоким уровнем насыщения техникой, на обес
печение их комплектами сельскохозяйственных машин для пол
ной механизации основных работ4. «Ключевые товарные райо
ны» с развитым многоотраслевым хозяйством превращались, по 
сути дела, в особый элемент в отсталой сельскохозяйственной' 
экономике КНР. Одновременно отчетливо обозначилась кон
центрация капиталовложений в отдельных опытных механизи
рованных хозяйствах и экспериментальных базах. Это привело 

; к формированию обособленного сельскохозяйственного «секто
ра модернизации», который по показателям и уровню развития 
(доходы крестьян, размеры накопления, степень механизации) 
стал качественно отличаться не только от периферийных сель
ских районов, но и от «ключевых районов».

Установки, провозглашенные в отношении преобладающей 
части деревни, преследовали цель путем некоторого уменьше
ния налогов и поставок, а также ослабления жесткой государ
ственной регламентации стимулировать крестьян вести хозяйст
во по принципу «опоры на собственные силы». В то же время 
значительная часть китайского крестьянства сосредоточена в 
сельских районах с низким уровнем механизации и накоплений 
(25—30% всех коммун и бригад страны), где не хватает 
средств для расширенного воспроизводства.

С реализацией этих установок тесно связаны эксперименты 
по внедрению «системы ответственности» за самостоятельное 
ведение хозяйства мелкими крестьянскими группами и дворами, 
во многом опирающейся на традиционные семейно-клановые 
формы организации. По статистическим данным, к ноябрю 
1980 г. «закрепление производства за дворами» (при разделе 
земли по едокам или по едокам и рабочей силе) осуществля
лось более чем в 20% производственных бригад; мелкогруппо
вой подряд с оплатой по объему производства («закрепление 
производства за группами»)—в 25% бригад; «работа времен
ными группами» с оплатой по трудовым нормам — более чем в 
50% бригад \

Перестройка организации производства в коммунах сопро
вождалась снятием дискриминационных ярлыков с зажиточных
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роста ее доходов. Запрещались ее политические преследования, 
а в ряде случаев даже возвращались конфискованные у нее 
имущество, орудия, деньги. Обеспеченные рабочей силон и ин
вентарем, зажиточные дворы с годовым доходом, как правило, 
не ниже тысячи юаней составляли тонкую прослойку в китай
ской деревне — максимум 10%. В 1980 г. их доходы, как сооб
щалось, значительно выросли.

Положение интеллигенции в 1980 г. продолжало оставаться 
сложным, несмотря на ряд шагов, направленных на то, чтобы 
использовать ее в интересах «четырех модернизаций»: реабили
тацию пострадавших в ходе «культурной революции», сокраще
ние объема политучебы, восстановление научных степеней и 
званий и т. п. Эту же цель преследовали меры по расширению 
подготовки специалистов с высшим образованием, в том числе 
командировки студентов и аспирантов в зарубежные универси
теты, а также дополнительный набор в вузы студентов, опла
чивающих учебу. Однако, несмотря на все это, значительная 
часть интеллигенции продолжала оставаться нетрудоустро
енной.

Репрессии в ходе многочисленных кампаний повлияли и на 
моральное состояние многих ее представителей: они не реша
лись проявлять творческую инициативу, отстранялись от обще
ственной жизни и т. д.

По сообщениям печати КНР, в 1980 г. только около полови
ны всех кадровых работников были моложе 50 лет6. Многие из 
недавно реабилитированных ганьбу старшего поколения не вы
держивали восьмичасового рабочего дня 1. Всего в стране на
считывалось 18 млн. кадровых работников, среди которых лишь 
6 млн. имели высшее или среднее специальное образование8.. 
Средний возраст наиболее квалифицированных из них состав
лял 58 лет9. Все это, как отмечалось на сессии ВСНП, явля
лось препятствием на пути осуществления программы «четы
рех модернизаций» 10. В ряде установочных статей подчеркива
лось что «концентрация всей власти на местах в парткомах — ошибка»н. г

Была поставлена задача «омоложения руководящих групп» 
«е^иуЫ^ВИЖеИИЯ ЛИЦ В В03Расте от 30 до 50 лет 12. Приток 
тания прмгип предполагалось осуществить в результате «соче-

, пГп ₽ ТИЧеСКЙХ Рекомендаций масс с проверкой со сто- 
решениосХаппр°ОТВеТСТВуЮЩегО паРтк™а» 13 Окончательное 1 
ВОМ -Ппапп! За °Рготделом и вышестоящим руководст- ; 
ХрХХХ^Т“6МВЛЯТк набор на не- 
кандидатур в орготделе С последУю|ннм утверждением
Одновременно оечкпй « паРткома и вышестоящей инстанции и.овременно резкой критике в печати подвергалась действо- 
56
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В выступлениях китайских руководителей и прессы указы
валось на необходимость оказать помощь неханьским народам 
в политическом, экономическом и культурном строительстве, 
уважать их права и интересы, наладить взаимоотношения 
ханьцев с неханьцами и т. д. Нарушения «правильного кур
са» в национальном вопросе связывались главным образом с 
действиями «банды четырех» и Линь Бяо.

Активизация национальной политики имела своим результа
том создание в 1980 г. ряда всекитайских обществ по изучению 
ситуации в национальных районах, особенностей экономики, 
быта, культуры, истории неханьских народов. Так, были учреж
дены Научное этнографическое общество 1е, Всекитайское обще
ство по изучению древних национальных письменностей17, 
Всекитайское общество по изучению экономики неханьских на
циональностей '8.

„Ряд видных историков КНР выступили с критикой концеп
ции периода «культурной революции», изображавших взаимоот- 

Шения ханьцев и неханьцев, будто бы издревле основанные 
а «гармонии» и «сплочении» в рамках единой семьи нацио

нальностей.
в июле 1980

вшая раньше система отбора и выдвижения кадров по реко- 
Б ендации организационных и кадровых отделов 15.
М В отношении национальной буржуазии в 1980 г. был сделан 
целый ряд дальнейших (после возвращения банковских вкла
дов) уступок — как экономических, так и социальных. По ре
шению ЦК КПК были предприняты шаги по изменению поли
тического статуса представителей национальной буржуазии. 
К концу августа 1980 г. около 26 тыс. человек в Пекине и око
ло П тыс. в Гуанчжоу из числа «бывших капиталистов и тор
говцев» были отнесены к категории рабочих с предоставлением 
всех соответствующих политических прав. Одновременно были 
сняты ограничения на прием в КПК, КСМК, в вузы или на ра
боту выходцев из буржуазных семей.

Возвращенные представителям национальной буржуазии 
средства (а также другие накопления) было разрешено исполь
зовать для частного предпринимательства. Началась практиче
ская деятельность нескольких акционерных компаний, создан
ных на паях бывшими капиталистами (в Шанхае, Пекине, Гуан
чжоу). В законодательном порядке были закреплены особые 
права иностранного капитала при создании смешанных пред
приятий. Следует отметить, что создание даже небольшого 
числа совместных с иностранным капиталом предприятий озна
чало возникновение в социально-экономической структуре КНР 
государственно-капиталистических форм.



ВСНП был поднят вопрос о праздновании в КНР специального 
государственного Дня национальностей.

х ппгяиизованная Всекитайским общест-
М0Нпо,‘ЙуЧенС11ю истории Монголии конференция, на которой, 
в частности всемерноР восхвалялась историческая роль мон
гольских ханов (Чинг,*с*а^^ широкая пуб-
лик^™а ““журналов, статей н
теои"ов посвященных вопросам национальной политики. 
Прежде всего обращает на себя внимание осуждение печатью 
КНР^езиса «сущность национального вопроса — классовый во
прос» 19 Отмечалось, что данная формула служила Линь Бяо 
и «банде четырех» в качестве «теоретической основы феодаль
но-фашистской диктатуры» в национальных районах. «Л\энь- 
минь жибао» посвятила ее разбору пространную статью, в ко
торой, в частности, подчеркивалось, что претворение в жизнь 
этой формулы нанесло огромный ущерб национальным отноше
ниям в стране20.

В сентябре 1980 г. на 2-й сессии Комиссии национальностей

В то же время выступления представителей национальных 
районов на 3-й сессии ВСНП 5-го созыва снова свидетельство
вали, что нехапьские народы Китая считают ту форму нацио
нальной автономии, которая существует в КНР, явно недоста
точной. Так, представитель СУАР заявил, что «ныне осуще
ствляемая национальная автономия представляет собой про
форму. Между автономными районами и районами, где нет ав
тономии, особой разницы нет»21. Еще резче высказался заме
ститель председателя Постоянного комитета ВСНП Панчен-ла
ма (тибетец): «Национальная автономия — это пустой звук. 
Автономные Равоны ничем не отличаются от прочих провин-

Сложившееся положение потребовало начать «обсуждение 
способов оздоровления» законодательства в сфере национально
го вопроса. На сессии ВСНП Е Цзяньин отметил необходи- 
ства» и<уСИЛИТЬ•" работУ в области национального законодатель-

Состоявшаяся в сентябре 1980 г. в Пекине 2-я сессия Ко- 
ниеТ ^И0НТЮСТЧ ВСНП сосРадоточила главное внима- 
кладом заместитрЛеМе’ Вь1СТУпивши” на сессии с основным до- 
воХпяТпЯ« ЛЬ председателя ПК ВСНП Уланьфу поставил 
авХомии ХппАе/0В0Г0 закоиодательства по национальной 
Он заявил’ что «яптаи отвечало„ современной действительности. 
Должны пользоваться дХто^ьТ^'пп^^''^6'"^ меньшипств 
как в области яя^лиоЛ таточным правом на самоуправление 
культуры, просвещения администРЗЦии, экономики,
и в области языковиX ?Р .В?,°±Р™еиия’ ”ауки и техники, так 
ниональных прояв^ениях^пи0^"’ Одиим словом- в0 всех 1,а’ 
ниональной законппяте п\?Д °^ подчеРК1'УЛ Уланьфу, «в на- 
58 законодательной работе надо придерживаться
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принципа реалистичности». По его словам, «необходимо уяснить 
специфические особенности национальных меньшинств и избе
гать копирования законов и правил, приемлемых для хань
цев» 24. В качестве первых документов на сессии Комиссии на
циональностей были рассмотрены проекты положений об авто
номии для Внутренней Монголии и Яньбянь-Корейского авто
номного округа.

Острым оставался вопрос о комплектовании руководящих 
органов автономных районов представителями коренных нацио
нальностей. Характерен пример Автономного района Внутрен
няя Монголия. Здесь в год основания автономного района 
(1947 г.) процент национальных кадровых работников был вы
ше, чем в 1980 г. По словам монгольского представителя на 
сессии ВСНП, в 1947 г. национальных кадровых работников в 
АРВМ насчитывалось 37%, а в 1980 г., т. е. 33 года спустя,— 
всего 15% 25.

В 1980 г. в печати КНР был опубликован доклад'Чжоу Энь
лая «О некоторых проблемах национальной политики нашего 
государства», сделанный им еще в 1957 г. на Всекитайском со
вещании по национальному вопросу26. В специально посвящен
ных ему статьях этот доклад характеризовался как важный до
кумент программного значения. Тем не менее более 20 лет он 
так и не появился в открытой печати. В нем рассмотрены проб
лемы великоханьского шовинизма и местного национализма, 
национальной автономии, социальных реформ в национальных 
районах КНР и вопрос о комплектовании органов власти на 
местах представителями коренных национальностей. В целом 
темы, поднятые в докладе Чжоу Эньлая, и их трактовка не бы
ли новыми. До «культурной революции» они широко освеща
лись в китайской печати и литературе по национальному вопро
су. В современных условиях доклад Чжоу Эньлая используется 
китайским руководством в качестве нормативного материала.

Согласно докладу Чжоу Эньлая, «нельзя критиковать вели
коханьский шовинизм вообще, а надо критиковать конкретных 
лиц, действующих в духе великоханьского шовинизма, и конк
ретные факты в этой области». Первопричиной возникновения 
местного национализма в нем называется экономическая и куль
турная отсталость неханьских народов, а не национальный гнет 
и великоханьский шовинизм. Местный национализм и недоверие 
национальных меньшинств к ханьцам, говорится в докладе, 
можно преодолеть путем развития их экономики и культуры.

В докладе поддерживается осуществляемая в КНР «район
ная автономия», которая рассматривается в качестве основы 
национальной политики КПК.. Чжоу Эньлай утверждал, что 
Различие в формах автономии в СССР и КНР состоит «только 
в названиях». Однако в Советском Союзе национальная поли
тика основывается на признании права наций на самоопределе
ние и реально обеспечивает развитие национальной самобыт
ности и культуры.
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В китайской печати указывалось, что неханьские народы 
КНР все еще находятся в тяжелом экономическом положении. 
В данной связи признавалась необходимость проведения «пред- 
вар”ного изучения» особенностей положения в националь
ныхрайонах-страны, с тем чтобы выработать более приемлемую- 
для них экономическую политику. Так, на совещании по вопро
сам экономики районов неханьских
шем 13-20 октября 1980 г., отмечалось, что в КНР «не учиты
вались особенности районов национальных меньшинств, их на
циональные особенности. Как правило, не учитывались низкий 
уровень производительных сил национальных районов, различия 
в уровне их социального развития. Туда переносились методы 
работы, используемые в ханьских районах». Все это «серьезно 
подорвало производство в районах национальных меньшинств... 
В некоторых районах до сих пор все еще не хватает продоволь
ствия и одежды, в жизни населения наблюдаются серьезные 
трудности»27.

Вопросы экономического положения неханьского населения 
КНР затрагивались и на сентябрьской сессии ВСНП. Предста
витель СУАР, например, констатировал, что «в настоящее вре
мя в районе все еще немало людей, жизненные условия кото
рых крайне тяжелы. Раньше хозяйство было натуральным, са
ми себя всем обеспечивали. Сейчас натуральное хозяйство раз
рушено... Однако цены настолько высоки, что люди не в состоя
нии приобрести необходимое» 23.

Получили широкую огласку факты беспорядочной распашки 
пастбищ и вытеснения скотоводческого населения на худшие 
земли, что приводило к упадку скотоводства — важнейшей от
расли хозяйства во многих национальных районах. Характерны 
в этом отношении прозвучавшие на сентябрьской сессии ВСНП 
жалобы представителей Внутренней Монголии на то, что армия 
произвольно захватывает земли под распашку, причем никакой 
материальной компенсации монгольские скотоводы не полу
чают29. Известны также случаи, когда земли коренных жите
лей Синьцзяна передавались в распоряжение ханьских пересе
ленцев, а уйгурам предлагалось осваивать пустыни.

Как подчеркивали па сентябрьской сессии ВСНП представи
тели автономных округов пров. Сычуань, наиболее отсталые в 
экономическом и культурном отношении национальные районы 
заслуживают особого внимания и особой помощи30. 
жегшюЬв3Тдерз1"Ина"Ие китайское РУководство уделяло поло
ла Указания ПК КП км 980 Г' центРальная пресса опубликова- 
в Тийртр егь ^ПК , а затем «шесть важных задач» работы 
Ху Яобяйпм РМуЛИр°Ваиных геиеРальным секретарем ПК КПК Хителем ппР^РреМЯг°еЗДКИ В ТАР 22~31 »ая (вместе с за- 
положени ноппТ Госсовета КНР Вань Ли)33. Основные 
были изложены н с <<стратегического плана» работы в Тибете

р изложены в статье Ян Цзинжэня Ч
опубликованных материалах подчеркивается
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воздерживаться от шаблонов, от слепого перенесения- 
М°та работы в районах с ханьским населением на наниональ- 
°Пе окраины, выработать курс и политику, а также осушеств- 
нЫ конкретнее руководство с учетом существующих в Тибет- 
,пЯ авТономном районе природно-экономических условий и на
циональных особенностей.

В связи с этим декларировалась задача: «под единым ру
ководством центра в полной мере осуществить право на нацио
нальную районную автономию». Местным руководящим орга
нам партии, правительству и массовым организациям предо
ставлялось право в случае, если политические установки и об
щегосударственные законы не соответствуют реальной обста
новке Тибета, «не осуществлять их или осуществлять в изме
ненном виде». Критерием должны служить интересы «сплоче
ния национальностей и развития производства».

Указывалось также на необходимость усилить подготовку 
местных кадров из числа тибетцев и представителей других 
малых народов, «активно помогать им, с тем чтобы они несли 
главную ответственность в работе». Была поставлена задача 
добиться, чтобы в течение 2—3 лет тибетцы составили более 
2/з всех работников госаппарата в районе. В отношении ганьбу- 
ханьцев рекомендовалось придерживаться принципа «уменьше
ния [числа] и улучшения [стиля работы]» путем, в частности, 
направления в ТАР специалистов.

Констатировалось, что «самая главная реальность Тибета — 
значительно более низкий уровень жизни по сравнению с дру
гими провинциями и автономными районами». В связи с этим 
требовалось проводить более гибкую экономическую политику, 
«существенно облегчить бремя народных масс». Предусматри
валось отменить в течение 1980—1981 гг. взимание сельскохо
зяйственного и животноводческого налогов, разверстку обяза
тельных заданий по госзакупкам, принять меры по расширению 
приусадебных хозяйств, поощрять рыночную торговлю. 20 ию
ня 1980 г. правительство ТАР обнародовало соответствующее 
Уведомление35. Были даны заверения об увеличении финансо
вой и материальной помощи ТАР со стороны государства. Пред
полагалось, что осуществление указанных мер обеспечит вы
полнение генеральной задачи — «за два-три года преодолеть 
нищету в Тибете, за 5—6 лет превзойти наивысший уровень 
жизни в .истории Тибета и за 10 лет добиться сравнительно 
значительного экономического развития и значительного повы- 

ония жизненного уровня народных масс».
"й «стратегический план» предусматривал также меры 

Развитию просвещения и культуры тибетцев, в первую оче- 
подготовку дипломированных специалистов (в частности, 
"”":л правительства ТАР была установлена 70-процентная

Новый 
по 
Редь г- 
Решением 
тывГа Лр,1ема тибетцев в вузы района). Особое значение, учи- 
тель*Я С11ецнФнкУ Тибета, уделялось необходимости последова- 

110 осуществлять политику свободы вероисповедания и
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укреплять единый фронт с «патриотами
РеЛрХ3водствГп^Тепр^ в жизнь этого «стратегического 
плана» было возложено на обновленный партком ТАР. Первым 
секретарем (вместо Жэнь Жуна) стал Инь Фатан, имевшим 
Хт работы\ Тибете (в 50-е годы), знакомый с местными 
УС ТОВИЯМИ и владеющий тибетским языком.

Меры принятые в Тибете, были обсуждены на пленумах 
парткомов других автономных районов, а также ряда провин
ций с многочисленным неханьским населением. В принятых ре
золюциях говорилось о необходимости проводить аналогичную 
экономическую политику и в этих национальных районах .

Некоторые новые моменты наблюдались также в области 
культуры и образования. В национальных районах начали из
даваться специальные литературные журналы. Например, в 
СУАР стал выходить журнал «Синьцзян адибияти» («Синьцзян
ская литература»), в котором печатаются произведения мест
ных писателей и поэтов. Были организованы различные творче
ские объединения писателей, работников искусства, кино и т. д. 
В 1980 г.'в Синьцзяне состоялся съезд деятелей литературы и 
искусства. Председателем Синьцзянской ассоциации работников 
литературы и искусства был избран Ясын Худавардн. В руко
водящие органы вошли такие известные писатели и деятели 
культуры Синьцзяна, как Зунун Кадири, Тейипджан Илиев, Ал
кам Ахтам, Имин Турсун и др. Многие деятели культуры, ли
тературы и искусства Синьцзяна, включая председателя Ассо
циации работников литературы и искусства, в годы «культурной 
революции» были репрессированы.

Однако положение в области культуры и просвещения в на
циональных районах в целом все еще оставалось неудовлетво-

Например, как утверждал на сентябрьской сессии 
ВСНП Панчен-лама, по-прежнему проводилась дискриминация 
в отношении тибетского языка. Как бы хорошо тибетец ни вла
дел тибетским языком и письменностью, заявил он, его считают 
неграмотным37.

Представитель СУАР на сессии ВСНП привел данные о со
стоянии народного образования в Синьцзяне. К 1978 г. ассиг- 
иЛптпл На н^жды образования в районе сократились пример- 
Ошушяртра сравнению с периодом до «культурной революции», 
начальных 'омЛ™3 учеб|,ых помещений. В сельских
окон.” Около ио/ЛаХ 90 0 помещений не имели застекленных 
ние. Не хнятяпп ШКОЛЬНВ1Х зданий пришло в аварийное состоя- 
крайпе низким пУлителеи’ качество преподавания оставалось 
Учащихся-неханьпрпа«аЛе Х ГОДОВ в школах Синьцзяна доля 
быстро уменшпятЛ 6 достаточ»о велика. Однако она стала 
меет^ыГнХТализмо^с Г957-Ю58°гг^а С ТЭК

у~—яхврнеамие™„::г
Р звычаино сократилось. В итоге в 1978 г. процент не-
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более двух
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представителей-
, вы-

СУД НАД «БАНДОЙ ЧЕТЫРЕХ» И ГРУППОЙ ЛИНЬ БЯО

Конец рассматриваемого года ознаменовался крупнейшим за 
всю историю КНР политическим процессом над «главными пре
ступниками контрреволюционных группировок Линь Бяо и Цзян

■ Цин». Он продолжался более двух месяцев: с 20 ноября
■ 1980 по 25 января 1981 г.

Десять подсудимых были разделены на две группы — граж
данскую и военную. В первую была включена «банда четырех» 
(бывшие члены Политбюро ЦК КПК Цзян Цин, Ван Хунвэнь, 
Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань), арестованные менее чем через 
месяц после смерти Мао Цзэдуна — в октябре 1976 г., а также 
бывший член Политбюро ЦК КПК Чэнь Бода, арестованный в- 
сентябре 1970 г. Ко второй отнесены пять сторонников Линь 
Бяо, устраненного в сентябре 1971 г., — бывший начальник. 
Генерального штаба НОАК Хуан Юншэн, его заместители: 
У Фасянь (бывший командующий ВВС), Ли Цзопэн (бывший 
первый политкомиссар ВМФ), Цю Хуэйцзо (бывший начальник 
Главного управления тыла), а также бывший политкомиссар 
Нанкинского военного округа Цзян Тэнцзяо. Все они, кроме по
следнего, входили в состав Политбюро ЦК КПК. Их арестова
ли в сентябре 1971 г. Таким образом, подсудимые находились 
в «предварительном заключении» от 4 до 10 лет.

Решение о суде над ними официально было принято на 
16-м заседании Постоянного комитета ВСНП 5-го созыва в кон
це сентября 1980 г.40. Для проведения судебного процесса бы
ли образованы две палаты «особого суда» при Верховном на
родном суде (ВНС) КНР и «особая прокуратура» при Верхов
ной народной прокуратуре (ВНП). «Особый суд» возглавил 
председатель ВНС Цзян Хуа, а «особую прокуратуру» — гене
ральный прокурор ВНП Хуан Хоцин. Палату «особого суда» 
Для рассмотрения дел гражданских лиц возглавлял Цзэн Хань- 

коу, а палату по делам военных — У Сюцюань.
штырехлетняя подготовка к судебному процессу, согласно 

чтпгСНеНИЯМ генерального прокурора, потребовалась для того, 
ногпЬ\СОбрать удики — «досье, письма, дневники, записки, сте-

Рафические отчеты и магнитофонные записи»

ханьнев в школах Синьцзяна был ниже, чем в 1949 г. Негра
мотность среди сельской молодежи составляла в среднем 
45% 38-В целом, как можно судить по заявлениям г; у 
национальных районов на сессии ВСНП, новые установки, 
движение которых свидетельствует о попытках наладить нацио
нальные отношения на окраинах страны, во многих случаях 
не проводились в жизнь. Ханьские кадровые работники не счи
таются с национальными особенностями неханьцев, «не хотят 
понимать, что такое национальная политика, вообще не желают 
о ней вести речь, ведут себя подобно цзаофаням» 39.
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Объективно на скамье подсудимых оказались не только за- 
чинТцики и вдохновители «культурной революции». Фактически 
подверг ась осуждению она сама. Тем самым организаторы про
цесса б ьП и вынуждены во многом повторить критику КПСС и 
международного5 коммунистического движения, данную в адрес 

«КЧ?рХ^ процесса всячески пытались завуа
лировать его политический характер. Так, выступая на 16 м за
седании Постоянного комитета ВСНП, генеральный прокурор 
утверждал что обвинения касаются только «контрреволюцион
ных преступлений Линь Бяо, Цзян Цин и компании», совершен
ных ими в нарушение уголовного права, но отнюдь не их «оши
бок в работе», в том числе «ошибок в политической линии» 42. 
Было объявлено, будто обе левацкие группы (Линь Бяо и Цзян 
Цин) действовали ради достижения общих «контрреволюцион
ных целей», а потому «уголовные» преступления соединили их 
в одну группировку43. Между тем известно, что эти две поли
тические фракции «левых» вели борьбу друг с другом и пресле
довали различные политические цели.

Подсудимым было предъявлено в общей сложности 48 пунк
тов обвинений, сведенных в четыре основные группы: преследо
вание партийных и государственных руководителей; репрессии 
в отношении кадровых работников и народных масс; покушение 
на жизнь Мао Цзэдуна и подготовка вооруженного государст
венного переворота; подготовка вооруженного мятежа в Шан
хае44. Первые две группы обвинений были направлены, по су
ществу, на осуждение «культурной революции». Обвинение под
судимых в подготовке «покушения» на жизнь Мао Цзэдуна 
фактически отражало стремление изобразить его в качестве 
«жертвы заговора».

Особое внимание суд уделил рассмотрению преступлений 
группировки Цзян Цин, связанных с интригами против Дэн 
Сяопина. В частности, Цзян Цин и другим участникам «банды 
четырех» было предложено дать показания по поводу их попы
ток не допустить назначения Дэн Сяопина на пост первого за
местителя премьера Государственного совета КНР в 1974 г., а 
также относительно клеветы на Чжоу Эиьлая и Дэн Сяопина.

Суд проводился в закрытом порядке. В зал заседаний допу
скались лишь специально подобранные представители руково
дящих партийных и государственных кадров. Показ судебного 
процесса по телевидению строго регламентировался, а 
риалы, передававшиеся в печать, подвергались цензуре.

ассматривая обвинения, связанные с деятельностью подсу- 
имых в период «культурной революции», процесс лишь частич- 
°/Р^0ТКрЬ1л Завесу иад истинной картиной массовых репрес- 

пЛУШИВШИХСЯ в то время иа китайский народ. «Особый 
'Однако пТи71 причастность подсудимых к жестоким расправам. 
Однако он не затронул роли Мао Цзэдуна.

ак признавала китайская печать, «в последний период сво-
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ей жизни, 
ДОВОДИ ти 
совершил 
народу»-

‘ «Гуанмин жибао», 20.7111.1980.
з «Жэньмннь жибао», 21.7.1981.
♦ г . ТУ,,ЦЗ" пяньцзянь. 19811». с. 107.1189—190.

л,,.. М" *Жэньмннь жибао», ГО.!, 2.111.1980; «Хэйлунцзян жнбао», З.Ш.1980;Нунъе цзнсе». 1980, № э> с 5
. «Жэньмннь жнбао», 5.Х1.1980.

‘•нилунь юй шнцзянь». 1980, № 2, с. 32.
5 3’«. 178

.... особенно во время начатой по его инициативе и ру- 
"пимой им великой культурной революции», Мао Цзэдун 

в0ДИ «ошибки», что «принесло большое несчастье партии и 
Однако, как говорилось в статье «специального обо- 

' ' теля» «Жэньминь жибао», «эти ошибки в корне отличают- 
зреВдТ заговорщической деятельности контрреволюционных 
СЯуппировок Линь Бяо и „банды четырех11» 45. В печати заявля- 
Г сь что трудно провести грань между «контрреволюционными 
Л°еступлеииями» и «политическими ошибками», поскольку 
«контрреволюционные преступления Линь Бяо, Цзян Цин и их 
приспешников переплелись с ошибками руководства»45. Мате
риалы судебного разбирательства использованы для выработки 
новой оценки «культурной революции».

В ходе процесса косвенной критике подвергался также Хуа 
Гофэн как один из организаторов подавления массовой мани
фестации на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976 г. В то же 
время была подвергнута резкой критике пропаганда культа 
личности, которая, как указывалось, «проводилась одно время 
после разгрома „банды четырех11»47. В данном случае подра
зумевался существовавший в Китае в течение нескольких лет 
культ личности Хуа Гофэна.

Процесс в Пекине показал наличие серьезных разногласий в 
китайском руководстве. Фактически судебное рассмотрение дел 
десяти обвиняемых завершилось к концу декабря 1980 г. Одна
ко для вынесения согласованного решения суда о мерах нака
зания потребовался еще почти месяц. В это время китайская 
печать вновь стала подчеркивать, что в стране происходит 
«классовая борьба», а «обстановка стабильности» еще не до
стигнута 48..

При вынесении окончательного приговора 25 января 1981 г. 
к высшей мере наказания — смертной казни с отсрочкой испол
нения приговора на два года — были приговорены Цзян Цин и 
Чжан Чуньцяо 4Э. Первая активно оспаривала обвинительное 
заключение и, в свою очередь, бросала судьям и прокурорам 
обвинения в «ревизионизме» и «предательстве». Второй упорно 
молчал. В отличие от них частично признавшиеся в соверше
нии указанных обвинителями преступлений Ван Хунвэнь и Яо 

ньюань были приговорены соответственно к пожизненному и 
-летнему лишению свободы, а Чэнь Бода — к 18-летнему сро- 

бо заключеиия- Суровые меры наказания в виде лишения сво- 
впАи НЭ срок от 16 Д° 20 лет были объявлены пяти бывшим 

ачалышкам — сторонникам Линь Бяо м.
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«Жэньминь жибао», 11.XI.1980.
«Жэньминь жибао», 5.1Х.1980.
Там же.
«Жэньминь жибао», 12.1Х.1980.
«Жэньминь жибао», 5.IX. 1980.
«Жэньминь жибао», 27.У.1980.
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«Жэньминь жибао». 29.XI.1979.
«Гуанмнн жибао». 21.VI.1980.
«Ве1]|п^ геу1е\у». 1980, № 28, с. 3.
«Гуанмнн жибао», И.IX. 1980.
«Жэньминь жибао», 9.Х. 1980 пушил

«Гуанмнн жибао», З.Х.1980; «Жэньминь жибао», 9.Х.1980.
«Хунин». 1980, № 15, с. 40.
«Гуанмнн жибао», 25.IX.1980.
«Жэньминь жибао», 9.Х.1980.
«Гуанмнн жибао», 1.XI.1980.
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«Жэньминь жибао», 24.Х.1980. Еще в 1979 г. были созданы Всекитай

ские общества по изучению цивилизации I ,
Монголии, теории нации. Кроме того, возобновили работу всекитайские ассо
циации по исламу и буддизму (см. раздел «Религия»),

'* См., например: «Жэньминь жибао», 7.1У, 15.УП. 1980.
«Жэньминь жибао», 15.УН.1980.
«Жэньминь жибао», 11.1Х.1980.
«Жэньминь жибао», 10.1Х.1980.
«Жэньминь жибао», 31.VIII.1980.
«Жэньминь жибао», 16.1Х.1980.
Там же.
«Жэньминь жибао», 31 .XII.1979; «Хунци». 1980, № 1, с. 2—14. Согласно 

утверждениям автора одной из статей, посвященных этому докладу, он в свое 
время (в 1958 г.) не был опубликован вследствие уклончивой позиции Чэнь 
Бода, бывшего тогда главным редактором «Хунци», и некоего «авторитета 
в теории» (см.: «Хунци». 1980, № 4, с. 24—28).
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40 «Жэньминь жибао»,’ 30.1Х.1980.
41 «Жэньминь жибао», 28.1Х.1980.
42 Там же.
43 «Жэньминь жибао», 26.1.1981.
44 «Жэньминь жибао», 21.XI. 1980
43 «Жэньминь жибао», 22.ХП.1980.
„ «Гуанмнн жибао», 22.Х11.1980.
‘ «Жэньминь жибао», 17.ХП.1980
« В ЯиНйЬЯпАН1о« ба0>’ 1171198‘; «Гуанмнн жибао», 18.1.1981.

да КНР ПОИНЯ1Я пО1п=,?,аЛаТа П° УГОЛОВ,|ЫМ Делам Верховного народного су- 
Чуньцяо на бесспочноо яя ° заме11е смер™ого приговора Цзян Цин и Чжан у •г&адг хи «ц*
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В 1979 г. планы ускоренного развития народного хозяйства 
были заменены курсом на его урегулирование. Для повышения 
эффективности общественного производства в 1980 г. начали 
осуществляться мероприятия, способствующие усилению де
централизации экономики, активно проводилась реформа по 
расширению хозяйственной самостоятельности предприятий, по
ощрялось расширение единоличного сектора, развитие рыноч
ных начал и конкуренции.

В целом в КНР была дана положительная оценка итогов 
экономического развития страны в 1980 г. На 3-й сессии ВСНП 
в 1980 г. отмечалось, что «план 1980 г. успешно выполняется, 
плановые показатели валовой продукции промышленности и 
сельского хозяйства могут быть перевыполнены... важнейшие 
пропорции в народном хозяйстве становятся гармоничнее» С Од
нако конкретный анализ развития китайской экономики в 
1980 г. показал, что положение оставалось сложным.

В условиях значительной перестройки отраслевой и социаль
ной структуры народного хозяйства в нем выявились новые 
диспропорции. Постоянно растущее население страны недоста
точно обеспечивалось потребительскими товарами. В речи на 
совещании кадровых работников в Пекине (16 января 1980 г.) 
Дэн Сяопин подчеркнул, что «в течение более чем двадцати лет 
Центр тяжести работы никогда не перемещался по-настоящему 
на экономическое строительство, и поэтому в народном хозяй
стве скопилось очень много проблем» 2.

Одной из них явился значительный дефицит государственно
го бюджета. В 1979 г., судя по данным, приведенным в докла
де министра финансов КНР Ван Бинцяня на 3-й сессии ВСНП, 
он составил 17 млрд, юаней3, а в 1980 г. запланированный по- 
«а-тель де(1П1Цита млрд, юаней), как явствует из сообще- 
превышенпредседателя Госплана КНР Яо Йлиня в марте 1981 г., был

V и составил 12,1 млрд, юаней4.
титанская печать, подводя итоги народнохозяйственного раз- 

<э„Ия стРапы в 1980 г., вынуждена была констатировать, что 
Во ономика КНР сталкивается с угрозой серьезного финансо- 
жетК0110МИЧеского кРнзиса< выражавшегося в огромном бюд- 
Ппон°М деФий”те> продолжающейся инфляции и росте цен»5.

1 ведение курса на урегулирование во многом тормозилось 
5* 67
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предприятия 
, торговле, общественном питании,

сфере услуг. Около 70—80% тру-

определенные 
и на местах. «Многие 

органов, особенно в сфе- 
жнбао“, — недостаточ- 

достаточно усилий для

тем противодействием, которое ему оказывали 
круги кадровых работников в центре 
представители центральных и низовых I 
ре экономики, —отмечала „Жэньминь 
ег°оУо™ствЭпеОнТия^С Такая^позиция части хозяйственных ру
ководили усугубила общие просчеты в экономической стра
тегии В этих условиях было принято решение продлить уре
гулирование еще на несколько лет, что означало значительный 
пересмотр принятой в 1978 г. на 1-й сессии ВСНП программы 
«четырех модернизаций».

В 1980 г. произошло дальнейшее снижение темпов роста и 
изменение пропорции в народном хозяйстве КНР. Был сделан 
упор на опережающий рост отраслей промышленности, произво
дящих предметы потребления, и предпринята попытка достичь 
этого"в значительной мере за счет активизации деятельности 
предприятий коллективной собственности, а также переключе
ния части мощностей тяжелой промышленности на производст
во товаров широкого потребления.

Такая перестройка экономической структуры привела к 
уменьшению использования современных производственных 
мощностей промышленности группы «А». К тому же она значи
тельно усложнила сырьевую проблему для многих отраслей 
группы «Б». Все это в конечном счете вызвало сокращение 
производства в ряде отраслей народного хозяйства КНР: уголь
ной, нефтяной, энергетике, сельскохозяйственном машино
строении.

Жизненный уровень трудящихся масс рос медленными тем
пами. Несмотря на то что в 1980 г. увеличились доходы кре
стьян (в результате повышения закупочных цен на продукцию 
сельского хозяйства) и заработная плата некоторых категорий 
рабочих и служащих (вследствие соответствующей реформы), 
реальные доходы значительной части населения снизились 
из-за роста розничных цен практически на все потребительские 
товары, за исключением зерна (подробнее см. раздел «Мате
риальное положение трудящихся»), В конце года были приня
ты специальные меры по контролю над рынком, чтобы ограни- 
читв 1аяп ержны“ Р°ст иен, контрабанды и спекуляции 7

УоО г. в КНР продолжала сохраняться безработица. 
1отоЛе'ке занятости Уделялось серьезное внимание: с середины

ЫЛ0 Устроено на РаботУ около 20 млн. человек8. Одна- 
к тпи«еЧитлЫе выше сдвиги в экономической политике привели 
сулапсУтррпилгИСЛ0 рабочих мест на крупных предприятиях го- 
РОслоТеХнНпСкТОра оставалось весьма ограниченным и 
городской мопппОг°ЛЬШ0е число окончившей среднюю школу 
из них наппяпиягг И Не могло найти себе работу. Большинство 
ности в пп₽омышпИ<>СЬ Иа пРедпРиятия коллективной собствен- 
коммунальном г ^Н0СТИ’ торговле> общественном питании,

У ом хозяйстве и в сфере услуг. Около 70—80% тру
се
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енных в 1979—1980 гг. получили работу на таких пред- 
доустр00 9 Однако, как правило, работа там носила сезонный 
приятия • ее окончанием вновь пополнялась армия безра- 

х/РЛих уровень заработной платы на этих предприятиях был 
б0ТИЬте’льно ниже, чем на государственных; рабочие не пользо- 
зНаЧИь государственной системой социального страхования. 
ВаЛПродолжались попытки осуществить экономическую рефор- 

один из главных моментов которой состоял в расширении 
МУ’яйственной самостоятельности предприятий. К середине го- 
Х°3 проводимым экспериментом были охвачены более 6,6 тыс. 
промышленных предприятий 10. Кроме того, эти методы начали 
внедрять и в других отраслях — сельском хозяйстве, финансах, 
торговле. Однако экономическая реформа натолкнулась на це
лый ряд трудностей. Децентрализация управления (даже в ог
раниченных масштабах) вызвала ряд негативных явлений —■ 
усиление анархии производства, бесконтрольный рост цен, на
рушение плановой и финансовой дисциплины и т. п. Кроме то
го, дальнейшему распространению эксперимента препятст
вовало несовершенство экономического законодательства и 
отсутствие достаточного количества опытных управленческих 
кадров.

Поэтому на 3-й сессии ВСНП не были определены конкрет
ные сроки и масштабы дальнейшего распространения экономи
ческой реформы и лишь отмечалось, что «она может быть раз
вернута после дальнейшего обследования, обобщения [отечест
венного] опыта и изучения положительного опыта за рубе
жом»11. Однако к концу года стало ясно, что экономическая 
реформа пока не принесла желаемых результатов.

С ее проведением было неразрывно связано и развитие кон
куренции, которая, как считали в КНР, возможна и в рамках 
государственного сектора, и между предприятиями, основанны
ми на различных формах собственности. Для стимулирования 
конкуренции между предприятиями и создания ' соответству
ющих условий предполагалось осуществлять рыночное регули
рование, направляемое государственным планом. При этом чис
ло показателей, не входящих в государственный план, должно 
оыло постепенно возрастать12. К концу 1980 г. конкуренция 
между предприятиями стала возводиться в ранг государствен
ной экономической политики. Был принят документ «Временные 

’””а о развертывании и защите социалистической конкурен-
1 котором проводилась мысль, что «конкуренция разви- 

и НЭ осиове общественной собственности на средства про- 
..... дства> на осиове государственного плана и служит эконо- 

социализма» 13.
Целью привлечения средств для развития экономики был 

■ ат ряд шагов, направленных на укрепление смешан- 
^РеДприятнй, основанных на партнерстве китайского и 
пгип0 капитала- Так, на 15-й сессии Постоянного коми- 
И(~г1П 5-го созыва в августе 1980 г. было одобрено поста-
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новление об .особых
<П°гЙ?е “е'в “980 г.голвтики урегулирования не ослабило

Проведение в КНР. Ее состояние характеризова-
напряженности в безработицей, усилением диспропорций. 
По-прежнему1 ̂ быТ’реХ проблема обеспечения растущего 
населения страны основными жизненными средствами - пита
нием, одеждой, жильем.

ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

Реорганизация хозяйственного механизма КНР в 1980 г. шла 
по дву/м направлениям, условно названным в китайской печати 
«вертикальным» и «горизонтальным» 1‘1. Главная задача «вер
тикальной» реорганизации — поиск таких форм перераспреде- 
ления национального дохода в пользу сектора экономики цент- 
рального подчинения, которые обеспечивали бы форсированное 
наращивание основного промышленного потенциала страны 
(в частности, военных отраслей). «Горизонтальная» реоргани
зация призвана была обеспечить существенную децентрализа
цию развития производительных сил местного гражданского 
сектора экономики. При этом «множественность форм хозяйст
венного управления и многоукладность экономики, одновремен
ное и длительное... существование различных, в том числе 
„полусоциалистических и несоциалистнческих“, укладов рас
сматривались... как наиболее целесообразный путь развития 
экономики Китая» 15.

Как считали многие китайские экономисты, успешное взаи
модействие различных экономических укладов в рамках едино
го народнохозяйственного механизма не могло быть обеспече
но системой централизованного директивного планирования. 
Выход из положения они видели на пути определенного разви
тия рыночных отношений. Поэтому одна из основных задач, ко- 

ставились при реорганизации хозяйственного механизма 
КНР в 1980 г., состояла в том, чтобы обеспечить «сочетание 
плана и рынка». «Отечественный и зарубежный опыт экономи
ческого строительства свидетельствует, — писал, например, вид
ный китайский экономист Ван Мэнкуй, — что в условиях низ
кого уровня развития производительных сил, культурной от
сталости населения, распыленности и многоукладности экономи- 
тр?Л1ХВаТКИ со„временных средств связи и вычислительной 

^иныи в^еобъемлющий народнохозяйственный план 
ния пплплп^а3еН’ Б°лее того> он противоречит задаче обеспече- 
зу спчртй *?,ЦИОНальности- Опыт и уроки истории говорят в поль- 

У Ооие1гтяиЯиаПЛаНОВОГО РегУлиРования с рыночным» ,6. 
ной хпчя&/Д Иа Рыиок> в свою очередь, требовала определен- 
рение являппгИН0И самостоятельности предприятий. Ее расши- 

ь отправным моментом и главным звеном реор- 
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суммы прибыли экспериментальных 
-г^Аириятий через различные виды платежей (с использовани.- 
ем разнообразных методов отчисления от прибыли) 87 /о было 
перечислено - — - " '
тие кредитов 
приятиях

С 1980 
меняться в 
г° налога 
играть

озяйственного механизма, связывающим «вертикаль- 
ганизации >нтальНОе» направления.
ное» и 1'льИЫй разрез» реорганизации предполагал изме- 

<<ВерпТгИанизационной структуры управления. К образованным 
не11,,е государственным комитетам (капитального стройтельст- 
ра11ее Гп°елам сельского хозяйства, машиностроения) в 1980 г. 
ва, П° бавлен Государственный комитет энергетики. Эти коми- 
бЫЛ Разрабатывали программы мероприятий по реорганизации 
озяйственного механизма в соответствующих сферах эконо- 

‘'"'важнейшее значение в «вертикальной» реорганизации при
давалось упорядочению финансовой системы путем более чет
кого разделения обязанностей между различными финансовыми 
органами. Предполагалось увеличить долю централизованных 
поступлений государственного бюджета до 40% (по сравнению 
с 15% в 1978 — 1979 гг.). Решению этой задачи способствовала 
возвращение значительного числа предприятий в центральное 
подчинение.

В 1980 г. продолжалось формирование среднего звена управ
ления— специализированных компаний, общее число которых 
уже к началу 1981 г. составляло 1983. В них вошло более 
19 300 предприятий, а также 3400 хозяйственных объединений 
других типов 17.

К сентябрю 1980 г. насчитывалось 6600 предприятий, кото
рым была предоставлена широкая хозяйственная самостоя
тельность. Они давали около половины промышленной продук
ции страны и около 2/з прибыли, получаемой в промышлен
ности ’8. Им было предоставлено право в определенных рамках 
корректировать основные плановые показатели и уменьшать их 
обязательное число до трех: объем продукции (при соблюдении 
определенного качества и ассортимента), прибыль, договорные 
обязательства19. После выполнения плана по основным показа
телям экспериментальные предприятия могли формировать 

вой собственные фонды за счет части плановой и сверхплано- 
тов при°ыли- Подобная система распределения прибыли трак- 

' судпЛаСЬ Как Уста11овление зависимости между интересами го- 
расс\СТВа’ предпРИЯТ1,я и отдельного труженика. Прибыль 
В;1,.?,атр"валась как основной показатель эффективности про- 
водимых мероприятий. 
ппЛ 980 г’ из обЩей 
пРедприятий <--
п” рази°образных" 
тие^прп6110 В госУдаРственный бюджет, 3% пошло на покры- 

"тов и субсидий и лишь 10% было оставлено на пред- 
ДЛЯ формирования собственных фондов20. ' . ..
г. система отчислений прибылей в бюджет стала за- 

1 экспериментальном порядке взиманием подоходно- 
йн С некотоРых предприятий. Важную роль стали также 
I маисовые платежи налогового типа, . связанные с
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государственными
I лишь над основными

"Ра®_"редприятий> усиление их экономической
-----1 большей свободы хозяйственного

: к

между предприятиями различных отрас- 
--------- : договоров не 
другие хозяйственные 

проектно-конструкторские

экономических ресурсов. Так, в 1980 г. 
ввести налог на основные фонды, а так- 

кредиты, предоставленные предприя- 
21 Ставка налога на основные фонды 

методы их исчисления, еще не была окон- 
Это объяснялось тем, что инвентариза- 

производственных фондов, которую предполагалось про- 
1979—1980 гг., не была завершена.

-------- собственных фонда пред- 
приятийГфонд развития производства, фонд материального по- 
ощрения (премиальный) и тесно примыкающим к нему фонд со- 
циально-бытового назначения. Причем не менее 60% прибыли, 
оставляемой на предприятиях, следовало направлять на разви
тие производства, а фонды материального стимулирования не 
должны были превышать 40%.

Некоторым предприятиям в экспериментальном порядке 
было предоставлено право через посредничество соответствую
щих государственных организаций вести переговоры с иностран
ными фирмами и заключать контракты на экспорт продукции, 
а также право на получение валюты и использование ее для 
закупок новой техники за рубежом 22.

Администрация получила возможность свободнее распоря
жаться рабочей силой. В частности, руководству эксперимен
тальных предприятий было разрешено как премировать, так и 
налагать взыскания за нарушение трудовой дисциплины — 
производить вычеты из зарплаты, снижать ставки, увольнять с 
работы и т. д.

В рамках «горизонтальной» реорганизации создавались 
условия для расширения хозяйственной самостоятельности 
предприятий. Во многих районах страны стали работать «яр
марки по обмену материальными ресурсами», оптовые рынки, 
торговые центры, где можно было приобрести не только пред
меты потребления, но и средства производства. Делались по
пытки в той или иной мере изменить централизованно установ
ленные цены.

Взаимоотношения 1------- --------
лей строились на основе прямых хозяйственных 
только на поставку продукции, но и на 
операции: строительно-монтажные и г~ 
неимыг’ ^рузовые перевозки и т. д. При этом система хозяйст
ва""^ ппЯи«В°пР0В’ РассматР?ваемая как основа для формиро- 
цективному ’пагопРеделеннои степени противопоставлялась ди- 
требование Во2>аЛИЗ°ВаНН°Му планиРованию. Выдвигалось 
тия соответе™,, Отказаться от Утверждения плана предприя- 
нить контоолг УЛВМИ госудаРственнымн органами, а сохра- 
лями. Р государства лишь над основными его показате- 

Расширение 1-
самостоятельное™ требовали 
72

объемом используемых 
было принято решение 
же выплату процентов за 
тням на оборотные фонды 
в 1980 г., равно как и 1— 
чательно определена, 
ция 1 . 
вести в

Из прибыли формировались три

примыкающий к нему фонд со-
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....иями необходимо было развивать экономическое закпилм ■ёльство и арбитраж. конода-
—— на многочисленные сообщения китайской печати 

экономических реформ, новая система управле
не получила широкого распространения Пред, меры имели ‘/ред-

сделана попытка стимулировать 
на ней отмечалось, «что постепенная реформа 
.-.‘1 системы управления экономикой, включая 

самостоятельности предприятий в области хозяи- 
-------   ,...г окончательно опреде- 

партией и государством» 24. Однако многие хозяйствен* 
... совершенно не представляя себе экономической 

проводимых мероприятий, рассматривали их лишь как оче- 
-.политическую кампанию. Некоторые из них понимали, 

'“"""Шия затрагивают их социальные интересы, по- 
подразумевают для них не «гарантированную оплату
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НИЯ в 1- прини маемые 
раКТеа'заны конкретные сроки завершения перевода всех пред- 
ппиятий на новую систему управления. 
ПР Для экспериментальных предприятии наряду с трудностями, 

энными с их обособленностью от всего народнохозяйствен
но механизма, не готового к контактам с такими инородны- 
Н°Г для его нынешнего состояния хозяйственными единицами, 
существовал и ряд внутренних проблем. К ним относилась 
прежде всего организационная, профессиональная и психологи
ческая неподготовленность кадров к управлению эксперимен
тальными предприятиями, многие из которых оставались «не
упорядоченными»23. Руководители предприятий зачастую 
просто не знали, каким же образом использовать увеличенные 
фонды, которые в результате лежали мертвым грузом. Особен
но много проблем возникало с фондом развития производства. 
В условиях ограниченности ресурсов предприятия не имели воз
можности приобрести сырье и материалы через централизован
ные каналы. Кроме того, фонд развития производства направ
лялся обычно на расширение выпуска продукции не остро не
обходимой всему народному хозяйству, а наиболее рентабель
ной. В использовании фондов материального стимулирования 
повсеместно отмечалась тенденция к уравниловке.

При определении квоты отчислений от прибыли было не
достаточно учтено разнообразие норм прибыли в различных 
отраслях производства, что, в свою очередь, привело к возник
новению целого комплекса сложностей, связанных с полити
кой ценообразования. Поэтому одной из самых насущных мер 

реорганизации хозяйственного механизма страны стала ре
форма оптовых цен.

На 3-й сессии ВСНП была 
Реорганизацию, 
Р^"е. Действующей 

ственного 
ленный 
ные 
сУти

никами
Несмотря

1980 г.
меры имели во многом экспериментальный ха- 

. На 3-и сессии ВСНП, как уже отмечалось выше, не бы- 
указаны ‘ ---------- —-------

ныне )
Расширение

Управления, — это курс, уже

Работники г;-
РСДНую г-

'Х»“введ“
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В 1980 г. предполагалось 
управления сельским хозяйством 
госхозов и народных I-----
проблема совершенствования 
секторе сельского хозяйства, 
точны.

В конце 70-х —начале 80-х годов основной 
зерноводческих госхозов оставалось повышение 
которая не превышала 30%. К примеру, из-за слабой органи- 

тРУда и неумелого управления положение в госу- 
 ------- : пров. Хэйлунцзян было пеустойчп-

/юло 28 г'1 С ирнбылыо только первые семь 
 у 1956)Если доля товарного зерна в госхозах 

составляла 45%, то в 1979—1980 гг. она снизилась

хозяйстве’.

ного механизма25. „ , „
В целом весь комплекс намеченных изменении являлся яв

но недостаточным для приспособления к реальным условиям 
воспроизводства. Китайская печать отмечала в данной связи 
«несогласованность отдельных элементов реформы», «отсутст
вие единого плана ее проведения» 26.

Невыполнение заданий по снижению себестоимости про
мышленной продукции и сокращению убыточности предприя
тий наряду с отмеченными моментами привели к тому, что 
главная цель реорганизации — увеличение прибыли, отчисляе
мой государству, — не была достигнута. Более того, в 1980 г. 
этот показатель по государственным предприятиям сократился 
на 13% по сравнению с 1979 г.27.

Поэтому дальнейшее распространение реорганизации было, 
по существу, замедлено. С конца ноября 1980 г. на страницах 
печати КНР уменьшилось число публикаций, пропагандирую
щих экономическую реформу. Вновь развернулась дискуссия о 
Том, следует ли проводить реорганизацию хозяйственного ме
ханизма до завершения урегулирования и создания необходи
мых предпосылок. Рабочее совещание ЦК КПК (декабрь 
1980 г.), указав, что прежняя система управления является 
«тормозом в развитии производительных сил», подтвердило це
лесообразность реорганизации, но «очень осторожной». Элемен
ты реформы предполагалось внедрять по мере их подготовки. 
К широкомасштабной же всеобщей реорганизации рекомендо
валось приступить лишь тогда, когда будет в основном завер
шено урегулирование народного хозяйства.

также обеспечить улучшение 
и упорядочить организацию 

коммун. Особенно важной считалась 
управления в государственном 

где 48% госхозов были убы-
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основные направления 
"Л сельским •----------

обходим ОСТЬ в
МС-
прежде
Тяньцзиня

мечены 
управления

—""Д совершенствования системы 
хозяйством. Печать КНР отмечала не

ближайшие несколько лет «превратить полностью 
“"ппичиоованные экспериментальные уезды, а также госхозы 

всего провинций Ляонин, Хэйлунцзян, городов Пекина, 
-л Шанхая и других в высокопроизводительные хозяи- 

ствемые единицы с развитыми сельским хозяйством, торговлей 
Н ПСоздмие11Па°грТо-промь1Шленно-торговь1х комплексов (АПТК)' 

1979—1980 гг. связано в значительной степени со стремлени
ем согласовать основные методы претворения в жизнь 
принципа «опоры на собственные силы» при организации про
изводства с некоторыми современными формами управления 
сельским хозяйством ряда стран (США, Югославии, Франции 

П китайская печать называла главной задачей АПТК «сокра
щение издержек в сельскохозяйственном и промышленном про
изводстве, повышение эффективности производства сельскохо
зяйственной продукции»31. Основным же стимулом для экспе
риментов в области управления было стремление создать такую 
структуру АПТК, которая способствовала бы удовлетворению 
потребностей промышленности в сырье и производству экспорт
ных товаров.

Как указывала китайская печать, для развития системы ин
тегрированных предприятий инвестиционной компанией, соз
данной в 1980 г., госхозам, объединенным в АПТК, были выда
ны долгосрочные кредиты (до 1985 г.).

Долгосрочная программа развития АПТК предусматривала 
создание в начале 80-х годов «независимых фондов»: предприя
тия сами учитывали свои доходы и расходы, покрывая за счет 
прибылей убытки.

Первый АПТК. был создан в зоне Чунцина, в рамках «сьц 
чуаньского эксперимента» (о нем подробно говорилось в на
шем предыдущем ежегоднике). В него были включены 22 гос- 

" 2 производственные компании. В 1980 г. в Чунцинском 
1ппо раб°тало более 9 тыс. человек, имелось 270 га пашни, 

00 га плантаций чая и ананасов, 9700 га водной поверхности 
Для рыборазведения. Главные продукты производства — молоко, 
фрукты, чай, рыба; однако 3/4 валового дохода АПТК давали 

Редприятия перерабатывающей промышленности.
5Оо/ унц,1ИСКОМ АПТК каждый участвующий в нем госхоз 
пп/п Прпбыли> полученной от продажи сельскохозяйственной 
о6ппчаЦИИ’ отчислял АПТК (указанные средства шли главным 
иоппй расшпРенпе производства). Что касается сверхпла- 
Это еп"Р1’бЫЛИ, Т° От нее в ПОЛЬЗУ АПТК перечислялось 20%. 
резуп, Давало определенную заинтересованность работников в 
Рактргт Те своего труда, о чем свидетельствуют данные, ха- 
1979 гг зГ°Щие Деятельность Чунцинского АПТК в 1976—
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Однако рост объемов производства 
дов работников наталкивался I 
сбыта, доставки и | -----.....
ческих организаций, отказ транспортников перевозить продук
цию АПТК на рынок и т. д.). Эти трудности отмечала зару
бежная печать. Так, швейцарская пресса выражала сомнение 
в том что интегрированные крупные хозяйства типа Чунцин
ского’АПТК «будут оправданы экономически, за исключением 
тех случаев, когда им создаются особые условия»33.

Именно такой путь и был избран: ряд хозяйств был постав
лен в особо привилегированные условия. Они обеспечивались 
импортированной из капиталистических стран техникой, что 
позволяло внедрять соответствующие методы производства и 
управления. На этой основе была создана, в частности, «экспе
риментальная база» в пров. Хэйлунцзян. Особое внимание уде
лялось госхоз}' «Дружба», оснащенному американской техникой. 
Его пример, по мысли организаторов, должен был служить 
свидетельством необходимости экономического сближения с 
США и использования методов производства, применяемых на 
американских фермах34.

Однако на деле оказалось, что обработка 1 му пашни с по
мощью американской техники обходилась в 103 юаня, а при 
применении китайской техники — не более чем в 20 юаней. 
Стоимость полученного зерна при использовании техники, до
ставленной из США, не покрывала затраты на удобрения, го
рючее и т. д.35.

С помощью капиталистических стран были созданы первые 
экспериментальные АПТК в «особых экономических зонах» в 
провинциях Гуандун и Фуцзянь. Они в основном производили 
сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для экс
порта в Гонконг и Макао36.

В январе 1980 г. на базе трех госхозов был организован 
первый в Гуанчжоу Байюаньский АПТК37. Он включал ряд 
промышленных и торговых предприятий и несколько сельско- 
„„ ”иственгЫ* бригад, оснащенных современной техникой, в 

ности аиюаньскую птицеферму, для строительства кото
рой использовалось оборудование из США38. В дальнейшем, 
бипе вкл’очения в комплекс новых хозяйственных единиц, он 
оыл преобразован в производственную компанию Гуанчжоу. 
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В ряде пограничных районов Северо-Западного Китая хо- 
производственно-строительного корпуса были преобра- 

оваиы в АПТК с целью создания крупных военно-хозяйствен
ных комплексов для снабжения воинских частей. Однако не вез
де дела пошли успешно. Например, уровень хозяйственной 
деятельности АПТК «Шихэцзы» (СУАР) был крайне низким, 
его предприятия продолжали работать с убытками 40.

В 1978—1980 гг. в провинциях Сычуань, Хубэй, Цзянсу, 
Ляонин, Хэйлунцзян, пригородах Шанхая, Пекина, Тяньцзиня, 
Гуанчжоу было организовано более 200 крупных аграрно-про- 
мышлеино-торговых комплексов 41.

Они создавались различными методами: в результате слия
ния нескольких предприятий, подведомственных министерству 
освоения целинных земель или Главному управлению госхо
зов; путем установления межхозяйственных связей госхозами и 
близлежащими народными коммунами и производственными 
бригадами; объединением (в той или иной степени) госхозов с 
промышленными и торговыми предприятиями других мини
стерств.

К 1981 г. 209 АПТК были созданы на базе 963 госхозов 
(44% их общего числа) 42. Китайская печать отмечала опреде
ленный рост экономической эффективности этих объединений и 
призывала народные коммуны и производственные бригады 
следовать их примеру 43.

Подчеркивалось, что объединения госхозов «должны исхо
дить из интересов государства, а не только из своих собствен
ных, подчиняться государственному планированию, не допу- 

. скать соперничества с другими предприятиями из-за сырья. 
Объединениям следует развивать обрабатывающую промыш
ленность, опираясь при этом на собственные силы»44.

21 апреля 1980 г. «Жэньминь жибао» опубликовала выступ
ление премьера Госсовета КНР Чжао Цзыяна, где, давая ха
рактеристику «сычуаньского эксперимента», он отметил возник
новение серьезных противоречий между новшествами в области 
управления, связанными с созданием АПТК, и общей отста
лостью системы организации производства в сельском хозяйст
ве страны. ’

В целом новые формы организации сельского хозяйства 
не получили широкого развития. По сообщениям китайской 
печати, это произошло из-за столкновения экономических инте
ресов предприятий, входящих в АПТК, применения админист
ративно-принудительных методов хозяйствования, противореча
щих экономическим принципам управления, недостаточного 
Учета местных условий в формировании АПТК и т. д.45.

В 1980 г. в китайской печати продолжалась дискуссия о ста
тусе сельских народных коммун. Ряд экономистов продолжали
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, ее правления входят вопросы рабочей силы, финан- 
материальных ресурсов, снабжения, производства и

пограничных районов Северо-Западного Китая
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критиковать систему коммун, объединяющую

Некоторые китайские экономисты предлагали ликвидировать 
систему народных коммун и преобразовать производственные 
бригады в «сельские производственные кооперативы» . В ряде 
районов страны проводились эксперименты с целью разделения 
административных и хозяйственных функций народных ком
мун, усиления роли мелких хозяйственных единиц.

В 1980 г. китайская печать после долгого перерыва начала 
публиковать данные не только о темпах роста, как в предыду
щие годы, но и о величине национального дохода, отражающей 
в стоимостном виде итог народнохозяйственной деятельности.

Первые сведения, приведенные ГСУ КНР об этом показате
ле, касались 1979 г. Сначала он был определен в 337 млрд, юа
ней (прирост против предыдущего года в 7%) 47, позже эта 
цифра была пересмотрена и снижена до 335 млрд, юаней48. По 
первоначально опубликованным данным, национальный доход 
КНР за 1980 г. возрос до 363 млрд, юаней49, уточненный пока
затель составил 366,7 млрд, юаней50. Годовой прирост в неиз
менных ценах 1970 г. равнялся 6,9% 5|, в текущих ценах — 9,5%. 
Следовательно, увеличение стоимости национального дохода 
вызвано не только увеличением его объема в натуральной фор
ме (т. е. развитием производства в стране), но и повышением 
цен. Определяемые, как правило, на основе текущих цен душе
вые показатели национального дохода и темпы их роста оказы
ваются несколько завышенными: в 1979 г.— 343,4 юаней, 
1980 г.— 371,5 юаней, прирост за год — примерно 8,2%.

Оценивая уровень экономического развития КНР на основа
нии данных об объеме валового внутреннего продукта, китай
ская печать отмечала, что по этому показателю Китай уступает 
США в 11,2 раза, СССР — в 7,5, ФРГ — в 3,1 раза. Еще более 
очевидно реальную неразвитость китайской экономики демонст
рирует размер национального дохода на душу населения. Его 
крайне низкий уровень (215—223 долл.) поставил Китай ниже 
100-го места в мире, т. е. рядом с наименее развитыми стра
нами и. г

Таким образом, даже только количественные показатели 
народного хозяйства КНР, не говоря уже о качественной его 
характеристике, свидетельствуют о чрезвычайно сложных зада
чах по преодолению экономической отсталости. Тем не менее в 
китайской прессе за 1980 г. все еще встречались утверждения, 
выйти иП<>ОКа3аТеЛЮ1НлллИОнальиого дохода Китай собирается 
тркупюг УР0ВеНЬ ООО Долл, на душу населения уже к концу 
текущего столетия.

Печать КНР публикует
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" как правило, без соответствующих комментариев, в 
ппигодном для сопоставления виде. Так, темпы роста на- 

малопр  дохода рассчитываются в сопоставимых ценах, а 
бъемы — в текущих. Учет же валовой продукции промыш- 

° сельского хозяйства ведется в сопоставимых ценах, 
невозможным прямое сравнение этих данных с на- 

[ доходом. Полностью отсутствовали 
по другим отраслям

ционального 
его сП 
денности и <

доходом. Полностью отсутствовали стоимостные 
сказатели по другим отраслям экономики (строительство, 

транспорт и связь, торговля, материально-техническое снабже
ние заготовки и пр.), что затрудняло оценку структурных сдви- 
гов’в народном хозяйстве КНР. Согласно последним данным, на 
долю промышленности в национальном доходе в 1980 г. прихо
дилось около 46%, сельского хозяйства — 40, остальных отрас
лей — менее 15% 53. Необходимо отметить, что увеличение про
мышленного производства, повышающее его удельный вес в 
создании национального дохода, в 1979—1980 гг. происходило 
главным образом за счет, с одной стороны, легкой промышлен
ности, а с другой — дальнейшего умножения числа мелких 
местных кустарных и полукустарных предприятий, в то время 
как крупные из-за нехватки сырья, топлива и энергии периоди
чески простаивали или работали не на полную мощность.

Национальный доход, использованный на потребление и на
копление, также характеризует экономическое развитие стра
ны. Его объем в фактических ценах отличается от произведенно
го национального дохода (как суммы чистой продукции отрас
лей материального производства) на величину возмещения по
терь и внешнеторгового сальдо. В докладе Яо Илиня на 3-й сес
сии ВСНП 5-го созыва впервые были приведены абсолютные 
данные по этому показателю. За 1979 г. он, по словам доклад
чика, составил 333,1 млрд, юаней, а его составные части — фон
ды потребления и накопления — 221,1 млрд, юаней (66,4%) и 
112 млрд, юаней (33,6%) соответственно54. Указанные цифры 
впоследствии были уточнены: национальный доход — 335,6 млрд, 
юаней, фонд потребления — 219,5 млрд., фонд накопления — 
116,1 млрд, юаней; норма накопления оказалась более высо
кой, нежели предполагалось ранее, — 34,6%. В 1980 г. использо
ванный национальный доход равнялся 368,6 млрд, юаней, нор
ма накопления понизилась до 31,6% 55.

На протяжении всего 1980 года в КНР широко обсуждался 
вопрос о норме накопления. Опираясь на анализ 30-летнего 
Развития, китайские ученые, экономисты, государственные дея
тели констатировали несостоятельность политики чрезмерных 
накоплений как основы высоких темпов экономического роста, 

о признанию «Жэньмииь жпбао», результатом крайне завы- 
1Спаои доли накопления было не ускорение темпов, а как раз 

раз °'-°Т 5?замедлеиие 11 Даже торможение экономического 
ппп.!1Т”1Я ‘ В качестве причин такого положения помимо «под-

1ои деятельности Линь Бяо и банды четырех» назывались: 
‘ 1 снижение трудовой активности населения вследствие низ-



относитель- 
в 1977 и

кой оплаты труда, ограниченные возможности повышения ко- 
“рой™у™о.йы высокой нормой накопления при низких ду- . 
шевых показателях производства нацАиопн^л^°Г°м^“абами ка.

б) резкое несоответствие между большими м питального°стронтельотва, с одной иороин. и 
ностью его материалами и фондами с ДРУГ > I 
возрастание потерь, громадное омертвление фондов (если в го
ды первой пятилетки на сооружение одного большого ил и сред
него объекта уходило в среднем 6 лет, то начиная с четвертой 
пятилетки — в среднем 11,5 года)

в) нерациональная структура использования фонда накоп
ления (например, с 1970 по 1979 г. используемый националь
ный доход увеличился на 93%, фонд накопления на 200 /0, а 
расходы на основные фонды в капитальном строительстве сни
зились до 64,7% по сравнению с 83,7% в годы первой пятилет
ки), причем акцент на тяжелую промышленность в распределе- 
нии капитальных вложений вызвал ослабление позиций легкой 
промышленности и сельского хозяйства, т. е. произошло пару- , 
шение пропорции между «скелетом» и «мясом»58;

г) падение эффективности использования фонда накопления 
и капитальных вложений (за 21 год, начиная с 1958 г., общий 
объем инвестиций в капитальное строительство составил более 
500 млрд, юаней, а стоимость введенных в строй за тот же пе
риод основных фондов достигла лишь 300 млрд, юаней 59; в це
лом эффективность использования накоплений в 70-е годы соста
вила почти половину уровня первой пятилетки 60).

В печати неоднократно подчеркивалась зависимость темпов 
роста экономики не только от уровня накопления, но и от эф
фективности его использования. При этом в качестве образца 
справедливо назывался пример первой пятилетки, когда при 
сравнительно невысокой доле накопления (23—25%) были обес
печены как высокие темпы экономического роста, так и значи
тельное повышение жизненного уровня населения.

Достижение пропорции между потреблением и накоплением 
на уровне 75:25 объявлено первостепенной задачей нынешнего 
этапа урегулирования экономики. В соответствии с этим курсом 
доля накопления в 1980 г. была снижена.

Как и в начале 60-х годов, после «большого скачка», про
цесс урегулирования экономики сопровождается в целом сниже
нием темпов народнохозяйственного развития. Если 
но значительный прирост национального дохода 
я ч ° Г[о •201° последним официальным китайским данным — на 
в,3 и 12,3/о соответственно61) представлял собой результат 
восстановительных пР°цессов в народном хозяйстве, то более 

(е показатели развития за 1979—1980 гг. явились следстви
ем реальных условий, в которых оказалась экономика КНР. 
п1яаДНЦИ1,о7оП0НИ2КеНИЮ темпов экономического роста, наметив- 
пЛт? В 979 г’’ более заметно проявилась в 1980 г. Существо
вавшие воспроизводственные и отраслевые диспропорции- 
80



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

-у потреблением и накоплением, промышленностью и сель- 
■1 хозяйством, капитальным строительством и финансовыми 

редствами — создавали серьезные препятствия для поддержа- 
высоких темпов развития. Кроме того, вследствие

I серьезного 
1980 гг. в

Прирост валовой промышленной продукции составил в 
1980 г. 8,7%. Развитие промышленности, особенно тяжелой, 
происходило за счет отраслей, достигнутое увеличение произ
водства в которых планом не предусматривалось. Выплавка 
стали возросла на 7,7% и достигла 37,12 млн. т против 
35 млн. т, планировавшихся даже не на 1980, а на 1981 г. Од
новременно в тех отраслях, в продукции которых особенно нуж
дается народное хозяйство, показатели оказались ниже запла
нированных, а подчас и прошлогодних. Добыча угля, нефти и 
природного газа снизилась соответственно на 2,4, 0,2 и 1,7%, а 
производство электроэнергии возросло лишь на 6,6%.

Увеличение промышленного производства в 1980 г. произош
ло почти полностью за счет легкой промышленности, прирост 
валовой продукции которой за год составил 18,4%, в то время 
как тяжелой — лишь 1,4%. В результате удельный вес первой 
в валовой продукции всей промышленности возрос в 1980 г. до 
46,9% против 43,1% в 1979 г.

Опережающий рост производства в отраслях легкой про
мышленности происходил не столько за счет дополнительных 
капиталовложений государства, сколько благодаря мобилизации 
местных ресурсов, расширению производства на кооперативных 
предприятиях в городе и на селе, а также активизации индиви
дуального кустарного производства. К выпуску предметов шир
потреба были привлечены предприятия тяжелой промышлен
ности и военный сектор экономики.

Решение основных задач урегулирования (ослабление дис
пропорций и создание условий для ускоренного, сбалансирован- 

г° развития промышленности) происходило медленно и со
провождалось обострением ряда экономических проблем. Преж- 
сам1СеГ° Уснлилась Диспропорция между энергетическими ресур- 
прио И потРе®ностями в них народного хозяйства. В 1979 г. 
всех °ПСТ Промышлениого производства в целом составил 8,5%, а 

видов выработанной энергии — 2,9%; в 1980 г. при увели- 
6 Зак. 178
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меЖДУ 
ским п
Срсдвысоких темпов развития. Кроме того, вследствие возник- 
НИЯ серьезного дефицита государственного бюджета за 1979 

гг. в Китае в 1980 г. сложилась такая ситуация, когда 
Ибшая сумма средств, использованных на потребление и накоп-. 
°ение оказалась по объему выше произведенного националь
ного дохода. Не случайно в сложившейся ситуации было реше
но продлить его урегулирование, а темпы роста национального 
дохода на предстоящий период планировать на уровне не бо
лее 4—5%.



оказались

и

следующими

м

м

сода 

38,02
37,12 
34,05

9,18,5
5,3

Годовой прирост 
(падение), и

8,7
1,4

18,4
—2,4
—0,2
—1,7

6,6
8,8
3,5
7,7
1,5

—1,5
8,1

18,9

значительнее, 
плану 1980 г., и увеличение промышленного

и от- 
сообщению Государственного 

характеризовалось

264,80
234,40
620,00
105,95

Серная кислота . 
Кальцинированная
Каустическая сода

на 8,7% выработка 
1,3%. Между тем, по 

китайских экономистов, для сбалансированною разви- 
экономики необходимо на каждый процент прироста вало- 

обеспечить 0,9% прироста про-

Объем 
производства

499.20 МЛРД» юаней 
» 
> 

млн. т 
>

14,27 млрд. куб. 1
309,6 млрд. кВт-ч 

. т

Обострилась сырьевая проблема. Вследствие того что мас
штабы капитального строительства оказались значительнее, 
чем намечалось по плану 1980 г., и увеличение промышленного 
производства происходило главным образом в отраслях, про
изводящих конечную продукцию, государство оказалось не в 
состоянии обеспечить строящиеся объекты капитального строи
тельства достаточным количеством сырья и материалов и удов
летворить запросы предприятий на реконструкцию и обновление 
оборудования. По данным китайской печати, в 1980 г. строящие
ся объекты капитального строительства были обеспечены сталь
ным прокатом лишь на 85%, а предприятия, осуществляющие 
техническую реконструкцию,— лишь на 55% 62. Еще ниже ока
зались соответствующие показатели по цементу (60 и 50%) 
лесоматериалам (60—70% и 7з) 63.

В результате практически не контролируемого государством 
развития местной мелкой промышленности обострилась пробле
ма снабжения сырьем и энергией крупных рентабельных пред
приятий. Небольшие местные предприятия, отличающиеся высо
кой себестоимостью продукции и низким ее качеством, 
«съедают» все большую часть сырья и энергии, отнимая их у 
государственных предприятий, производящих продукцию на экс
порт и.

В целом положение в промышленности КНР в 1980 г. 
дельных ее отраслях, согласно 
статистического управления, 
данными 65:

Вид продукции

Валовая продукция
Тяжелая промышленность . . .
Легкая промышленность . . . .

Уголь 
Сырая нефть
Природный газ
ЭлектроэнергияСтальной прокат 
Чугун .......Сталь '
Кокс заводского производства
Деловая древесина ...
Цемент 
Стекло

чении валовой промышленной продукции 
энергии (по авторской оценке) упала на 
расчетам I

вой промышленной продукции 
изводимой энергии.

27,16 млн.
>
>
»

53,59 млн. куб.
79,86 млн. т
27,71 млн. условных 
ящиков
7,64 млн. т 
1613,00 тыс. т 
1923,00



вещества

1,1

1980 г,, какпромышленность.

83

ткани  
мешки  
картон машинной выра-

1002
10571

О5ъем 
произоолств»

> 
»

/7 родолжение
Головой прирост 

(паление). %

>

17,1 
—34,1

87,5
117,5
56,7
38,0
46,7
11,4
10,9
12,0
12,2
19,2
14,5
25,9

8,5
2,8

16,7
33,3
17,0 

—1,0 
29,0
30,8
29,8
11,8

—38,3 
—32,5 
— 4,3

19,4 
—22,2 
—31,4 
—12,7 
—10,6

15,7
13,3
26,9 
25,0 
0
12,6
13,2

—3,8
8,0 

—2,0

2,4%, нефти — на 0,2, 
6»

490,00
898,00
40,1
I, 52 млн. т
II, 46 млн. шт.

818,00 тыс. т. водо
измещения 
2492,00 тыс. шт.
30,04 млн. шт. 
373,00 тыс. шт.
450,00 тыс. т
314,00 >
2,93 млн. т
13,47 млрд, м
12,80 млрд. кв. м 
101,00 млн. м 
35,40 тыс. т

- 759,00 млн. м 
433,00 млн. шт.

'но-энергетическая промышленность. В 1222 
отмечалось, произошло заметное снижение объемов произ- 
,5а э^ергии (на 1,3% по сравнению с 1979 г.). Добыча уг- 

’""сз на 2,4%, нефти — на 0,2, природного газа — на

163,00 тыс. т 
4193,00 тыс. кВт 
134,00 тыс. шт.
222,00 >
98,00 >
218,00 >

- 25,39 млн. л.с.
512 шт.

5,35 млн. т
2,57 млн. т
15,2 млн. условных 
ящиков
688,00 тыс. т
17,28 млн. т
393,00 тыс. т 
13,02 млн. шт.
7,68
22,16 
950,00

Топлив, 
Уже <— 
ВоДства ; 
Ля снизилась

Вил продукции
Минеральные удобрения в пересчете 
М”а 100% действующего 

азотные........................
фосфорные  
калийные

Ядохимикаты
Этилен ...............................
хХ^-фармацевтические изделия . 
Карбид кальция....................................
Оборудовани^для горнорудной про

мышленности .............
Электроэнергетическое оборудование 
Станки...................................................
Автомобили  
Тракторы  
Тракторы с ручным управлением . 
Двигатели внутреннего сгорания . . 
Локомотивы ........................................
Пассажирские железнодорожные ва

гоны ................................................
Товарные железнодорожные вагоны 
Суда гражданского назначения с 

металлическим корпусом

Телевизоры
Радиоприемники . . . . , 
Фото- и киноаппараты . . 
Химическое волокно . . .

синтетическое волокно 
Хлопчатобумажная пряжа
Хлопчатобумажные ткани 

Шерстяные ткани . . . , 
Шелк (волокно)  
Шелковые 
Джутовые 
Бумага и 

ботки .
Сахар .
Сигареты  ’ ’ ’ ’

ПивоСоль .......
вёладп'еды''".6 МОЮЩие сРеДства • •
Швейные машины . . .
наручные часы ....
электрические лампочки \ ‘ ’

12,32 млн. т
9,99 >
2,31 >
0,02 >
537,00 тыс. т

>
>



2 раза меньше

I

1,7%, темпы прироста выработки электроэнергии упали с 9,9 
с р О/

Л° В 1980 г. сданы в эксплуатацию новые угольные шахты об
щей годовой производительностью 7,29 млн. т. Прирост элект
роэнергетических мощностей составил 2,48 млн. кВт. 1ем не ме
нее тан ввода в строй новых мощностей не был выполнен. 
Остро ощущалась нехватка электроэнергии и жидкого топлива. 
Трудности в снабжении электроэнергией испытывали 20 /0 про
мышленных предприятий, особенно на Северо-Востоке, в при
брежных районах, Тибете и Внутренней Монголии. Примерно 
лишь на 2/з были удовлетворены потребности в электроэнергии 
китайской деревни, сельские районы получали в . .
жидкого горючего, чем в начале 70-х годов 6б.

Основным источником энергии в Китае оставался уголь, на 
долю которого приходилось примерно 70% в топливно-энерге
тическом балансе страны. И падение его добычи особенно ост
ро сказалось на энергоснабжении народного хозяйства. Перед 
угольной промышленностью была поставлена более реальная, 
чем прежде, задача: на ближайшие годы стабилизировать до
бычу на уровне 600 млн. т. На Всекитайском совещании работ
ников угольной промышленности, состоявшемся в марте 1981 г., 
подчеркивалось, что «производство 600 млн. т угля в год яв
ляется важнейшим условием и гарантией успешности урегули
рования национальной экономики 'и не должно быть сни
жено» 67.

В угольной промышленности КНР большую роль продолжа
ли играть мелкие шахты. В 1980 г. их насчитывалось более 
18 тыс., суммарный объем добычи на них составил 113,6 млн.т. 
Как отмечалось на Всекитайском совещании по развитию мел
ких угольных шахт, проходившем в пров. Шаньси, в конце 
70-х — начале 80-х годов ежегодный прирост добычи угля на 
этих шахтах равнялся 10 млн. т.

В 1980 г. были введены в строй новые мощности по обогаще
нию угля годовой производительностью 8 млн. т. Однако удель
ный вес обогащаемого угля оставался все еще очень низким 
(8,3%), что заметно снижало эффективность использования 
этого вида топлива. Для развития угледобычи все настойчивее 
привлекался иностранный, прежде всего японский, капитал.

Трудное положение сложилось в нефтедобывающей промыш
ленности. Стало очевидным, что КНР в этой отрасли не удалось 
не только увеличить показатели, но и удержаться на достигну
том уровне. Падение добычи в 1980 г. на 0,2% следует считать 
закономерным. Несмотря на интенсивные геологоразведочные 
ра оты, осуществлявшиеся с участием иностранных компаний, 
преодоление дисбаланса между снижением добычи на истошаю- 
“л * я месторождениях Дацина и прибрежных районов и при-

Разведапиь1х и подготовленных к эксплуатации нефтя
ных месторождении остается трудной задачей.

Китайская экономика испытывала в 1980 г. острый псдоста- 
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производства. Из 
5 строй в 1980 г., 

(средняя мощ-

!

I

нефтепродуктов. Не были обеспечены потребности 
"[ промышленности в сырье. В резуль- 

ппишлось принять ряд экстренных мер: заметно урезать
- по поставкам нефти в Японию, аннулировать 

закупку оборудования за рубежом и заморозить 
ряда предприятий нефтехимической промышлен- 

ряд теплоэлектростанций с жидкого на твер-

пастуЩФейИ нефтехим ической 
ппмнять ПЯ 

тате 1, обязательства 
контракты на 
строительство 
„ости, перевести 
дое топливо 
А В 1980 г. несколько снизилась и добыча природного газа: с 
14 51 млрд, до 14,27 млрд. куб. м.

Объектом особого внимания стала электроэнергетика. Она 
занимала 1-е место по объему капитальных вложений в про
мышленность. Тем не менее темпы прироста выработки электро
энергии составили в 1980 г. всего 6,6% и впервые значительно 
уступили темпам прироста промышленного 1 
2,48 млн. кВт новых мощностей, введенных в 
0,8 млн. (почти ’/з) пришлось на мелкие ГЭС 
ность — 200 кВт).

В 1980 г. были сданы в эксплуатацию 5457 км линий высо
ковольтных передач с напряжением НО, 220 и 330 кВ.

По общему объему выработки электроэнергии Китай зани
мал 7-е место в мире. Однако производство на душу населения 
составляло всего 302,5 кВт-ч в год, что втрое ниже среднеми
рового уровня69. При этом потребление электроэнергии в де
ревне, где проживает около 85% населения Китая, составило в 
1980 г. всего 37 млрд. кВт-ч, или 12,5% общего объема выра
ботки.

Острый дефицит в электроэнергии сделал ускорение темпов 
развития электроэнергетики одной из первоочередных экономи
ческих задач. В 1981 г. было намечено увеличить ее долю в го
сударственных капитальных вложениях на 2% по сравнению с 
1980 г.

В качестве путей дальнейшего развития электроэнергетики 
назывались ускоренное освоение гидроэнергетических ресурсов 
и использование новых источников в электроэнергии. Гидроэнер
гетические ресурсы Китая составляют 680 млн. кВт, из которых 
может быть освоено 55%. Планируется к 2000 г. увеличить до
лю ГЭС в выработке электроэнергии с 20 до 25%.

Все больше склонялись в КНР к необходимости развития 
атомной энергетики. В 1980 г. в Юго-Западном Китае был вве
ден в эксплуатацию первый в стране экспериментальный ядер- 
ныи реактор на быстрых нейтронах мощностью 125 тыс. кВт.

связи с этим подчеркивалось, что КНР способна самостоя- 
ста?110 пРЯ.ектиРовать, строить и оборудовать атомные электро- 
лага11ИИ *'ч,,та1|СК11С специалисты по ядерной энергетике пред- 
по ‘ ПИ '98®—1991 гг. запланировать сдачу в эксплуатацию
таеАПе АЭС в провинциях Гуандун, Ляонин и в Восточном Ки-

В виде эксперимента по освоению новых источников электро-
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ряд материалов о значитель-

=5^^.=:;^= 
^Чеоная и цветная металлургия. Вопреки решениям плано
вых органов и директивам о снижении производства черных ме
таллов в 1980 г. заметно увеличились выплавка стали (на 
9 64 мтн т) и производство проката (на 2,19 млн. т). Одновре
менно до 20 млн. т (более 70% его годового производства) вы
рост запасы нереализованного проката на складах. Расшире
ние его сортамента, с тем чтобы более полно удовлетворить по
требности народного хозяйства, происходило медленно.

В 1980 г. пришлось аннулировать контракт с японскими фир
мами на строительство второй очереди Баошаньского комбина
та и «заморозить» строительство первой очереди. Стало очевид
но, что необходимо отказаться не только от первоначальных 
планов довести выплавку стали к 1985 г. до 60 млн. т, но и от 
последующей, скорректированной установки — 45 млн. т.

Основной задачей, от решения которой зависело дальней
шее развитие черной металлургии, явилось укрепление рудно
сырьевой базы, повышение качественных и структурных пока
зателей сталелитейного и прокатного производства.

По сообщениям китайской печати, разведанные запасы же
лезной руды, по состоянию на 1980 г., составили 44 млрд, т 
при ежегодной добыче в 120 млн. т. Однако разработка многих 
месторождений связана с повышенными затратами из-за их 
бедности и невысокого качества руды, содержащей большой 
процент примесей и требующей интенсивного обогащения.

Заметно большее внимание, чем прежде, уделялось в 1980 г. 
восстановлению и развитию цветной металлургии. Сообщалось 
об открытии геологами ряда месторождений цветных и редких 
металлов. В частности, в уезде Чэньсянь (пров. Хунань) было 
разведано самое крупное в Китае месторождение вольфрама. 
Там же обнаружены богатые залежи молибдена, висмута, оло
ва, флюорита и т. д. В пров. Хэнань выявлено месторождение 
молибденовой руды с запасами в 1,5 млн. т, которое можно 
разрабатывать открытым способом.

По сообщению английской газеты «Файнэншл тайме» со 
ссылкой на заявление заместителя министра металлургической 
промышленности КНР Гао Янвэня, запасы бокситов в Китае 
оценивались_в 1 млрд, т, меди — в 50 млн., цинка —в 50 млн., 

ЛЛ В 7 МЛН’’ ДВУ°КИСИ титана — в 400 млн., окислов ред- 
 ых элементов — в 100 млн. т. Ежегодное производст- 

тыс. т, алюминия — 400 тыс., свинца и 
тыс., никеля —20 тыс. т70. В 1980 г. КНР 

границу алюминиевые сплавы и изделия

во меди составляло 300 
цинка — 250—300 
впервые продала за 
из них.

В китайской печати появился 
ном росте добычи золота.
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Машиностроение, 
дачи качественной и 
основным 1.  — 

«Л1ГГ.ГПР 

образом

----- В 1980 г. машиностроение КНР решало за- 
1 и структурной перестройки по следующим 

направлениям:
таенное и количественное наращивание мощностей 

КаЧш образом за счет вскрытия резервов действующих пред- 
ГЛаВтий модернизации оборудования и повышения производст- 
прнно-те ’хнического уровня;

Увеличение удельного веса мощностей, производящих ма
йны и оборудование для сельского хозяйства, легкой промыш

ленности строительства, а также товары ширпотреба;
пезкоё повышение технического уровня производимой про

дукции (например, из более чем 26 тыс. наименований продук
ции выпускаемой предприятиями 1-го министерства машино
строения, большая часть по своим техническим данным нахо
дилась на уровне 50—60-х годов, а многие ключевые виды про
дукции китайские машиностроители вообще были неспособны 
проектировать и производить);

создание единой комплексной системы планирования, рас
пределения, монтажа оборудования, испытаний, ремонта, снаб
жения запасными частями и подготовки кадров;

всемерное увеличение производства продукции на экспорт;
переход от мелкосерийного к крупносерийному производст

ву на основе специализации;
повышение уровня управления, перенесение критериев оцен

ки деятельности предприятий с показателей стоимости и коли
чества продукции на показатели качества, ассортимента, себе
стоимости 7|.

В начале 1980 г. Постоянный комитет ВСНП принял реше
ние о создании Комитета по машиностроению при Государствен
ном совете КНР, в задачу которого входит усиление единого 
руководства отраслью.

В 1980 г. развитие машиностроения сдерживалось еще бо
лее значительным, чем в 1979 г., недостатком производственных 
заказов. Это объяснялось общей переориентацией промышлен
ности на^ развитие отраслей группы «Б», снижением капитало
вложении в тяжелую промышленность и свертыванием в целом 
’асштабов капитального строительства (в то время как’на про- 

обс'еПИИ многих ■71ет машиностроение было ориентировано на 
ны ЛУ>киваиие потребностей тяжелой промышленности). Серьез- 
стве тормозом производства был и низкий технический и каче- 
ной 1НЫ11 УР°веиь китайского машиностроения, чем в значитель- 
Ция Степеии объяснялась сложившаяся парадоксальная ситуа- 
недогпКУГЛа- 0И0 иа протяжении многих лет работало с 
на пмп Зкои’ а госУДарство вынуждено было ежегодно тратить 
Юаней сМаШИИ0СТр011Тельи01”’ ПР°ДУК,1ИН в среднем 1,85 млрд, 
ли от пп начала 70-х годов темпы развития отрасли отстава-

п развития промышленности в целом.
но увсчС°, 1цению агентства Синьхуа, в 1980 г. были значитель-

‘ "че,1ы мощности радиоэлектронной промышленности. На
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— соответственно 6 тыс. и 5

87 5% и достигло 2,49 млн. шт., а выпуск радиоприемников- 
на 117% (30 04 млн. шт.). В Тяньцзине была сдана в эксплуата
цию первая в КНР производственная линия цветных телевизо
ров, закупленная у Японии. Производительность ее-150 тыс. 
цветных телевизоров в год. и

Расширились мощности автомобильной промышленности. Но
вая поточная линия для сборки грузовых автомобилей была 
введена в строй на Цзинаньском автозаводе. 11а ней собирают 
автомобили из деталей, поставляемых Румынией, и машины оте
чественной конструкции «Хуанхэ» грузоподъемностью 8 19 т. 
Проектная мощность линии — соответственно 6 тыс. и 5 тыс. 
машин в год.

Химическая промышленность. Валовая продукция химиче
ской промышленности увеличилась в 1980 г. на 7%. Основной 
прирост был получен за счет увеличения производства мине
ральных удобрений на 15,7%—с 10,654 млн. до 12,32 млн. т 
(в пересчете на 100% действующего вещества). Весьма суще
ственно (на 38%) вырос объем производства химических воло
кон. Вследствие этого их удельный вес в структуре сырья для 
текстильной промышленности достиг 12%. В 1980 г. в стране 
насчитывалось 140 заводов синтетического волокна.

Однако в целом химическая промышленность в 1980 г. испы
тывала трудности в снабжении сырьем и топливом, в обеспече
нии перевозками. Из-за нехватки средств и нефтехимического 1 
сырья в 1980 г. пришлось отказаться от продолжения строи
тельства ряда крупных предприятий отрасли, оснащавшихся 
импортным оборудованием.

Китайская печать сообщала, что одним из новых центров 
химической промышленности страны стал город Цзыгун 
(пров. Сычуань), где на базе подземных рассолов и месторож
дений природного газа действуют 14 химических заводов, выпу
скающих 40 видов продукции: каустическую и кальцинирован
ную соду, соляную кислоту, хлористый барий, йод, бром, строн
ций, сажу, работают четыре научно-исследовательских химико
технологических института, создан учебный химико-технологи- 
ческии институт.

Легкая промышленность. В 1980 г. валовая продукция собст
венно легкой промышленности (без текстильной) составила 
14Яо/’Лп‘ юаней) т- е- Увеличилась по сравнению с 1979 г. на 

’ '°' Ри этом наиболее значительно возросло производство 
9оо/а?°В дли„тельн°го пользования, в частности велосипедов (на 
29 /о) и швейных машин (на 30,8%).
волстпя ±Т/УЩеСТ?еНН0 (на 23 увеличился объем произ- 
тоикптяЛ е стильнои промышленности. Особенно вырос выпуск 
лоия СиммТ искУсственных волокон: тирилена, капрона, нитри- 
31 1 о/ Жиио Рные доход“ от легкой промышленности составили 
ный веер? пНп 0ВЫХ постУплений государства. В экспорте удель
ный вес ее продукции равнялся 45% « 1
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тельстве,

с 
культур 74, 
площадей, 

масштабах' 
пленумом

сторону опережающего развития легкой промышлен- 
Сдвиг в с * ся рЯдом факторов: мобилизацией местных ма

лости опред ииансовых и трудовых ресурсов при общем сни- 
териальныл, * овлоЖСНИЙ и закрытии мелких предприятий ряда 
жеНИИ й тяжелой промышленности, активизацией частной и 
оТраС™ной инициативы, кустарного производства, увеличени- 
колЛ®п'гка дорогостоящих товаров ширпотреба и т. д.
еМ в целом в промышленности КНР в 1980 г. не удалось суще-

РННО ослабить основные диспропорции (прежде всего между 
СТВпи3водством энергии и потребностью в ней народного хозяй- 
"тва между сырьевыми и обрабатывающими отраслями) и соз
дать’ условия для ускоренного сбалансированного развития 
промышленности страны. Наряду с ослаблением остроты одних 
проблем уже на новой основе возникали и обострялись другие 
(обеспечение экспортных отраслей сырьем и энергией, углубле
ние противоречий между центральной и местной промышлен
ностью, вопросы занятости населения). Развитие промышлен
ности в 1980 г. показало, что процесс урегулирования в силу 
своей сложности займет гораздо больше времени, чем это пла
нировалось ранее.

1980 г. для сельского хозяйства Китая был в целом неблаго
приятным: примерно на 4,2% уменьшилось по сравнению 
1979 г. производство основных продовольственных 
происходило дальнейшее сокращение пахотных 
В большинстве сельских районов в тех или иных 
проводились в жизнь установки, одобренные 3-м 
ПК”КПК (декабрь 1978 г.). Однако, как отмечалось в китай
ской печати, «во многих провинциях, городах центрального под
чинения и автономных районах процесс урегулирования всель- 

ком хозяйстве только начинается, установки КПК осуществля-
я еш,е не полностью, а курс 3-го пленума ЦК КПК еще ждет 

витеГ° последовательного претворения» 75.<Некоторые предста- 
выбп” местных властей выражали «сомнения в правильности 
В дпуНН°Г° куРса» и не выполняли последние директивы, 
тин вГИХ слУчаях осуществление экономической политики пар- 
ровых ЛеВевне тормозилось вследствие опасений низовых кад- 
нзменен 7°т^.иков и крестьян, что эта политика вновь будет 
вования3 ',Н°явилиСь материалы с критикой методов хозяйст- 
МиРовавш “ОЛЬШой производственной бригаде Дачжай, рекла- 
стРану се”лЯ С 1964 г- в качестве образца для деревень всей 
чтобы обп°общ,алось> что намечается ее расформирование, с тем 
бригад п а^вать на ее основе ряд обычных производственных

в _НьМ1,нь ЖИба0» писала о приписках и очковтира- 
* Рактиковавшнхся руководством уезда Снян, где на-
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механизма в деревне объяс- 
позиций коллективного хозяйства и 
л из центра, поступавшими в раз- 

„„„ -------- • подготовкой руководящих работ-
личных уровней, занимающихся вопросами сельского 

приблизительным подсчетам, приводившимся

гт * гт п пн ял ось что для некоторых сельских 
пайонов «учеба у Дачжая» превратилась в бедствие, от которо- 
?СХерев.»< понесла тяжелый урон, а крестьяне натерпелись 

ЛИШВ китайской прессе отмечалось, что в некоторых местах со 
времени кооперирования (1955-1956) объемы сельскохозяйст
венного производства не увеличились, а уровень жизни кресть
ян снизится по сравнению с периодом, предшествовавшим ’ооперщоваюш ™. что₽пр..мерно 100 млн. крестьян (12,5% о6. 
щей его численности) не ощутили до сих пор «реальных преиму
ществ коллективного хозяйства»80.

В 1980 г. в более-чем 27% бригад страны средний годо
вой доход от коллективного хозяйства на человека был ниже 
50 юаней, примерно в 47% составлял от 50 до 100 юаней и в 
26% превышал 100 юаней81. Причем примерно 60% производст
венных бригад из числа последних были расположены в непо
средственной близости от крупных городов и только 26,1% —в 
глубинных районах82. В районах, где годовой доход на челове
ка' не достигает 50 юаней 83, многие производственные бригады 
с трудом осуществляли простое воспроизводство, не могли 
обеспечить крестьян питанием и одеждой.

Экономические возможности коллективных хозяйств в КНР в 
целом весьма ограниченны. В среднем на человека в них при
ходилось 117 юаней основных фондов, накопления на человека 
составляли 8 юаней, а на 1 му (716 га) пашни— 4,16 юаня, 
тогда как задолженность коллективных хозяйств — в основном 
по кредитам — 16 юаней на человека84.

В пров. Цзянсу, например, характеризующейся сравнитель
но высоким уровнем развития сельскохозяйственного производ
ства, накопления коллективных хозяйств на 1 му пашни состав
ляли в конце 70-х годов примерно 11 юаней в год. По подсчетам 
же, сделанным в одной производственной бригаде уезда Уси 
(пров. Цзянсу), для полной механизации на каждое му пашни 
требовались капиталовложения в 1 тыс. юаней 85.

Производительность труда в сельском хозяйстве оставалась 
низкой. В среднем на человека производилось 300 кг зерна в 
год (в Румынии и Югославии — 750 кг, в США— 1350, в Ка
наде 1650 кг86). В среднем один работник в сельском хозяй
стве может прокормить 3,23 человека, производя примерно 1 т 
зерна в год87. 1

В течение длительного времени на одном уровне оставалась 
товарность сельскохозяйственной продукции, составляющая в 
целом не более 30%, а по зерну — примерно 20% 88.

Разлаженность хозяйственного 
нялась не только слабостью г._ 
противоречивыми установками 
ные годы, но и недостаточной

хозяйства. Так, по'
90
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китайской
сельское

3,6% в

печати, среди кадровых работников, ответственных 
в кн>«—--_е хозяйство на провинциальном и уездном уровнях, 
за сельскоекакойто мере имеют профессиональную подготов- 
лИ89Ь Один агроном с высшим образованием приходился на 
1^0 коммун, один специалист со средним образованием — на две 

К0МПляЬрешения сложных экономических и социальных проб- 
в том числе и вопроса модернизации производства, китай- 

Лкая деревня нуждается в помощи государства. Однако, как 
тмечалось в «Жэньминь жибао», оно не может серьезно уве

личить вложения средств в сельское хозяйство. Крестьянам 
предлагается использовать «преимущества большого населе
ния», поднимать свою активность, самим искать резервы90.

в' 1980 г. предпринимались попытки повышения экономиче
ской эффективности производства и определенного роста дохо
дов крестьян с помощью организационно-хозяйственных мер.

Проводившаяся в 1979—1980 гг. децентрализация хозяйст
венного управления в рамках народных коммун привела к со
кращению размеров хозрасчетных единиц. В ряде районов со
ответствующие функции постепенно переходили от большой про
изводственной бригады (объединяющей в среднем 15 производ
ственных бригад) к производственной бригаде. В 1980 г. было 
разрешено разделять и «слишком крупные» производственные 
бригады (например, в пров. Сычуань91). В итоге численность 
хозрасчетных единиц несколько возросла. В 1980 г. в Китае их 
было 5,43 млн.92, по сравнению с 5,05 млн. в 1979 г.93.

Основным содержанием организационно-хозяйственных из
менений в деревне стало распространение различных форм 
«производственной ответственности». В первой половине 1980 г., 
как и в 1979 г., наиболее часто встречающейся формой было за
крепление заданий за звеньями или рабочими группами и вос
становление практики нормирования труда как элемента новой 
системы организации производства.

«Решение ЦК КПК о некоторых вопросах ускорения развн- 
нип сельского хозяйства», принятое в октябре 1979 г., санкцио- 
ноРнОВаЛО закРепление производственных заданий за звеньями, 
В11д'е за крестьянскими дворами 94. Закрепление земли за инди- 
спе аЛЬ"ыми хозяйствами разрешалось для некоторых районов, 
Пр0 'ал”зиРУ1ощихся на производстве продукции подсобных 
ними \СЛОВ’ для отдаленных горных и слабо связанных с сосед- 

Тем ,3'3а неРазвитостн средств сообщения) районов.
рами п Не меиее закрепление производственных заданий за дво- 
пРостпа ТРеб°ванию крестьян получило довольно широкое рас- 
пРинятпНеПИе По всея стране. Это было фактически признано в 
Шем уки В сеитябРе 1980 г- Документе ЦК КПК «О дальней
шей отве ПЛеННИ И совершенствовании системы пронзводствен- 
ДокУМентоСмВЦК°1^п^П сельском хозяйстве», называемом также 

шогообразные формы производственной



производства.

I
);

в течение 1980 г., мож-использовавшнеся в китайской деревне

кГеп7енииСзТад^ бригада” со
храняющая статус основной хозрасчетной единицы, закрепляет 
за крестьянским двором определенный участок для проведения 
всех потевых работ и производства оговоренного в договоре (в 
зависимости от размеров переданной в пользование двору зем
ли) количества продукции. Крестьянской семье начисляются 
трудовые единицы в соответствии с установленным объемом 

В пользование двора передаются также формаль
но остающиеся коллективной собственностью сельскохозяйст
венные орудия и другие средства производства. В ряде случаев 
крестьяне имеют право выкупить их у бригады. Сданная соглас
но договору продукция подлежит распределению внутри брига
ды. Продукция, произведенная сверх задания, поступает в рас
поряжение двора. При невыполнении задания налагается 
штраф.

При полной ответственности крестьянского двора за произ
водство в его пользование, так же как и в предыдущем случае, 
передаются участок земли, орудия производства. Крестьянская 
семья самостоятельно организует производство, обязуясь сдать 
определенное количество продукции государству в счет налога 
и поставок, а также сделать оговоренные отчисления в фонды 
бригады. Остальная часть продукции остается во владении 
двора. Хозяйствование, как отмечалось в китайской печати, ве
дется по принципу «гарантируй сдачу продукции государству, 
оставь сполна коллективу, все остальное принадлежит 
тебе»96.

Вторая основная форма производственной ответственности 
состоит в закреплении производственных владений за отдель
ным работником при общем ведении хозяйства в производст
венной бригаде. Эта форма организации производства в тече
ние ряда лет использовалась при возделывании технических 
культур, в 1979—1980 гг. ее стали применять при выращивании 
зерновых. Производственная бригада осуществляет вспашку, 
работа же по уходу за посевами и уборке урожая поручается 
отдельному работнику. Вознаграждение его зависит от получен
ного урожая: при перевыполнении задания — премия, при нсвы- 
п ЛТИИ 1итРаФ- Основные средства производства находятся 
в распоряжении бригады.

осиовная форма — специализированная ответствен- 
куеммй произв°дство «ли специализированный подряд, практи
куемый в подсобных отраслях хозяйства, в сочетании с возна- 
ЗаляииаИ^М На осиове нормирования труда в основной отрасли, 
коепляштла производствУ продукции подсобных промыслов за- 

за специализированными звеньями или группами,
92
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в ведущих многоотраслевое хозяйство бригадах 
создаю>цнми как правило развитых и зажиточных.
и коммуна*> о г большей части производственных бригад

К К°Иись те или иные формы производственной ответствен- 
прИМеНОсобенно быстро, росла доля бригад, практиковавших 
ногти. и первой ее основной формы. В последние месяцы 
использо отмечалось в китайской печати, ее применяли 20% 
Г0Д%водственных бригад97. Данные по отдельным провинциям 
"овец 1980 —начало 1981 г. несколько выше: в Хэнани — 
поо/К Гуйчжоу —около 90, Аньхое и Внутренней Монголии — 

очти 50 в Ганьсу —около 40% 98. Это свидетельствует о на
растающей тенденции распространения названных форм произ
водственной ответственности.

Примерно 9% производственных бригад практиковали вто
рую основную форму закрепления ответственности. В ряде про
винций этот показатель был много выше: в Хэнани — 53%, Хэ
бэе—47, Шаньдуне — 30, Шаньси — 25, Хубэе — 21 % ". Спе
циализированный подряд использовался в почти 5% производ
ственных бригад, 23,6% бригад закрепляли задания за звенья
ми. В целом в декабре 1980 г. указанные формы производст
венной ответственности (предусматривавшие единое ведение 
коллективного хозяйства), включая наиболее распространенный 
в то время подряд на выполнение отдельных видов работ с воз
награждением на основе нормирования труда, использовались 
почти 76% производственных бригад.

В конце 4980 г. в китайских официальных документах еще 
указывалось, что закрепление за крестьянскими дворами произ
водственных заданий и полной ответственности за производст
во следует осуществлять прежде всего в бедствующих районах 
с низким уровнем производства и доходов крестьян. Однако, 
как показывали со°бщения печати, эта форма организации про- 

получила распространение и в средних хозяйствах, и 
где членам коммун и бригад обеспечивались доволь- 

высокие доходы.
° псвидет^ьству китайской прессы, в некоторых районах 

пе::::з производственных заданий (или ответственности)
■/ Рестьяиским двором позволяло увеличить производство на 

Да и в —3 раза 10°. Сказывалось повышение заинте- 
крестьянина в результатах своего труда (что ве- 

тщательному и интенсивному проведению работ), 
при этой форме вознаграждение непосредственно за- 
го трудовых усилий. Однако общий низкий уровень 

Дительности труда в деревне, напряженное продоволь- 
яюц0Л0ЖенНе’ давленне демографического фактора при 

(емся стРемлеН1,и государства к увеличению изъятия 
сельского хозяйства существенно ограничивают пер- 
овыщения материальной заинтересованности кресть-

* производства.
—I закрепления заданий

следует осуществлять прежде всего в бедствующих районах 
уровнем производства и доходов крестьян. Однако,

изводства 
даже там, 
но Г"‘

По с- — 
закрепление 
за г.р’ 
30%, а 
ресованности 
дет к более 
поскольку г7 
висит от его 
произвол 
ствснное 
сохрани' 
средств 1 
спективу г 
ян и роста

Введением
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ответственности за дворами в бедствующих районах админи- 
ответственно также сложить с себя заботы о крестья-

избежать расходов на помощь им. Эта 
д ответственности имеет негативные 
перспектив развития сельскохозяйствен- ------- носящих

страция рассчитывала 
нах в этих районах и 
форма производственной 
стороны с точки зрения г._,----  .
ного производства. Затрудняется проведение работ, 
коллективный характер: ирригационного и другого строитель
ства борьбы со стихийными бедствиями, использования меха
низмов и техники, содержания общественного скота и т. д

Широкий охват сельских районов закреплением заданий за 
дворами чреват возникновением социальных конфликтов, по
скольку резко возрастают различия в уровне доходов отдель
ных семей и ухудшается положение тех из них, что находятся 
на обеспечении коллектива или получают от него какую-то по
мощь. Индивидуальное ведение производства на переданной в 
пользование крестьянскому двору земле и с помощью орудий 
труда, частично выкупленных у бригады, приводит к тому, что 
коллективное хозяйство подчас фактически перестает функцио
нировать.

Стихийное распространение этой формы ответственности в 
более широких масштабах, чем предполагалось в директивных 
установках, при слабости экономических позиций большинства 
коллективных хозяйств и организационного руководства ими 
вело к росту частнособственнических тенденций в деревне.

Нарастала волна спекуляции на сельских рынках, продажи 
земли или сдачи ее в аренду (передачу земли в пользование 
крестьяне в ряде мест восприняли как возвращение ее преж
ним владельцам со всеми вытекающими из этого правами), 
продажи или сдачи в аренду некоторых средств производства, 
являвшихся коллективной собственностью, и т. д.101.

Как и в предыдущие годы, продолжалось развитие «промыш
ленности коммун и бригад», которая представляет собой один 
из^важнейших источников средств для развития сельского хо
зяйства и денежных доходов членов бригад. В 1980 г. число 
предприятий в коммунах и больших производственных бригадах 
составило 1,42 млн. (в среднем каждая коммуна имела более 
30 предприятий) 102. Число трудившихся на этих предприятиях 
превышало 20 млн. человек (примерно 6,7% всех занятых в 
сельском хозяйстве), валовая продукция оценивалась почти в 
47 млрд, юаней (около 30% валовой продукции коллективных 
хозяйств I.

Слабой оставалась материально-техническая база сельского 
хозяйства. Возможности его механизации китайская печать оце
нивала весьма пессимистически, подчеркивая, что в ближайшие 
годы ручной труд крестьян и тягловый скот будут продолжать 
занимать доминирующее положение в отрасли. Отмечалось, что 
о еспечение деревни техникой потребует не 5 и даже не 10 лет, 
а оолее длительного периода ,03. К факторам, сдерживающим 
техническое перевооружение деревни, прежде всего относятся 
94
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китайской деревни

Административная 
единица

Шаньдун
Цзянсу 
Чжэцзян 
Аньхой 
Цзянси 

109.

Площадь 
пашни, 
млн. га

7,2
4,6
1.8
4,4
2,7
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ААМНН11Страт110ная 

единица 
Пекин’ю .

р Шанхай . ' ' ’ 
ХэбЭй1ЬЦ^ИНЬ • • • 
Шаньси ,

было .
промышленных 
ния цен на ссли 
питаловложений г ------ - -
терпела существенных изменений.

Решающее 
главное 
Ниям он

ень развития сельскохозяйственного машинострое- 
низкий УРО® специальНых сортов стали и резины, дефицит го
няя, нехв элекТроэнергии, сохранение «ножниц цен» на промыш- 
рючего и сель^кохозяйствеиную продукцию, отсутствие у про- 
ле"Ип^венных бригад средств для приобретения машин и удоб- 
11 - Для покупки трактора «Дунфанхун-28» в Китае нужно
Рен11И'_, 45 5 т риса. В Японии примерно такой же трактор 
Йошностыо 20 л. с.) по цене равен 5,5 т риса. В 1980 г. в Китае 

■ мические удобрения были в 8,5 раза, а пестициды —в 29 раз 
дороже соответствующей японской продукции 104.
Д Другого рода препятствием для внедрения сельскохозяйст
венной техники оставалось наличие в деревне избыточной ра
бочей силы, составлявшей 25—30% ’05. В этих условиях механи
зацию решено было ограничить поставлявшими государству то
варную продукцию районами, где живет лишь 5% сельского 
населения. Основная масса крестьян стремилась покушать про
стые сельскохозяйственные орудия и мелкие машины. Спрос на 
крупные и средние тракторы в 1980 г. упал 106. Их общее число 
в сельском хозяйстве, по данным на 1980 г., превысило 600 тыс. 
Мощность механических двигателей оценивалась в 180 млн. 
л. с.107. Однако из-за низкого качества продукции, слабой обес
печенности рабочими орудиями и запчастями, нехватки квали
фицированных кадров и тому подобного многие тракторы про
стаивали или использовались не по прямому назначению (в ка
честве средства транспорта), в чем сказывалась также и сла
бая насыщенность деревни грузовыми автомашинами.

Механизация сельского хозяйства в КНР давала слишком 
малый экономический эффект. Так, согласно данным, опубли
кованным в 1980 г., в 1977 г. при увеличении нормы внесения 
минеральных удобрений по сравнению с 1976 г. на 10,9%, а по- 
сто ,Ления электроэнергии— на 8,8% из-за нерациональной 
ростКТУРЫ первых и неправильного использования второй при- 
собнкСТОИМОСТИ валовой продукции сельского хозяйства и под-

х промыслов составил лишь 1,7% 108. Причем увеличение 
Достигнуто в основном за счет расширения производства 

—; предприятий коммун и бригад, а также повыше- 
сельскохозяйственные товары. В 1980 г. отдача ка- 

■1 в техническое перевооружение отрасли не пре-

 „_г  имеет - 
средство производства — пахотный фонд. По провин- 
распределялся в 1980 г. следующим образом

значение в условиях

распределялся в 1980 г.
Площадь 
пашни, 
млн. га

0,4
0,4
0,3
6,6
3,9



0,23,2
99,3

плодородия

I

производства (на
I

4,6
4,8
4,4
8,7
3,8
3,5

0,9
0,6

2,3
6,6
1,8
2,7

Площадь 
пашин, 
млн. га

Продолжение
Площадь 
пашни, 
млн. га

1,3
7,1
3,7
3,4
3,3

Административная 
единица

фуцЗЯНЬ 
Хэнань 
Хубэй 
Хунань
Гуандун 
Гуанси-Чжуанский авто

номный район ....
Сычуань
Гуйчжоу 
Юньнань
Тибетский автономный 

район 

Итого ...

Административная 
единица

Автономный район Внут
ренняя Монголия . .

Ляонин .........................
Цзилинь 
Хэйлунцзян
Шэньси
Ганьсу ...•••••
Нинся-Хуэйский авто

номный район ....
Цинхай.........................
Синьцзян-Уйгурскии .

автономный район . .

Его сокращение в 1980 г. до 99,3 млн. га (по сравнению со 
111,8 млн. га в 1957 г.), а также падение плодородия почвы, 
объясняемое уменьшением содержания органического вещества 
и снижением Iнормы внесения органических удобрений, ухудши
ли положение в отрасли и послужили одной из причин некото
рого снижения общего объема сельскохозяйственного производ
ства. В условиях невозможности расширить пахотную площадь 
или хотя бы задержать процесс ее сокращения было решено 
попытаться изменить структуру сельского хозйства, с тем что
бы обеспечить его многоотраслевое пропорциональное разви
тие. В соответствии с этим посевы зерновых в 1979—1980 гг. 
были уменьшены на 5,3 млн. га, а освободившиеся земли пере
даны под технические культуры и пастбища. Такое резкое со
кращение посевной площади под основными продовольственны
ми культурами привело к уменьшению их производства (на 
14 млн. т, или 4,2% по сравнению с 1979 г.).

Вместе с тем оно не устранило диспропорцию между суб
отраслями. Зерновые культуры продолжали занимать 80%, а 
технические культуры — 10,9% посевных площадей111. Уменьше
ние посевных площадей на 2,9 млн. га по сравнению с 1979 г. 
не изменило ярко выраженного земледельческого направления 
сельского хозяйства. Доля растениеводства в валовой продук
ции отрасли в 1980 г. составила 64,3%, а животноводства, лес
ного хозяйства, рыболовства и подсобных промыслов — 35,7% ’12- 
Наиболее значительное сокращение в 1980 г. претерпели площа
ди под основными продовольственными культурами

,о млн. га . Больше всего пострадали посевы клубнеплодов, 
сократившиеся на^800 тыс. га П4. Уменьшились и посевы пшени
цы (за счет озимой, яровой же клин даже немного расширился), 
риса (особенно позднего, высеваемого при двухурожайной си
стеме), кукурузы, гаоляна, чумизы и соевых бобов.

результате сложилась следующая структура (в %) посе- 
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ОСНОВНЫХ

1980 г.

Рис .............................
Пшеница ..................
Соевые бобы ..............
Клубнеплоды 
Прочие зерновые . . .

в том числе кукуруза

318,2
2,7

304 О 
326,0 
305,4 
95,2

1952 г.

22,9 
20,0 
9,4 
7,0 

40,7 
10,1

332,1
2,2
6,4 

277,0 
271,0 
319,7
94,6

1980 г.

28,9 
24,9
6,2
8,7 

31,3 
17,4

ЛИЛИ 
2,2
7

продовольственных культур в 
ча рис приходилось 43,7%, на пшеницу—17,0, сою —

печати назывались только Сы-

за 1952 г.) 115:

Низкими оказались как летний, так и осенний урожаи 
1980 г. Это вынудило власти снизить план закупок зерна летне
го урожая (обеспечивающего ’А товарного зерна) до 8,2 млн. т, 
или на 5 млн. т с лишним против 1979 г.117. Хороший сбор ози
мой пшеницы дали три провинции: Хэнань, Шаньдун и Хэбэй, 
производящие 40% этой культуры в стране118. В целом за год 
производство зерна значительно сократилось в таких крупных 
зернопроизводящих районах, как Хэбэй, Шаньси, АРВМ, Ху
бэй, Хунань, Цзянсу, Аньхой и др. Снижение урожая, хотя и 
не столь резкое, наблюдалось в провинциях Хэйлунцзян, Шань- 
Дун, Хэнань и др. Из ведущих зерноводческих провинций, до
бившихся прибавки урожая, в 
чуань, Гуандун и Фуцзянь119. 
,8 общем балансе основных 
1980 г I л г Р11^ ти,* /о, ла цш^ппц.»
Ф, клубнеплоды — 8,8, прочие зерновые — 28,0%, в том числе 

«а кукурузу — 19,4%.
Посевные площади под техническими культурами в 1980 г. 

р 3Росли на 1,15 млн. га по сравнению с 1979 г. в первую оче- 
мепЬ> 33 СЧеТ Расш,1рения возделывания масличных, в меньшей 
та! • ~~ ХЛ011чатнпка и сахароносов180. Масштабы посевов джу- 
ппкКеиаФа 11 табака вследствие низких закупочных цен на эти 
продукты сократились.
поссв°СТ посевных площадей под хлопчатником, концентрация 

ов, а также повышение закупочных цен на хлопок позво- 
Увеличить^его сбор в 1980 г. до 2,7 млн. т по сравнению с 
ли. т в 1979 г. Хороший урожай хлопка получен в Шань-

3аК 178 ’ ’ 97

в0В оснии‘“"'‘ продовольственных культур (для сравнения при
водятся данные

1979 г.

Основные продовольственные культуры, 
млн. т..............................................

Хлопок-волокно, млн. т.........................
Семена масличных культур, млн. т . .
Чан, тыс. т ..........................................
Коконы шелкопряда, тыс. т..............
Поголовье свиней, млн. голов ....
Поголовье крупного скота, млн. гол. .

Общее производство основных 
хозяйства в Г." 
ными и6:

видов продукции сельского 
КНР в 1980 г. характеризуется следующими дан-
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Доходы 
ции сельского хозяйства

" 198°; увел,',шлась и
В 1980 г расширение производства масли шых и сахаронос

ных кутьтур шло в основном за счет увеличения их посевных 
площадей Песчаные, засоленные земли, дающие низкие уро. 
жаи зерна были переданы под арахис, подсолнечник, сахарную 
свеклу и другие культуры. В частности, посевы подсолнечника 
достигли 800 тыс. га, что вдвое превышает площади 1979 г. 
Сбор арахиса в 1980 г. превзошел уровень предыдущего года 
на 27,6% и составил 3,6 млн. т 122. Только Шаньдун дал около 
1,3 млн. т арахиса123. Существенно возросло производство се
мян масличных культур в Хэйлунцзяне, Хэнани, Хэбэе и АРВМ.

Доля отдельных масличных культур в общей посевной пло
щади под ними составила: арахиса — 46,8%, рапса —31,0, кун- 
жута —3,4, подсолнечника — 11,8 и масличного льна —3,5%; 
соотношение посевов сахарного тростника и сахарной свеклы — 
78,3: 21,7 124.

Успехи в возделывании сахарной свеклы в Хэйлунцзяне, соб
равшем 2,45 млн. т125, а также в АРВМ и Цзилини позволили 
стране получить 6,3 млн. т этого сырья, что на 103% превыси
ло уровень 1979 г.126. Южные провинции произвели в 1980 г. 
22,8 млн. т сахарного тростника. Прирост по сравнению с пре
дыдущим годом составил 6% 127.

Чайного листа собрали в 1980 г. на 9,7% больше, чем в 
1979 г. Сбор коконов тутового шелкопряда возрос на 20,3% 128> 
а производство коконов дубового шелкопряда сократилось. 
В 1980 г. отмечался рост урожая одной из лубяных культур — 
рами, в производстве других — джута и кенафа — наблюдался 
застой.

Для 1980 г. было характерно уменьшение производства ово
щей, фруктов и табака вследствие сокращения площадей под 
ними и слабого стимулирования крестьян, занятых в этих от
раслях сельского хозяйства. Китайская печать в 1980 г. неодно
кратно „сообщала о неудовлетворительном снабжении овощами 
жителей городов, рабочих крупных предприятий.

Сокращение сбора зерна, овощей, табака и фруктов, даю
щих в общей сложности 55—60% стоимости валовой продукции 
сельского хозяйства и подсобных промыслов, отрицательно ска
залось на развитии сельскохозяйственного производства в це-

Животноводство оставалось в 1980 г. малопродуктивным. 
Доходы от него не превышали 14% стоимости валовой продук
ции сельского хозяйства и подсобных промыслов. Плохой лет
ний урожаи 1980 г., а следовательно, и недостаток кормов при
вели к сокращению поголовья свиней до 305,4 млн. голов (на 
4,6 А) по сравнению с 319,7 млн. в 1979 г. |2Э.
-г °опо/НЯетСЯ неравномерность размещения животноводства.

’г 0 мяса ('До млн. т) производят земледельческие райо
ны. Скотоводческие районы дают только 10% продукции, усту-



даже по поголовью овец, коз и крупного

ТРАНСПОРТ

пая земледельческим 
рогатого скота.

В 1980 г. китайская печать подвела итог проделанной за 
31 год в КНР работы в важнейшей для экономики страны об- 
ласти _ водохозяйственном строительстве. Принятые меры по
зволяют лишь в какой-то мере регулировать водный режим 
крупных рек. Однако значительные наводнения они предотвра
тить не могут, о чем свидетельствуют год от года увеличиваю
щиеся масштабы стихийных бедствий.

На Всекитайском совещании руководителей провинциальных 
управлений ирригационного строительства были сообщены дан
ные, связанные с развитием орошения. Общая площадь орошае
мого земледелия в КНР в 1980 г. составила 47,3 млн. га, а соответствующие государственные затраты за 1949—1979’ гг.  
76 млрд, юаней 13°. Иначе говоря, в среднем на 1 га орошаемой 
земли истрачено около 2450 юаней (из расчета, что прирост 
площадей под орошением был равен 31 млн. га). По сообщению 
китайской печати, в 1979 г. расход воды в земледелии состав
лял 350—370 млрд. куб. м.

После двух лет урегулирования транспорт оставался одним 
из наиболее слабых звеньев в экономической структуре страны. 
Он не справлялся с перевозками и тормозил развитие народно
го хозяйства. По-прежнему сохранялись серьезные диспропор
ции между техническими возможностями транспорта и потреб
ностями в перевозках грузов и пассажиров. Не были еще опре
делены рациональные пути модернизации этой отрасли, одна
ко предпринимались попытки вывести ее из тяжелого состоя
ния путем форсированной технической реконструкции наиболее 
грузонапряженных старых железных дорог, строительства глу
боководных причалов в морских портах, повышения техниче
ского уровня важнейших шоссейных дорог, пополнения тонна
жа морского флота и автомобильного парка. Принимались так- 
Пеере'веРЬ1 по Улучшению управления транспортом и организации 

пр Железн°д°рожный транспорт. Основные усилия были скон- 
жДТрированы на повышении пропускной способности старых 
болеЗНЫх ДОР°Г> прежде всего тех, по которым перевозится 
(пос^°е количество угля, и линий, ведущих к морским портам 
Ка редсгтвом строительства вторых путей и электрификации). 
стпУ1-т°бЩИЛ0 агентство Синьхуа в феврале 1981 г., на рекон- 
3,6 пд\Ш0<-СТаРЬ1Х железных дорог в 1980 г. было выделено в 
п'роложрт сРедств> чем на строительство новых. Было 
станциях'^! п КМ ВТОРЫХ пУтей и уложено 429 км рельсов на 
Железину ' ВтоРыте пути были введены в строй на участках

х Дорог Цзинань — Циндао, Шицзячжуан — Дэчжоу, 
7* 99



Тяньшуя до I

I

53^^ 
ны по участку от Сянфаня до Анькана (362 км) на магистрали 
СянФань - Чунцин. Он был соединен с электрифицированной 
линией Янпингуань — Анькан и через нее с железной дорогой 
Баоцзн — Чэнду два года и пять месяцев продолжались рабо
ты по электрификации 150-километрового участка от Баоцзи до 
Тяньшуя на Лунхайской магистрали 132.

Велись строительство второго пути на восточном участке 
Лунхайской железной дороги — от Шанцю до Сюйчжоу 
(146 км) и электрификация ее западной части — от Тяньшуя до 
Ланьчжоу (360 км). Строился второй путь на участке Хэнъян— 
Гуанчжоу Пекин-Гуанчжоуской магистрали, электрифициро
вался участок Янцюань — Тайюань на железной дороге Ши
цзячжуан — Тайюань.

Сооружение этих и ряда других объектов было начато еще 
до 1980 г. На сроки и качество строительных и реконструктив
ных работ по-прежнему оказывали влияние распыление средств 
по многим объектам, нехватка материалов и их нерациональ
ное использование. Как отмечала «Жэньминь жибао», напри
мер, на сооружение второго пути на Хуайнаньской железной 
дороге, вызванное якобы потребностями улучшения условий для 
перевозки угля, предназначенного строящемуся Баошаньскому 
металлургическому комплексу, потребуется более 1 млрд, юа
ней. Между тем эта стройка не диктуется острой хозяйственной 
необходимостью, поскольку существующая однопутная дорога 
может справиться с перевозками, в 2 раза превышающими 
прежнюю загрузку. Даже при увеличении перевозок в будущем 
роста грузопроводности можно было бы добиться за счет мер, 
не требующих крупных затрат: усиления тяги, улучшения орга
низации перевозок 133. Подобные примеры нерационального рас
ходования средств не единичны.

В 1980 г. железнодорожный транспорт работал с большим 
напряжением. Трудности были вызваны не только реконструк
цией старых, наиболее загруженных железных дорог, но и дру
гими причинами, в том числе серьезной нехваткой вагонов и 

°Рганизацией их ремонта. Доля неисправных вагонов в 
1979 г. доходила до 28% парка |34, подобное положение наблю
далось и в 1980 г. Важной проблемой оставалась нехватка ква
лифицированных кадров. По сообщению агентства Синьхуа 
(март 1980 г.), работники, хорошо знающие технику и имеющие 
навыки управленческой деятельности, составляли только */г за‘ 
пятых на железных дорогах.

За 1980 г. по железным дорогам КНР (государственным и 
местным) было перевезено 1,113 млн. т грузов (меньше, чем в 
1У/У г.), а грузооборот составил 571,7 млрд, ткм (или на 2,1% 

льше, чем в 1979 г.) 135. Перевозки пассажиров превысили ;
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В 1980 1 
"ортов КНр 
Пакистан и (

„оплвек а пассажирооборот—138,3 млрд, лассажиро- 
922 ЛН;П соответственно на 6,7 и 13,7% больше, чем в 1979 г. 
км о транспорт. Важное значение придавалось развитию 

о транспорта, при этом основное внимание было направ- 
морСК?1 строительство глубоководных причалов, пополнение 
ЛеН°кого торгового флота, улучшение организации перевозок и. 
‘появления работой портов.
уП В 1980 г. в порту Синьган (Тяньцзинь) были сданы в экс- 

„„атацшо 5 новых глубоководных причалов для судов класса 
Штыс т и более, из которых 3 предназначены для судов, пе- 
оевозяших генеральные грузы, и 2 специализированы для прие
ма стали; мощности этих причалов позволяли обработать 
9 34 млн.’т грузов в год; порт Синьган получил возможность 
пропускать свыше 11 млн. т грузов в год; построены склады 
площадью 25 тыс. кв. м, грузовой двор на 55 тыс. кв. м и дру
гие объекты 137.

Для активизации торговли с Гонконгом и Макао в пров. 
Фуцзянь в дополнение к двум портам — Фучжоу и Сямынь, ра
нее осуществлявшим обработку внешнеторговых грузов, с 1 ян
варя 1980 г. экспортно-импортные перевозки разрешено обслу
живать портам Чанчжоу, Цюаньчжоу и др.138. Для улучшения 
перевозок внешнеторговых грузов и ослабления напряженности 
работы Шанхайского порта с марта 1980 г. открыты 8 портов 
на р. Янцзы: Чжанцзяган, Наньтун, Нанкин, Уху, Цзюцзян, 
Ухань, Чэнлинцзы и Чунцин; в них созданы соответствующие 
условия для обслуживания судов, перевозящих экспортно-им
портные грузы 139. После реконструкции возобновил внешнетор
говые операции порт Инкоу в устье р. Ляохэ в пров. Ляонин 14°. 
С целью получения иностранной валюты в январе 1980 г. были 
открыты прямые морские пассажирские перевозки из портов 
Шаньтоу, Гуанчжоу, Шанхай в Гонконг.

В (Сентябре 1980 г. КНР и США подписали соглашение о 
морском судоходстве между двумя странами, согласно которо
му китайские суда могли заходить в 55 американских портов с 
уведомлением об этом портовых властей за четверо суток; для 
захода в другие американские порты уведомление должно бы- 
■ о направляться за семь суток; американские торговые суда по- 
сог'1ЛИ пРаво заходить в 20 китайских портов, перечисленных в 

лишении, с уведомлением об этом за семь суток.
п 0 со°бщению шриланкийской печати, КНР и Шри Ланка 
реВоИС^ЛН Соглашение о сотрудничестве в области морских пе- 
китайгК’ В соответствии с которым была создана совместная 

^1ско-ланкийская морская компания.
контей1°СЛеД11Ие годы Китай большое внимание уделял освоению 
ти междРИЫХ пеРевозок- Китайские суда оперировали на девя- 
в 1980 г рар0ДНЫХ маршрутах, пять из которых были открыты 
па-. .-..уеисовые суда следовали по новым маршрутам из 

через Гонконг на Филиппины, в Западную Европу, 
страны Персидского залива, Австралию и Западную
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Китае придают исключи- 
развитию океанского флота. В 1980 г. он на- 

грузоподъемность которых 
В перевозках экспортно-им- 

суда приходилось свыше

Африку 141 Службы контейнерных перевозок имелись в Шанхае, 
Тяньцзине Циндао, Даляне и Хуанпу. В конце 198С п в стране 
насчитывалось более 4700 морских контейнеров. КНР совмест
но с некоторыми фирмами капиталистических стран на компен
сационной основе строила 4 завода (в Шанхае, Тяньцзине и 
проб Гуандун) по производству стандартных стальных контей
неров, суммарная мощность которых должна была составить 
30—37 тыс шт. в год142. В портах Шанхай, Тяньцзинь, Хуанпу 
сооружались специальные контейнерные терминалы.

В 1980 г., как и в предыдущие годы, усиленно наращивался 
тоннаж торгового морского флота. По оценке, его валовая вме
стимость достигла примерно 8 млн. рег. т, т. е. возросла по 
сравнению с 1979 г. на 20%. Рост тоннажа происходил преиму
щественно за счет импорта судов. Согласно сообщению иност
ранной печати, за 1980 г. были приобретены только суда, быв
шие в эксплуатации, общей грузоподъемностью 2,38 млн. т 
дедвейта. Помимо этого в Японии, Англии, Дании, Швеции, 
Югославии были размещены заказы на строительство судов для 
КНР. На протяжении многих лет в Китае придают исключи
тельное значение ] 
считывал более 400 судов, общая 
превышала 7,37 млн. т дедвейта, 
портных грузов КНР на китайские 
70%.

В 1980 г. водный транспорт перевез свыше 426,7 млн. т гру
зов и 264,3 млн. пассажиров, что соответственно на 1,3% мень
ше и на 9,5% больше, чем за 1979 г.143. По данным ГСУ, гру
зооборот водного транспорта составил 505,3 млрд, ткм, пасса- 
жирооборот — 12,9 млрд, пассажиро-км, а грузооборот важней
ших морских портов достиг 217,31 млн. т (годовой прирост — 
соответственно 10,7%, 13,2 и 2,2%) 144.

Как неоднократно отмечала китайская печать, работа вод
ного транспорта далеко не соответствовала потребностям на
родного хозяйства в перевозках грузов. В 1980 г. серьезные 
трудности и недостатки наблюдались и в работе портов. Не бы
ли преодолены такие явления, как скопление судов, длительные 
непроизводительные их простои, которые вели к большим поте
рям времени и средств. Подобная картина была характерна, 
например, для крупнейшего в стране Шанхайского порта, где в 
августе и сентябре в отдельные дни количество судов достига
ло 126. К разгрузке привлекались военнослужащие Шанхайско
го гарнизона 145_ Свыше 200 млн. долл, стоили Китаю в 1980 г. 
только сверхнормативные простои иностранных судов 146. Одна 
из основных причин длительных простоев судов — несоответст
вие возможностей портов возросшему морскому грузообороту. 
Вместе с тем на их работу оказывали влияние и организаци
онные просчеты. Нерациональные перевозки приводили к не
оправданным перевалкам грузов в портах, увеличивали даль
ность и стоимость перевозок. Так, стоимость доставки 1 т угля 
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улучшению управления

замены

из 
ла

а в Вэньчжоу с перевалкой в Шанхае составля- 
П*35 юаня, тогда как

гана ь - 
Авто.

мены3по’улучшению управления и 
зации перевозок, более рациональному
ТравСпрошлоХмС70% грузового автопарка КНР было сосредото
чено на промышленных предприятиях, в ведомствах, учрежде
ниях и лишь 30% — в специализированных автотранспортных 
предприятиях. Однако последние выполняли около 70% объема 
перевозок грузов. Такое распределение автотранспортных 
средств снижало эффективность использования и производи
тельность автомобилей. Поэтому в 1980 г. придавалось особое 
значение организационно-хозяйственным мерам по улучшению 
работы автотранспорта. Большое внимание уделялось рацио
нальному использованию автомобилей, принадлежавших различ
ным предприятиям и ведомствам, для перевозок грузов других 
грузоотправителей, что должно было способствовать «повыше
нию эффективности перевозок, сокращению порожнего пробега 
машин, экономии горючего» 148. Однако, как свидетельствовала 
китайская печать, эти меры на практике привели к конкурен
ции между специализированными транспортными объединения
ми, с одной стороны, и промышленными предприятиями, учреж
дениями и ведомствами — с другой, к снижению эффективности 
централизованного использования автотранспорта. Так, по дан
ным Пекинского транспортного управления, коэффициент ис
пользования грузового парка в I квартале 1980 г. составил 
52,2%, тогда как в 1979 г., до введения новой системы, он был 
равен 54,6%, а доля порожнего пробега автомашин в общем 
пробеге возросла до 48,5% (против 44,2% в 1979 г.). Не дала 
Должного результата и «консервация» старых автомобилей, 
Дальнейшая эксплуатация которых не отвечала требованиям 

овышения экономичности автопарка. «Консервация» проводи- 
“ ась либо за счет полной остановки старых машин, либо путем 
и некоторых узлов и деталей более современными образ- 
бт*11" 1^Т0Рые позволили бы повысить экономичность автомо- 
30 Сн- Она преследовала и другую цель: экономию горюче-сма- 
ние'Ь1Х матеРиалов- Однако, как показала практика, потребле- 
нам ГОРЮчего не только не сократилось, но и по разным причи- 
Фикт^ЗР0СЛ0’ а <<К011сервация» автомобилей зачастую имела 
на тпа"1’1" хаРактеР- в результате процесс урегулирования 
Не былпП0РТе ПР°ХОД,1Л не так гладко, как предполагалось, 
средств эф^ЧШе"Ы ПРОПОРДИП распределения автотранспортных 
лись^ипг^ С °Рганпзационными мероприятиями предпринима- 
Машнн и” К Развит1П0 автотранспорта путем увеличения парка 

строительства новых шоссейных дорог, главным об-
103

Дяньюньгана, при прямых перевозках из Ляньюнь-
в°Вэньчжоу — 9,65 юаня 147.
-омобильный транспорт. Основные усилия были направле- 
повышение эффективности работы отрасли. Принимались 

по улучшению управления и совершенствованию органи- 
ации более рациональному использованию авто-



ло^счеГг^
^ваОноРболееД20Отыс2 (^ГЭтГпбыл^^везено свыше 32°?ыс'. 

машин) 149 Автомобильный парк к середине года насчитывал 
бочее 1 3 млн. машин 15°. Согласно сообщению агентства Синь
хуа (август 1980 г.), в центральной части Синьцзян-Уйгурского 
автономного района строилась новая магистраль с асфальто
вым покрытием протяженностью 532 км, соединяющая Душань- 
ц-'ы с Кучей В Гуанси-Чжуанском автономном районе было 
построено и реконструировано 1690 км шоссейных дорог151. Ре
конструировалась Цинхай-Тибетская магистраль, на которой 
укладывалось асфальтовое покрытие. Были сданы в эксплуата
цию несколько автодорожных мостов (в Сычуани, Тибете), в 
том числе Большой чунцинский мост через р. Янцзы длиной 
1121 ми шириной 25 м.

В 1980 г. протяженность шоссейных дорог составила около 
890 тыс. км, из которых 150 тыс. (17% сети) имели черное по
крытие; на дороги 1, II и III классов приходилось 15% сети; 
около 33% дорог непроходимы в распутицу.

Грузооборот автотранспорта общего пользования составил 
около 25,5 млрд, ткм (примерно на 5% меньше, чем в 1979 г.), 
пассажирооборот увеличился на 20,9% по сравнению с преды
дущим годом и достиг 72,9 млрд, пассажиро-км 152.

Несмотря на принимавшиеся меры, характерными для ра
боты автотранспорта по-прежнему оставались недостаточное 
развитие сети дорог, их низкий технический уровень, нехватка 
автомобилей и нерациональная структура парка, низкая произ
водительность автотранспортных средств, несовершенные 
управление и организация перевозок.

Воздушный транспорт. Главное внимание уделялось эконо
мической стороне деятельности гражданской авиации, которая, 
по сообщению «Жэньминь жибао», на протяжении длительного 
времени работала с убытком 153, повышению качества обслужи
вания пассажиров, расширению международных связей.

По заявлению начальника Главного управления граждан
ской авиации Китая (ГУГАК) Шэнь Ту, в стране насчитыва
лось 166 внутренних маршрутов, общая протяженность которых 
составляла 190 тыс. км (на 22 тыс. км больше, чем в 1979 г.). 
Протяженность международных линий, связывавших КНР с 
18 государствами и Гонконгом, увеличилась на 23 тыс. км и 
превысила 90 тыс. км 154.

В течение 1980 г. были заключены двусторонние соглашения 
о воздушном сообщении с рядом стран (Ирак, Таиланд, Банг
ладеш, США), открыты новые международные линии. В авгус
те начаты регулярные полеты китайских самолетов на линии 

екин ■ Гуанчжоу — Рангун155. В ноябре началось регулярное 
воздушное сообщение между Пекином и Лондоном. Эта линия 
открыта на основании соглашения, подписанного КНР и Англи- 
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ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ

его развития, 
из I

ей в 1979 г.156. В целях развития туризма в ноябре началась 
эксплуатация прямых регулярных авиалиний, соединивших Пе 
кин Гуанчжоу и Ханчжоу с Гонконгом 157

Согласно сообщению ГСУ, в 1980 г. грузооборот воздушно
го транспорта составил 140,6 млн. ткм, а пассажирообошт 4 млрд, пассажиро-км, или увеличились, соответственно «Т 
13,9 и 14,3% по сравнению с 1979 г. 158. но’ на

В целом процесс модернизации транспорта ста чтивачся « 
1980 г. с целым рядом трудностей, связанных с реальной необ 
ходимостью коренной перестройки и улучшения работы всей транспортной системы, повышения уровня та?,,?- 
управления. Учитывая отсталость транспорта, отсутс твие^мта" 
точных средств для его развития, модеонизапия Л? 
представляла одну из наиболее стожим? пЛ«ИЯ тРанспоРта 
экономики КНР. ^олее сложных проблем в области

В 1980 г. появился ряд сообщений об ухудшении снабжения' 
городов различными видами промышленной и сельскохозяйст
венной продукции. Ощущались недостаток швейных машин, ве
лосипедов, электрических лампочек, а также острая нехватка 
овощей в городах, связанная с активизацией посредников, ко
торым сбывали свою продукцию народные коммуны.

Тревогу у китайских трудящихся вызвал внезапный взлет 
инфляции. Печать КНР, признавая наличие в стране финансо
вого дефицита, напряженность в снабжении города и деревни 
необходимыми товарами, объясняла это отчасти «довольно зна
чительным ростом покупательной способности населения» 15Э.

По сведениям ГСУ КНР, в 1980 г. объем розничного това
рооборота (с соответствующей корректировкой в связи с повы- 
^е„”ем цен) составил 214 млрд, юаней, увеличившись на

■ /0 по сравнению с 1979 г., что является наивысшим годовым 
приростом за всю историю КНР 16°. Тем не менее китайская 
пресса, подводя итоги 1980 г., с тревогой констатировала, что 
грана стоит перед угрозой серьезного финансово-экономиче- 
 ого кризиса, выражающегося в огромном бюджетном дефици-

’ инфляции и росте цен.
воль°ЛеЗИеИНО сказывалось на положении трудящихся произ- 
стра110е завышение нен торговыми организациями. О распро- 
Рое 1®нностн этого явления свидетельствует то внимание, кото-

УДелялось ему китайской печатью.
л° пР°веРке торговой сети Пекина в конце 1979 г. бы-
мента ЛеН° пРОНЗВОЛЬ1|Ое повышение цен на ’Д всего ассорти- 
Ная пвТоОВаРОВ’ П Т0М числе иа я>'ва- свинину, рыбу 161. Подоб- 
Дена тп?Срка Деятельности торговых предприятий была прове- 
«ократип П° ВСеП страие ’62- ЦК КПК и Госсовет КНР неод-

в течение всего 1980 года издавали циркуляры о йе-
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товары местным

I

1

I

обходимости усилить контроль за ценообразованием и прекра
тить оХостранившуюся практику произвольного повышения 

на товары местным руководством и некоторыми предприя-

ТИЯПоскояьку практика завышения цен продолжалась, Госсо- 
вет КНР 7 декабря обнародовал «Предписание относительно 
строгого контроля над ценами и упорядочения договорных 
иен» предусматривавшее принятие ряда мер, направленных на 
замораживание розничных цен, и строгий контроль над исполь
зованием «договорных цен», т. е. более высоких комиссионных 
расценок «сверхплановой» продукции, закупаемой у крестьян и 
производственных коллективов 1ез.

В 1980 г. продолжалось обсуждение проблем внутренней 
торговли. Предложения по ее реорганизации в основном своди
лись к усилению роли рынка при некотором отходе от принци
па планирования. Рекомендовалось, например, допустить кон
куренцию между государственной, коллективной формами тор
говли и свободным рынком, ввести рыночную торговлю средст
вами производства и потребительскими товарами, возродить 
товарные биржи, посредническую торговлю и т. п. 164. Некото
рые из этих предложений уже в 1980 г. проводились в жизнь. 
Явственно начало сказываться вмешательство посредников в тор
говлю сельскохозяйственными продуктами и товарами кустарно
го промысла, приводившее к их удорожанию. Даже народные 
коммуны, находившиеся вблизи городов, часто продавали свою 
продукцию не государственным компаниям по твердым ценам, 
а посредникам по спекулятивным 165.

В августе 1980 г. некоторые крупные города и провинции по
лучили право самостоятельно вести торговые операции с зару
бежными фирмами при содействии государственных внешнетор
говых организаций. Это привело к возрождению явления, ха
рактерного для старого Китая: приморские районы стали бо
лее интенсивно обмениваться товарами с заграницей, чем с 
внутренними районами страны.

В целях расширения каналов торговли в стране была разре
шена свободная торговля на сельских рынках, число которых в 
1980 г. превысило 36 тыс. 1Бб. Оживилась подобная торговля и 
в городах, где насчитывалось более 2 тыс. рынков.

Разрешив рыночную торговлю, китайское руководство в то 
же время пыталось поставить ее в определенные рамки. 
В 1980 г. было проведено несколько всекитайских совещании 
начальников административно-торговых управлений, на которых 
основное внимание было уделено вопросам упорядочения тор
говли на крестьянских рынках, строгой регламентации товаров, 
разрешенных к продаже, пресечения торговли без соответству
ющего разрешения народной коммуны и т. п.

Весьма скупо китайская печать сообщала о положении, сло
жившемся в области материально-технического снабжения и 
оптовой торговли. Вскоре после 3-го пленума ЦК КПК цептра- 
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ли г-'
" т. П. в

---------- ) снабжения до- 
. В магазинах Пеки- 

различных механизмов, 
быть приобретены 

, но и отдельными

,т„яя система материально-технического 
л,,зова„йн «рынками средств производства». 
п0ЛН?ппимеР расширилась продажа разл:

„"в инструментов. Эти товары могли 
ПР опько предприятиями и организациями, 
не 167
грапДхозяйственной практике недооценивалось значение опто-

- тооговли как регулятора рационального обмена между раз- 
Вп?,иными районами страны, не преодолевались нездоровые .мест- 
шческие тенденции в оптовой торговле. Цены на привозную' 
пподукцию завышались, зачастую торговые организации отказы- 
вапись принимать товары, привезенные из других районов. Та
кая «протекционистская» политика местных органов лишь уси
ливала экономическую обособленность отдельных районов и 
провинций.

Несмотря на остававшийся низким уровень доходов трудя
щихся и прошедшее в 1979 г. повышение розничных цен на 
важнейшие продовольственные товары, сложилось положение, 
когда покупательная способность населения значительно опере
жала предложение товаров, что привело к расширению «черно
го рынка», контрабанды и спекуляции. Особенно усилилась 
контрабандная торговля в приморских районах, близких к Гон
конгу и Тайваню, причем контрабандные товары менялись лишь 
на золото, серебро и антиквариат. По-прежнему сохранялась 
система нормированного снабжения, направленная на сдержи
вание покупательной способности населения, особенно в усло
виях инфляции.

Как и в предшествующие годы, в 1980 г. китайская деревня 
хуже снабжалась товарами, чем город. В течение ряда лет не 
выполнялась установка ЦК КПК о снижении на 10% цен на 
промышленные товары, поставляемые торговыми организация- 

I ми деревне. В печати КНР приводились многочисленные жало
бы крестьян на то, что цены на промышленные товары, постав
ляемые селу, выросли. В то же время торговые организации 

ронзволыю снижали цены на закупаемую в деревне сельско- 
обшИСТВеИИУ10 ПРОДУКЦИ1°- Вместе с тем китайская пресса со- 
чем аЛа’ ЧТ° Р03иичиь,й товарооборот растет в деревне быстрее, 
луч в ГОроде‘ По Утверждению печати КНР, сельские районы 
пР1 е сиа®жались велосипедами, швейными машинами, радно- 
варами11КаМИ’ Т' е' самыми Дефицитными в условиях Китая то- 

кустапр^О г' зпаччтельно — до 810 тыс. — выросла численность 
ли части*!’едииол1|ЧН1|ков- Большую часть среди них составля- 
11 т. п в 6 ТОРГОВЦЫ’ мелкие лавочники, владельцы закусочных 
более 1700Д1,ОМ ТОЛ1’ко Шанхае в течение года было выдано 
к°в-едипо лиДе1,31!й, а общее число торговцев и ремесленни- 
ного сектоИЧИИК°В В Г0Роде увеличилось до 10 тыс. Доля част- 
Услуг п °®1ЦСМ объеме торговых операций и в сфере

У составила 10% 168. Как отмечали китайские экономисты,
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

на человека в год крестьяне

Группы.бригад в зависимости 
от годового дохода 
на 1 человека, юани

До 40
41—50
51—60
61—80
81—100 
101-150

151 и более

Удельный вес группы в 
общем числе бригад,

15,7
И,"
11,9
19,6
15,1
17,4
8,6

Еще 20—35 юаней в среднем 
получали от подсобных хозяйств.

Реальная величина этих доходов станет понятной при срав
нении с бюджетом минимальной обеспеченности, разработан
ным китайскими специалистами для крестьян северных провин
ций. Согласно этим расчетам, для поддержания жизни в дерев
не на одного человека в рассматриваемый период необходимо 
70 юаней в год, в том числе на оплату: нормированного зер
нового пайка (200—220 кг необработанного зерна и батата в 
пересчете на зерно) —40 юаней, одежды и обуви — 10, топли
ва—10, растительного масла и мяса — 3, соли — 2, керосина, 
108

В 1980 г. в КНР было проведено несколько массовых обсле
дований материальных условий жизни различных категорий на
селения — крестьян, рабочих и служащих. Полученные стати
стические данные, опубликованные в центральной печати, сви- 
-детельствовали, во-первых, о сложных материальных условиях, 
в которых живет подавляющая масса трудового народа, и, во- 
вторых, о значительной дифференциации в уровнях благосостоя

ния различных слоев и групп населения.
В наиболее тяжелых материальных условиях продолжало 

находиться 800-миллионное крестьянство Китая. В 1978 г. из 
2133 сельских уездов 381 (17,9%) официально причислялись к 
«бедным», т. е. к таким, где среднегодовой распределяемый до
ход от коллективного хозяйства на душу населения не достигал
50 юаней. В 548 уездах (23,7%) этот показатель колебался от
51 до 100 юаней 170. Наиболее полное представление о положе
нии крестьянства дают материалы о распределении производ
ственных бригад 171 по величине годового дохода на душу насе
ления (на 1980 г.) 172.

в стране слишком узка сеть государственных предприятий тор
говли и услуг; более того, торговая сеть значительно сократи
лась по сравнению с 1957 г., вследствие чего число обслужи
ваемых людей на одного занятого в торговле возросло за по
следние годы на'45% 1б9.



обихода и мелких орудий труда — 5 юа-домашиего

I

I

предметов 
ней. приведенном бюджете практически почти на нет сведены

Ь лы на продукты животноводства и жиры (на 3 юаня по 
раСХлаоственной цене можно купить 1—1,5 кг растительного 
госуд Р 0ТСуТствуют средства на культурные нужды, образова- 
МЭрЛ здравоохранение. Однако приблизительно в 30% бригад 
Нпестьянам не был обеспечен даже такой уровень потребления. 
Наибольшее число «бедных» районов сосредоточено в 11 про- 
Л и автономных районах КНР: севернее Янцзы — в про- 

Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Шаньдун, Хэнань, Аньхой и 
автономных районах Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэй- 

провинциях Юньнань, Фуцзянь и Гуй-

випциях и
виициях 1--- ' - ,,
В автономных районах Внутренняя Монголия 
ском, южнее Янцзы — в 1 , 
чжоу '73.

В этих районах доля бригад с очень низким уровнем дохо
дов достигает 70—80%. Они, как правило, не в состоянии обес
печить крестьян продовольственным зерном даже по занижен
ным нормам и обращаются за помощью к государству. Многие 
бригады находились в критическом положении. Например, в 
округах Яньань и Юйлинь пров. Шэньси в 33—37% бригад сред
ний доход на 1 человека был ниже 40 юаней в год, а в 23% 
бригад при распределении приходилось менее 150 кг необру
шенного зерна (включая батат в пересчете на зерно) на 1 чело
века 174. В округе Синтай пров. Хэбэй из 5600 обследованных 
бригад шести уездов в 1047 (18,7%) среднегодовой доход на 
душу населения был ниже 30 юаней. В значительном числе 
бригад он составил 15 юаней. На питание в этих уездах выда
валось цо 100, а иногда и по 55 кг зерна на человека. Стои
мость трудодня равнялась 16—17 фэням. Задолженность госу
дарству выросла до 38 юаней на человека ’75.

Обширная область бедности находится в Северо-Западном 
Китае. В центральной части пров. Ганьсу в особо «бедных» 
районах проживало 5330 тыс. человек (в том числе 5090 тыс. 
крестьян). По данным обследования, в 42,5% производственных 
бригад годовой доход на человека был меньше 40 юаней, коу- 
лян (зерновой паек)—менее 150 кг, стоимость трудодня рав
нялась 0,35 юаня, а задолженность—147 юаням176. В округе 
уюань (Нинся-Хуэйский автономный район) доход ниже 

. юаней был в 38,6% бригад; в 48,9% бригад на питание выда
лось менее 150 кг зерновых, 64% дворов имели задолжен- 

Го?77Ь’ р/о семе11 ПРН распределении не получали вообще ниче- 
питьёвой Многих Районах крестьяне испытывали нехватку 

носитматериальиымн трудностями встречались крестьяне и в от- 
100—?члН° соситоятельных хозяйствах — со средним доходом 
До обе Юа,1е1и1 11 а человека в год. В этой группе в 1980 г. бы- 
бригал?еД0ВаП0 339 больших бригад (2416 производственных 
(около 4гс состав которых входило примерно 100 тыс. дворов 

чоб тыс. человек). Средний душевой доход в этих брига-

109



домашнего

3,7

Среди крестьян этой группы питание было рас-

тому подобное

Питание 
Одежда . 
Жилье .
Предметы

обихода 
Топливо 
Культура и здравоохра

нение ..........................

Удельный 
вес, 

%
63,9
13,1
5,7

8,3 
6,2

2,8

бригад на 
пределено в среднем по 206,75 кг зерна (стоимость 55,4 юаня), 
на продукты животноводства, овощи, сахар и тому подобное 
расходовалось более 30 юаней на человека. В материалах об
следования отмечается, что, хотя уровень жизни крестьян в по
следнее время несколько повысился, он продолжал оставаться 
очень низким. Многие семьи испытывали трудности в обеспече
нии зерном для питания.

И наконец, в пригородах г. Сучжоу (пров. Цзянсу) было об
следовано 62 семьи с доходами 282,1 юаня на человека. Эти 
хозяйства входили в очень узкую социальную группу, па долю 
которой в китайской деревне приходилось примерно 1,5—2% 
всех хозяйств. Хотя потребление зерновых в этой группе в сред
нем составляло 303 кг на человека, тем не менее в 14 (22,6%) 
семьях с большим числом взрослых работников зерна для еды 
ПО

дах составил ИЗ юаней, что на 30% выше средненационалыюго 
уровня коулян —256,9 кг (необрушенного зерна и батата), 
стоимость трудодня — 0,79 юаня, наличными деньгами выдава
лось по 31,1 юаня. В некоторых бригадах предпринимались по
пытки использовать элементы материального стимулирования. 
В 1978 г. по едокам распределялось 75% зерна, по трудодням— 
23 5% в 1979 г —соответственно 68,4 и 31)/о. 15 1Д/У г. в виде 
премий было выдано в среднем на одного работника по 4,2 кг 
зерна и 3,02 юаня деньгами. На подсобные хозяйства приходи
лось 25—30% всех доходов крестьян 178.

В 1980 г. Государственным статистическим управлением бы
ло обследовано еще 10 282 крестьянских двора (58 153 челове
ка) в 23 провинциях. В 1979 г. среднегодовой доход в них со
ставил 179,8 юаня, а за вычетом производственных расходов в 
подсобных хозяйствах—160,2 юаня: от коллективного хозяйст
ва—102 (63,6%), от подсобного хозяйства — 44 (27,5%), из 
других источников —14,2 юаня (8,9%) 17Э. Бригад с доходами 
ниже 80 юаней на человека в год среди обследованных оказа
лось 10%; примерно в трети из них указанный показатель 
не достигал 60 юаней. В среднем по всем этим бригадам расхо
ды на потребление и услуги составили 134,4 юаня на человека. 
Они распределялись следующим образом:

Абсолютная
величина, 

юани

86,0 
17,6
7,7

11,1
8,3



9 кг на человекаПотребление составляломяса

в руках

111

!

населения китайская 
жизни.

!

Удельный вес группы 
в общем числе семей, к

2,1
21,4
37,0
30,2
9,3

Группы семей по величине 
дохода на человека, юани

15 и меньше 
16—25 
26—35 
36—50 
51 и более

Увеличение 
печать ;----
ходоТ^--- ПРИРОСТ Ф0НДа заработной платы и денежных до- 

«е масштабах

п ■увеличение денежной массы
ать характеризует как реальное повышение уровня 

«а деле же 1----- • - - 
крестьян не обеспечивался поставкой на рынок в таких 

кому н------- Л насУщиых жизненных средств, что привело к рез-
Л аРУШенш° зак°на денежного обращения и к росту цен.

Фляционные явления ощущались в КНР и раньше. Одна-

не хватало.
11 180
8 ^Важной чертой, характеризующей положение крестьянства,

Ипис1 ничтожные размеры расходов на образование и здра- 
ЯВЛупанеиие Отсюда — широкое распространение неграмот- .

ти В бедных бригадах округа Яньань число неграмотных и 
малограмотных среди молодежи увеличилось с 20% в 1957 г. 
М 44 9% в 1978 г. Среди кадровых работников обследованных 
коммун и бригад округа неграмотных было 42—80%. В одной 
из* бригад в пригороде Сучжоу среди молодежи насчитывалось 

28 7% неграмотных; крестьяне совершенно не покупали ни 
книг ни газет. В большинстве своем они были лишены возмож
ности пользоваться услугами современного здравоохранения.

В результате упорядочения заработной платы, введения пре
миальной системы, привлечения к труду большого числа новых 
работников, повышения закупочных цен на продукты сельского 
хозяйства за 1977—1980 гг. денежная масса на руках у населе
ния значительно увеличилась. По официальным данным, в 
1977—1979 гг. спрос на потребительские товары возрос на 
40 млрд, юаней, в 1980 г. — еще на 20 млрд., в том числе на 
11 млрд. — за счет роста фонда заработной платы и на
9 млрд. —за счет увеличения доходов крестьян181. С 1977 по 
1980 г. средняя заработная плата рабочих и служащих вырос
ла с 565 до 762 юаней в год 182.

По данным обследования 86 955 семей рабочих и служа
щих, проведенного в 1980 г. в 44 городах Китая, среднемесяч
ная заработная плата (включая все надбавки, премии, посо
бия) достигла 63,92 юаня 183. Средняя численность семьи со
ставляла 4,48 человека, на семью приходилось 2,47 работника. 
Нагрузка на заработную плату была 1,81 человека (включая 
самого работника). По уровню денежных доходов на человека 
в месяц семьи рабочих и служащих распределялись следующим 
образом:



к

ко нарастающую волну инфляции удавалось сдерживать путем 
замораживания и даже снижения номинальной и реальной 
заработной платы, жесткого нормирования всех жизненных 
средств соответствующей политики цен, активного привлече
ния денежных доходов трудящихся в сберегательные кассы. 
В 1980 г. некоторые из этих мер также применялись. Напри
мер сумма вкладов трудящихся в сберегательные кассы воз
росла на 42,2% и составила почти 40 млрд, юаней. Однако на
растающую инфляцию это сдержать уже не могло.

Стихийный рост цен начался в 1978 г. 1 ноября 1979 г. пра
вительство официально объявило о повышении (на 30 55%) 
цен на все продукты животноводства, водного промысла, ово
щи. Нарастанию инфляционной волны способствовали такие I 
меры, как отмена государственного контроля над ценами на ' 
большое число потребительских товаров и разрешение пред
приятиям сбывать часть продукции по ценам свободного рын
ка. В 1980 г. по ним предприятиями реализовалось 20—30% 
сукна, фетра, велосипедов, швейных машин и т. п.

Инфляционные процессы сказались и на ценах на средства 
производства. В 1980 г. подорожали сталь, прокат, уголь, бен
зин, цемент, сельскохозяйственные машины, мелкие орудия 
труда и т. п. Цены на них иногда произвольно повышались 
предприятиями-производителями, торговыми и сбытовыми ор
ганизациями. В результате возросли масштабы спекуляции, 
маклерства, коррупции.

Рост цен существенно уменьшил реальную значимость при
бавки к заработной плате. Так, за набор продовольственных 
продуктов на семью из четырех человек, который в 1957 г. 
стоил 31 юань, в 1974 г. нужно было платить 42,3 юаня, а в на
чале 1980 г. — 51,7 юаня. Повышение цен привело к некоторому 
снижению доходов той части рабочих и служащих, заработная 
плата которых не повысилась или повысилась незначительно. • 
В связи с этим возросла сумма средств, обеспечивающая прожи
точный минимум: с 25—28 юаней в начале 70-х годов до 35— 
38 юаней на человека в месяц в 1980 г. У половины семей ра
бочих и служащих доходы были ниже этого уровня.

Чтобы остановить нарастающую инфляцию, правительство 
в конце 1980 г. вынуждено было принять ряд мер по усилению 
государственного контроля над ценами и сбытом продукции. 
В частности, предприятиям было запрещено произвольно уста
навливать цены на свою продукцию и свободно сбывать ее, на
родным коммунам и крестьянам — выходить со своей продук
цией на рынок, пока они не рассчитаются с государством по на
логу и обязательным закупкам. Одна из важнейших задач, ко
торая была поставлена перед экономикой па 1981 г., — стаби
лизация цен. Однако решение этой проблемы встречается с 
очень большими трудностями, поскольку корни ее уходят в об
щую несбалансированность народного хозяйства, отсталость 
сельского хозяйства и легкой промышленности.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

1980 год был отмечен дальнейшим развитием экономиче- 
1 контактов КНР с внешним миром. По официальным дан- 

внешнеторговый-оборот страны в текущих ценах составил 
кб'л’млрд. юаней, увеличившись на 24% против уровня 
1Ч79 г |84. Развитие экспорта, возросшего на 29%, заметно опе- 
пежало темпы прироста импорта, составившие лишь 20%. Аб
солютные размеры вывоза и ввоза равнялись соответственно 
273.млрд, и 29,1 млрд, юаней (табл. 1). Таким образом, пас
сив торгового баланса КНР в 1980 г. уменьшился более чем 
на ‘/з, составив 1,8 млрд, юаней против 3,1 млрд, в 1979 г. Пла
новый показатель по объему внешнеторгового оборота КНР на 
1980 г. (50,5 млрд, юаней) был превышен на 11,6%. Однако пе
ревыполнение плана по объему оборота, и прежде всего по экс
порту, было достигнуто почти исключительно в результате рос
та цен на мировом рынке.

Китайский экспорт увеличился в стоимостном выражении 
преимущественно за счет вывоза продукции тяжелой и добыва
ющей промышленности, годовой прирост которого (57%) был 
значительно выше, нежели у вывоза продукции сельского хо
зяйства и подсобных промыслов (4%), а также легкой промыш
ленности ( 20%) 185. Удельный вес продукции тяжелой и добы
вающей промышленности в экспорте Китая, согласно сообщению 
ГСУ КНР, .увеличился в 1980 г. до 53% против 44% в 1979 г. 
(все данные — в текущих ценах) 186.

Наметившиеся за последние годы определенные изменения 
в товарной структуре как вывоза, так и ввоза определялись 
быстрой сменой установок, в основе которых лежали различ
ные экономические посылки (принятие необоснованного плана 
экономического развития на период 1976—1985 гг. и отказ от 
чего), следствием чего была смена приоритетов в экономиче
ской политике китайского руководства.

Как показывает анализ приведенных в табл. 2 данных, при 
росте общей суммы экспорта в 1980 г. против 1978 г. немногим 
более чем в 1,3 раза (в неизменных ценах 1977 г.) вывоз изде
лии тяжелой промышленности увеличился в 2 раза, изделий 
легкой промышленности — примерно в 1,2 раза, а сельскохозяй
ственной продукции сократился на 11%. Расширение экспорта 
товарной группы «продукция тяжелой промышленности» объяс
няется прежде всего тем, что в нее помимо промышленных из- 
выЛИН ВКЛЮЧаются также минеральное сырье и топливо, миро- 
метноСНЬ1 На котоРые за последние годы повысились весьма за- 
у»3 даиных, приведенных в табл. 2, вытекает, что при общем 
болрНЧе11ИП Суммы импорта в 1980 г. против 1978 г. немногим 
промыЧеМ На 7^° ВВ03 СЬ1РЬЯ и полуфабрикатов для тяжелой 
умри, Шлеин°сти, а также машин, оборудования и приборов 

шился почти на 10% (по сравнению с 1979 г. — на 17%). 
8 За*. 178
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С

млрд, 
юаней

6,8
4,4
2,4

5,9
5,4
0,5

млрд.
руо.

2,3
1,2
1,1

3,5
1,8
1,7

4,4
2,7
1,7

3,8
3,6
0,2

млрд, 
юаней

56,4
27,3
29,1

34,0
12,1
21,9

5,8
3,0
2,8

8,1
5,5
2,6

8,5
6,7
1,8

млрд.
руо.

24,6
11,9
12,7

2,5
1,3
1,2

3,6
2,4
1.2

3,7
2,9
0,8

5,4
3.7
1.7

5,7
4,5
1.2

45,5
21,2
24,3

5,4
2,8
2,6

19,3 
9,0 

10,3

11,6
3,6
8,0

2,9
1,8
1,1

14,8
5,3
9,5

22,8
8,1

14,7

37,8 
18,3 
19,5

3,9 
2,0 
1.9

27,4
8,6

18,8

2,5
2,4
0,1

млрд.
долл.

29,3
13,6
15,7

17,6
5,5

12,1

млрд.
ДОЛЛ.

Таблица 1
Внешняя торговля КНР*

Общие показатели «Чжунго тунцзи няньцзянь. 1981», с. 353. Распре
деление оборота по группам стран и территорий — оценка на основе ста
тистики стран — торговых партнеров КНР.

на некоторый рост
I снизилась при-

I этого явились 
капиталистическими 

стои-

Оборот 
Экспорт..........................
Импорт..........................

Социалистические страны
Оборот ..........................
Экспорт..........................
Импорт ..........................

Развитые капиталистиче
ские страны
Оборот ..........................
Экспорт ..........................
Импорт . 

Развивающиеся страны
Оборот ..........................
Экспорт..........................
Импорт

Гонконг и Макао
Оборот . . ...................
Экспорт..........................
Импорт..............................

В то же время ввоз таких товаров, как сырье для легкой про
мышленности, средства производства для сельского хозяйства 
и предметы потребления, увеличился в 1,2—1,4 раза и более.

Соответственно удельный вес зерна, животных и раститель
ных жиров, хлопка, химических волокон, минеральных удобре
ний, химического сырья и целлюлозы в общей стоимости импор
та КНР поднялся с 44 до 53%, а проката черных и цветных ме
таллов, машин, оборудования и приборов сократился с 56 до 
47%. Отмеченные изменения структуры товарного ввоза КНР 
произошли в рамках курса на урегулирование китайской эко
номики, предусматривающего сужение фронта экономического 
строительства и изменение народнохозяйственных приоритетов.

Общий объем и географическое распределение внешней тор
говли Китая в 1980 г. характеризовались данными табл. 1.

Основной формой экономических, связей с социалистически
ми странами оставалась торговля. Несмотря на 
оборота, их доля во внешней торговле Китая > 
мерно /до 10% против 12% в 1979 г. Причиной 
опережающие темпы прироста торговли с 1._  
странами. По оценке, приблизительно 50% увеличения 
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сом а также с Албанией были прерваны китайской стороной 

политическим мотивам.
В 1980 г. продолжалась интенсификация торгово-экономиче

ских отношений с развивающимися странами (около 15% внеш
неторгового оборота Китая). Как и прежде, торговля с этой 
группой государств играла большую роль в обеспечении КНР 
некоторыми видами сырья (медь, хлопок, каучук и т. д.), а так
же являлась важным источником поступления свободно конвер
тируемой валюты за счет активного сальдо торгового баланса 
с некоторыми из них. В 1980 г. Китай подписал 15 соглашений 
и протоколов об экономическом и техническом сотрудничестве 
с развивающимися странами, а также 13 торговых соглашений 
и протоколов (в том числе с Бангладеш, Филиппинами, Таилан
дом, Пакистаном, Аргентиной, Оманом).

Прирост экспорта Китая (37% за год) был достигнут при 
сохранении прежнего уровня импорта. В результате при общем 
увеличении товарооборота на 23% сальдо торгового баланса в 
пользу Китая возросло в 2 раза, достигнув 2 млрд. долл.

Основными партнерами традиционно являлись соседние го
сударства Юго-Восточной Азии (прежде всего страны АСЕАН), 
на долю которых в 1980 г. пришлось около 50% оборота тор
говли КНР с развивающимися странами. Продолжалось рас- 

ирение торговых отношений, а также военно-экономических 
ТН1"та^ов со стРанами Латинской Америки (Бразилия, Арген-

а, Мексика). Заметно усилился интерес Китая к развитию 
В°ХеСКИХ связед с арабскими государствами.

бах п Г’ КНР продолжала, хотя и в ограниченных масшта- 
Разви редоставлять финансовую и техническую помощь ряду 
вых вающихся стран в счет как ранее заключенных, так и но- 
Долл редитных соглашений. Коммерческий кредит на 30 млн. 
получе] д закупки в Китае энергетического оборудования был 
на .66 6* Филиппииами ‘» беспроцентные кредиты соответственно 
ве, креп ЛИ’ *' 2®>®.млн- Долл. предоставлены Бирме и Зимбаб- 
нп’я эксп Т В 13 млн- Долл. — Танзании и Замбии для улучше- 
с китайс»/“ТаЦ'11И желсзи°Дорожной линии Танзам, построенной 
тывала с ' помош'ь,°- Однако в целом КНР постепенно свер- 

°°ю программу помощи развивающимся странам.

8* 115

варооборота было обеспечено за счет роста цен (глав- 
мости то 1 м на товары китайского экспорта). Основными по- 
ным оо1 итайского вывоза в социалистические страны являлись 
зИЦИшпленные товары народного потребления (45%), продо- 
ПР° твие и сырье для его производства (20%), машины и обо- 
В0Лание (15%), а ведущими статьями импорта КНР были 
Рашины и оборудование (80%), минеральное сырье и метал

лы Важнейшими торговыми партнерами КНР из числа социали
стических стран были Румыния и КНДР. Товарооборот с Со- 
С 1 Союзом составил 316,6 млн. руб. (против 332,5 млн.

1979 г.). Экономические отношения с Вьетнамом и Лао-
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ПЛ ознаменовался дальнейшим расширением торгово- 
1980 год связей КНР с Гонконгом и Макао. Оборот тор- 

зко«ол(“'ир с этпми колониальными территориями увеличился 
говспо/ экспорт КНР возрос на 25%, а импорт (включая ре
ка эн /о, имерИ0 в 6 раз. Столь резкое увеличение китай- 
иМП°Р воза из Гонконга и Макао стимулировалось расширени
ем0 Давок промышленного оборудования и сырья (в первую 
еМ п текстильного) для материально-технического снабже- 
оче различного рода проектов компенсационного характера 
/подробнее см. ниже), а также для совместных предприятий с 
^астием гонконгского капитала в провинциях Фуцзянь и Гуан- 
у Вместе с тем обе указанные колонии сохраняли свою роль 
как важный источник валютных поступлений Китая; активное 
сальдо торговли с ними составило в 1980 г. 3,3 млрд. долл.

Главными торговыми партнерами КНР по-прежнему были 
развитые капиталистические страны, удельный вес которых в 
общем объеме внешней торговли страны оставался в 1980 г. на 
уровне 60%. При этом значительно расширилась торговля с 
Японией и США и произошло некоторое увеличение товарооб
мена с Канадой и Австралией. Объем торговли со странами 
ЕЭС остался примерно на уровне 1979 г. Отличительной чертой 
торговли КНР с развитыми в экономическом отношении страна
ми в 1980 г. стал существенный рост китайского экспорта.

Общий объем торговли КНР с Японией составил в 1980 г. 
9,4 млрд, долл., что на 41,3% превышало уровень 1979 г. Уве
личение стоимости вывоза КНР в Японию произошло за счет 
упоминавшегося роста цен на нефть и уголь. Физический объ
ем экспорта нефти в Японию увеличился только на 7,5%, а его 
стоимость — на 94%. Экспорт угля составил около 2 млн. т, что 
107п° пР,,меРН0 на 50% больше показателя, достигнутого в 
1979 г. Одновременно значительно сократились китайские по
ставки в Японию шелка-сырца и шелковых тканей (на 50%), 
а также соевых бобов (на 62%) ш. Импорт из Японии увели- 
”лся в результате значительного роста (в 2,7 раза) ввоза ма- 

ми'1 '!о-р°Руд°ваи11Я в счет контрактов, заключенных сторона- 
‘ тпп, '°~1979 гг. Ввоз проката черных металлов сократился 

на 30% и составил 3,15 млн. т.
ченияСШИреНИе товаР°°борота с США произошло из-за увели- 
" раза?0033 сельскох°зяйственной продукции (более чем в 

‘1, доля которой превысила 56% в китайском импорте из 
Достш-ТРаИЫ' Б абсолютных цифрах гпоз американского зерна 
Долл ) РвкоРДного уровня — 9,5 млн. т (примерно на 1 млрд, 
ского эксаЖ11ЫМ С точки зрения перспективы развития китай- 
тября 1980°РТа В США явилось заключение сторонами 17 сен- 
текстнЛя р соглашения, регулирующего поставки китайского 
Квоты на Мял ‘ Счо определило соответствующие базовые 
го экепппт гг-> предусмотрев расширение текстпльно-
и СЦ]д цоа ' * по основным позициям на 40—65% 188. Китай 

Дписали также соглашение о поставках американско-
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КНР с



торгового сальдо (около 200

■

рожный подход к реализации заключенных кредитных соглаше- 
° министра финансов КНР Ван Бинцяня на

отмечалось, что в 1980 г. привлечение иност- 
кредитов планируется на уровне 1979 г. (2,2 млрд, 

долл.) 18Э. При таких темпах КНР к 1985 г. использует лишь 
/з предоставленной суммы средне- и долгосрочных займов.

Использование иностранных кредитов тормозилось курсом 
на урегулирование китайской экономики, предусматривающим 
сокращение объема капитального строительства, снижение нор
мы накопления, изменение инвестиционной политики. Все эти 
мероприятия сократили потребность экономики КНР в заемных 
средствах.

Еще более важным фактором в этом плане является низкая 
экономическая эффективность западных кредитов, особенно на- 
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го зерна на 1981—1984 гг„ в соответствии с которым объем ки
тайского импорта зерновых составит около 9 млн. т ежегодно.

Новым явлением в торговых отношениях Китая с ЕЭС было 
существенное расширение экспорта КНР, что дало ей возмож
ность достигнуть активного торгового сальдо (около 200 млн. 
долл.). , а

В 1980 г. выявился ряд новых проблем в области хозяйст
венного сотрудничества КНР с развитыми капиталистическими 
странами, прежде всего в связи с привлечением их материаль
но-финансовых ресурсов в китайскую экономику. Как извест
но, одним из первых шагов на пути укрепления экономических 
связей с капиталистическим миром явился провозглашенный в 
конце 1978 г. курс на привлечение иностранного капитала в 
ссудной форме (банковский кредит). Выполнение программы 
«четырех модернизаций», даже в ее скорректированном вариан
те, на период до 1985 г., по оценке, требует получения по мень
шей мере 20—22 млрд. долл, среднесрочных и долгосрочных 
иностранных кредитов для закупки средств производства. К кон
цу 1980 г. КНР заключила кредитные соглашения с развитыми 
капиталистическими странами на общую сумму 30,2 млрд, долл., 
из которых 24,2 млрд. долл, приходилось на средне- и долго
срочные кредиты.

Из общей суммы согласованных займов 64 % приходилось на 
целевые экспортные кредиты под государственные гарантии, 
34% —на рыночные кредиты и только 2% —на льготные (низ
копроцентные и беспроцентные) государственные займы. Спи
сок стран, согласившихся предоставить Китаю заемные сред
ства, возглавляют Япония (10,5 млрд, долл.), Франция 
(7,8 млрд, долл.) и Великобритания (5,7 млрд. долл.). Актив
ная деятельность по заключению кредитных соглашений быстро 
выдвинула Китай в число потенциально наиболее крупных 
заемщиков на международном денежном рынке. В 1980 г. КНР 
вступила в Международный валютный фонд и Международный 
банк реконструкции и развития.

Однако в 1980 г. стало очевидно, что Китай проявляет осто-

ний. В докладе 
3-й сессии ВСНП 
ранных 
долл.)



ГДЯД110 
кредита 
14,75% 
всем г- ■ 
до 10 /о 
в

в 1980 г. В связи с быстрым ростом цены 

Ха
• В ТЙмов согласованных с Китаем, поднялась почти 

:;о’%годовмх при среднем сроке погашения всего лишь 

’;’ет' , человвях, поскольку реальное увеличение импортных В Гостей & за период до 1985 г. согласно расчетам, 
воЗМОпи ппевысит 5,5 млрд. долл, даже при полном использова- 
врЯАЛ согласованных к концу 1980 г. займов на сумму 

долл, более </5 привлеченных средств должно будет 
пойти на погашение основной части долга и начисленных про- 

ЦеНТак как заемные ресурсы используются прежде всего для за
купки машин и оборудования, их эффективность и окупаемость 
определяются возможностью скорейшей экономической отдачи 
на привлеченный капитал. Однако освоение современного про
мышленного оборудования в Китае серьезно затрудняется от
сутствием развитой инфраструктуры, слабой энергетической 
базой, нехваткой квалифицированных специалистов. Поэтому 
закупленное дорогостоящее оборудование зачастую простаива
ло, чем наносился ощутимый ущерб экономике КНР. Характер
ным примером в этом смысле является построенный в 1978 г. 
с помощью ФРГ и Японии прокатный цех на Уханьском метал
лургическом комбинате, который из-за нехватки энергоресурсов 
и отсутствия квалифицированного персонала до конца 1980 г. 
так и не был пущен на полную мощность.

Кроме того, низкий уровень материально-технической базы 
Китая обусловливает непропорционально большие внутренние 
затраты на освоение импортного оборудования. Если в промыш
ленно развитых странах подобные затраты относительно неве- 

н носят чисто вспомогательный характер, то в Китае они 
импп РеЛ« самодовлеющее значение, превосходя расходы на 
Данны! обоРуд°вания в среднем в 2 раза 190. По официальным 
связи с’ В Г' общая сумма непредусмотренных расходов в 
го в сирт11еДреННем промышленного оборудования, закупленно- 
В итоге т нностранных займов, составила 7,09 млрд, юаней. 
н>1кновенияК°Г<1а-’<аДа затРаты стали существенной причиной воз- 
юаией) 191 п {ояп Г‘ сеРьезного бюджетного дефицита (17 млрд. 
Радоксатьцая 1У6° Г' положеиие ие улучшилось. Создалась па- 
Увеличить ия С11туац"я’„когда заемные средства, призванные 
способствуютц,,ональнь"* инвестиционный потенциал, на деле 
СтРаны. истощению внутренних экономических ресурсов

Ль'п Ряд поим^п'5131 депутатов 3-й сессии ВСНП приводился це- 
Упгерб госудтпс™ н®удачных решений, нанесших значительный 
неищей в КНР г4г р еди них закупка оборудования для круп- 
■’УРгического Кп.1 эчжоуба, оснащение Баошаньск'ого метал- 

монната, приобретение ряда крупных нефтепе-
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нефтехимических заводов и

питала, не

обрабатывающих и нефтехимических заводов и т. д. Экономи
ческие потери при сооружении этих объектов намного превыси
ли выгоды от их закупки в кредит.

В этих условиях была предпринята попытка облегчить бре
мя задолженности и добиться повышения эффективности внеш
неэкономических связей путем прямого привлечения в экономи
ку инвестиций из-за рубежа. Расчет состоял в том, что создание 
на территории КНР предприятий с участием иностранного ка
питала, не требуя от китайской стороны расходов в валюте, 
обеспечит не только широкий приток и оперативное включение 
передовой технологии в экономическую структуру страны, ио и 
быстрый рост валютных поступлений за счет вывоза на внеш
ние рынки производственной продукции. Началом курса на пря
мое привлечение иностранного капиталами экономику КНР по
служило принятие в июле 1979 г. на 2-и сессии ВСНП закона 
о совместных предприятиях. В КНР была создана Международ
ная посредническая инвестиционная компания Китая (МПИКК), 
активность которой быстро возрастала. По китайским данным, 
к осени 1980 г. она заключила свыше 60 предварительных со
глашений с иностранными инвесторами.

Анализ сообщений печати КНР позволяет выделить несколь
ко типов создаваемых в Китае предприятий с привлечением ино
странного капитала: получившие наибольшее распространение 
контрактные предприятия (производственной кооперации), на 
которых китайские рабочие заняты переработкой и сборкой 
(преимущественно вручную) продукции из сырья и материалов 
зарубежного заказчика и по его образцам на основе разовых 
контрактов; компенсационные предприятия, обеспечиваемые 
иностранными фирмами оборудованием, технологией и промыш
ленными образцами в обмен на получение в течение определен
ного времени части производимой продукции на соответствую
щую сумму; совместные акционерные предприятия с долевым 
участием иностранного капитала; предприятия, полностью при
надлежащие зарубежным инвесторам (где реальный приток за
рубежных вложений в китайскую экономику происходит толь
ко за их счет).

К концу 1980 г. были заключены контракты и соглашения о 
создании (без учета мелких предприятий производственной ко
операции) 330 совместных предприятий, общие капиталовложе
ния в которых оценивались в 1,8 млрд. долл, (из них доля ино
странного участия составляла 1,4 млрд. долл.). Однако подавля
ющая часть этой суммы приходилась на предприятия, действую
щие в рамках компенсационных торговых сделок. Масштабы 
привлечения деловых инвестиций в их чистой форме были зна
чительно меньше. К концу 1980 г. Комиссией по контролю за 
иностранными инвестициями было официально санкционирова
но создание только 17 компаний, суммарный капитал которых 
(включая долю китайской стороны) был несколько менее 
150 млн. долл.1М. N
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[ взи- 
типов совместных предприя-

и использованием 
в значительной ме

на их терри- 
полностью принадле- 

для иностранных капитало- 
долл. не требовалось специаль- 
—* или центральных властей, 

некоторых из «зон» с самого начала 
л иностранных компаний. Зара-
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инвесторов,’ 
„%ясь пРеОА°Лплство предпринимало активные меры для соз- 
кита1'|СКое РУ1' благоприятного инвестиционного климата., 
дания в стр -Вснп был принят закон, регулирующий 

На 3 ппхолного налога со всех " ”роттг
„"2'предприятий по добыче нефти, таза и других при- 

т11" (кроме пр Д Рс я Ставка налога определена несколь- 
р0Д,шже аналогичных ставок в большинстве развивающихся 
КОп Предусмотрено и предоставление традиционных в таких 
СТР,илях льгот в виде «налогового кредита» — полного или ча
йного освобождения создаваемых предприятий от уплаты на
логов в течение первых трех лет прибыльной деятельности, а 
при особо длительных сроках освоения — и дольше. Так, сов
местные компании в сельском и лесном хозяйстве, а также 
предприятия, находящиеся в отдаленных пограничных районах, 
могут в течение еще 10 лет выплачивать налог на 10—30% ни
же обычной ставки. В 1980 г. были приняты также такие важ
ные нормативные акты, как постановления Госсовета КНР о 
порядке регистрации совместных предприятий и о порядке ре
гулирования на них вопросов трудового законодательства, «Вре
менное положение КНР о контроле за иностранной валютой».

Следует отметить и создание в КНР «особых экономических 
зон» — районов, выделенных для деятельности иностранного 
капитала. В 1980 г. велись работы по организации трех подоб- 
1оял 30" в Гуандуне193 и одной — в Фуцзяни194. В августе 
1980 г. Постоянный комитет ВСНП принял «Положение о соз- ■ 
Дании особых экономических зон в пров. Гуандун», что поло

жило начало их юридическому оформлению.
льго/°СОбЬ1Х зонах>> для иностранного капитала созданы более 
ном нпТ условия’ чем это предусмотрено в законах о подоход- 
подо\ппнГе Н совместных предприятиях. В частности, ставка 
«налогпнпгТ налога там снижена до 15%, а продолжительность 
и обопулпт1КреАИТа>> Увелнчена ДО 3—5 лет 195. Импорт сырья 
ние рынки г'"Я вЛособь’е зоны», как и вывоз из них на внеш- 
В т° Же вппм™0'1 пРОДУкн.ии, осуществлялся беспошлинно. 
КНР Устяипп Я межДУ этими зонами и остальной территорией

Госудапг™6" там°жевный барьер.
иностранногп ?ИЫН коитРоль за притоком 
ре ослаблен п'апнтала в «особых зонах» ] 
>и Допуска гт °тлнчие от прочих районов Китая 
ЖаЩ!|х нностпп Учреждение компаний. 
Вл°Жений п ,раШ1Ым инвесторам;
В°Г° РааРешенняеРе Д° 2 МЛ1Е

°лее тОГо я провинциальных 
Велась ппи’ „0рганизация I----

иктивном содействии



ботная плата в «зонах» примерно на 25% ниже, чем в Гон
конге 19е. В этих условиях официальные лица в КНР вынужде- 
ны были признать, что «в особых экономических зонах» «до из
вестной степени» допускается эксплуатация китайских трудя- 
щпхся иностранным капиталом 197.

Создание «особых экономических зон», по сути дела, пред
ставляет собой попытку провести ограниченный эксперимент 
применения политики «открытых дверей», с тем чтобы найти 
оптимальные пропорции и методы использования иностранного 
капитала в масштабах всего народного хозяйства КНР. Однако 
уже в .1980 г. первые шаги в данном направлении вызвали 
ряд осложнений. В частности, выяснилось, что если китайская 
сторона видит смысл политики подобного рода прежде всего в 
привлечении современной техники и технологии, то капитали
стические фирмы озабочены исключительно извлечением мак
симально высоких прибылей за счет эксплуатации труда китай
ских рабочих, а также быстрой окупаемостью вложенных 
средств. В результате большинство созданных или создавае
мых совместных предприятий представляли собой сборочные 
заводы или компании по обслуживанию внешней торговли и 
туризма, что, конечно, мало способствовало поступлению в Ки
тай современного оборудования 198.

Преобладающая в 1980 г. тенденция к перенесению в Китай 
лишь заключительных стадий технологических процессов огра
ничивала возможности создания на территориях «особых зон» 
более или менее целостных промышленных комплексов и при
вязывала их производственный потенциал к экономической дея
тельности фирм-инвесторов. Эта тенденция не обеспечивала 
реального развития производительных сил КНР и в случае ее 
дальнейшего развития может способствовать деформации ее хо
зяйственной структуры в интересах зарубежных вкладчиков 
капитала.
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«Жэньминь жибао», 12.Х.1980.
«Чжунго туицзи няньцзянь. 1981», с. 21.
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«Жэньминь жибао», 1.1.1981.
«Жэньминь жибао», 28.Х1.1980.
«‘ уанмпи жибао», 25.Х.1980.
«Жэньминь жибао», 30.1У.1981.
«Жэньминь жибао», 6.УШ.1980.
«Жэньминь жибао», 11.111.1981.
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«Жэньмпнь жибао», 15.УП1.1980.
«Жэньминь жибао», 213/1.1980.
«Жэньмннь жибао», 27.ХИ.1980.
«Чжунго байкэ няньцзянь. 1981», с. 277.
«Жэньмннь жибао». 23.Х1.1980.
«Жэньминь жиояо». 26.У1.1980.
«Жэньминь жиоао», 7.Х1.1980.
«Чжунго байкэ няньцзянь. 1981», с. 278,
«Жэньминь жибао», 9.ХП.1980.
«Жэньминь жнбао», 30ЛЧ.1981.
Там же.
Там же.
«Жэньминь жибао», 30.1 V.! 981.

я В эту категорию 
же клубнеплоды в пересчете

75 -----*"* °
76

76

79
50

81
52
63 Б 11 провинциях они 

уездов («Нунъе цзинцзн
" Там же, с. 133.

«Хунци». 1980, № 10, с. 20.
«Нунъе цзинцзн вэньти». 1980, № 5, с. 3.
«Хунцн». 1980. № 21, с. 18.
«Гуанмнн жибао», 6.ХН.1980.
«Жэньмннь жибао», 24.1Х.1980.
«Жэньминь жибао», 14.У.1980.
«Хунци». 1980, № 1, с. 19.
«Чжунго тунцзн няньцзянь. 1981», с. 432.
«Чжунго нунъе няньцзань. 1980», с. 6.
«Жэньминь жнбао», 6.Х.1979.
Основные положения этого документа были изложены 

жибао» от 5 ноября 1980 г. и 2 марта 1981 г.
93 «Жэньминь жибао», 1.IX.1981.
97 «Жэньминь жибао», 5.Х1.1981.
55 «Жэньминь жибао», 24.11, 20.У.1981; «Цзинцзн гуаньли». 1981, № 2, 

с. 19.
99
:оо
101

502
:сз
хм
105

:св
107
:са
109

::о



2ТЬ, 279.

:Ж»ьм»нь;Х:^ 23.1^.1980.
«Жэньминь ж о 48.17.1980

|В «Жэньминь ж ба - 26 XI 1.1980.
и» «Жэньминь ж бао», х 1980.
н> .Жэньминь ж ба»». 15ХП.198О.
1« «Жэньминь жиоао», 10й,
143 <
144 «ЖЭНЬМИНЬ
145 <...... ,
не «ЖЭНЬМИНЬ
147 «ЖЭНЬМИНЬ
I»» «Жэньминь
Н9 См.:
1»
161
152 «ЧЖуши “ ....... ТДг.тт ЮМ

«Жэньминь жибао», 4-/1111‘^, и'
1« .
155
1И
157
158
168
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

171 в 1980 
нух бригад, < 
хозяйстве.

172 .
173 ,
174 1

175 •

176

177
178
179
180
181
182
183
184
185

хУа в 5
186

130 <Жэиь«2 жибао», Нц^'о

-^«Йт^'зи^ьцзяиь. 1981», с.

!» «Жэньминь Ж б 48.17.1980
|В «Жэньминь ж ба , 1980
1Й «Жэньминь ж бао», х 1980.
... .м/оиьминь жноао», ч,п |989

«дчэньмп,- ньцзянь. 1981», С. 271, 275.

«Нмьфая 24.у11.1981.
жибао», 12-ХЛ980.

ьминь жибао», 21.IX 1980
См.: «Жэньминь жибао» 1 Л, 30.17.1981.
«Жэньминь жибао», ^- Л-1960'
«Жэньминь жибао», 8.11.1 97о 979
«Чжунго тунцзи няньцзянь 1981», с. 2/3, 2/У.

«Жэньминь жибао»: 16.1 1981
«Жэньминь жибао», 21.7111.1984.
«Жэньминь жибао», 16.Х1.1980.
«Жэньминь жибао», 5.XI.1980.
«Жэньминь жибао», 30.17.1981.
«Жэньминь жибао», 2.IX.1980.
«Жэньминь жибао», 30.17.1981.
«Гунжэнь жибао», 4.1.1980.
«Жэньминь жибао», 27.17.1980.
«Жэньминь жибао», 8.XI 1.1980.
«Жэньминь жибао», 10.71.1980. . _
См.: «Гаг Еа81егп Есопопнс Кехйехх’». 1980, Х’о1. 108, № 24, с. о1 о_.
«Шаньси жибао», 2.111.1980.
«Жэньминь жибао», 20.1.4980.
«Гунжэнь жибао», 12.7111.1980.
«Цзинцзн кэсюе». 1980, № 1.
п"т?е цзинцзн вэиьти». 1980, № 2, с. 34.
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ранее в сообщении агентства Синьхуа доля продукции тяжелой промышлен
ности в экспорте КНР определялась в 32% в 1979 г. и в 39% в 1980 г.
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КНР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Советско-китайские отношения

В 1980 г. сохранялись сложность и напряженность в отно
шениях между двумя государствами. С советской стороны пред
принимались большие усилия, чтобы изменить эту ситуацию, 
направить ее развитие на путь разрядки и нормализации, вос
становить дух добрососедства.

ЦК КПСС и Советское правительство неизменно следовали 
курсу, намеченному XXV съездом КПСС. Съезд подчеркнул: 
«Мы будем защищать интересы Советского государства, социа
листического содружества, мирового коммунистического движе
ния». Вместе с тем «в отношении Китая, как и других стран, 
мы твердо придерживаемся принципов равноправия, уважения 
суверенитета и территориальной целостности, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, неприменения силы. Словом, мы 
готовы нормализовать отношения с Китаем на принципах мир
ного сосуществования». Если правительство Китая, отмечалось 
в документах съезда, откажется от враждебного социалистиче
ским странам курса, станет на путь сотрудничества и солидар
ности с миром социализма, «то это найдет соответствующий от
клик с нашей стороны и откроется возможность для развития 
добрых отношений между СССР и КНР, отвечающих принци
пам социалистического интернационализма. Дело за китайской 
стороной» >.

Принципиальными установками XXV съезда КПСС строго 
руководствовались в своей практической деятельности советские 
внешнеполитические, торгово-экономические и другие государ
ственные ведомства и организации.

Линия на нормализацию отношений с КНР находила меткое 
отражение в заявлениях Советского правительства, а также в 
выступлениях официальных лиц и материалах прессы СССР.

В статье, опубликованной в «Правде» в связи с итогами 
тгц°г>пленУма ПК КПК, отмечалось: «Совершенно очевидно, что 

нуждается в мирных условиях и в добрых отношениях с 
седними странами, если она действительно хочет развивать 

ародпое хозяйство, повышать материальное благосостояние 
РУДящихся, совершенствовать науку, культуру, образование и
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просвещение. На 5-м пленуме ЦК КПК отмечалось, что в Китае 
существует ряд важнейших экономических и политических про
блем, которые необходимо ,,разрешить в неотложном порядке 
и скорейшим образом". Очевидно, что эти проблемы не могут 
быть успешно решены в условиях нестабильности и неустойчи
вости... Можно с уверенностью сказать, что как советский на
род, так и китайский народ нуждаются в мире и добрососед
ских отношениях». Газета еще раз напоминала о необходимости 
использования всех возможностей и практических каналов, по 
которым можно было бы вести конструктивный разговор с 
целью нормализовать советско-китайские отношения. В частно
сти, обращалось внимание на то, что сохраняется, ио остается 
неиспользованным такой канал связи, как советско-китайские 
переговоры по пограничному урегулированию, предоставляющие 
определенные возможности для конструктивного решения ряда 
вопросов межгосударственных связей СССР и Китая2.

Реалистическая и конструктивная позиция Советского прави
тельства была изложена также в докладе секретаря ЦК КПСС 
К. В. Русакова на торжественном собрании 21 мая 1980 г., по
священном 25-летию Варшавского Договора. Он указал, что 
«не Советский Союз повинен в нынешнем состоянии отношений 
между СССР и Китаем. Мы всегда с большим уважением отно
сились к китайской революции, оказывали китайскому народу 
большую помощь в борьбе против империализма, в строитель
стве новой жизни. Нам понятно его стремление осуществить мо
дернизацию промышленности, сельского хозяйства, науки, куль
туры, повысить свой материальный уровень... Китайская сторо
на знает, что мы готовы в любое время к деловым переговорам 
с целью урегулирования отношений с КНР»3.

В поздравительной телеграмме Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР, направленной Постоян
ному комитету Всекитайского собрания народных представите
лей и Государственному совету КНР по случаю национального 
праздника — 31-й годовщины провозглашения Китайской На
родной Республики, говорилось: «Советский Союз последова
тельно выступает за улучшение отношений между СССР и КНР 
на основе принципов мирного сосуществования, в духе добро
соседства и твердо убежден, что именно такой курс отвечает ко
ренным интересам народов наших стран»4.

Неуклонное стремление СССР к нормализации советско-ки
тайских отношений было выражено и в документах об итогах 
переговоров Советского правительства с руководителями других 
стран (в советско-кампучийском заявлении, опубликованном 
после визита в СССР делегации Единого фронта национального 
спасения Кампучии и Народно-революционного совета Народ
ной Республики Кампучии6; в коммюнике о переговорах 
А. А. Громыко с министром иностранных дел ГДР О. Фише
ром6; в сообщении о визите в СССР министра иностранных дел 
МНР М. Дугэрсурэна7).
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Идейно-политическая позиция Советского правительства реа- 
овалась в конкретных делах. Китайской стороне был сделан 

ЛИпый ряд практических предложений как по налаживанию дву- 
'^ооонних межгосударственных отношений в различных обла- 
ст * (включая развитие торгово-экономических, научно-техни
ческих, культурных и других связей), так и по установлению 

•~вз с Китаем по международным проблемам региональ-
- -I глобального характера. Широкие возможности для тако- 
сотрудпичества открывались важными инициативами, с ко

торыми постоянно выступали страны Варшавского Договора. 
Одной из них было предложение о проведении на самом высо
ком уровне встречи руководителей государств всех районов ми
ра. «На этой встрече,— указывал член Политбюро ЦК КПСС, 
министр иностранных дел А. А. Громыко 3 июня 1980 г.,— могла 
бы быть обсуждена задача первостепенной важности, волную
щая все человечество,— задача устранения очагов международ
ной напряженности». Другим важным вопросом, выдвинутым 
странами Варшавского Договора и представлявшим, казалось 
бы, интерес для Китая, был вопрос об обеспечении безопасности 
государств Индийского океана. «Советский Союз вместе с дру
гими участниками Варшавского Договора,— отметил в упомяну
том выступлении А. А. Громыко,— заявил о своей поддержке 
предложения прибрежных государств Индийского океана отно
сительно превращения этого района в зону мира. Подчеркиваю, 
в зону мира, а не каких-то особых интересов США»8. Однако 
упомянутые инициативы социалистических стран остались без 
ответа со стороны КНР.

На пресс-конференции 25 апреля 1980 г. А. А. Громыко, ха
рактеризуя политику Пекина в отношении СССР и внешнеполи
тический курс китайского руководства в целом, сказал: «Мы, 
советские руководители, не зафиксировали смягчения китайской 
внешней политики... Мы с удовлетворением восприняли бы как 
положительный фактор такое смягчение. Мы выразили бы удов
летворение, если бы Пекин занял более разумную позицию в 
международных делах: в вопросах борьбы за разоружение, в 
вопросах, касающихся Азии, и в других вопросах международ
ной политики... Этого пока нет»9.

Правда, в официальных заявлениях руководители КНР ино
гда высказывались за улучшение отношений с Советским Сою
зом. Например, в поздравительной телеграмме Постоянного ко
митета Всекитайского собрания народных представителей и Го
сударственного совета КНР, адресованной Президиуму Верхов
ного Совета и Совету Министров СССР по случаю 63-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции, гово
рилось: «Китайское правительство неизменно считает, что ко
ренные интересы народов наших обеих стран заключаются в 

чтобы устранить угрозу миру во всем мире, неукоснительно 
облюдать пять принципов — взаимное уважение суверенитета и 
срриториалыюй целостности, взаимное ненападение, невмеша- 

9 Зак 174
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тельство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная 
выгода и мирное сосуществование, по-настоящему урегулиро
вать неразрешенные вопросы между Китаем и Советским Сою
зом, устранить препятствия между двумя странами. К этому 
китайская сторона и впредь будет прилагать свои усилия»10, 
Однако за полгода до продления на очередной пятилетний срок. 
Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи от 14 февраля 
1950 г. между СССР и КНР правительство КНР заявило об от
казе от его пролонгации **.

20 января 1980 г. китайская сторона объявила о принятом, 
ею в одностороннем порядке решении отложить на неопреде
ленный срок проведение второго тура советско-китайских пере
говоров по урегулированию межгосударственных отношений, 
первый тур которых состоялся в 1979 г. в Москве. Премьер 
Госсовета КНР Хуа Гофэи сказал в одном из своих заявлений в. 
апреле 1980 г., что «для Китая предпочтительнее не иметь до
говора с Советским Союзом» 12.

Китайская сторона фактически занимала негативную пози
цию в отношении всех конструктивных советских предложений, 
направленных на улучшение отношений между нашими страна
ми. Она или совсем не давала ответов на предложения совет
ской стороны, или заявляла, что время для их обсуждения «не 
созрело».

В то же время руководство КНР форсированными темпами 
расширяло всесторонние связи с империалистическими государ
ствами, и в первую очередь с США и Японией, невзирая на то, 
что они продолжали (хотя и в несколько модернизированном 
виде) проводить политику «двух Китаев», на то, что милита
ристский и экспансионистский курс империализма создает ре
альную угрозу для стран Азии, в том числе и для Китая.

В китайской прессе и научных изданиях по-прежнему выдви
гались притязания на принадлежащие Советскому Союзу терри
тории, требования по вопросам, касающимся отношений СССР 
с третьими странами, в частности с Вьетнамом, Афганистаном, 
МНР.

На страницах китайских газет продолжали публиковаться, 
также материалы, извращающие миролюбивую политику Совет
ского Союза, повторялись призывы к созданию «широчайшего 
единого фронта» против СССР и мирового социализма, к борь
бе против так называемого «советского гегемонизма».

На мировой арене руководство КНР выступало в поддержку 
политики США и их союзников по НАТО. В частности, Пекин, 
присоединился к США и некоторым их союзникам в попытках 
бойкотировать Олимпийские игры в Москве, а также выступил 
в поддержку предпринятых Вашингтоном экономических и дру
гих санкций против СССР.

Для двусторонних отношений характерным был низкий уро
вень контактов. Согласно заключенному советско-китайско
му соглашению о торговле и платежах на 1980 г. товарооборот
130



Политика в отношении других социалистических стран

Г Сохранялась напряженность в отношениях КНР с Социали- 
']ао'^ескО1< Республикой Вьетнам. Вьетнамская сторона в течение 

ЛоО г. неоднократно предлагала начать очередной раунд пере- 
к°°имВ ° ноРмалнзаНни отношений между СРВ и КНР. Одна- 

о \НР не принимала эти предложения. Генеральный секретарь 
центрального Комитета компартии Вьетнама Ле Зуан в речи 
«а сентябрьском (1980 г.) пленуме ЦК КПВ подчеркнул: «Пра- 

Щие круги Китая ожесточенно ведут подрывную деятель-

9* 4 131

СССР и КНР был определен в объеме 316,6 млн. руб., 
  -------- ( предыдущего, 1979 г. на 

(подробнее см. разд. «Внешнеэкономические 

—I почтово-телеграфно-телефонная связь,
и железнодорожное сообщение между Москвой и 

Советской и китайской сторонами осуществлялось су
па пограничных участках рек. На территории КНР с 
по 19 марта было проведено очередное XXII совеща- 

ниесоветско-кита некой комиссии по судоходству, был подписан 
соответствующий протокол н.

1___ г
тельные грамоты кандидату в члены Политбюро 
первому с.... . ...
вета СССР В. В. Кузнецову новый посол КНР в СССР Ян Шоу- 
чжэн 15.

Состоялся прием по случаю 31-й годовщины провозглашения 
Китайской Народной Республики, устроенный 30 сентября по
сольством КНР в СССР. На нем присутствовали заместители 
министров СССР И. Т. Гришин, Л. Ф. Ильичев, другие офи
циальные лица.

7 ноября посольство СССР в КНР устроило прием, на кото
ром присутствовали заместитель министра иностранных дел 
Ван Юпин и заместитель министра внешней торговли КНР Ван 
Жуньшэн, другие работники китайских учреждений.

Китайское народное общество дружбы с заграницей 
(КНОДЗ) и Общество китайско-советской дружбы (ОКСД) 
устроили прием в ознаменование 63-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Со стороны Союза советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами (ССОД) и Общества советско- 
китайской дружбы (ОСКД) в 1980 г. предпринимались шаги к 
установлению контактов со своими китайскими партнерами — 
КНОДЗ и ОКСД. Однако они не дали результата. Тем не менее 
ССОД и ОСКД продолжали проводить активную работу, на
правленную на ознакомление советской общественности с 
жизнью китайского народа, его историей, культурой и т. п. (по
дробнее см. разд. «В Обществе советско-китайской дружбы»).

птТозначало его снижение против 
15,9 млн. руб.13 ( 
связи»).

функционировали
авиационное
Пекином.
доходство
5 февраля
ние <-------

В апреле 1980 г. прибыл в Советский Союз и вручил вери- 
гт ' . > ЦК КПСС, 

заместителю Председателя Президиума Верховного Со-
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ность против Вьетнама в политической, военной, экономической 
и дипломатической областях» |6.

В августе Дэн Сяопин в интервью итальянской^ журналист
ке Фаллачи заявил, что Китай «оставляет за собой право» но
вого вооруженного нападения на СРВ17. Китайско-вьетнамские' 
отношения в 1980 г. широко освещались в советских 19 и вьет
намских публикациях 19.

Конфликтный характер сохраняли отношения КНР с Народ
ной Республикой Кампучией (НРК). Китайское правительство 
стремилось не допустить стабилизации обстановки в этой стра
не. Оно активно содействовало реорганизации и снабжению 
оружием, боеприпасами и продовольствием остатков полпотов- 
ских банд, укрывшихся на таиландской территории, используя 
их для ведения затяжной войны против народной Кампучии.

На XXXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация 
КНР выступила за сохранение за представителями несущест
вующей «демократической Кампучии» места в ООН, которое по 
праву должно принадлежать законному представителю кампу
чийского народа— НРК.

Обостренной оставалась ситуация и в отношениях с Лаос
ской Народно-Демократической Республикой., Генеральный Сек
ретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса Кейсон Фом- 
вихан в докладе на митинге, посвященном 25-й годовщине об
разования НРПЛ (22 марта 1980 г.), подчеркнул опасность 
этого положения для дела мира. Как заявил заместитель 
премьера ЛНДР Фуми Вонгвичит, Китай сосредоточил на гра
нице с Лаосом несколько дивизий и осуществлял акции, направ
ленные на обострение обстановки в пограничных районах20.

Имели место осложнения и в отношениях с Монгольской 
Народной Республикой. Ряд китайских авторов предпринимали 
попытки «научно обосновать» тезис, согласно которому монго
лы якобы никогда не имели собственной территории, а всегда 
жили и живут на... землях Китая. Искажалась история нацио
нально-освободительного движения монгольского народа, кото
рая изображалась некоторыми китайскими учеными как резуль
тат происков внешних сил. Они пытались также доказать, что 
политика перехода от феодализма к социализму, минуя капи
тализм, в МНР якобы закончилась провалом.

Китайская печать необъективно освещала внешнюю поли
тику и внутреннее положение Кубы2Х. Межгосударственные от
ношения этих стран ограничились подписанием китайско-ку
бинского соглашения о торговле и платежах на 1980 г.

В 1980 г. не были восстановлены экономические, культурные 
и другие связи КНР с Албанией. Китайская печать не публико
вала каких-либо сообщений о внутренних событиях и между
народных связях НСРА. В албанской печати продолжалась рез
кая критика внутренней и внешней политики китайского руко
водства. "

В 1980 г. КНР по-прежнему придерживалась дифференци- 
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„ного подхода в отношениях с европейскими странами — 
Урнами Совета Экономической Взаимопомощи и участниками 
Ваошавского Договора. Китайская печать допускала выпады 
ппотив коллективных организаций этих государств, неоднократ
но писала о якобы существующих между последними неприми
римых противоречиях. Так, «Жэньминь жибао», комментируя 
итоги XXXIV заседания сессии СЭВ, непомерно преувеличива
ла трудности и недостатки в осуществлении экономической ин
теграции и не упоминала о достижениях в сотрудничестве 
братских стран22. В «Хунци» снова появились утверждения, 
будто Советский Союз руководствуется в своих отношениях с 
другими социалистическими государствами «теорией ограничен
ного суверенитета», подменяя ею принципы интернационализ
ма23. В статьях журнала предпринимались попытки «теорети
чески» доказать, что в современных условиях социалистическим 
странам Восточной Европы Варшавский Договор не нужен, а 
тезис о необходимости обеспечить коллективную защиту социа
листического содружества от угрозы со стороны НАТО якобы 
лишь предлог для вмешательства в их внутренние дела24.

«Жэньминь жибао» перепечатывала материалы из западной 
прессы, в которых правящие круги империалистических госу
дарств изображались защитниками Польской Народной Рес
публики от некой внешней угрозы. Так, она опубликовала из
ложение коммюнике глав правительств ЕЭС с призывом «уси
лить сплочение Европы», пристально следить за польскими со
бытиями25. В другом ее номере была помещена большая под
борка зарубежных материалов о Польше, содержавшая изло
жение заявлений Дж. Картера, М. Тэтчер, Г. Киссинджера, 
министерства иностранных дел Австралии26. В китайской пе
чати публиковались заявления антисоциалистических элемен
тов в Польше.

В появившихся в китайской печати немногочисленных мате
риалах о внутреннем положении Народной Республики Болга
рии акцент делался на трудностях и недостатках экономическо
го развития. Была опубликована необъективная информация 
китайской прессы о XII съезде Венгерской социалистической 
рабочей партии, в которой говорилось, что главным на съезде 
был якобы вопрос о том, как преодолеть трудности в экономи
ке Венгерской Народной Республики27. В корреспонденциях от
деления Синьхуа в Берлине не раз предпринимались попытки 
извратить роль и место Германской Демократической Респуб- 

социалистической экономической интеграции в рамках
. Касаясь экономического развития Чехословакии, ки

тайская печать сочла нужным сообщать лишь о трудностях вы
полнения плана сельскохозяйственного производства и пятилет
него плана развития народного хозяйства ЧССР29. В целом нор
мальные, по утверждению китайских лидеров, отношения с 
тимн странами сводились в 1980 г. к торговле и незначитель- 
°му научно-техническому обмену.
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С КНДР, СРР и СФРЮ КНР по-прежнему поддерживала 
контакты по многим линиям: велась довольно широкая торгов
ля, расширялись политические, научно-технические и культур
ные отношения, осуществлялся обмен многочисленными делега
циями на разных уровнях.

Широкими были связи Китая с Социалистической Республи
кой Румынией. В мае 1980 г. ее посетил (проездом из Белгра
да) Хуа Гофэн. Во время его встречи с Генеральным секрета
рем РКП, президентом СРР Н. Чаушеску отмечалось укрепле
ние сотрудничества двух стран, идентичность или близость их 
позиций по коренным международным проблемам, выражено 
стремление и в дальнейшем развивать всестороннее сотрудни
чество30. Румынию посетила также заместитель премьера КНР, 
министр внешнеэкономических связей Чэнь Мухуа, которая об
суждала с румынской стороной вопросы экономического и науч
но-технического сотрудничества и торгового обмена. В Китай 
нанесли визиты премьер-министр правительства СРР И. Вердец 
и два его заместителя — Г. Опря и К- Буртике.

В Румынии побывали китайские делегации: Федерации снаб
женческо-сбытовых кооперативов, министерства сельского хо
зяйства, Общества китайско-румынской дружбы, Всекитайской 
ассоциации журналистов, радио и телевидения КНР, Всекитай
ской федерации профсоюзов, НОАК и др. В Китай приезжали 
румынские делегации: работников пищевой ' промышленности, 
министерства финансов, Ассоциации румыно-китайской, друж
бы, Союза коммунистической молодежи, партийных работников, 
военная делегация и др.

В 1980 г. стороны подписали: протокол о товарообороте на 
1980 г.; протокол сессии совместной комиссии по экономическо
му сотрудничеству; протокол заседания комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству; план научно-технического сотруд
ничества между академиями наук на 1980—1982 гг.; протоколе 
сотрудничестве в области радио и телевидения,

В Пекине состоялась румынская промышленная выставка, 
Пекинский музей китайской революции организовал в ряде го
родов Румынии передвижную выставку «Великий поход Китай
ской рабоче-крестьянской красной армии».

Обменом делегаций на высоком уровне характеризовались 
китайско-югославские отношения. В Белграде на похоронах 
И. Б. Тито присутствовала партийно-правительственная делега
ция во главе с премьером Госсовета Хуа Гофэиом, встречав
шаяся с высшими югославскими руководителями. Для перего
воров с руководством ВКФП Китай посетила югославская 
профсоюзная делегация, которая была принята Хуа Гофэиом. 
В КНР побывали также делегация Союза социалистической мо
лодежи Югославии, делегация женщин СФРЮ и др. В Югосла
вию приезжали экономические и другие делегации из КНР. 
В 1980 г. стороны подписали соглашения о сотрудничестве в ис
пользовании ядерной энергии в мирных целях и о сотрудннчест- 
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встречался

КНР И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

между Шанхайским издательством и издательством «Юго- 
Ве вское обозрение», а также протокол второй сессии Комитета 
неэкономическому сотрудничеству.

В 1980 г. активизировались контакты между Китаем и ло- 
ейской Народно-Демократической Республикой. Хуа Гофэн 

встречался с Генеральным секретарем ЦК ТПК, президентом 
КНДР Ким Ир Сеном во время пребывания их обоих в Юго
славии на похоронах И. Б. Тито. На VI съезде ТПК присутст
вовала делегация КПК во главе с заместителем Председателя 
ЦК КПК Ли Сяньнянем. КНДР посетили делегации: китайских 
профсоюзов, НОАК, Общества китайско-корейской дружбы, со
трудников армейских газет и многие другие. В Китай нанесли 
визит делегации ТПК, Корейской народной армии, корейских 
профсоюзов, Академии наук КНДР и др. (подробнее см. разде
лы «Научно-технические связи» и «Культурные связи»).

В 1980 г. Китай продолжал активно развивать всесторонние 
связи со странами капитализма. Продолжали складываться но
вые формы экономических отношений КНР с мировым капита
листическим рынком, прежде всего прямые иностранные инве
стиции в экономику страны. КНР стала членом Международ
ного валютного фонда (апрель) и Международного банка ре
конструкции и развития (май), рассчитывая получить у них 
значительные кредиты31 (подробнее см. раздел «Внешнеэконо
мические связи»). Согласно сообщению японской печати, соз
данный в 1978 г. в Пекине Институт международных отношений 
планировал проведение «совместных консультаций и исследова
ний со специалистами из Японии и США» Н

Активизировались связи в военной области с США, рядом 
западноевропейских стран и с Австралией (правительство кото
рой договорилось с правительством КНР о посещении Шанхая 
австралийскими военными кораблями33). Постоянный характер 
приобрели контакты между военными ведомствами Китая и не
которых из этих государств по обмену информацией и взаимно
му ознакомлению с «оборонным планированием». Координаци
онный комитет НАТО по вопросу о контроле над экспортом 
(КОКОМ) принял решение о снятии ограничений на экспорт в 
Китай наступательного оружия34.

Вместе с тем следует отметить, что развитие связей Китая 
с капиталистическими странами наталкивалось на различные 
препятствия (подробно рассмотренные в последующих разде- 
Лах)- Прежде всего каждая из сторон испытывала неуверен
ность в стабильности внешнеполитического курса другой. Нема
лое значение имел пересмотр программы «четырех модерниза
ции», нанесший существенный ущерб планам расширения 
коиомическнх отношений капиталистического мира с КНР. Не-
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гативное влияние оказало замораживание ряда рзнее подписан- 
ных контрактов по закупке Китаем комплектного промышлен
ного оборудования, хотя в целом рззмах экономических кон
тактов КНР с капиталистическими странами продолжал воз
растать. Отмеченные тенденции прослеживаются в каждом из 
региональных направлений внешнеполитической активности Ки
тая по отношению к империалистическому лагерю.

Китай продолжал развивать связи с Соединенными Штатами 
Америки, включая сотрудничество в международных делах на 
базе «параллельных интересов», расширение торгово-экономиче
ских отношений, активизацию обменов в области науки и тех
ники, культуры, туризма и — что особенно характерно для 
1980 года— установление контактов в военной области.

В связи с этим обе стороны внесли существенные корректи
вы в теоретическое и пропагандистское обоснование политики 
взаимного сближения. В прессе КНР наблюдались отклонения 
от доктрины «борьбы против гегемонизма двух сверхдержав», 
допускавшей определенную дозу антиамериканизма. Вашинг
тон, в свою очередь, в официальном порядке отказался от 
«дипломатии треугольника», в основе которой лежал принцип 
«равноудаленности» от СССР и Китая, и взял курс на форси
рованное сближение с Пекином при одновременном обострении 
отношений с Советским Союзом. «Дипломатия треугольника 
начала 70-х годов,— заявил помощник госсекретаря США 
Р. Холбрук,— уже не является больше достаточной концеп
туальной основой, исходя из которой следует рассматривать на
ши отношения с Китаем»35.

Сближение Пекина и Вашингтона проявилось и в практике 
двусторонних консультаций по вопросам международного по
ложения и «параллельного взаимодействия» в районах обост
рения напряженности. Для этого использовались не только пе
реговоры на высоком уровне, но и специальные дипломатиче
ские миссии. Так, в марте в Вашингтон выезжал заместитель 
министра иностранных дел КНР Чжан Вэньцзинь для согла
сования практических мер по оказанию давления на Афгани
стан и Кампучию.

Многие из визитов на высоком правительственном уровне, 
которыми стороны обменялись в 1980 г., так или иначе были 
связаны с переговорами по вопросам координации военно-по
литических усилий, установления прямых контактов между во
енными ведомствами КНР и США, обсуждением планов содей
ствия США в модернизации китайских вооруженных сил.

Особое значение в качестве первого практического шага в 
указанном направлении имело посещение Пекина министром 
обороны США Г. Брауном (5—13 января), в ходе которого вы
явилось стремление правящих кругов США перейти к более ак
тивным формам сотрудничества с Китаем в военной области с 
целью подключения его к американской военно-политической 
стратегии в Азии. В центре переговоров был вопрос о согласо- 
136



заме-

137

параллельных
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---- [ дипломатической и
Вьетнама и Кампучии 

полпотовским бандам с использованием для 
Таиланда. Руководитель Пентагона

1": акций» Пекина и Вашингтона в связи сих 
дела Афганистана. Речь шла кроме того об 

пропагандистской кампании 
и об обеспечении военной 

этого 
ознакомился с

I готовность амери- 
ему поддержку. Всеобщее внимание

вании « вмешательством 
активизации .. 
против С- 
поддержки 
территории .
планами перевооружения Китая и выразил 
канской стороны оказать < „ . . '
привлекло заявление министра обороны США в Пекине о том, 
что «на угрозу общим интересам США и Китая они могут отве
тить дополняющими друг друга акциями не только в области 
дипломатии, но и в военной области»36. Таким образом, ки
тайско-американское партнерство стало демонстративно проти
вопоставляться политике разрядки напряженности и активно 
использоваться обеими сторонами как «средство устрашения» 
миролюбивых стран, в первую очередь соседей Китая.

Вскоре после отъезда Г. Брауна в США было направлено 
несколько делегаций военных руководителей и специалистов 
КНР. В марте там побывал во главе группы военных замести
тель начальника Генерального штаба НОАК Лю Хуацин, кото
рый был ознакомлен с рядом американских военных объектов, 
военных научно-исследовательских центров и некоторыми 
предприятиями по производству военного снаряжения. В мае— 
июне Соединенные Штаты с официальным визитом посетил на
чальник секретариата Военного совета ЦК КПК, заместитель 
премьера Госсовета Гэн Бяо. Доверительный характер взаимо
отношений между сторонами на новом этапе их сближения был 
подчеркнут всем протоколом встречи китайских деятелей в Аме
рике, и в частности тем, что Гэн Бяо и сопровождающим его 
лицам была предоставлена возможность посетить ряд закрытых 
военных объектов, в том числе совершенно секретных заводов.

В итоге переговоров стороны согласовали некоторые практи
ческие меры по установлению постоянных военных связей и 
обеспечению поставок Китаю американской военной техники и 
технологии. По сообщениям западной печати, была достигнута 
Договоренность о регулярных двусторонних консультациях" по 
вопросам военной политики, визитах высших военных чинов и 
специалистов, обмене информацией, содействии США в обуче- 
"ип офицерского состава НОАК. Как заявил госдепартамент 
Р А; переговоры, состоявшиеся во время визитов Г. Брауна и 

эн Бяо, «положили начало процессу регулярных контактов и 
Диалогу между военными аппаратами двух стран»37. В сентябре 
\итай посетила американская делегация во главе с заместпте- 
ем министра обороны У. Перри, а в октябре в США выезжа- 
и сотрудники китайских военных академий во главе с 
ителем министра обороны Сяо Кэ.

мея 1ЦетгДи Установлення полных дипломатических отношений 
ппоп^У К " США пРез”Дснт Картер разрешил выборочно 
|сдавать Китаю технику и материалы «двойного использова-
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ния» т е предназначенные как для мирных, так и для воен
ных щелей. В январе 1980 г. Белый дом снял запрет с вывоза в 
КНР так называемого «сложного оборудования». Вскоре госде
партамент санкционировал продажу КНР военно-технического 
снаряжения и оборудования, в том числе транспортных само- 
лотов, вертолетов, грузовиков, электронно-вычислительных мз- 
шин радиолокационных систем, приборов для испытания реак
тивных двигателей38. Китайским представителям было предо
ставлено право договариваться о приобретении военного обору
дования непосредственно с производящими его американскими 
компаниями, получившими от правительства США разрешение 
участвовать в строительстве на территории Китая заводов по 
производству как гражданской, так и военной продукции.

В обход некогда установленного по линии НАТО эмбарго на 
экспорт в КНР стратегических материалов она получила воз
можность закупать в США и союзных им странах новейшие 
средства связи, радары, различную военно-транспортную тех
нику, некоторые виды боевых самолетов. К визиту Гэн Бяо был 
подготовлен обширный список военной продукции, разрешенной 
к экспорту в КНР. Китайские эмиссары старались выяснить 
возможность приобретения в первую очередь оружия и боевой 
техники самых последних образцов, включая истребители и 
бомбардировщики, танки, ракеты различного типа, электрон
ные и радиолокационные устройства. Однако при рассмотрении 
заявок КНР на ультрасовременную технику администрации 
Картера приходилось действовать с известной оглядкой, учиты
вая целый ряд сдерживающих факторов. Невозможно было 
полностью игнорировать возражения против поставок оружия 
Китаю, исходящие от многих деятелей (в том числе и в прави
тельственных кругах), которые считают политику содействия 
модернизации армии Китая близорукой, опасной для долговре
менных интересов самой Америки в силу коренных противоре
чий между нею и КНР.

Подготовка конкретных рекомендаций по этому вопросу бы
ла основной целью поездки в КНР упомянутой военной делега
ции во главе с заместителем министра США У. Перри, который 
руководил в Пентагоне разработкой новых систем оружия. 
В Пекине Перри заявил, что Дж. Картер утвердил более 
400 лицензий на экспорт в КНР американской военной техники 
и оборудования зэ. Китайские представители, со своей стороны, 
настаивали на полной отмене ограничений продажи Китаю ин
тересующих его материалов и продукции.

Именно после этих переговоров КОКОМ принял упомяну
тое выше решение об отмене ограничений на продажу Китаю 
оружия, в том числе и наступательного. Таким путем США 
не только санкционировали соответствующие сделки своих со
юзников с Пекином, но и получили возможность поставлять 
через них Китаю американскую военную технику.

Заметное развитие получили китайско-американские торго- 
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экономические связи, а также научно-технический и 
вЫе бурный обмен (подробнее см. разделы «Научно-технические 
К зи» и «Культурные связи»). В 1980 г. продолжалось форми- 
СВЯание механизма торгово-экономического и научно-техниче- 
Р°ого сотрудничества двух стран. С 1 февраля вступило в силу 
подписанное 7 июля 1979 г. торговое соглашение между КНР и 
США по которому Китаю был предоставлен режим наибольше
го благоприятствования в торговле.

Большие надежды на расширение торговли связывались с 
проведением торгово-промышленных выставок — китайской в 
Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке (август — октябрь) и аме
риканской в Пекине (ноябрь). Однако китайская выставка лишь 
убедила заинтересованные круги США в крайней ограничен
ности экспортных ресурсов КНР и в необоснованности расчетов 
на развитие сколько-нибудь сбалансированного торгового обме
на между двумя странами.

В Вашингтоне (14—18 сентября) состоялось первое заседа
ние учрежденной в 1979 г. специальной двусторонней комиссии 
по торгово-экономическим вопросам с участием заместителя 
премьера Госсовета Бо Ибо. Комиссия стремилась изыскать 
возможности для дальнейшего увеличения объема китайско- 
американской торговли, определить условия ее финансирования, 
порядок обмена информацией по производственным объектам и 
меры стимулирования инвестиций США в экономику КНР.

Новые законы, принятые в КНР с целью создания благопри
ятных условий для вложения иностранного капитала, усилили 
активность американского бизнеса в этой стране. Ряд фирм 
США подписал контракты на строительство в КНР промышлен
ных предприятий. Так, фирма «Хьюз тул» договорилась о строи
тельстве в Чэнду завода горнопромышленной техники, которая 
будет производиться по лицензиям данной фирмы. «Макдонелл- 
Дуглас корпорейшн» и «Белл геликоптер компани» заключили 
соглашение с Китаем о строительстве предприятия по произ
водству самолетов и вертолетов.

Однако правительство КНР в рамках курса на урегулиро
вание экономики резко сократило программу капитального 
строительства, что привело к расторжению большого числа 
контрактов с иностранными, в том числе и американскими, фир
мами на поставку Китаю промышленного оборудования (под
робнее см. раздел «Внешнеэкономические связи»). Это вызвало 
ильное разочарование в деловых кругах США 40.

январе в Пекине состоялась первая сессия двусторонней 
миссии на правительственном уровне по вопросам научно-тех- 

за7еСКОГ° сотРУдиичества (китайскую делегацию возглавлял 
еститель премьера Госсовета Фан И, американскую — совет- 

к президента Ф. Пресс). Стороны договорились о включении 
ник еР/ сотРУдиичества Ряда новых направлений науки и тех- 
тпап ^ялеРП0в энергетики, электроники, авиационной техники, 

спорта, статистики и др.). В марте было подписано согла-
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шение об участии американских фирм в разработке проектов 
четырех гидроэлектростанций в Китае. Правительство КНР при- 
пасило ряд американских нефтяных концернов («Шелл ойл 
компани», «Эксон» и др.) провести разведочные работы в отда
ленных западных районах Китая.

17 сентября в Вашингтоне президент Картер и заместитель 
премьера Госсовета Бо Ибо подписали соглашение об установ- 
тении воздушного и морского сообщения между США и КНР. 
Стороны договорились начать рейсовые полеты китайских и 
американских пассажирских самолетов по двум маршрутам: 
Пекин —Шанхай —Токио — Гонолулу — Лос-Анджелес — 
Нью-Йорк и Пекин — Шанхай — Токио — Сан-Франциско— 
Нью-Йорк. При обсуждении условий морского сообщения было 
договорено, что треть грузов будет перевозиться на американ
ских судах, треть —на китайских и треть —на судах иных 
стран.

Одновременно была подписана консульская конвенция, по 
которой каждая из сторон получила право увеличить число 
своих консульств на территории другой с двух до пяти. Китай 
заявил о намерении открыть дополнительно консульства в Го
нолулу, Чикаго и Нью-Йорке (ранее были учреждены китай
ские консульства в Сан-Франциско и Хьюстоне).

О расширении отношений свидетельствовало и резко возрос
шее число всякого рода взаимных визитов и поездок правитель
ственного, общественного и частного характера. В 1980 г. еже
месячно США посещало в среднем 120 торговых, научных и 
других делегаций из КНР. Около 5 тыс. китайских студентов и 
научных работников обучались или проходили практику в США. 
В КНР за год побывало около 70 тыс. американцев 41. Среди 
них особым вниманием китайской стороны пользовались члены 
конгресса, видные политические деятели и представители 
крупного бизнеса.

Вместе с тем в рассматриваемый период произошел и ряд 
осложнений в отношениях между КНР и США, что было свя
зано главным образом с тайваньской проблемой. Китайская 
дипломатия резко реагировала на ряд акций Вашингтона, яв
но нарушавших двустороннюю договоренность об условиях нор
мализации китайско-американских отношений. 2 октября в Ва
шингтоне было подписано американо-тайваньское соглашение, 
которое, как и принятый конгрессом США 10 апреля 1979 г. 
Акт об отношениях с Тайванем, свидетельствовало о намерении 
американской администрации постепенно повысить уровень осо
бых связей между Вашингтоном и Тайванем. Развитие этой ли
нии вызывало протесты со стороны китайского правительства. 
Как заявило агентство Синьхуа, неофициальные представители 
Соединенных Штатов на Тайване и представители Тайваня в 
США превращаются в официальных дипломатических предста
вителей во всех отношениях, за исключением титула 42.

Выражали в КНР недовольство и тем, что США. сохраняя 
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ою опеку над Тайванем, продолжали содействовать наращи
ванию его военного потенциала: за два года, прошедших со 
Времени установления дипломатических отношений между КНР 
В Соединенными Штатами, американцы поставили тайваньско
му режиму оружия на 1 млрд. долл.43.

3 Серьезные возражения в Китае прозвучали в связи с тем, 
что во время избирательной кампании в США будущий прези
дент Р. Рейган, а позже — некоторые его советники высказались 
за восстановление официального уровня отношений с Тайванем 
„ укрепление связей с ним. Кандидат в вице-президенты 
Дж. Буш в сентябре предпринял специальную поездку в Пекин, 
чтобы успокоить китайских руководителей и заверить их в го
товности будущей республиканской администрации развивать 
дружественные отношения с КНР.

Правительство КНР было неудовлетворено и определенной 
сдержанностью Вашингтона в решении вопросов, связанных с 
поставками Китаю некоторых видов современного наступатель
ного оружия. В КНР не могли не обратить внимание и на тот 
факт, что, согласно «директиве № 59», подписанной Дж. Кар
тером, Соединенные Штаты включили в свои планы подготов
ку ядерных ударов по военным объектам в «дружественном» 
Китае 44.

По признанию официальных представителей США, планиро
вание политики в отношении Китая было сопряжено с больши
ми трудностями, поскольку не было уверенности ни в устойчи
вости курса КНР, ни в конечных последствиях содействия ее 
вооружению для долговременных целей стратегии США в 
Азии45. «Необходимо всегда помнить, — призывала газета 
„Крисчен сайенс монитор", — что Китай преследует свои ... це
ли... В один прекрасный день, когда он станет сильной с воен
ной и экономической точек зрения державой, его интересы мо
гут войти в конфликт с интересами Запада» 46. Подобные на
строения по отношению к КНР были широко распространены в 
политических кругах Америки. Они свидетельствовали о нали
чии серьезных противоречий между КНР и США и не могли 
не отразиться на развитии китайско-американских отношений.

В 1980 г. была отмечена дальнейшая активизация контак
тов между Китаем и государствами Западной Европы. КНР с 
официальными визитами посетили президент Франции В. Жис
кар д’Эстэн (октябрь), президент Италии А. Пертини (сен
тябрь), премьер-министр Норвегии О. Нурдли (сентябрь)', 
премьер-министр Нидерландов А. ван Агт (октябрь), председа
тель бундестага ФРГ Р. Штюклен (июль), заместитель предсе
дателя Комиссии европейских сообществ В. Хаферкамп (июль)', 
министр хозяйства ФРГ О. Ламбсдорф (июль—август)’, ми
нистр внешней торговли Франции Ж.-Ф. Денио (сентябрь), 

редставители деловых и финансовых кругов Италии. Испании 
:и Португалии.

В свою очередь, состоялась серия визитов китайских руко-
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водителей в страны Западной Европы: министра иностранных, 
дел Хуан Хуа в Швецию, Норвегию, Данию, ФРГ (июнь) и 
Францию (июнь и сентябрь), заместителя министра иностран
ных дел Чжан Вэньцзиня в Испанию и Францию (февраль- 
март), делегации ВСНП во главе с заместителем председателя 
Постоянного комитета Дэн Инчао во Францию (июнь), заме
стителя премьера Госсовета Кан Шиэня в Норвегию и Велико
британию (июнь), заместителя премьера Госсовета, председате
ля Комитета по науке и технике Фан И в Швецию (ноябрь).

Переговоры между китайскими и западноевропейскими ру
ководителями концентрировались не только и не столько вокруг 
вопросов двусторонних политических и экономических отноше
ний, сколько вокруг проблем, связанных с кризисными зонами,, 
а также с взаимоотношениями государств с различным соци
альным строем.

Китайская пресса поддерживала идею усиления как амери
кано-западноевропейской солидарности, так и западноевропей
ской военно-политической интеграции47. С удовлетворением: 
восприняла она решение о предстоящем расширении ЕЭС за 
счет Греции, Испании и Португалии (февраль 1980 г.), расце
нив его как «важный шаг в укреплении западноевропейской 
обороны» и «усилении южного фланга [обороны] Западной Ев
ропы» 48. И в дальнейшем дипломатия КНР продолжала про
являть интерес к укреплению южного крыла НАТО. Так, в. 
комментарии агентства Синьхуа по поводу совместных учений 
ВМС девяти стран НАТО в Средиземном море эти маневры бы
ли расценены как направленные на «противодействие всякой аг
рессии на южном фланге союза».

В июне в Страсбурге по приглашению Европейского парла
мента впервые побывала с официальным визитом делегация 
ВСНП во главе с Дэн Инчао. В октябре на заседании консульта
тивной ассамблеи Европейского совета в Страсбурге министр 
иностранных дел Хуан Хуа выступил с изложением позиции 
Китая по вопросам войны и мира, европейской интеграции и со- 

... и западноевропейскими государст-трудничества между КНР 
вами.

Китайские руководители с одобрением отнеслись к стремле
нию своих западноевропейских партнеров наращивать военные 
усилия. Об этом было заявлено президенту Франции В. Жискар 
д’Эстэну, президенту Италии А. Пертини, премьер-министру 
Норвегии О. Нурдли, премьер-министру Нидерландов А. ван 
Агту, министру экономики ФРГ О. Ламбсдорфу, другим поли
тическим деятелям Западной Европы, побывавшим в Китае.

С большим вниманием следили в Пекине за военными меро
приятиями, предпринимавшимися французским правительст
вом. С удовлетворением было встречено сообщение о деятель
ности Франции по разработке нейтронного оружия 49. Одновре
менно поддерживалась идея более тесного сотрудничества 
Франции с НАТО, одобрялись силы, «обдумывающие и ставя-
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1

ского

между Францией и 
связей с

вопрос о возможности создания системы, которая при со- 
^панении союза с США обеспечивала бы самостоятельную ев- 

опейскую оборону» 50. Китайская пресса приветствовала шаги 
по укреплению военного сотрудничества 1 
ФРГ51, а также мероприятия Парижа по усилению 
НАТО’52.

По-прежнему Пекин выражал резко негативное отношение к 
инициативам и мероприятиям, призванным уменьшить уровень 
военного противостояния в Европе. В вопросе о сокращении 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе КНР 
поддержала позицию западных участников переговоров, стре
мившихся добиться в ходе переговоров односторонних преиму
ществ 53. Отрицательную реакцию Пекина вызвали также начав
шиеся в октябре в Женеве советско-американские переговоры об 
ограничении ядерного оружия средней дальности в Европе, ко
торые китайская пресса охарактеризовала как попытку СССР 
расширить разногласия между государствами — членами 
НАТО 54.

В то же время в Китае не могли не учитывать, что Запад
ная Европа, получившая от разрядки напряженности так мно
го политических и экономических преимуществ, солидаризирова
лась с Вашингтоном не без колебаний, проявляя при этом боль
шую осторожность и стремясь не прерывать диалога с Совет
ским Союзом. В некоторых случаях китайские средства инфор
мации воспроизводили аргументацию В. Жискар д’Эстэна, 
Г. Шмидта и ряда других политических деятелей в пользу про
должения диалога с Советским Союзом. Китайская сторона, 
выражая понимание стремления западноевропейцев избежать 
усиления конфронтации в Европе («Добиваться разрядки меж
дународной напряженности можно, вопрос в том, каким путем 
добиваться», — заявил Дэн Сяопин группе итальянских журна
листов55), в то же время настаивала на том, чтобы Запад не 
«питал иллюзий относительно разрядки, надеясь, что спокойст
вие в Европе не будет нарушено напряженностью в других 
районах мира» 56.

Китайская пресса пыталась оспорить взаимовыгодный харак
тер сотрудничества между капиталистическими и социалисти
ческими государствами Европы 57.

Поддержку КНР находили мероприятия западноевропейских 
государств, направленные на «активное и прямое участие» в 
Решении проблем, касающихся положения на Ближнем Востоке, 
в Юго-Восточной Азии. Так, соглашение между ЕЭС и АСЕАН, 
заключенное в Куала-Лумпуре в марте 1980 г., рассматривали 
в Китае как успех «усилий ЕЭС по укреплению его политиче- 

и экономического сотрудничества с третьим миром» для 
«совместной борьбы против гегемонизма»58. Пекин призывал 
осударства ЕЭС и АСЕАН использовать этот союз для оказа- 
Ия давления на социалистические страны Индокитая59.

Китаи с одобрением относился к вовлечению развнвающих-
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7

значение Пекин придавал развитию научно-техни-

К.НР Хуан Хуа, выступая на консультативной ассамб-

Однако далеко не во всех плоскостях наблюдалось совпаде
ние (или близость) позиций КНР и западноевропейских госу
дарств. Так, существенные разногласия по вопросам разрядки, 

I Союзом выявились в 
переговоров президента Франции с китайскими руководи

ло французскому телевидению, 
что считает отношение КНР к 

и неприемлемым для Франции.

ся государств в систему капиталистического разделения труДа 
в рамках так называемого «диалога Север — Юг». Во время 
визита президента Франции в КНР осенью 1980 г. парижская 
«Монд» писала, что «наиболее четкое совпадение позиций двух 
стран наблюдается в отношении диалога между Севером и 
Югом, в особенности в отношении Африки, где французское 
вмешательство, сколь жесткий характер оно ни носило бы, си
стематически встречало одобрение со стороны Китая»60. Под
держку экономической экспансии «Общего рынка» в развиваю
щиеся "государства Азии и Африки выразил министр иностран
ных дел КНР Хуан Хуа, выступая на консультативной ассамб
лее Европейского совета (сентябрь).

(или близость) позиций КНР

войны и мира, отношений с Советским 
ходе 1 .
телями в Пекине. Выступая 
В. Жискар д’Эстэн заявил, 
СССР «очень воинственным» 
О необходимости продолжения диалога между Востоком и За
падом с целью избежать ухудшения международного положения 
заявил также министр иностранных дел Италии Э. Коломбо во 
время переговоров в Пекине с министром иностранных дел 
КНР.

Китай активизировал связи с западноевропейскими государ
ствами по военной линии. В конце февраля в ФРГ находилась, 
военная делегация КНР во главе с заместителем начальника 
Генерального штаба НОАК У Сюцюанем. В Китае побывали 
министр обороны Великобритании Ф. Пим (март), начальник 
Генерального штаба Бельгии В. Гонтье (май), руководитель 
итальянского Центра по изучению вопросов обороны Ф. Барто- 
лини (июнь).

Визит Ф. Пима использовали в Китае для того, чтобы про
демонстрировать «удовлетворение по поводу усилий Велико
британии и других стран Западной Европы, которые укрепляют 
свою оборону» 61. В свою очередь, Ф. Пим высказался за необ
ходимость «большего взаимопонимания, более активных контак
тов на всех уровнях» 62 с Китаем.

В 1980 г. проводились мероприятия, призванные укрепить 
связи между армиями КНР и западноевропейских государств. 
В феврале ракетные корабли ВМС Италии посетили Шанхай, 
где, по словам адмирала, возглавлявшего эту экспедицию,- 

, «многочисленные специалисты и военные эксперты обследовали 
каждую деталь на ракетоносцах» ез. В сентябре с «визитом доб
рой воли» в Шанхае находился отряд английских военных ко
раблей.

Большое значение Пекин придавал развитию научно-техни
ческого сотрудничества с западноевропейскими странами. В хо- 
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отношений (подробнее

визита президента Франции было достигнуто соглашение о 
Дчсширении технического сотрудничества между двумя страна- 
Р‘ в области ядерной энергетики. Те же вопросы обсуждались 
М посетившим Китай в октябре президентом Национального ин
ститута ядерной физики Италии А. Дзикики. В мае министр 
просвещения КНР Цзян Наньсян вел переговоры в Бонне о 
расширении китайско-западногерманских контактов в области 
пауки и образования, в том числе профессионального обучения. 
В конце мая в Риме было ратифицировано китайско-итальян
ское соглашение о научном сотрудничестве.

Характеризуя основные черты китайско-западноевропейских 
отношений (подробнее см. раздел «Внешнеэкономические свя
зи»), следует отметить, что западноевропейские предпринима
тели, возлагавшие большие надежды на рост объема поставок 
в Китай в рамках выполнения программы «четырех модерниза
ции», оказались разочарованными. Китайская сторона, отказав
шись от большого числа крупных контрактов, заключенных в 
предыдущие годы, делала упор главным образом на привлече
ние передовой технологии Запада к разработке нефтяных ме
сторождений на континентальном шельфе. К числу наиболее 
значительных контрактов в этой области следует отнести согла
шение о поставке в Китай оборудования для разведки нефти и 
о подготовке специалистов, заключенное с французской фирмой 
«Комекс», а также контракты, подписанные с двумя француз
скими фирмами (СНЕА и «Тотал»), о совместной разведке и 
эксплуатации залежей нефти в Бохайском и Тонкинском зали
вах.

В июле французская компания «Аэроспасьяль» сообщила о 
продаже Китаю 50 вертолетов «Дофэн-2», которые, по заявле
нию представителя компании, предназначались для геологиче
ской разведки полезных ископаемых, а также для доставки 
рабочих и снаряжения на прибрежные нефтяные буровые 
установки. О более широком участии западных фирм в разра
ботке нефтяных месторождений шла речь во время визитов за
местителя премьера Госсовета Кан Шиэня в Норвегию и Ве
ликобританию (июнь).

Продолжали развиваться культурные связи между КНР и 
западноевропейскими государствами, в том числе и между орга
нами массовой информации. Были подписаны соглашения о со
трудничестве и обмене программами с английской радиокорпо- 
Рацией Би-би-си (июнь) и с французским Национальным обще
ством радиовещания (октябрь). Пекинский народный художест
венный театр гастролировал осенью в ФРГ, Швейцарии, а 
акже во Франции, где принял участие в юбилейных торжест
в-посвященных 300-летию театра «Комеди Франсэз» (см. 
к^е Раздел «Культурные связи»).

Ст . 0 г. расширились связи Китая с некоторыми коммуни- 
лопЧеСК11Мп паРт,1ЯМН Западной Европы, с профсоюзными и мо

демными организациями западноевропейских государств.
Ю Зак. 178 . .-
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■Состоялись визиты в КНР руководства Итальянской коммуни- 
стической партии во главе с Э. Берлингуэром (апрель), делега
ции Испанской коммунистической партии во главе с С. Кар- 
рильо (ноябрь). В июле в Риме по приглашению Итальянской 
федерации коммунистической молодежи находилась делегация 
Коммунистического союза молодежи Китая. В январе—феврале 
заместитель председателя Всекитайской федерации профсоюзов 
Чэнь Юй -нанес визит в ФРГ и Австрию. В августе в Копенга
гене находилась делегация китайских профсоюзов, а в сентябре 
в Пекине'принимали делегацию Итальянского союза труда, а 
также делегацию Рабочих комиссий Испании во главе с- М. Ка
мачо. Продолжали развиваться связи и с социалистическими 
партиями Западной Европы. В мае с визитом в Пекине побы
вал лидер английских лейбористов Дж. Каллагэн, а в мае — 
генеральный секретарь Португальской социалистической пар
тии М. Соареш.

Япония продолжала оставаться важнейшим объектом китай
ской политики. В условиях проведения курса на урегулирова
ние, повлекшего за собой перестройку и сокращение масштабов 
внешнеэкономических связей, дипломатия КНР прилагала осо
бые усилия, чтобы повысить уровень и расширить объем поли
тических контактов с Японией и попытаться нейтрализовать не
довольство японских деловых кругов в связи с неожиданным и 
весьма болезненным для них аннулированием многих контрак
тов.

В 1980 г. была проведена серия китайско-японских перегово
ров на высшем уровне. 8 мая в Белграде состоялась встреча 
прибывших в Югославию для участия в похоронах президента 
И. Б. Тито Хуа Гофэна и премьер-министра Японии М. Охира. 
Обмен мнениями по ряду международных вопросов был про
должен в ходе визита в Токио с 27 мая по 1 июня правитель
ственной делегации КНР, в состав которой входили Хуа Гофэн, 
заместитель премьера Госсовета Гу Му и министр иностранных 
дел Хуан Хуа. 9 июля в Токио был проведен новый раунд пере
говоров с Хуа Гофэном, прибывшим в Японию для участия в 
траурной церемонии в связи с кончиной премьер-министра 
М. Охира. 7—8 июня в Токио побывал заместитель премьера 
Госсовета КНР Гэн Бяо, который, в частности, ознакомил япон
ских руководителей с результатами своих переговоров в Ва
шингтоне. Министр иностранных дел Японии М. Ито во время 
визита в Пекин 2—3 сентября информировал китайских руко
водителей об итогах своей поездки в Таиланд, Бирму, Индию 
и Пакистан.

Наряду с обменом визитами на высшем уровне в течение 
1980 г. был предпринят ряд шагов для дальнейшего совершен
ствования всего механизма японо-китайских контактов. Решено 
"было в дополнение к уже налаженным консультациям минист
ров иностранных дел проводить на постоянной основе совеша- 
■ния между руководством Государственного планового комитета 
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КНР и Управления экономического планирования Японии, а. 
К ске между государственным экономическим комитетом КНР 
^министерством внешней торговли и промышленности Японии. 
Ц ае 198О г. был создан Японо-китайский совместный комитет 
° научно-техническому сотрудничеству.

Особое значение имела договоренность о регулярных груп
повых совещаниях министров. В первом из них, которое состоя- 
пось "в Пекине 3—5 декабря, со стороны Японии участвовало 
шесть министров во главе с М. Ито, а со стороны КНР — семь 
членов правительства, включая заместителей премьера Госсове
та Хуан Хуа, Гу Му и Яо Илння. Японская делегация была при
нята премьером Госсовета Чжао Цзыяном и заместителем 
Председателя ЦК КПК Дэн Сяопином. Такого рода совещания,., 
позволяющие обсудить самый широкий спектр экономических и 
политических вопросов, Китай прежде не проводил ни с одним’ 
государством, а Япония — только с Соединенными Штатами.

Таким образом, по многообразию каналов и уровню разви
тия связей с КНР, степени доверительности, широте охвата об
суждаемых двусторонних и международных проблем Япония 
значительно опередила другие капиталистические державы.

Активизация политических связей способствовала значитель
ному расширению контактов по научной, культурной, спортив
ной и по другим линиям. Для ускорения и упрощения процедур,, 
связанных с взаимными обменами, 1 февраля 1980 г. было под
писано соглашение об открытии генеральных консульств Китая 
в Саппоро (о-в Хоккайдо) и Японии—в Гуанчжоу. Значитель
но увеличилось число различных делегаций, участились тури
стические поездки. Всего в 1979 г. ими было охвачено 65,7 тыс. 
человек64.

Характерной особенностью переговоров на высшем уровне, 
которые проводились в 1980 г., было повышение значимости и 
расширение круга обсуждавшихся международных проблем.

Китайская дипломатия использовала эти встречи, чтобы по
пытаться обеспечить поддержку со стороны Японии своего кур
са по ряду основных направлений. Во время переговоров с 
М. Охира в Токио Хуа Гофэн, например, осудил братскую под
держку, оказанную Советским Союзом Афганистану. Он привет
ствовал решение Японии бойкотировать Олимпийские игры в 
Москве и значительно увеличить помощь Пакистану, Таиланду 
и Турции, которые занимают особое место в военно-стратегиче
ских планах США. Как отмечала японская печать, по пробле- 
’ам положения на Среднем Востоке «взгляды М. Охира сбли

зились с взглядами китайской стороны» 65.
Практически идентичные позиции были зафиксированы в хо

рт Рззличных встреч по вопросу о положении в Кампучии.
Рсдставители обеих сторон продемонстрировали негативное 

Япо°и'е1,"С к пРавптельствУ НРК во главе с Хенг Самрином. 
ей 1<СК"'1 пРемьеР иа совещании в Токио «согласился с позици- 

хитая, направленной на поддержку Пол Пота» 66. В отноше-
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Вьетнама Япония занимала более сдержанную позицию, 
КНР, но ее настойчивые попытки добиться созыва между, 

по Кампучии без участия законного 
отказ выполнить заключенное еще в 

предоставлении Вьетнаму кредитов,

НИИ 
чем 
народной конференции 
правительства страны и 
конце 1978 г. соглашение о предоставлении Вьетнаму кредитов, 
займов и безвозмездной помощи на 14 млрд, иен свидетельство
вали о принципиальном совпадении взглядов китайского руко
водства и правящих кругов Японии.

Новым вопросом, который рассматривался, в частности, во 
время переговоров в Токио в мае 1980 г., было положение на 
Корейском полуострове в связи с массовыми выступлениями 
против режима военной диктатуры в Южной Корее. Хуа Го- 
фэн согласился с М. Охира, что «политическая нестабильность» 
является «нежелательной», т. е. солидаризовался, по существу, 
с позицией Японии, направленной на поддержку политики Сеу
ла. Была достигнута договоренность «обмениваться мнениями и 
информацией о событиях на Корейском полуострове» 67.

Официальные круги КНР настойчиво демонстрировали под
держку курса Токио на быстрое наращивание военного потен
циала Японии. Заместитель председателя ПК ВСНП Дэн Инчао 
при встрече с одной из японских делегаций подчеркивала, что 
если раньше Китай выступал против милитаризации Японии, то 
сейчас ситуация изменилась 68. Одобрительно отозвался об «уси
лении военной мощи» Японии Хуа Гофэн в беседе с делегацией 
либерально-демократической партии, возглавлявшейся Я. Нака- 
сонэ (29 апреля 1980 г.), «вполне естественным» назвал «пре
вращение Японии в крупную военную державу» заместитель на
чальника Генштаба НОАК У Сюцюань 6Э.

Представители Японии, однако, воздержались от каких-ли
бо конкретных обещаний относительно реального сотрудничест
ва в области усиления военного потенциала Китая.

Японская общественность с настороженностью относится к 
наращиванию ракетно-ядерных сил Китая. Ведущие органы пе
чати Японии единодушно осудили проведенные в КНР 19 мая 
испытания межконтинентальных баллистических ракет. Они 
призывали пересмотреть этот курс как «опасный и нежелатель
ный» 70 и подчеркивали, что такие шаги «могут вызвать трево
гу и опасения не только у соседних стран, но и во всем мире» 71. 
МИД Японии выразил КНР официальный протест в связи с 
проведением 16 октября очередных испытаний ядерного оружия 
в атмосфере.

Видное место во время всех переговоров на высшем уровне 
неизменно занимали вопросы торгово-экономических отношении. 
5 декабря было оформлено соглашение о предоставлении Ки
таю в 1980 фин. г. кредита в размере 56 млрд, иен (примерно 
225 млн. долл.). Япония подтвердила, что намерена выполнить 
свое обещание безвозмездно построить и оборудовать в Пекине 
крупную больницу.

Важным шагом к развитию экономического сотрудничества 
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-------- ■ 29 мая 1980 г. контракта о совместном
месторождений нефти на континентальном шельфе в 

Гохайском заливе Желтого моря. В первоначальные изыска- 
О на общей площади примерно в 25,5 тыс. кв. км
Япония обязалась вложить 210 млн. долл.72.

Большое значение с точки зрения проведения в жизнь про
граммы 
ному

явилось подписание 
освоении

тельские работы
Япония <--------

:ы «четырех модернизаций» придавали в КНР подписан-
28 мая 1980 г. в Токио соглашению о научном и техниче

ском сотрудничестве, с которым Китай связывал надежды на 
получение новейшей японской технологии в различных отрас
лях промышленности, в том числе в области использования 
атомной энергии.

Япония по-прежнему удерживала первое место среди торго
вых партнеров КНР. Товарооборот КНР с Японией был при
мерно равен объему торговли Китая с США, ФРГ, Англией, 
Францией и Италией, вместе взятыми (подробнее см. раздел 
«Внешнеэкономические связи»).

Одним из последствий курса на урегулирование экономики 
явился отказ КНР от реализации ряда крупномасштабных про
ектов и разрыв заключенных с Японией контрактов. Потери 
японских компаний в результате приостановки поставок закон
трактованного оборудования и потери потенциальных заказов 
составили, по японским данным, примерно 300 млрд, иен (око
ло 1,5 млрд. долл.).

Китай не смог оправдать надежд и как поставщик сырьевых 
ресурсов, в первую очередь нефти. В сентябре китайские пред
ставители заявили, что КНР вряд ли сможет выполнить свои 
обязательства по заключенному в феврале 1978 г. соглашению 
довести поставки нефти в Японию до 9,5 млн. т в 1981 г. и 
15 млн. т в 1982 г. На совещании в Пекине в декабре 1980 г. 
было прямо объявлено, что Япония может рассчитывать на по
лучение в 1981 и 1982 гг. лишь по 8,3 млн. т нефти 73.

Новый отказ Китая в одностороннем порядке от заключен
ных ранее контрактов (после аналогичных акций с его стороны 
в феврале—марте 1979 г.) и неспособность обеспечить стабиль
ные поставки сырья и топлива поставили под сомнение надеж
ность Китая как торгового партнера в глазах японских деловых 
кругов. Прежние надежды на быстрое завоевание китайского 
рынка явно уступили место трезвому анализу реальной обста
новки. Как заявил после совещания в Пекине министр внеш
ней торговли и промышленности Р. Танака, «перед японо-кптай- 
тив" т°Р10вле”> СУДЯ 110 всему, открываются мрачные перспек-

Нарастание трудностей в торгово-экономической сфере со
провождалось обострением противоречий в ряде других обла
стей. Представителям КНР и Японии не удалось, в частности, 
Финти к соглашению относительно условий транзитного авиасо- 

ицення. В октябре 1980 г. переговоры были прерваны в ре
зультате отказа КНР предоставить японским самолетам право
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летать в третьи страны через Китаи и открыть прямую линию 
в Гуанчжоу в обмен на разрешение на посадку в Токио китай
ских самолетов, совершающих рейсы в США. Открытие авиа
линии Пекин — Нью-Йорк стало возможным лишь с 7 января 
1980 г. в результате компромиссного соглашения с Японией, 
разрешившей китайским самолетам «техническую посадку» на 
одном из второстепенных японских аэродромов только для за
правки 75.

События 1980 г. показали, что известное совпадение интере
сов правительств КНР и Японии по ряду политических вопро
сов и надежды на потенциальные возможности расширения 
экономических связей способствовали сохранению курса КНР 
на сближение с Японией. Однако каждая из сторон настойчиво 
добивалась достижения своих собственных целей, что ставило 
определенные пределы дальнейшему развитию двусторонних 
связей.

КНР И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ/
I .

В 1980 г. курс КНР в отношении развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки характеризовался высокой дип
ломатической активностью.

Дипломатические связи Китая с ними расширились за счет 
установления официальных отношений с Зимбабве, Колумбией 
и Эквадором. В течение года обмен Китая делегациями с раз
вивающимися странами уступал лишь ненамного контактам с 
западными державами (по приблизительным подсчетам, в пер
вом полугодии 30% иностранных делегаций, посетивших КНР, 
были из стран Азии, Африки и Латинской Америки и 40% ки
тайских делегаций, выезжавших за границу, посетили эти стра
ны; во втором полугодии эти цифры возросли соответственно 
до 45 и 50%).

Внешнеэкономическая политика КНР была нацелена на 
укрепление позиций Китая среди освободившихся стран и од
новременно на использование внешнеэкономических связей с 
ними в качестве важного источника финансирования программы 
урегулирования (подробнее см. раздел «Внешнеэкономические 
связи»),

В Юго-Восточной Азии продолжался курс на противопостав
ление стран АСЕАН государствам Индокитая. Китай принял 
активное участие в операции под названием «добровольная ре
патриация кампучийских беженцев», приуроченной к прохо
дившей $5—26 июня 1980 г. в Куала-Лумпуре XIII конферен
ции министров иностранных дел стран АСЕАН, на которой бы
ло принято антивьетиамское и антикампучийское заявление, 
поддержанное Западом. Руководство КНР приветствовало 
стремление США возродить Манильский пакт 1954 г. и расши
рить военное сотрудничество с членами АСЕАН 7в. Не возража- 
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оно и против планов союзников США возродить пятисторон- 
, соглашение АНЗЮС (Англия, Австралия, Новая Зеландия, 

также Малайзия и Сингапур). Представители КНР высказа
лись в поддержку состоявшейся в марте в малайзийской столи
це встречи АСЕАН—ЕЭС на уровне министров и подписан
ных между двумя объединениями документов, особенно полити
ческой декларации, как «бесспорно отвечающих интересам их 
обшей борьбы против гегемонизма» 11.

Продолжалась интенсивная дипломатическая активность в 
отношении Таиланда. В феврале его посетила делегация ВСНП 
во главе с Дэн Инчао. В своих заявлениях в Бангкоке она де
лала упор на обязательствах КНР «решительно стоять на сто
роне таиландского народа в случае, если безопасность Таилан
да подвергнется угрозе» 78.

В мае в Таиланд прибыл с визитом министр иностранных 
дел КНР Хуан Хуа. Его главной задачей, по сообщениям печа
ти, было добиться более широкой поддержки со стороны Таи
ланда полпотовских банд. В ходе визита были достигнуты со
глашения об установлении с августа 1980 г. регулярного воз
душного сообщения между двумя странами, что существенно 
облегчило снабжение полпотовцев, и о продаже Таиланду в 
1980 г. 250 тыс. т нефти в дополнение к 500 тыс. т по ранее за
ключенным соглашениям.

Во время визита в июле в КНР министра иностранных дел 
Таиланда Ситти Саветсилы координировались усилия сторон по 
сохранению за полпотовцем места в ООН, согласовывались во
просы помощи контрреволюционным группировкам в Кампучии 
и Лаосе. Как отмечалось в меморандуме МИД Кампучии от 
3 августа 1980 г., лишь за первое полугодие Китай доставил 
через территорию Таиланда свыше 6 тыс. т оружия и продо
вольствия полпотовцам 79.

В июле состоялась встреча Хуа Гофэна с премьер-минист
ром Таиланда Премом Тинсуланоном в Токио, куда оба они 
прибыли на похороны премьер-министра Японии М. Охира, а в 
октябре П. Тинсуланон нанес официальный визит в КНР. Хотя 
переговоры продемонстрировали близость взглядов сторон на 
ситуацию в ЮВА, выявились и определенные различия в их по
зициях. Таиландские власти склонны были делать ставку в 
Кампучии на менее скомпрометированных ранее деятелей.

Наиболее значительным событием в отношениях КНР с А4а- 
лаизией был визит Хуан Хуа в Куала-Лумпур (март 1980 г.). 
~сновное внимание на переговорах было уделено положению в 
Кампучии и Афганистане. Хотя Малайзия в принципе придер
живалась общей линии АСЕАН в отношении Кампучии и при
знавала претензии полпотовской клики, ее руководители 

е только отказались усилить поддержку полпотовцев, но и вы- 
сомнения в целесообразности такой поддержки со сто

роны Китая 80.
Важное значение Пекин придавал расширению контактов с



Филиппинами. С 11 по 14 марта в Маниле вел переговоры Хуан. 
Хуа. В августе недельную поездку на Филиппины совершил 
министр культуры КНР Хуан Чжэнь. В результате визита бы
ла принята программа обмена делегациями в области культуры, 
науки и спорта81. В ноябре КНР заключила с Филиппинами 
пятилетнее соглашение о взаимном кредитовании торговых сде
лок и частичном покрытии растущего филиппинского дефицита 
в двусторонней торговле с Китаем. За пять лет, прошедших 
после подписания китайско-филиппинского торгового договора,, 
положительное сальдо КНР в торговле с Филиппинами превы
сило 200 млн. ам. долл. Китай отказался продавать Филиппи
нам каменный уголь, закупки которого власти этой страны свя
зывали с намеченной ими программой уменьшения зависимости 
от дорогостоящего ввоза нефти 82.

Руководство КНР предпринимало усилия, направленные на 
дальнейшее развитие связей с Сингапуром и их использование 
в целях укрепления экономического сотрудничества с капитали
стическими державами. 17—19 марта Сингапур посетил Хуан 
Хуа. Помимо так называемой «проблемы Кампучии» обсужда
лись вопросы двусторонних связей, касавшиеся, в частности,, 
сокращения пассивного сальдо в торговле Сингапура с Китаем 
(в 1979 г. оно составило около 530 млн. синг. долл.).

С 9 по 12 ноября состоялся визит в Пекин премьер-минист
ра Ли Куан Ю. На переговорах доминировала политическая 
проблематика. Принимая во внимание рост в АСЕАН настрое
ний против полпотовцев, Ли Куан Ю стремился убедить Китай 
в нереальности «укрепления сотрудничества» с этой кликой83. 
Ли Куан Ю заявил, что Сингапур установит дипломатические- 
связи с КНР только после восстановления китайско-индонезий
ских отношений.

Дэн Сяопин и министр финансов Сингапура Хон Суи Сен, 
находившийся в КНР с 25 декабря 1979 по 5 января 1980 г., 
подписали соглашение о торговле. В феврале, когда в Сингапу
ре находилась торговая делегация КНР, стороны договорились 
изучить вопрос о создании в Китае смешанных предприятий с 
участием сингапурского капитала. 14 июня в Пекине был под
писан документ об обмене торговыми представительствами. 
Торгпредство Сингапура в КНР будет первой постоянной син
гапурской миссией в этой стране. В июле был подписан ки
тайско-сингапурский меморандум о торговом соглашении, в ко
тором стороны выразили намерение «осуществлять тесное со
трудничество» в области промышленного производства.

Отношения между КНР и Индонезией оставались по-преж
нему неурегулированными, несмотря на продолжавшиеся на
стойчивые усилия Китая в этом направлении. В апреле в Ин
донезию в связи с празднованием 25-й годовщины Бандунгской 
конференции приезжала китайская делегация во главе с заме
стителем заведующего отделом МИД КНР Шао Тяньжэнем, ко
торый был принят президентом Сухарто.
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Наметились некоторые сдвиги в торговых отношениях. В на
чале года министерство торговли Индонезии выдало лицензии 
на прямой экспорт в КНР (минуя посредников) натурального 

и строительного леса. Однако, как заявил генеральный 
■) Управления внешней торговли Индонезии, это не оз- 
что правительство приняло решение о восстановлении 

торговых связей с Китаем 84. Позиция Джакарты относительно 
возможности нормализации межгосударственных отношений по- 
прежнему оставалась настороженной.

В октябре состоялся официальный визит в Китай президента 
Бирмы У Не Вина. В ходе переговоров с высшими китайскими 
руководителями бирманской стороне не удалось достичь уста
новления межпартийных отношений между Партией бирман
ской социалистической программы (ПБСП) и КПК. Китайская 
сторона вновь подтвердила, что она в своих отношениях с Бир
мой отделяет межгосударственные отношения от межпартий
ных.

Бирму посетили правительственная экономическая делега
ция КНР во главе с заместителем министра внешних экономиче
ских связей Вэй Юймином; делегация работников культуры во 
главе с заместителем министра культуры Яо Чжунмином; деле
гация Китайского народного общества дружбы с зарубежными 
странами. В июле был подписан протокол к соглашению об эко
номической и технической помощи КНР Бирме от 12 июля
1979 г., по которому выделялись 100 млн. юаней на сооружение 

■8 небольших промышленных объектов 85.
Политика КНР на Ближнем и Среднем Востоке была на

правлена на достижение ряда взаимосвязанных целей: укреп
ление позиций и восстановление своего авторитета в странах, 
где поддержка Китаем кэмп-дэвидских соглашений вызвала не
желательный для него резонанс.

Учитывая позицию подавляющего большинства арабских 
стран, КНР несколько скорректировала линию относительно 
путей урегулирования ближневосточного конфликта. В китай
ской печати вновь появились упоминания о праве палестинско
го народа на создание собственного государства и о необходи
мости вывода израильских войск со всех территорий, оккупиро
ванных в 1967 г., без всяких предварительных условий, что фак
тически означало отход от поддержки кэмп-дэвидской сделки. 
р соответствующем духе были выдержаны китайские заявления 

Совете Безопасности ООН по поводу изменения израильским 
'Нессетом статуса Иерусалима, а также относительно подготов- 

И В Израиле законопроекта об аннексии Голанских высот86.
го вВидетельством пристального внимания к странам Арабско- 
п ,0СТ0Ка стали визиты заместителя премьера Госсовета Цзи
1980 ЭЯ\ В Иорданию, Кувейт, Оман и ПАР (сентябрь—октябрь 
Эк г-)‘> заместителя премьера Госсовета и министра внешне-
«ономических связей Чэнь Мухуа в Марокко, Алжир и Тунис

1)т ~~ апрель); министра внешней торговли Ли Цяна в Ирак
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(апрель) и Оман (октябрь); прием в Пекине на высшем уров
не вице-президента (ныне — президента) АРЕ X. Мубарака 
(январь); председателя Национального консультативного сове
та Иордании А. Тарауны (август); делегации палестинской ор
ганизации «Фатх» во главе с Абу Джихадом (август); спе- 1 
циального посланника президента Ирака Я. Халафа (октябрь). 
КНР заметно активизировала контакты с руководителями араб
ских стран и в рамках ООН.

Проарабские декларации Пекина, а также активное исполь
зование мусульманского фактора позволили КНР расширить 
сотрудничество с некоторыми странами Ближнего Востока, а 
также начать налаживание связей с отдельными исламскими 
организациями и политическими деятелями Ирана.

КНР по-прежнему стремилась к установлению дипломатиче
ских отношений с ведущей страной Аравийского полуострова — 
Саудовской Аравией. По сообщению газеты «Аль-Ватан аль
Араби», «роль посредника отведена султану Омана — Кабу- 
су»87. Китайская печать неоднократно высказывала одобрение 
внешней политики Саудовской Аравии и превозносила ее роль 
в арабском мире. Инициативы Саудовской Аравии, писал еже
недельник «Пекин ревью» относительно посредничества Эр-Рия
да в урегулировании пограничного конфликта между Сирией и 
Иорданией (25—27 ноября), «приветствуются народами этих 
двух стран и всем Арабским Востоком» 88. Столь же положи
тельной была оценка, высказанная пекинской печатью по пово
ду сближения Саудовской Аравии с Пакистаном8Э.

Продолжалось активное сотрудничество с АРЕ по военной 
линии. В результате переговоров X. Мубарака с Хуа Гофэном 
и Дэн Сяопином была достигнута договоренность о дальней
шем увеличении китайской военной помощи Египту. Китай 
«предоставил режиму Садата большое количество запасных ча
стей к самолетам и танкам» 90.

Военное сотрудничество развивалось и с другими странами 
региона. В январе в Пекине побывала ливанская военная деле
гация во главе с начальником Генерального штаба армии 
М. Торбаем. В сентябре первый вице-президент и министр обо
роны Судана А. Халиль принял китайскую военную делегацию 
во главе с начальником службы снабжения военно-воздушных 
сил, направленную для обсуждения вопросов, связанных с ока
занием помоши в выполнении программы развития ВВС Су
дана.

Не менее активно Пекин развивал экономические и торговые 
отношения со странами региона. В ходе визита Чэнь Мухуа в 
арабские страны Северной Африки были проведены переговоры 
о расширении сотрудничества в области сельского хозяйства, 
энергетики и минеральных ресурсов, легкой и тяжелой промыш
ленности, здравоохранения. С Марокко и Тунисом были заклю
чены соответствующие соглашения. В сентябре велись перегово
ры о возобновлении действия торгового протокола между КНР 
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ходе переговоров китайская сторона сохраняла прежний 
Д к решению пограничной проблемы. Суть его состояла в 

чтобы «линия фактического контроля была признана в ка- 
!е границы на северо-востоке Индии и сохранялся статус
на северо-западе»96. КНР стремилась в то же время «за-
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Суданом. В ходе визита Цзи Пэнфэя в Иорданию была до
стигнута договоренность о развитии технического и культурно- 

сотрудничества, а также торгового обмена. Экономическое и 
торговое соглашение между КНР и Оманом было заключено в 
результате посещения им Маската. В Ирак для переговоров о 
развитии экономических связей выезжал министр внешней 
торговли Ли Цян. Продолжалось выполнение подписанных еще 
в 1979 г. контрактов между Китаем и ЙАР о строительстве до
рог, мостов и вертолетных площадок91.

В сентябре 1980 г. возобновились межпартийные контакты 
КПК и Суданского социалистического союза.

Китайская пресса выступала за прекращение вооруженного 
конфликта между Ираком и Ираном, указывая, что столкнове
ние между Ираном и Ираком «отвлекает внимание мировой об
щественности от ситуации в Юго-Западной Азии»92.

На встрече с тогдашним министром иностранных дел Ира
на С. Готбзаде, состоявшейся в июне в Осло, министр иностран
ных (дел КНР Хуан Хуа высказался против захвата американ
ских заложников, но лишь на том основании, что эта акция... 
«заслоняет советские действия в Афганистане»93. Исходя из 
подобных же соображений, в апреле высказывалась озабочен
ность в связи с неудавшейся американской вооруженной акцией 
в Иране. «Поспешные акции, — говорилось в корреспонденции 
агентства Синьхуа,— причиняют ущерб обеим странам — США 
и Ирану — и безусловно принесут выгоду Москве» 94.

Китай одобрил резолюции, принятые на сессиях организа
ции Исламская конференция в 1980 г., прежде всего по так на
зываемому «афганскому вопросу».

Активной была внешнеполитическая деятельность китай
ского руководства в Южной Азии. Настороженной была реак
ция Пекина на возвращение к руководству Индией в результа
те всеобщих выборов правительства во главе с И. Ганди. Ха
рактеризуя обстановку в стране, китайская пресса акцентиро
вала внимание прежде всего на трудностях, с которыми сталки
валось ее правительство. Подчеркивалось, что внутриполитиче
ские проблемы возникли якобы в результате политики, кото
рую проводило правительство И. Ганди 95.

Дипломатия КНР предприняла ряд ответных шагов на ин- 
Диискпе инициативы, направленных на оживление контактов с 

чдиеи. Были организованы встречи премьера Госсовета Хуа
ЛНа (в Белграде) и министра иностранных дел Хуан Хуа 

1“ Солсбери) с И. Ганди. В Пекин были приглашены министр 
еш>ского хозяйства Индии Р. Б. Сингх и секретарь МИД 
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морозить» решение данного вопроса, обостряющего отношения 
между двумя государствами. Об этом, в частности, свидетельст
вовало заявление Хуан Хуа журналистам после его встречи в 
Солсбери с И. Ганди. Он подчеркнул, что КНР не хочет, чтобы 
«проблемы, оставшиеся от прошлого», стояли на пути развития 
отношений между Китаем и Индией. По мнению китайской 
стороны, пограничный вопрос «не должен препятствовать» про
цессу нормализации, он может быть обсужден после достиже
ния определенного политического взаимопонимания между дву
мя странами97.

Индия неоднократно выражала беспокойство по поводу уси
ления военных контактов между КНР и Пакистаном98. В ин
тервью журналу «Тайм» И. Ганди подчеркивала, что связи 
между США, Пакистаном и Китаем представляют опасность 
для региона ".

В связи с признанием индийским правительством Народной 
Республики Кампучии китайская пресса выступила с резкими 
нападками на внешнюю политику Индии 10°. МИД КНР заявил, 
что согласованный ранее визит министра иностранных дел КНР 
Хуан Хуа в Индию не сможет состояться в 1980 г.

Китай стремился укрепить отношения с Пакистаном. Актив
ность Пекина в отношении Исламабада особенно усилилась в 
связи с развитием событий вокруг Афганистана. Этой теме в 
основном были посвящены визиты -министра иностранных дел 
КНР Хуан Хуа (январь, июнь) и заместителя министра оборо
ны КНР Сяо Кэ (март) в Исламабад, а также поездки паки
станского президента Зия уль-Хака (май) и министра иност
ранных дел Ага Шахи (декабрь) в Пекин. По заявлению Зия 
уль-Хака, цель его визита в Китай состояла в том, чтобы «опре
делить с китайской стороной согласованную политику в отно
шении района Южной Азии» 101. Была достигнута договорен
ность о расширении поставок Пакистану китайского оружия и 
военной техники для усиления борьбы против ДРА. По страте
гическому Каракорумскому шоссе, построенному с помощью 
КНР, китайское оружие поставлялось афганским мятежникам.'

Участились взаимные посещения высокопоставленных воен
ных представителей. В Пакистане побывали командующий 
ВВС НОАК Ван Динле, заместитель командующего ВМС 
НОАК Лю Даошэи и др. Особую тревогу соседей Пакистана 
вызывало то обстоятельство, что Китай оказывал содействие 
пакистанскому военному режиму в разработке ядерного устрой
ства.

Зарубежная печать сообщала о переговорах между Исла
мабадом и Пекином по вопросу о возможности проведения Па
кистаном ядерного испытания на территории Китая 102. Китаи 
увеличил свой военный персонал, расположенный вдоль Кара
корумского шоссе. С ведома пакистанских властей происходило 
размещение китайских войск с вооружением, включающим ра
кеты класса «земля—воздух», в районе Гилгита в Кашмире 10 • 
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Китай стремился не допустить 
завоеваний в Афганистане 104.

КНР усилила внимание к развитию отношений с Народной 
Республикой Бангладеш. В июле состоялся официальный визит 
в Пекин президента Бангладеш 3. Рахмана. Китайская пресса 
подчеркивала, что при обсуждении на высшем уровне «важных 
вопросов развития международной обстановки и отношений 
между двумя странами стороны достигли единства взглядов» 105. 
В ходе этого визита были подписаны соглашения о кредитах и. 
об установлении воздушного сообщения 106.

Получило определенное развитие военное сотрудничество. 
В Бангладеш прибыла группа китайских экспертов по стрелко
вому оружию и танкам.

В марте было подписано первое долгосрочное торговое со
глашение между КНР и Бангладеш. Оно предусматривало, что 
с 1980 по 1985 г. товарооборот между двумя странами достиг
нет 500 млн. долл. В соглашение включена статья о взаимном 
предоставлении режима наибольшего благоприятствования в 
торговле.

Продолжало укрепляться сотрудничество между КНР и Не
палом. Катманду с официальными визитами посетили делега
ции Тибетского автономного района КНР и Китайского народ
ного общества дружбы с заграницей. В свою очередь, в Китай 
выезжали торговая делегация непальской федерации торговых 
и промышленных палат, делегации непальских журналистов и 
министерства образования, бывший премьер-министр К. Н. Бис
та и другие непальские представители.

Китай стремился расширить свои связи с Шри Ланкой. Бы
ло подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в об
ласти морских перевозок. Предусматривалось создание совме
стной китайско-ланкийской компании для обслуживания мор
ских путей между КНР и западным побережьем Африки. Ки
таи взял на себя обязательство оказать Шри Ланке помощь в 
развитии портов Галле и Канкесаитурай 107. На военно-морской 
базе Тринкомали состоялась передача Шри Ланке двух китай
ских канонерок 108. Вместе с тем торговые круги Шри Ланки 
выражали все большую озабоченность в связи с усилением кон
куренции, которую китайский чай оказывает экспорту ланкий
ского чая на международные рынки 109.

Внешнеполитический курс в отношении Тропической и Юж
ной Африки, как и в других регионах, характеризовался стрем
лением укрепить там позиции КНР. Активизировались меж
партийные отношения, а также контакты с общественными ор- 
а,|изациями ряда африканских стран.

В июле Китай посетил заместитель премьер-министра и ми
нистр иностранных дел Зимбабве С. Мзенда, а в октябре по 

Ути в КНДР в Пекине останавливался премьер-министр Зим- 
аове Р. Мугабе. Китай обещал предоставить этой стране в 
пение пяти лет экономическую помощь на сумму 25 млн.
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долл. В сентябре КНР и Зимбабве подписали соглашение об 
экономическом и техническом сотрудничестве и0.

В течение года имел место также и ряд других китайско- 
африканских встреч. В мае в Белграде Хуа Гофэн провел пе
реговоры с президентом Танзании Дж. Ньерере. КНР посети
ли: в январе — делегация Высшего военного совета Эквато
риальной Гвинеи; в марте — президент Заира С. С. Мобуту; в 
апреле — президент Замбии К. Каунда, вице-президент Танза
нии А. Джумбе; в мае — президент Гвинеи С. Туре, председа
тель Военного комитета национального спасения Мавритании 
подполковник М. X. Ульд Хейдалла; в июне — замбийская во
енная делегация во главе с председателем комитета обороны и 
безопасности ЦК Объединенной национальной независимой 
партии А. Зулу, вице-президент Ботсваны К. Масире; в июле — 
президент Конго Д. Сассу-Нгессо; в сентябре — президент Ке
нии Д. Арап Мои, президент Республики Сейшельские Остро
ва Ф. Рене; в сентябре — октябре — президент Того Г. Эйадэ- 
ма. В Китае побывал также целый ряд делегаций из африкан
ских стран, которые возглавлялись министрами и другими 
официальными лицами.

Столь же значителен список китайских правительственных 
делегаций, нанесших визиты в африканские государства. 
В марте—апреле делегация во главе с заместителем премьера 
Госсовета КНР Чэнь Мухуа выезжала в Сенегал (она побыва
ла также в Алжире, Тунисе, Мавритании и Марокко, а поезд
ка в Либерию была отменена из-за военного переворота в этой 
стране). В августе—сентябре делегация во главе с заместите
лем премьера Госсовета КНР Цзи Пэнфэем посетила Кению, 
Бурунди, Маврикий, Мадагаскар и Сейшельские острова. Ми
нистр иностранных дел Хуан Хуа в разное время побывал на 
Сейшельских островах, в Зимбабве, Танзании, Мозамбике. Во
енная делегация КНР во главе с помощником начальника ге
нерального штаба Лю Каем была направлена в апреле в Со
мали. ■

Особое внимание уделялось развитию связей с правящими 
партиями африканских стран. Вместе с тем меньшее внимание 
уделялось партиям, которые руководствуются в своей деятель
ности научным социализмом.

С 4 декабря 1979 по 14 февраля 1980 г. делегация КПК во 
главе с заместителем заведующего отделом международных 
связей ЦК КПК У Сюецянем посетила Сомали, Танзанию, Зам
бию, Бурунди, Того, Бенин, Сьерра-Леоне, Гвинею, Сенегал, 
Заир и некоторые другие страны. Целью столь длительного тур
не являлось установление или развитие контактов КПК с пра
вящими партиями, во время которых делался упор на «общ
ность судеб» Китая и развивающихся государств. Как прави
ло, делегация КПК встречалась с руководством партий, прини
мала участие^ различных партийных мероприятиях. Так, в 
Бурунди китайские представители присутствовали в качестве 
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на I съезде Партии единства и национального прогресса.
провели переговоры с представителями ее Постоянного секре-- 

тариата о развитии отношений между двумя партиями.
По приглашению ЦК КПК в КНР побывали партийные де

легации Бенина, Ботсваны, Заира, Замбии, Гамбии, Гвинеи,. 
Гвииеи-Бисау, Мали, Сомали. Делегации Ботсваны, Заира, Зам
бии возглавляли генеральные секретари правящих партий. Ре
зультатом визита партийной делегации ПАИГК (Гвинея-Би- 
сау), как отмечала газета «Но пинча» (Бисау), явилась норма
лизация отношений между ПАИГК и КПК. Китай решил пре
доставить ПАИГК помощь в строительстве и оборудовании 
помещений для региональных партийных комитетов.

Параллельно с развитием межпартийных связей шло нала
живание контактов профсоюзных, молодежных, женских орга
низаций КНР (ВКФП, КСМК, ВКФЖ и др.) с общественными 
организациями африканских стран. В марте делегация ВКФП 
нанесла визиты в Танзанию и Судан, в октябре делегация. 
ВКФЖ посетила Мозамбик и Танзанию, а в декабре делегация 
КСМК — Бенин. В КНР, в свою очередь, побывали делегации, 
профсоюзов Сенегала, Ботсваны, Заира, молодежные делега
ции Бурунди, Сомали, представители женских организаций Со
мали, Сьерра-Леоне и т. д. В страны Африки также выезжали 
торговые миссии, спортсмены и артистические группы КНР.

Со странами Африки были подписаны различные соглаше
ния и протоколы, в том числе: китайско-заирское и китайско- 
мадагаскарское соглашения о сотрудничестве в области культу- 
оы; китайско-замбийское соглашение об экономическом и тех
ническом сотрудничестве, а также культурном обмене; китайско- 
гвинейское соглашение о техническом сотрудничестве; китайско- 
кенийское соглашение об экономическом и техническом сотруд
ничестве, соглашение о культурном обмене и другие.

Продолжали развиваться связи Китая по военной линии с 
Сомали, Заиром, Габоном, Камеруном, Мали, некоторыми дру
гими государствами. КНР поставила оружие Камеруну, Габо
ну. Мадагаскару, участвовала в подготовке военных специали
стов Заира, Камеруна и других стран.

Недовольство условиями и темпами реализации китайской 
экономической помощи отмечалось в Танзании, Замбии, Кении,, 

абоне, некоторых других странах. В Кении Китай задерживал 
строительство спортивного комплекса, в Габоне — целлюлозно- 
бумажной фабрики, больницы и спортивного комплекса. Соз
данные несколько лет назад в Габоне с помощью китайских 
специалистов пять рисоводческих хозяйств, по словам габонцев, 
бказались «нежизнеспособными». Рассматривая экономическую- 
олитику КНР в Африке, нигерийская газета «Дейли стар» 

мая 1980 г. отмечала, что китайская помощь не решает ос- 
°В||ых экономических проблем африканских стран. В качестве 
Р”мера газета назвала железную дорогу Тазара, сооружение 
торон не помогло преодолеть транспортные трудности Танза-
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НИН 11 Замбии и которая работает в убыток. Управляющий до
рогой А. Чанда заявил, что Тазара разорена, большая часть 
подвижного состава пришла в негодность. Из-за нехватки за
пасных частей «отдельные детали и механизмы приходится кре
пить веревками... На приобретение же новых вагонов и локо
мотивов у Тазара нет средств, поскольку все доходы железной 
дороги идут на выплату огромного долга Китаю»111. Предста
вители Китая подписали с Танзанией и Замбией шесть докумен
тов, направленных на повышение эффективности работы этой 
железной дороги 112.

Заметно расширились отношения Китая со странами Латин
ской Америки. В КНР побывали с официальными визитами пре
зидент Аргентины X. Р. Видела и премьер-министр Барбадоса 
Дж. Адамс. Интенсивный обмен делегациями происходил в 
1980 г. с Бразилией, Аргентиной, Республикой Тринидад и То
баго, а дакже с режимом Пиночета в Чили и рядом других 
стран.

В итоге визита президента Аргентины X. Р. Виделы (июнь) 
стороны подписали соглашение об экономическом и научно-тех
ническом сотрудничестве, а также обменялись нотами по куль
турному сотрудничеству. Аргентина подтвердила объявленное в 
1979 г. решение предоставить КНР кредит в размере 300 млн. 
долл. Однако политическая часть переговоров была фактически 
скомкана. Различия в подходе сторон к оценке международной 
обстановки, прежде всего по таким ключевым вопросам, как 
сохранение и поддержание международного мира и безопас
ности, наглядно проявились в отказе аргентинской делегации 
подписать текст совместного коммюнике, предложенный китай
ской стороной. Сходная обстановка наблюдалась во время ви
зита в КНР премьер-министра Барбадоса Дж. Адамса (июнь).

Китайское руководство продолжало уделять повышенное 
внимание зоне Карибского бассейна и Центральной Америке. 
Пресса КНР повторяла мнения о возможности появления 
«второй Кубы» в Никарагуа: «Можно быть в Манагуа, но чувст
вовать себя как в Гаване» — таков основной вывод корреспон
дента Синьхуа, побывавшего в Никарагуа в ноябре 1979 г.113- 
Вместе с тем китайское руководство предпринимало настойчи
вые усилия для установления официальных отношений с прави
тельством национального возрождения, учитывая заинтересо
ванность Никарагуа в экспорте хлопка и получении широкой 
международной помощи. В сентябре во время визита в КНР 
никарагуанской торговой делегации во главе с министром внеш
ней торговли А. Мартинесом китайская сторона заявила о же
лании закупить весь урожай хлопка в стране. Однако зондаж 
перспектив установления дипломатических отношений с Ника
рагуа, предпринятый через посредство представителей буржуаз
ной партии Никарагуанское демократическое движение (НДД) 
в Государственном совете в августе, оказался безуспешным.

Не осуждая вмешательство США в дела Сальвадора, китай- 
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КИТАЙЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В начале 1980 г. конференция Всекитайской ассоциации ре- 
атрпантов была вынуждена констатировать, что среди зару- 
Жных китайцев по-прежнему сильны сомнения относительно 

Целей политики КНР и многие из них не верят в возможность 
И Зах. 178 16}

ская пресса писала о нетой^а доле несуществующей «угрозе» 
СаЛВВоктябре состоялся визит в КНР чилийской делегации во 
главе с министром сельского хозяйства А. Маркесом, в резуль
тате которого было подписано пятилетнее соглашение о науч
но-техническом сотрудничестве.

Предпринимались активные усилия для установления разно
го рода контактов также с наиболее экономически развитыми 
странами региона. В феврале находившаяся в Бразилии воен
ная делегация во главе с начальником отдела планирования и 
снабжения министерства обороны КНР Чан Пином обсуждала 
контракт на закупку бронемашин бразильского производства. 
В свою очередь, Китай производил зондаж возможностей по
ставки бразильским ВВС военных самолетов китайского про
изводства 115.

Судя по высказываниям китайских официальных лиц и пе
чати, как весьма перспективное направление развития отноше
ний с латиноамериканскими странами оценивались в Пекине 
контакты с правящими буржуазными политическими партиями 
и примыкающими к ним группами 11в.

В конце сентября — начале октября по приглашению 
ЦК КПК в Китае побывала делегация правящей Социал-хри- 
стианской партии Венесуэлы (КОПЕЙ) во главе с ее генераль
ным секретарем Э. Фернандесом, принятая Хуа Гофэном, Ху 
Яобаном и Ли Сяньнянем. Во время переговоров обе стороны 
констатировали, что у них имеются точки соприкосновения в 
оценке актуальных международных проблем 117.

Дипломатия КНР поддержала попытки некоторых стран 
внушить движению неприсоединения антисоветское, и антивьет- 
намское понимание событий в Афганистане и в Кампучии. «Не 
вызывает никаких сомнений, что в случае созыва чрезвычайной 
конференции министров иностранных дел неприсоединившихся 
стран, — писала „Жэньминь жпбао“, — подавляющее большин
ство придерживающихся справедливости и отстаивающих 
принципы неприсоединения стран проявят солидарность с под
вергшимися агрессии неприсоединившимися Афганистаном и 
Кампучией, а в отношении агрессоров выразят справедливый 
протест»118.

Китайская пресса пыталась сеять сомнения относительно 
Добросовестности Кубы как председателя движения неприсоеди-



осуществления модернизации страны. Поэтому была поставлена 
задача активизировать работу среди соотечественников под ло
зунгами укрепления родственных связей, воссоединения Тайва
ня с КНР, создания экономически и политически мощного 
Китая. Как следует из материалов упомянутой конференции, 
корректировка политической линии проводилась с учетом кри
тических замечаний и пожеланий зарубежных китайцев 120. Их 
призывали также способствовать «укреплению дружбы» между 
народами и правительствами стран их проживания. Это долж
но было показать, что руководство КНР не поддерживает анти
правительственную деятельность лиц китайской националь
ности. Принятая конференцией политическая линия была пол
ностью одобрена на 3-й сессии ВСНП 5-го созыва.

Выступления средств информации КНР были обращены 
прежде всего к. зарубежной буржуазии и интеллигенций китай
ского происхождения с целью привлечения этих прослоек ки
тайской эмиграции к решению внутренних проблем Китая. 
Стремясь завоевать их доверие, центральная пресса КНР 
не скрывала негативных моментов жизни тех хуацяо, которые 
решили вернуться на родину, и открыто признавала, что судь
ба их, равно как и всех прочих зарубежных китайцев, лишь 
недавно стала объектом внимания властей страны. В результа
те предлагаемые «широкие возможности для работы и творче
ства на родине» находили определенный положительный от
клик.

Проблема «воссоединения родины» оставалась основной те
мой бесед всех выезжавших за границу лидеров КНР (Хуа Го- 
фэна, Гу Му, Дэн Инчао, Ли Сяньняня и др.) с представите
лями китайских общин. Они убеждали зарубежных китайцев, 
что возражают лишь против использования Тайванем названия 
«Китайская республика», а во всем остальном предоставляют 
ему полную автономию. Подобные беседы чаще велись в таких 
странах, как США и Япония, т. е. там, где проживает много 
граждан Тайваня.

Особую остроту кампания по «воссоединению родины» при
няла в США, где го.миньдановцы, мобилизовав «протайвапьское 
лобби», пытались использовать известные заявления Р. Рейга
на по тайваньскому вопросу 121 для укрепления своих позиций. 
Тайбэйские власти поощряли американских китайцев выступать 
на стороне Р. Рейгана и открыто осуждали администрацию 
Дж. Картера за преднамеренное, в ущерб «престижу Тайваня», 
раздувание «гаосюнского инцидента» — жестокого разгона де
монстрации полицией в г. Гаосюн на Тайване в конце 1979 г.

Зарубежные китайцы приняли активное участие в поисках 
компромиссного решения вопроса о «воссоединении родины»- 
В качестве посредников выступали бизнесмены, ученые, обще
ственные деятели (особенно А. Ченнолт, американка китайского 
происхождения, которая пользуется авторитетом как в КНР, так 
и на Тайване).
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Принятие па 3-й сессии ВСНП 5-го созыва первого в исто
ми КНР Закона о гражданстве рассматривалось в Китае как 

важный шаг на пути нормализации, отношений, прежде всего 
со странами Юго-Восточной Азии. Новый закон в определении 
гражданства исходил из сочетания принципов «крови» и «поч
вы» и не признавал двойного гражданства 122. В соответствии с 
ним китайское гражданство теряли все, кто получил иностран
ное по рождению или по собственному желанию. При этом 
пункт 5 закона признавал законность иностранного гражданст
ва, полученного в странах, где действовал «принцип почвы», 
даже если один или оба родителя этого иностранного гражда
нина были гражданами КНР. Во всех остальных случаях для 
получения иностранного гражданства необходимо иметь согла
сие китайского правительства. Закон сохранял за китайцами 
право на возвращение в китайское гражданство и признавал 
статус лиц без гражданства. В прошлом их не отделяли от 
граждан КНР, что было причиной острых дискуссий с Малай
зией.

Переход всех иностранцев китайского происхождения под 
юрисдикцию правительств стран их проживания устраивал эти 
страны, хотя бы потому, что позволял властям требовать от ки
тайцев соблюдения местных законов и при обострении ситуации 
не опасаться прямого вмешательства КНР. Так, во время анти- 
китайских выступлений на Яве (Индонезия) в 1980 г. китай
ская печать ограничилась простой констатацией данного факта 
в изложении западной прессы, что свидетельствовало о хорошей 
осведомленности относительно ситуации в Индонезии, где кам
пания по предоставлению местного гражданства китайцам вы
звала яростное сопротивление со стороны националистически 
настроенного мусульманства. В таких условиях любое вмеша
тельство КНР могло лишь сорвать всю кампанию. Действия 
индонезийского правительства вообще не комментировались в 
китайской печати, хотя гонконгские газеты утверждали, что 
местное гражданство скорее всего не получат члены китайских 
тайных обществ и те, кто в 60-х годах намеревался выехать в 
Китай.

Филиппины, как и Индонезия, решали вопрос о гражданст
ве лиц китайской национальности без изменения основ своего 
законодательства — в порядке единовременного акта. Бирма же 
сгремилась изменить свое законодательство таким образом, что- 

ы лишить детей иностранцев возможности получить бирман
ское гражданство и ограничить в правах потомков ассимилиро
вавшихся в стране иностранцев. В парламенте ЮАР при уча
стии представителей китайской общины решался вопрос о пре
доставлении китайцам статуса «белого населения».

Обосновывая причины принятия нового Закона о гражданст- 
е> китайское правительство не скрывало, что руководствова

лось перспективными интересами как Китая, так и зарубеж- 
ых китайцев. Для последних получение полных политических
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и гражданских прав означало неограниченную возможность 
экономического предпринимательства, т. е. укрепления их пози
ций в странах проживания. Это понимали в странах Юго-Во
сточной Азии, где все чаще раздавались голоса, предупреждав
шие об опасности поощрительной политики в отношении при
нятия китайцами местного гражданства. Основанием для по
добных настроений служили и некоторые заявления китайских 
лидеров. Во время визита на Филиппины, например, Хуан Хуа 
обратился к местным китайцам с призывом поддержать пре
зидента страны Ф. Маркоса. Одна из филиппинских газет отме
чала, что если Хуан Хуа считает уместным призывать филип
пинских граждан к поддержке их президента, то, значит, он 
может дать им и прямо противоположный совет 1-13.

Китай продолжал прилагать усилия для укрепления связей 
со странами ЮВА. Это проявилось и в тщательном подборе со
става китайских делегаций. Так, посетивший Таиланд член По
стоянного бюро ВК НПКСК Ли Тэчжэнь в прошлом был здесь 
послом гоминьдановского правительства. Естественно, что его 
приезд в страну в качестве представителя КНР не мог не ока
зать влияние на китайскую общину. В состав многочисленных 
общественных делегаций, выезжавших в страны Западной Ев
ропы и Америку, включались родственники или земляки про
живающих там китайцев. Не без ведома правительства КНР 
китайцы буквально «завалили» сингапурские организации 
просьбами разыскать их родных и близких. Кампания эта ак
тивно поддерживалась на страницах «Жэньминь жибао». Одна
ко правительства стран ЮВА в 1980 г. по-прежнему ограничи
вали связи проживающих на их территории китайцев с их род
ственниками в КНР.

В значительной степени на китайцев из ЮВА были рассчи
таны изменения в области образования. В 1980 г. все посольст
ва и консульства КНР получили указания начать прием заяв
лений от желающих поступить в учебные заведения Китая. 
Вступительные экзамены проводились не только в Китае, но и 
в Гонконге. Для тех, кто не знал китайского языка, были соз
даны курсы по его ускоренному изучению. Как правило, откры
тие университетов и школ для зарубежных китайцев сопровож
далось торжественными церемониями, а в состав их правлении 
включались видные представители деловых и научных кругов 
китайской эмиграции. В программу университета в Сямыне 
был введен специальный курс по изучению китайской эмигра
ции; был открыт кабинет «наглядной агитации» с материалами 
о жизни одного из самых известных в прошлом китайского 
миллионера, проживавшего в Малайе, — Тан Ка Ки (Чэнь Цзя- 
гэна). Из поля зрения китайского руководства не выпал и во
прос об образовании китайской молодежи за границей: в вы
ступлениях некоторых депутатов ВСНП звучало беспокойство 
по поводу того, что директорами китайских школ, как правило, 
являются тайваньцы 12ф
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Материалы XXV съезда КПСС. М, 1976, с. 10—11.
«Правда», 12.1У.1980.
«Правда», 22.У.1980.
«Правда», 1.Х.1980.
«Правда», 12.11.1980.
«Правда», 21.11.1980.
«Правда», 2.XII.1980
«Правда», 4.У1.1980.
«Правда», 26.1У.1980.
«Правда», 10.Х1.1980.

с. 156—]тРОб,1СС СМ" <^ита11Ская Народная Республика в 1979 г.». М., 1981,

12 СмЯппи,,, ,,заявление Хуа Гофэна в беседе с генеральным секретарем ЛДП 
понии «нихоц кэйдзай», 1.У.1980).

с. 213—21<4111,ЯЯ Т0Рговля СССР в 1980 г. Статистический сборник. М., 1981,

и «Известия», 20.111.1980.
16 * ‘Равда», 30.IV. 1980.
„ «Нян Зан», 15.ХП.1980.
и *и°гпег с!е11а вега», 29.УП1.1980.

зкоиомпи,? ’Иравда», 22.11.1980; «Коммунист». .1980. № 4, с. 85-9Д «Мировая
29’ «Мрм.Э Н междУ народные отношения». 1980, № 2, с. 30—44; № 10, с. 18— 

и 1Лжду”ар°Дная жизнь». 1980, № 9, с. 71-74; № 12, с. 37—46.
65; № II с б5Я"б3а,1>‘ 1211’ 30 Х11198°; «Таити конгшан». 1980, № 10, с. 60—

Для осуществления «четырех модернизаций», как уже отме
чалось, привлекаются средства зарубежных китайцев. Самым 
большим успехом в этом плане стало создание совместно с Бао 
Юйганом — одним из самых крупных частных судовладельцев 
мира (штаб-квартира его группы находится на Бермудских 
островах) — компании «Интернешнл юнайтед шиллинг энд ин- 
вестмент». По контракту группа Бао Юйгана получила 55% ак
ций.К большей части соглашении и контрактов, подписанных Ки
таем в 1980 г. и предусматривавших привлечение иностранного 
капитала, так или иначе была причастна китайская буржуазия 
Гонконга и Макао. Доля китайской буржуазии других стран 
была незначительной, хотя нельзя не учитывать, что ее участие 
может тщательно скрываться. Тем не менее совершенно ясно, 
что зарубежные китайцы не торопятся исполнить свой «патрио
тический долг», предпочитая вести с Китаем дела, исходя 
прежде всего из своих экономических интересов. Преобладаю
щие типовые соглашения, основанные на принципе компенса
ционной торговли, дают КНР возможность в короткий срок в 
определенной мере получить в свое распоряжение современное 
оборудование (подробнее см. раздел «Внешнеэкономические 
связи»).

Китайское правительство демонстрирует свою заинтересо
ванность в стабилизации положения Гонконга. В связи с этим 
контроль на границе с Гонконгом все более ужесточался. Одна
ко, по сообщениям иностранных газет, находились другие.кана
лы для массовой нелегальной эмиграции из КНР.
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«СЫпа ак!пе1». Аи^. 1980, с. 698/06.
«ВеЦЫ^ Кеу1еху». 1980, № 1, с. 13.
«ВеЦше Реу1еху». 1980, № 15, с. 12.
«Красная звезда», 18.УП.1980.
«Жэньминь жибао», 1..Х.1980.
Там же.
«Жэньминь жибао», 15.111.1980.
См.: «Жэньминь жибао», 46.111, 22.IV.1980.
«Дагун бао», 1.1.1980.
Как уже отмечалось выше, в ходе предвыборной кампании Р. Рей-
--------------  V I >1 О ЧЧ. *. I <. I . ........ V.. • .. ......... —  ------------------------------------- ----------------

У ,Й1А ’! Тайванем.
«Жэньминь жибао», 14.IX.1980.
«ОаПу Е.хргевв» (МапПа), 15.111.1980.
«Жэньминь жибао», 6.1Х.1980.
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ИДЕОЛОГИЯ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

1980 год в целом прошел под знаком дальнейшего развития 
тенденции на отказ от идеологической доктрины «культурной 
революции» и выработки новой концепции на основе трех уста
новок («самых основных принципов марксизма») — «придержи
ваться делового реалистического подхода», «во всем исходить 
из реальной обстановки», «соединять теорию с практикой», ис
пользуемых с 1978 г. В идеологической пропаганде вновь появи
лось понятие «политическая линия партии», выдвигаемое в про
тивовес «основной линии партии» — курсу IX—XI съездов КПК 
(1969—1977 гг.) на «продолжение революции в области над
стройки». Это понятие отражает суть решений 3-го пленума 
ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.), поставивших в центр 
деятельности партии и правительства проблемы экономического 
развития. После указанного пленума сначала завуалированной, 
а потом и открытой критике подверглись важные идеологиче
ские установки, подтвержденные IX—XI съездами КПК, в том 
числе определение «классовой борьбы» как главной движущей 
силы развития социалистического общества, а также тезис о 
«продолжении революции в условиях диктатуры пролетариата». 
Вместе с тем идейно-теоретической основой деятельности КПК 
по-прежнему провозглашались «марксизм-ленинизм-идеи Мао 
Цзэдуна».

Новый политический курс сформулированНовый политический курс сформулирован в выступлении 
Е Цзяньина на 4-м пленуме ЦК КПК И-го созыва (сентябрь 
1979 г.): «Сплотить все национальности страны, привести в дей
ствие все позитивные факторы, работать сплоченно, активно, 
по-деловому, строить модернизированную социалистическую 
державу по принципу: больше, быстрее, лучше и экономнее»1- 
Изменение центральных лозунгов обосновывалось тем, что 
«курс на осуществление классовой борьбы выступает в качест
ве основной линии партии только на некоторых этапах социа
листической революции; на нынешнем этапе такой линией яв
ляется курс на осуществление „четырех модернизаций"»2-

В русле данного процесса находятся суд над «бандой четы
рех» и участниками «контрреволюционной группы Линь Бяо» 
(подробнее см. раздел о нем), а также реабилитация Лю Шао- 
ци (бывшего Председателя КНР, исключенного из партии в го
ды «культурной революции»), которые стали важным событием 
168
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жизни страны в 1980 г. В китайской печати появились пере
едания ряда работ Лю Шаоци и множество материалов, где 
павалась высокая оценка его деятельности как революционера- 
марксиста и видного государственного деятеля. Реабилитация 
Лю Шаоци была охарактеризована, с одной стороны, как сви
детельство того, что объявленный «курс на восстановление 
подлинного облика идей Мао Цзэдуна не является пустым зву
ком», а с другой — как доказательство исправления на деле 
ошибок «культурной революции» в духе «делового реалистиче
ского подхода»3. Утверждалось, что хотя Лю Шаоци допустил 
«некоторые ошибки», но у него «никогда не было своей линии», 
отличной от линии ЦК КПК, а взгляды этого политического

■ деятеля «совпадали с идеями Мао Цзэдуна» 4. Реабилитирован
ный Лю Шаоци назывался одним из создателей «системы идей 
Мао Цзэдуна» — воплощения «коллективной мудрости пар
тии».

Тезис о «коллективной мудрости партии» и характеристика, 
«идей Мао Цзэдуна» как результата коллективного творчества 
получили широкое распространение (см. раздел «5-й пленум; 
ЦК КПК»). Причем подчеркивалось, что Мао Цзэдун внес в 
эту совокупность взглядов наиболее «систематический вклад»5.

Пересмотр официальной идейно-политической доктрины КНР 
оказался на деле сопряженным с серьезными издержками. 
Отрицание доктрины «культурной революции» осуществлялось 
под лозунгом «раскрепощения сознания» и трансформировалось 
в критику «левой» идеологии, прежде всего «ультралевой линии 
Линь Бяо и банды четырех», а также «взглядов Кан Шэна». 
В ходе этой кампании оживились различные антисоциалистиче
ские «мелкобуржуазно-либеральные» тенденции. Они выража
лись в открытых и замаскированных требованиях отказа КПК 
от контроля над идейно-политическими процессами и направля
лись в общем против ее руководящего положения в обществе. 
Для борьбы с ними, стремясь исключить возможность истолко
вания лозунга «раскрепощения сознания» в крайне правопраг
матическом духе, руководство КПК провозгласило «четыре 
принципа идеологической пропаганды»: «твердо придерживать
ся социалистического пути, диктатуры пролетариата, признать- 
Руководящее положение компартии и марксизма-ленинизма- 
иден Мао Цзэдуна». Это, в свою очередь, содействовало некото
рому восстановлению влияния «теории продолжения революции 
при диктатуре пролетариата». В результате ндейно-политиче- 
яая жизнь страны заполнилась явлениями самого различного 

н,Лка, от откровенно правых («мелкобуржуазно-либераль-
х>) До левацких, являвшихся отголосками «культурной рево- 

поции». Начиная с середины 1979 г. пресса КНР заговорила о 
нипПаДКах слсва и справа на линию 3-го пленума», что расце- 
лизац|°СЬ е'° как главный фактор «внутриполитической дестаби-

Курс на «восстановление делового



обосновывалась 
действует закон

да», направленный на преодоление субъективистского подхода 
к решению общественных проблем и восстановление «экономя- 
ческих методов», породил нападки на принципы централизован
ного управления народным хозяйством. В печати появились тре
бования усилить роль «рыночного регулирования» и ограничить 
роль централизованного планирования, что приводило подчас 
к фактическому отрицанию принципа государственного регули
рования экономики.

Китайские теоретики проявили значительный интерес к 
проблеме социалистической собственности. В результате обсуж
дения были сделаны выводы, что она может иметь весьма раз
нообразный характер в зависимости от степени ее обобществле
ния. Тезис о «многообразии социалистической собственности» 
послужил теоретическим обоснованием курса на возрождение 
многоукладное™, а также несоциалистических форм хозяйст
венной деятельности, на активное использование «разных форм 
экономики с различным уровнем обобществления». Усиленно 
разрабатывались принципы сочетания плановых начал с рыноч
ным регулированием производства. Правомерность такого под
хода обосновывалась высказываниями видных деятелей КПК, 
в частности замечаниями Лю Шаоци о целесообразности огра
ничения роли планирования в пользу рыночного регулирования 
в целях большего «разнообразия и гибкости» социалистической 
экономики 6.

Признание определяющего значения материально-производ
ственной деятельности в жизни общества оборачивалось подчас 
абсолютизацией «материального интереса». Возникла мысль о 
плодотворности конкуренции в хозяйственной жизни. Вопрос о 
«социалистической конкуренции» трактовался порой в духе со- 
циал-дарвинистского принципа выживания сильного — «если ты 
разоряешься, то я преуспеваю».

Правомерность такой постановки вопроса 
ссылками на примеры из живой природы, где 
естественного отбора 7.

Развитие многоукладное™ привело к тому, 
стихия стяжательства и наживы, охватившая широкие слои тру
дящихся, в том числе и различные звенья партийного руковод
ства. Центральная печать КНР заговорила о повсеместном рас
пространении «преступлений в области экономики» — разного 
рода злоупотреблениях, допускаемых руководящими работника
ми на местах в целях личной наживы. Абсолютизация «мате
риального интереса» вела к девальвации морально-политиче
ских ценностей и в конечном счете создавала опасность для 
духовных устоев социализма. Руководство КПК увидело в сло
жившейся обстановке угрозу подрыва идейного и морально-по
литического единства общества. Уже в конце 1979 г. были вы
двинуты установки на усиление контроля КПК над идеологи
ческими процессами. Был поставлен вопрос об усилении идео
логического воздействия партии по всем направлениям, 
170
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особенно по линии идейно-политической работы. Был провозгла
шен лозунг «восстановления лучших традиций КПК».

В целях прекращения разнобоя в 1980 г. истолкование ло
зунга «раскрепощение сознания» было согласовано с «четырьмя 
принципами идеологической пропаганды». Они были объявлены 
«магистральным путем раскрепощения сознания».

Тенденция к «восстановлению делового реалистического под
хода», заложенная в первых призывах к «раскрепощению со
знания», могла быть понята вообще как отказ от твердых идео
логических установок. После указанной корректировки положе
ние изменилось: процесс «раскрепощения сознания» был 
ориентирован на «восстановление идейной линии партии» в ви
де «самых основных принципов марксизма». Кроме того, «рас
крепощение сознания» предполагало дальнейшее исправление 
ошибок «культурной революции», в частности критику и осуж
дение лозунга «классовая борьба — основа» 8.

В идеологическом курсе КПК в 1980 г. четче обозначалась 
: установка на решительное пресечение проявлений «буржуазно- 
: го либерализма». Наряду с борьбой против влияния «ультрале

вой линии Линь Бяо и банды четырех» были поставлены и за
дачи борьбы «против проникновения в КНР и распростране
ния в обществе буржуазного образа жизни и буржуазной идео- 

/ логин». В выступлениях печати говорилось о необходимости 
создать атмосферу нетерпимости к чуждой морали и идеологии 
средствами идейно-политического воздействия. Газеты призы
вали усилить массовую идейно-политическую работу до такой 
степени, чтобы она «пронизывала все стороны человеческой дея
тельности, включая труд на производстве, деятельность в об
ласти литературы и искусства, а также семейную и личную 
жизнь каждого человека» 9.

Для обеспечения единства общества средствами идейно-по
литического воздействия предусматривалось «налаживать зано
во» и поддерживать на постоянном высоком уровне интенсив
ность воспитания масс в духе «четырех принципов идеологиче
ской пропаганды» и «идейной линии партии», с тем чтобы до
биться всеобщего убеждения в правильности «линии, курса и 
политических установок 3-го пленума»10. Достигнуть^ концен
трации «в интересах общества» помыслов вокруг общей цели — 
«осуществления четырех модернизаций» — предлагалось путем 
внедрения «общих для всех моральных принципов»: патриотиз
ма, трудолюбия, коллективизма, духа взаимопомощи и беско
рыстного служения интересам государства. Единство морали, 

УДучи основанным на идейно-политическом единстве, призвано 
обеспечить «единство действий и единство дисциплины», с тем 
чтобы «реализовать преимущества социализма», «обеспечить 
-ее б^стРое развитие производительных сил, чем при капита-

Стремленис добиваться ускоренного развития производитель- 
ых сил за счет моральных факторов, путем создания обстанов-
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В идеологической и общественно-политической жизни Китая 
в 1980 г. отводилось все больше места историческим изыскани
ям. В июне — начале августа 1980 г. на страницах китайских 
газет почти ежедневно публиковались исторические материалы 
на самые различные темы, а рубрика «Шнсюэ» («Историогра
фия») в «Гуанмин жибао» превратилась в еженедельную 
(прежде она появлялась примерно два раза в месяц). Заметно 
увеличился выпуск научной и популярной исторической литера
туры. Сообщалось о выходе в свет более 20 изданий по пробле
мам древней, новой и новейшей истории Китая. Среди них сле
дует отметить: «Сборник исторических материалов о крестьян
ских войнах в конце династии Суй», «Краткий курс истории 
династии Цинь», «Сборник критико-библиографических иссле- 
172

ки всеобщего трудового энтузиазма проявилось в начале 1980 г. 
когда в пропаганде был сделан акцент на морально-политиче
ское стимулирование трудовой активности масс. Необходимость 
этого обосновывалась тем, что, поскольку «осуществляемый 
курс на развитие экономики не приведет в обозримом будущем 
к’значительному увеличению национального дохода, для избав
ления от бедности остаётся одно — упорно трудиться» 12. В это 
же время стала усиливаться критика «одностороннего увлече
ния принципом материальной заинтересованности», с которым 
связывалось распространение в обществе стихии стяжательст
ва и наживы, квалифицировавшееся как заражение общества 
буржуазной моралью и идеологией. Все это послужило основа
нием для провозглашения задачи воспитания «стойкости про
тив заражения буржуазным образом жизни, буржуазной идео
логией и моралью», которым противопоставлялась высокая 
коммунистическая нравственность 13.

К концу года центр тяжести массовой идейно-политической 
работы стал перемещаться в сторону пропаганды коммунисти
ческой морали как высшей морали, несовместимой с помысла
ми о личном материальном благополучии. Начали возрождаться 
лозунги и призывы, характерные для идеологической практики 
КПК начала 60-х годов: «не бояться трудностей, не бояться 
смерти», «придерживаться духа твердой и упорной борьбы», 
«придерживаться духа революционного самопожертвования».

Усиление идеологического воздействия на массы рассматри
валось как «восстановление лучших традиций партии». Ослаб
ление идейно-политической работы после 3-го пленума 
ПК КПК было признано «ошибкой», идущей от недооценки 
этой работы как «центрального звена в сплочении партии на 
великую борьбу», как неотъемлемого средства «претворения 
линии, курса и политических установок партии в созидатель
ные действия масс» 14.
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вяния ПО новом истории» И целый ряд других книг, в том числе 
«Популярное изложение древней истории Китая», выпущенное 
молодежным издательством «Чжунго циннянь чубаньшэ». 
В этом красочно оформленном пособии, написанном в форме 
вопросов и ответов, в доступной форме излагаются материалы 
по 500 различным историческим темам. Оно рассчитано на мо
лодежь, которой необходимо «привести знания по истории в си
стему» 15.

Общая характерная особенность работ по истории, опубли
кованных в 1980 г., весьма разнообразных по тематике, состоя
ла в том, что они были рассчитаны не столько на интеллиген
цию, сколько на более широкий круг читателей. В них, как 
правило, было явно заметно стремление внушить глубокий пие
тет по отношению к отечественной истории. В частности, в ста
тье известного историка Лю Даняня «Воспринимать прошлое в 
назидание будущему и не возлагать эту ответственность на дру
гих» говорилось: «История для Китая — это все, история выше, 
чем идеология, выше, чем любая философская школа» 16. В дру
гих материалах также постоянно шла речь о поднятии духа пат
риотизма на примерах исторического прошлого. Так, «Гуанмин 
жибао» писала, что история имеет «громадную ценность для 
воспитания патриотизма, смелости, любви к труду, бескорыстия 
и других черт китайского традиционного духа» 17.

Во втором полугодии 1980 г. в подходе к историческому 
прошлому в печати КНР обозначились новые моменты. Цент
ральные газеты выступили с предостережениями против упро
щенного толкования исторических аналогий, призвав не вос
принимать ссылки на положительные поступки тех или иных 
императоров или чиновников как попытку оспорить правиль
ность положения о том, что не отдельные личности, а народ 
творит историю 18. Подобный подход был непосредственно свя
зан с выдвижением установки на критику «остаточного влия
ния» феодализма на жизнь современного китайского общества. 
с ее появлением стал широко пропагандироваться тезис о том, 
что целый ряд порочных явлений в политической жизни стра
ны —- проявление феодализма.

В 1980 г. китайская печать в целом более критически, чем 
раньше, освещала деятельность правителей феодального Китая. 

ак> в статьях «Новая оценка факта сожжения книг Цинь Ши- 
хУаном» 19 ц «к оценке „единопочитания конфуцианства' хань
ским У-ди» 20 действия Цинь Шихуана назывались варварскими 
11 Реакционными, а сам факт сожжения книг расценивался как 
^проявление крайне жестокого духовного абсолютизма», кото
рый «привел к политике одурачивания народа».

1 азета «Вэньхуэй бао» опубликовала статью, по-новому 
оценивающую роль Лю Бана — предводителя одного из круп- 

еищих в истории Китая крестьянских восстаний, основателя 
Частин Западная Хань. В ней говорилось, что Лю Бан, хотя
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Конфуция, по 
интересов лич-

и сыграл определенную роль в свержении династии Цинь, не 
может претендовать на роль народного вождя, так как его по
литика отвечала интересам мелких и средних помещиков 21_

Все эти критические замечания в адрес императоров сле
дует рассматривать не только как итог объективного научного 
изучения исторических фактов, но и как завуалированную (тра
диционным методом исторической аналогии) критику руководи
телей «культурной революции». Показательно, что «Жэньминь 
жибао» поместила статью известного историка Ли Хунлипя, в 
которой поднималась тема наследования власти 22. Автор ука
зывал, что система, при которой только император имел право 
назначать своего преемника, представляет собой пережиток 
феодального прошлого Китая и необычайно опасна, так как 
очень часто в истории оборачивалась политической нестабиль
ностью и кровопролитными восстаниями. Только принцип «кол
лективной смены», по его мнению, позволяет обеспечить ста
бильность руководства и заменить тех, кто находится в преклон
ном возрасте или не справляется с обязанностями.

В 1980 г. в китайской печати продолжалась «реабилита
ция» Конфуция и его учения. С серией статей на эту тему вы
ступил журнал «Чжунго шэхуэй кэсюэ» («Общественные науки 
Китая») 23. Наибольший интерес из них вызвала статья Ли Цзэ- 
хоу «Новая оценка Конфуция»'2.4. Он предложил повое понима
ние общественных процессов, происходивших в древнекитай
ском обществе, и личности мыслителя. В статье использован 
широкий круг исторической литературы, все цитаты приводи
лись на древнем литературном языке — вэньяне. Конфуций, в 
соответствии с концепцией Ли Цзэхоу, хотя и стоял на «консер
вативных позициях», в то же время выступал против жестокой 
эксплуатации и требовал вернуться к старым порядкам родо- 

строя, имеющим демократический и общенародный харак- 
наследия
защите

вого <
тер. Рациональное зерно духовного 
мнению автора, в его человеколюбии, 
ности. Идеология Конфуция, говорится в статье, сыграла такую 
огромную роль в жизни китайцев, с которой не сравниться ни
какому другому идеологическому учению. Ли Цзэхоу весьма 
высоко оценивает конфуцианское учение о человеколюбии. Ки
таю удалось на протяжении более чем двух тысяч лет сохра
нить свою культуру именно потому, утверждает он, что китайцы 
во взаимоотношениях друг с другом руководствовались этим 
учением. Однако, делает вывод автор, выявить в этом учении 
рациональное зерно и воспринять его Китай сможет только 
тогда, когда в материальном отношении полностью освободит
ся от нищеты и отсталости и когда в области психологии и об
щественных отношений «окончательно вытравит из учения Кон
фуция вирусы мелкого производства и яд феодализма, что и 
является важной задачей современности». Только с наступлени
ем такого времени Китай сможет поставить на службу обще
человеческой культуре лучшие свои традиции, в основе которых
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лежит учение о человеколюбии. Переоценка роли Конфуция, 
указывает автор, имеет колоссальное значение, поскольку она 
помогает заново исследовать и верно оценить традиции китай
ской культуры и учение о человеколюбии.

Следует отметить, что предложенная Ли Цзэхоу переоцен- 
прежде всего касается личности Конфуция, а учение его в 

целом все же определяется как реакционное. Аналогичный под
ход был характерен и для состоявшегося в ноябре 1980 г. на 
родине Конфуция в г. Цюйфу симпозиума, в работе которого 
приняли участие такие видные историки и философы, как 
Цзинь Цзннфан, Янь Баймин, Чжу Хо и др. На нем Конфуций 
был назван «одной из выдающихся личностей китайской нау
ки», внесшей большой вклад в культурное наследие Китая, и 
в то же время подчеркивалось, что его исторический и полити
ческий идеализм необходимо отвергнуть.

Во многих публикациях 1980 г. затрагивалась тема береж
ного отношения к историческому и культурному наследию. Бы
ло опубликовано предписание Госсовета по вопросу об охране 
исторических памятников2!5. На первых полосах центральных 
газет появилось сообщение о проведении в Пекине экстренного 
совещания, призванного разработать конкретные мероприятия 
по спасению и восстановлению Великой китайской стены, «са
мого величественного древнего сооружения»26. Был обнародо
ван призыв к населению спасти этот главный исторический па
мятник страны. Дело в том, что, несмотря на прежние запре
ты, местные жители систематически разбирали ее, используя 
кирпичи для строительства домов и помещений для скота. Оче
редная инспекция обнаружила, что из 480-километрового участ
ка стены уже разобрано и снесено около 160 км. Если так бу
дет продолжаться, предупреждали специалисты, Великая 
китайская стена в недалеком будущем исчезнет с лица земли. 
«Злостное поветрие разрушения Великой китайской стены» на
чалось в период «культурной революции», но лишь в 1980 г. 
китайская печать забила в набат, выступив с «экстренным при
зывом» сберечь ее для будущих поколений.

В последние годы уделялось заметно больше внимания вос
становлению многих исторических памятников, и особенно хра
мов- которым были нанесены повреждения в ходе «культурной 
революции». Так, после реставрации вновь открыт построенный 
859 лет назад храм Мэн-цзы на его родине в пров. Шаньдун. 
Г-ообщая о его восстановлении, китайская печать поясняла, что 
Мэн-цзы был общественным деятелем, мыслителем и педаго
гом. Развив учение Конфуция, он стал вторым крупнейшим 
идеологом конфуцианства в Китае.

В течение 1980 г. в центральной прессе появились публика
ции, в которых были видны попытки освободить концепцию 
«поставить древность на службу современности» от упрощен
ной интерпретации. Так, в «Гуанмин жибао» давались рекомен
дации, как правильно использовать эту концепцию. Отмеча-
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лось, кроме того, что она была известна еще в далекой древ
ности, в периоды Тан и Сун, а затем в нашем веке се интерпре
тировали Лян Цичао, Ху Ши и другие известные деятели27.

Значительное внимание уделялось изучению истории нехань
ских народов, в особенности монголов, хотя в основном цель 
подобного изучения оставалась неизменной: доказать, что ки
тайская империя установила контроль над всеми входившими в 
нее территориями с незапамятных времен. В июле в Хайларе 
состоялась научная конференция по истории монголов, где пря
мо утверждалось, что «Китай был местом происхождения мон
голов». Почти половина представленных докладов касалась 
оценки исторических личностей, начиная с Чингисхана 28. В пе-. 
чати сообщалось об издании ряда книг по истории монголов. 
Делаются попытки отрицать государственную самостоятель
ность и самобытный характер цивилизации кочевых народов и 
утверждать, будто территории кочевий искони были частью 
Китая. За всем этим скрывается желание во что бы то ни ста
ло «исторически обосновать» агрессивную политику китайских 
и маньчжурских императоров. Эти же цели преследовали опуб
ликованные в Китае работы по истории других неханьских на
родов.

В 1980 г. появлялись материалы и по истории русско-китай
ских отношений. В ряде журналов были помещены статьи об 
«агрессии царской России против Китая» -Р.

Новая политика по отношению к религии. В период «куль
турной революции» подавляющее большинство культовых уч
реждений было закрыто, их здания использовались как произ
водственные или бытовые помещения, а сами служители культа 
были отправлены на «трудовое перевоспитание». Был распущен 
официальный государственный орган по связи с религиозными 
организациями и по контролю за их деятельностью — Управле
ние по делам религии при Госсовете КНР.

С 1979 г. наблюдалось оживление религиозной деятельности. 
Возобновились публичные богослужения в Пекине, Шанхае, 
Гуанчжоу и других крупных городах страны, восстанавлива
лись буддийские храмы и мечети, приводились в порядок хри
стианские церкви, подновлялись ламаистские храмы в Тибете30. 
Священнослужителей стало поддерживать государство31.

Это оживление объяснялось сменой курса в области рели
гии. Начальник восстановленного Управления по делам религии 
Сяо Сяньфа суть нового подхода объяснял следующим обра
зом: «Во-первых, религия развивается и исчезает. Во-вторых... 
религию нельзя уничтожить силой. В-третьих, верующие рабо
тают для четырех модернизаций и они полезны для контактов 
с верующими во всем мире»32.

176



177 

I

Конституция КНР 1978 г. (ст. 56) предоставила всем граж
данам страны «свободу вероисповедания и свободу неисповеда- 
ния никакой религии и пропаганды атеизма». «Политика сво
боды религиозных убеждений, — формулировал Сяо Сяньфа 
принципиальную позицию государства в отношении религии,— 
определяется КПК в соответствии с принципами марксизма-ле
нинизма»; каждый гражданин «волен исповедовать или не ис
поведовать религию, волен исповедовать ее сегодня и не испо
ведовать завтра, и наоборот» 33.

Согласно разъяснениям, которые содержатся в программной 
статье «Религиозные и феодальные суеверия», верующие 
«должны следовать политике и законам правительства». Им 
«не разрешается вмешиваться в политическую жизнь или в 
сферу образования». Кроме того, говорится там, правительст
венные органы должны «укреплять руководство религиозными 
организациями» 34.

Церковь в КНР официально отделена от государства. Госу
дарственный контроль осуществляется через Управление по де
лам религии при Государственном совете КНР, партийный — 
через отдел Единого фронта ЦК КПК. В провинциях и круп
ных городах имеются соответствующие управления и отделы.

Китайская печать критикует древние обычаи почитания 
предков, веру в духов и привидения, оживившиеся многочис
ленные формы суеверий — колдовство, заклинания, предсказа
ние судьбы и т. п. По сообщению печати, в стране, особенно в 
страдающих от стихийных бедствий районах, снова практико
вались молебны о ниспослании дождя и против стихийных бед
ствий, ритуал изгнания дьявола и т. п.35. По сообщению Управ
ления по делам религии, в Гуанчжоу колдуны, злоупотребляя 
доверчивостью масс, занимались предсказаниями судьбы, вра
чеванием болезней36. Газета «Жэньминь жнбао» отмечала, что 
определенное число «плохих людей», прикрываясь положением 
Конституции о свободе вероисповедания, «дурачит население, 
распространяет клевету и слухи, что ведет к подрыву стабиль
ности и сплоченности в стране» 37.

Основными религиями в Китае являются буддизм, ислам, 
христианство (католическая и протестантская церкви) и дао-

Их^ последователи вскоре после образования Китайской На
родной Республики были объединены в патриотические ассо
циации: Китайская ассоциация буддистов, Китайская даосская 
осоциация, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация ки

тайских католиков-патриотов, Комитет патриотического движе- 
*1Я христианской церкви за автономию (католики), Патриоти- 

стиац6 ,движепие тройственной
Во 

чески

католиков-патриотов, Комитет патриотического Движе- 

 „....„Л независимости китайских хри-
(протестаиты), Ассоциация молодых христиан и др. 
время «культурной революции» эти организации факти- 

(Ье " "е Функционировали. В 1980 г. во всех них прошли кон- 
Р ренции, избравшие новое руководство.
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китайском языке, с

конференции по вопросам религии 
густе—сентябре 1979 г. в США), 
100 млн. буддистов, около 30 млн. 
свыше Г 
стантов.

Буддизм. Исповедуется он главным образом ханьцами, а 
также тибетцами, монголами, тайцами и некоторыми другими 
национальностями Южного и Восточного Китая. В 1953 г. была 
создана Китайская ассоциация буддистов, в 1956 г.— Китайская 
буддийская академия. Обязанности председателя ассоциации 
исполняет в настоящее время Чжао Пучу (возглавлявший ки
тайскую делегацию на Международной конференции по вопро
сам религии и мира в 1979 г.'). Центры китайского буддизма — 
монастыри Дуньхуан, Баймасы, Шаолиньсы, Юнхэгун и др. 
Издается журнал «Современный буддизм». По словам Чжао 
Пучу, буддизм «должен в первую очередь содействовать куль
турному развитию Китая». В этих целях в 1980 г. рассматри
вался вопрос об издании буддийских книг на китайском и ти
бетском языках.

Ислам распространен преимущественно среди хуэй (око
ло 5 млн.), уйгуров (около 5 млн.), казахов, киргизов, таджи
ков, татар, узбеков, баоань, сакаров и др., сосредоточенных 
главным образом в Синьцзяне, Ганьсу, Цинхае и Юньнани. Ки
тайская исламская ассоциация была создана в 1953 г. По опре
делению нового ее председателя — Мухаммеда Али Чжан Цзэ, 
избранного на 4-й национальной конференции в апреле 1980 г., 
задачи ассоциации состоят в расширении дружественных отно
шений с мусульманами других стран; продолжении подготовки 
издания Корана; открытии новых мечетей; возобновлении из
дания религиозного журнала мусульман; восстановлении Дея" 
тельности комитета мусульманского богословия и развитии ДРУ' 
жественных отношений между мусульманскими организациями.

Главные мечети: Айтика в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе, Хуацзюэ — в Сиани, Гуанта—в Гуанчжоу, Долей и 
178

При Академии общественных наук Китая был создан Ин
ститут мировых религий, директором которого назначен извест
ный ‘историк китайской философии профессор Жэнь Цзиюй33. 
Перед институтом поставлена задача изучения мировых рели
гий и путей их распространения (особенно буддизма). Основано 
Всекитайское общество религиозных исследований. Председа
телем его правления избран Жэнь Цзиюй, заместителями пред
седателя — Дин Гуансюнь (епископ Нанкина, член ВСНП), 
Чжан Цзэ (председатель Китайской исламской ассоциации)’ ! 
Сяо Сяньфа, Ло Чжуфэй (бывший директор государственного 
издательства в Шанхае) и Чжао Фусань (от Академии общест
венных наук Китая) 39.

Готовится новое издание Библии на
1979 г. продолжается подготовка издания Корана.

Согласно данным китайской делегации на Международной 
и мира (состоялась в ав- 

в Китае насчитывается 
приверженцев даосизма, 

10 млн. мусульман, 3 млн. католиков и 700 тыс. проте-



16 мусульман

I

в

Нюнзие ■—в Пекине, Сяотаюань в Шанхае. По сообщениям 
печати, мечеть Гуанта в 1979 г. посетили 2 тыс. мусульман из 
Судана, Саудовской Аравии, Ганы, Мавритании и других стран- 
Группе из 16 мусульман Китая было разрешено посетить- 
Мекку 40.

О значении, которое придают руководители КНР исламу,, 
свидетельствует и тот факт, что во Всекитайском собрании на
родных представителей 5-го созыва 125 депутатов — мусульма
не; 37 мусульман избраны членами Народного политического^ 
консультативного совета Китая 5-го созыва.

Католицизм. Китайская ассоциация католиков-патрио
тов была создана в 1957 г. Главой ее был избран Цзун Хуайдэ,. 
епископ небольшой епархии в Шаньдуне, а затем в Цзинани.. 
В новых условиях задачи этой ассоциации были сформулирова
ны на конференции в Пекине 20—30 мая 1980 г. следующим- 
образом: «Объединяя духовенство и мирян, играть активную 
роль в социалистической модернизации; в духе независимого 
самоуправления и впредь выступать против вмешательства 
внешних сил в дела церкви нашей страны или установления- 
контроля над ней; проявлять бдительность и не допускать, что
бы небольшое число злонамеренных лиц использовало религию- 
для распространения слухов и искушения масс, разжигания 
розни, разногласий и вовлечения в незаконную деятельность; 
укреплять и развивать дальше победоносные достижения анти
империалистического патриотического движения, помогать на
родному правительству проводить в жизнь политику свободы 
религиозной веры и вести широкое воспитание духовенства и- 
верующнх в духе патриотизма и соблюдения законов; добро
вольно подчиняться политике, законам и декретам государства; 
развивать отношения с иностранными друзьями»41.

После конференции ассоциации состоялась конференция ки
тайских католиков (31 мая — 2 июня 1980 г.). На ней отме
чалось, что «китайская католическая церковь является незави
симой, самоуправляющейся организацией с собственной адми
нистрацией». Другими словами, была подчеркнута независи
мость китайских католиков от Ватикана. Практическим под
тверждением тому служит назначение епископом Пекина в де
кабре 1979 г. Фу Тешаня без согласия Ватикана. Таким же пу
тем были назначены епископы Чжан Цзяшу (Шанхай), Ли Дэ- 
113,1 (Цзинань) и др. Тем не менее нельзя сказать, что вопрос о 
зависимости китайской католической церкви решен оконча

тельно. С Ватиканом велись переговоры как по поводу правил 
■Значения новых епископов, так и о признании уже назначенных.

На конференции китайских католиков были созданы две но- 
,е ?1)га||изации — Конференция епископов, в компетенцию ко- 
Роц входят «проблемы доктрины, постановления и внешние- 
язи», и Комитет по китайским католическим религиозным де-

> который должен заниматься «религиозными делами в ду- 
12* 179“
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Гуанмин жибао», 18.XI. 1980; «Жэньминь жибао», 24, 28.XI.1980.
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Шанхая Чжан Цзяшу42.
На конференции ■ ' ---------- —

ся к созданию I 
местно с 
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г.д.ш также было принято решение подготовить- 
агг.пэ школы теологии и философии, организовать сов- 
Китайской ассоциацией католиков-патриотов и Коми- 
китайским католическим религиозным делам издание 
«Китайский католицизм».

1 «Хунци». 1979, № 10, с. 15.
2 «Жэньминь жибао», 1.11.1980.
3 «Жэньминь жибао», 1.111, 16.У.1980.
4 «Жэньминь жибао», 3.1У.198О.
5 «Жэньминь жибао», 16.IV.1980.
6 «Гуанмин жибао», 25.У.1980.
7 «Жэньминь жибао», 8.УШ.1980.
8 «Хунци». 1980, № 12, с. 28—31.
9 «Гуанмин жибао», 11-.УШ.1980.
10 «Жэньминь жибао», 5.ХП.1980.
11 «Жэньминь жибао», 25.1П.1980.
12 «Гуанмин жибао», 4.11.1980.
13 «Гуанмин жибао», 5.У.1980.
14 «Жэньминь жибао», 5.ХП.1980.
!6 «Гуанмин жибао», 10.У1.1980.
18 «Гуанмин жибао», 1.УПЛ980.
17 «Гуанмин жибао», 17.У1.1980.
18 См.: «Г. '

«Гуанмин жибао», 24У1.1980.
«Гуанмин жибао», 10.У1.1980.
«Вэньхуэй бао», 17.Х.1980.
«Жэньминь жибао», 19. IX. 1980.
Указанные статьи были помещены в К» 1, 2, 3.
«Чжунго шэхуэй кэсюэ». 1980, № 2, с. 77—96.
См.: «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао», 25.У.1980.
Там же.
«Гуанмин жибао», 17.У1.1980.
«Жэньминь жибао», 12.У1П.198О.
См., например: «Нанькай сюэбао». 1980, № 4, с. 63—69.
«Чжунго байкэ няньцзянь. 1980», с. 626.
«Ке’й/зу.-еек», 23.У1.1980.
«Жэньминь жибао», 14.У1.1980.
Там же.
«Жэньминь жибао», 15.111.1979.
«Жэньминь жибао», 15.Ш.1978.
«Наньфан жибао», 21.1У.1979.
«Жэньминь жибао», 22.1.1980.
«Жэньминь жибао», 18.Ш.1978.
«Гуанмин жибао», 22.111.1979.

«Жэньминь жибао»; 31.У.1980.
«Жэньминь жибао», З.У.1980.
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Начало 1980 г. прошло под знаком решений и рекомендаций 
состоявшегося в октябре—ноябре 1979 г. IV Всекитайского 
съезда работников литературы и искусства. В печати повторя
лись обещания впредь «неуклонно осуществлять» курс «пусть 
расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», уважи
тельно относиться к интеллигенции, обеспечивать ей благопри
ятные условия для творчества, не ограничивать выбор тем и 
сюжетов произведений.

В феврале печать сообщила о состоявшемся в Пекине сове
щании работников провинциальных управлений культуры, на 
котором выступил министр культуры Хуан Чжэнь. Он призывал 
собравшихся повысить чувство ответственности за порученное 
им дело, активно осуществлять руководство всеми областями 
культуры, не допуская в этом отношении «самотека». Речь шла 
о том, что часть писателей, деятелей театра и кино вышла за 
рамки критики «четверки» и уже осужденных в официальных 
документах аспектов политики предшествующего периода и 
стремилась более всесторонне и глубоко осветить остающиеся 
нерешенными социальные проблемы, указать на «болевые точ
ки» в жизни китайского общества.

Почти одновременно были опубликованы материалы совеща
ния по драматургии, созванного творческими союзами деятелей 
театра, писателей и кинематографистов «под непосредственным 
руководством отдела пропаганды ЦК». Это совещание, на кото
ром с большой речью выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПК Ху Чобан, сосредоточило свое внимание на несколь
ких признанных «спорными» пьесах и киносценариях. Не отри
цая того, что изображенные в них негативные явления (бюро
кратизм, элитарность, преступность среди молодежи) действи
тельно существуют в Китае, большинство участников совещания 
все же углядели в этих произведениях недостаток «правдивости 
и типичности» и расценили их как распространяющие уныние и 
разочарование, дающие негативный социальный эффект.

В то же время появилось много статей, авторы которых вы
ступили против упрощенного, узкого подхода к определению со
циального эффекта произведений искусства. Один и тот же ро- 
Ман или пьеса по-разному воздействуют, говорилось в этих 
статьях, .на людей разного общественного положения, разного
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возрзстз и образовательною уровня, чем выше художествен», 
ный и идейный уровень произведения, тем более многозначным, 
и трудно учитываемым оказывается его общественный эффект. 
Наивно было бы думать, что, если в книге изображен передовик 
производства, все читатели сразу же начнут перевыполнять 
план, а если хулиган — станут членами шайки. Авторы статей 
настаивали на праве и обязанности художника отображать все 
реально существующие в жизни явления, не стремясь непремен
но уравновесить «темные» и «светлые» стороны изображаемой 
действительности.

В этой обстановке новую остроту приобрели споры о реа
лизме, о тезисе «писать правду». Противники социально-крити
ческой линии в китайской литературе и искусстве вновь выта
щили на свет концепцию, согласно которой истинный реализм 
выражает «сущность» явлений, тогда как следование призыву 
«писать правду» якобы неминуемо ведет к поверхностной фак- 
тографичности, натурализму и «сползанию на позиции механи
стического материализма»'. Оппоненты резонно возражали, 
объясняя, что «сущность» не равнозначна «светлому началу», 
что общественная жизнь имеет много «существенных сторон», в 
том числе и негативных. Неправильно закрывать глаза на эти 
явления, мириться с ними и нападать на авторов произведе
ний, вскрывающих недостатки, безосновательно обвиняя их в 
том, что они будто бы «направляют острие борьбы против все
го социалистического строя в нашем государстве»2. Так, один 
из критиков обвинил авторов киносценария «В архиве общест
ва» в «подрыве единства армии и народа... перед лицом силь
ных врагов»3 на том основании, что в числе отрицательных 
персонажей в сценарии выведен некий военачальник (хотя он 
рисуется как «твердолобый приверженец Линь Бяо»). Изобра
жать таким образом руководящего кадрового работника, 
утверждал критик, все равно «не положено». Против других 
произведений выдвигались стандартные обвинения в «правом 
уклоне», проповеди буржуазного индивидуализма и т. п.

Подобные факты послужили основанием для значительной 
группы деятелей культуры поставить в конце концов вопрос о 
необходимости «реформы системы руководства литературой и 
искусством». Они сетовали на слишком жесткий и мелочный 
контроль над творческой деятельностью со стороны соответст
вующих ведомств, на рецидивы недоверия к писателям и ху
дожникам, на недостаточно демократичную атмосферу в лите
ратуре и искусстве. По их мнению, в компетенцию таких ве
домств должно входить лишь проведение мероприятий, направ
ленных на развитие литературы и искусства в духе курс3, 
«пусть расцветают сто цветов», обеспечение материальных 
условий для творчества и поощрение издания произведений вы
сокого качества. Так, известный писатель Ба Цзинь прямо при
зывал руководящих работников-непрофессионалов «больше по
ощрять, меньше вмешиваться в дела работников литературы 
182
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ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

!

ЦИЮ.

На первом месте в политике китайского руководства по от
ношению к интеллигенции по-прежнему стояла проблема ее 
«использования», привлечения к осуществлению «четырех мо
дернизаций». В связи с этим в прессе много говорилось о не
обходимости уважительного отношения к деятелям культуры, 
учителям и вообще людям умственного труда, специалистам в 
соответствующих областях-, о правильной оценке интеллиген
ции. Трактовка последней как буржуазии бытовала многие го
ды (соответственно ее представители были лишены многих 
гражданских прав; особые испытания выпали на долю творче
ской .интеллигенций). После 1976 г. эта трактовка была пере
смотрена как якобы «правильная для своего времени, но не со
ответствующая потребностям текущего периода»5. В 1980 г. 
интеллигентов призывали вступать в партию и обещали исполь
зовать на тех постах, где могли бы наиболее полно проявиться 
их знания и способности. Широко декларировалась возмож
ность большей свободы творческого самовыражения (в рамках 
кУРса «двух ста» — «пусть расцветают сто цветов, пусть сопер
ничают сто школ»); раздавались призывы воздержаться от го
нений, «больших или малых атак» на творческую интеллиген
цию.

Так как в предыдущие годы был нанесен серьезневший урон 
делу науки, культуры и образования, много усилии направля-
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искусства» Выступавшие подчеркивали, что они не отрицают 
самого принципа партийного руководства культурой. Недоволь
ство сложившимся в ряде областей культуры положением и 
подходом к интеллигенции (уважение на словах и недоверие 
на деле) прозвучало и в выступлениях ряда делегатов сессий 
ВСНП и НПКСК. Особенно много говорилось о недостатке 
внимания к проблемам образования и мизерности финансовых 
ассигнований на школу. В пересчете на душу населения КНР 
тратит на образование значительно меньше, нежели многие 
освободившиеся страны.

Вместе с тем на протяжении 1980 г. продолжался количест
венный и качественный рост литературной продукции, числа 
кинофильмов и художественных выставок. Расширилась и те
матика произведений. Большинство из обративших на себя вни
мание произведений по-прежнему принадлежали к социально
критическому направлению. В то же время немало книг, филь
мов, спектаклей и рисунков пропагандировало внешнеполитиче
ский курс Китая. Следует отметить продолжавшееся увеличение 
числа переводов произведений иностранной литературы на ки
тайский язык, а также популяризацию различных течений в 
зарубежном искусстве, включая модернистские. Вырос и объем 
переводов советских художественных произведений.
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лось на подготовку новых кадров специалистов, на обучение 
молодежи.

Приобрел значительный размах процесс реабилитации жертв 
«культурной революции». Подавляющее большинство постра
давших от гонений деятелей литературы и искусства к концу 
1980 г. были реабилитированы (многие из них — посмертно).

II тем не менее положение деятелей культуры все еще оста
валось довольно сложным. Попытки мастеров литературы и ис
кусства бороться своим творчеством с нарушениями законности, 
вскрывать бюрократизм и косность, показывать недостатки 
не только вчерашнего, но и сегодняшнего дня встречали подчас 
осуждение как проявление вредных, пессимистических настрое
ний б. На многих руководящих постах, особенно в провинциях, 
по-прежнему оставались выдвиженцы «культурной революции», 
что предопределяло, как отмечает китайская пресса, живучесть 
антиинтеллигентских настроений. Борьба с литературно-художе
ственными произведениями критического толка иногда прини
мала форму прямых гонений на их авторов («провинившегося» 
поэта или художника лишали продовольственного пайка и да
же арестовывали). Не случайно пресса призывала изменить от
ношение к интеллигенции на деле, а не в газетных столбцах 
(«как это нередко бывает сейчас») или сетовала на то, что «не
которые наши товарищи по-прежнему носят искажающие цвет 
очки и смотрят на полезных государству талантливых людей 
как на „гадких утят“» 7.

Об этом говорилось прямо и в выступлениях на сессии Все
китайского собрания народных представителей осенью 1980 г. 
«Если интеллигент не становится чиновником, его судьба весь
ма плачевна... На словах говорят об уважении к интеллиген
ции, на деле же вопрос об отношении к ней не решается»,— 
подчеркивал депутат ВСНП Ло Даган. В «Хунци» отмечалось, 
что по-прежнему несправедливо запрещается издавать некото
рые произведения, описывающие недостатки или ошибки, при
чем для этого прибегают даже к такой форме, как разверты
вание кампаний8. «Любители действовать дубинкой, — заявлял 
автор одной из статей „Жэньминь жибао“, — из тех, кто язы
ком, пером, а то и с помощью кулака до смерти закритиковы- 
вает выступающих просто с искренней самокритикой, сущест
вуют и поныне, а иные из них даже занимают руководящие 
посты» 9.

В октябре 1980 г. «Жэньминь жибао» опубликовала письмо 
известного киноартиста Чжао Даня, который писал, что очень 
многие искренне преданные делу партии мастера культуры, 
услышав об «усилении партийного руководства», приходят в 
смятение, ибо опыт многочисленных предыдущих кампании 
показал: каждый раз, когда речь идет «об усилении партийного 
руководства», получается «большая суматоха», происходит бес
пардонное вмешательство в литературно-художественное твор
чество, вплоть до применения «абсолютного диктата». Слишком 
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С точки зрения своего идейного содержания китайская
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с точки зрении своею иденного содержания китайская ли
тература оставалась в 1980 г. противоречивой. Как и в прошлые 
годы, появилось немало произведений националистического ха
рактера, например роман Ло Гоши и Лю Дихуа «Душа Аму
ра». Определенное место занимали произведения антивьетнам- 
ской направленности. В июле 1980 г. Главное политическое 
управление НОАК присудило премии ряду таких произведений 
(но имена награжденных в печати названы не были). Однако 
далеко не все периодические издания печатали материалы о 
войне. Видимо, литературная общественность не оказала до
статочной поддержки антивьетнамской кампании.

Наибольшей популярностью у читателей и критики пользо
вались произведения социально-критического направления. Вни
мание критики привлекли рассказы писателя Ван Мэна, опуб
ликованные в 1980 г. (его произведения получали литературные 
премии в 1978 и 1979 гг.). Теперь Ван Мэн отказался от обще
принятой в КНР литературной манеры, в его новых рассказах 
усматривают влияние западного литературного приема «потока 
сознания». Повесть «Мотылек», рассказ «Весенние голоса» изо
бражают внутренний мир героев, поток воспоминаний, хаоти
ческое восприятие прошлого и настоящего. Они поразили ки
тайских читателей, да и критиков, непривычной литературной 
формой. Ван Мэн стремится в одном произведении охватить 
все события одной человеческой жизни. Герой повести «Моты
лек» Чжан Сыюань за 30 лет существования КНР был секрета
рем партийной ячейки, потом ссыльным на исправительных 
работах и, наконец, стал заместителем министра. Герои другой 
повести, «С большевистским приветом», в то время, когда его 
избивает кнутом хунвэйбин, вспоминает о стойкости и муже
стве большевиков и их твердости в любых испытаниях.

Плодотворно работал в 1980 г. писатель Лю Синьу, одним 
из первых выступивший в 1977 г. с произведением критического 
направления. Его рассказ «Нет времени вздохнуть» передает 
атмосферу напряженного труда женщины — директора школы, 
которая разрывается между своей семейной драмой, служеоны- 

и заботами и состраданием к бедам своих учеников. Для то- 
о> кто трудится честно, в Китае бездна работы среди окружа- 
Щего океана человеческой нужды и горя, говорит своим про

изведением писатель. В 1980 г. Лю Синьу напечатал свою пер-
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вую повесть — «Жезл счастья». Это необычное произведение 
литературы КНР. Его герои не стандартные носители группе, 
вых характеристик, а люди «с особинкои», со своей жизнью и 
собственной, а не чужой жизненной позицией. Главный ге
рой—школьный подсобный рабочий, честный труженик, нагла- 
зах которого школа из миссионерской стала гоминьдановской 
потом народной, потом притоном хунвэйбинов, потом снова ста
ла превращаться в обычную школу... Женщина, которую герой 
любил всю жизнь, когда-то принадлежала к маньчжурской 
знатной семье. Революция 1911 г. превратила ее в нищую. Един
ственное, что напоминало о былом, был драгоценный нефри
товый жезл, символ знатности рода. «Культурная революция» 
дана в повести через восприятие простого рабочего человека, 
всегда сохранявшего доброту к людям, совестливость и врож
денную гуманность труженика.

В 1980 г. китайская литература сделала шаг вперед в осмыс
лении недавнего прошлого. В повести «Преступник Ли Тун- 
чжун» Чжан Игуна впервые показаны голодающие и бунтую
щие крестьяне. События в повести происходят во время «трех 
трудных лет» в начале 60-х годов; тем не менее автора обви
нили в «подрыве спокойствия и сплоченности» н. Писательница 
Цзун Пу в повести «Камень трех жизней» изобразила «культур
ную революцию» как злокачественную опухоль, рак, поразив- | 
ший организм китайского общества. Героиня повести — вузов
ская преподавательница Мэй Пути была объявлена «уродом и 
чудовищем», ее отец загублен, друзья схвачены хунвэйбинами, 
мужа ее ждет бесконечная цепь хуивэйбииовских издевательств, 

,сама она больна раком, но никто не желает ее лечить.
Обратила на себя внимание сатирическая повесть (необыч

ное явление для китайской литературы прошлых лет) Чэнь 
Мяо «Неофициальная история крупного писателя» (переводы 
на русский язык этой повести, а также повестей «Мотылек» Ван 
Мэна и «Жезл счастья» Лю Синьу включены в сборник «Чело
век и его тень». М., 1983). Главный герой — литератор, снис
кавший покровительство и доверие «четверки» и процветаю
щий,— один среди всеобщего погрома «культурной революции». 
Иллюстратор не колеблясь изобразил ее персонажей сходными 
с реальными лицами (например, в лице руководительницы мож
но узнать черты Цзян Цин).

Первую премию за лучшее литературное произведение 
1980 г. получил Цзян Цзылун за рассказ «Директор Цяо всту
пает в должность», который сочли наилучшим образом отвеча 
ющим требованиям «четырех модернизаций». Поощренный 
писатель написал продолжение — новый рассказ с тем же ге 
роем. В произведении показана разруха на производстве, но 
положительный герой с подозрительной, по мнению некоторых 
китайских критиков, легкостью устраняет экономический

Китайский критик Фэн Му считает, что в современной К 
тайской литературе «новые имена, новые произведения, новые 
186



>

что ря- 
по 

превзошла

постижения возникают непрерывно, с такой быстротой, что 
бит в глазах. Наша литература не только преобразилась 
соавнению с десятилетием погрома, но и во многом 
постигнутое за предшествовавшие ему 17 лет» |2.

Активность китайских писателей в 1980 г. особенно впечат
ляла еше и потому, что занятие литературным творчеством, по 
(1Х собственным многочисленным признаниям, продолжало оста
ваться в КНР «опасной профессией». Литературная критикане 
получила развития и находится, по существу, в «рудиментар
ном» состоянии. Стихи печатались часто, но ни одно поэтиче
ское произведение не привлекло особого внимания обществен
ности.

Значительное место в культурной жизни страны занимала 
переводная литература. Возросло число изданий и публикующих 
переводы журналов. Три журнала специально посвящены со
ветской литературе. Два из них выходят в Пекине — «Сулянь 
вэньсюэ» («Советская литература») и «Сулянь вэньи» («Совет
ская литература и искусство»), один в Ухане — «Э Су вэньи» 
(«Литература и искусство России и СССР»). В КНР продолжа
ли переводить и издавать антисоветские произведения амери
канского и японского происхождения и даже .клеветнические 
сочинения отщепенцев, покинувших СССР. Но наряду с этим в 
Китае переиздана значительная часть переведенной ранее рус
ской классической литературы, выходят и новые переводы. 
Опубликованы автобиографическая трилогия, повесть «Мать» и 
рассказы А. М. Горького, готовится собрание его сочинений. 
В Шанхае вышел первый том 12-томного собрания сочинений 
А. П. Чехова. Переизданы «Война и мир», «Анна Каренина» и 
«Воскресение» Л. Н. Толстого; «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского; «Новь», «Накануне», «Отцы и дети» и «За
писки охотника» И. С. Тургенева; «Обломов» И. А. Гончарова; 
первые два тома «Былого и дум» А. И. Герцена; «Герой на
шего времени» М. Ю. Лермонтова, вышли избранные произве
дения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 
Н- В. Гоголя, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Не
красова,„М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Китайский читатель в какой-то мере получил доступ и к со
временной советской литературе. В 1980 г. в китайском перево
де можно было прочесть «Игоря Саввовича» В. Липатова, 
«Избранное» В. Быкова, «Избранное» Ч. Айтматова (в 2-х то
мах), «д зорц здесь тихие...» Б. Васильева, рассказы Ю. Трифо- 
п0Вд ’ Ф- Абрамова, В. Карпова, Н. Думбадзе, В. Распутина,

■ Афонина, 10. Рытхэу, Г. Семенихина.
Из советской литературы прежних лет изданы «Тюремные 

дневники. Письма» Ф. Э. Дзержинского, «Молодость с нами» 
• Кочетова, «Люди. Годы. Жизнь» И. Г. Эренбурга. Переведе-

Две работы советских литературоведов: «Современные лнте- 
РатУРы Африки» (т. I) И. Д Никифоровой и «В. И. Ленин и 
Пролеткульт» В. Горбунова. Советская литература после двад-
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снова стала заметным фактором в

Определенная нестабильность характеризовала театральную 
жизнь в стране в 1980 г. Это вынуждена была признать и ки
тайская печать: «Сегодня дует восточный ветер, завтра — запад
ный, сегодня говорят так, завтра — иначе... И все ведь боль
шие начальники... Так кого же слушать?» В создавшихся усло
виях театральная общественность все настойчивее требовала 
выработать «устойчивую политику в литературе и искусстве на 
какое-то определенное время и чтобы ее не меняли хотя бы не
сколько лет» 13.

Нестабильность прослеживается в поворотах репертуарного 
курса. В 1977—1978 гг. на сцене появились произведения, кри
тикующие и осуждающие китайскую действительность «черно
го десятилетия» и «банду четырех». Вместе с тем на совещании 
по драматургии и киносценариям, проходившем в январе—фев
рале 1980 г., авторам пьесы «Обманщик» (Ша Есинь, Ли Шоу- 
чэн и Яо Миндэ), в которой бичевались бюрократизм и касто
вые привилегии кадровых работников в Китае конца 70-х го
дов, было инкриминировано «влияние мелкобуржуазной идео
логии» и невнимание к «социальному эффекту» произведения и.

Практическим следствием совещания стало принятие на ме
стах мер «предосторожности» и «выправления ошибок по всему 
фронту», сопровождаемых финансовым давлением на драма
тургов и театры и постепенным вытеснением из репертуара 
пьес остросоциального звучания. Хотя в журналах продолжали 
публиковать пьесы критической направленности, но положи
тельных рецензий на их постановки становилось все меньше. 
Широкое распространение в репертуаре драматических театров 
получили мелкотемье, сусальная развлекательность. Китайская 
пресса констатировала: «Произведениям остроактуальиым хода 
нет... Это приводит к тому, что драматургам ничего не остается, 
как перейти на... детективы и пьесы, потакающие вульгарным 
вкусам определенного сорта зрителей». В фаворе оказались де* 
тективные пьесы «с кровью и дикими воплями». Для большей 
привлекательности они сдабривались «независимо от необходи
мости и оправданности сценами, показывающими картины жиз
ни за границей, роскошные танцевальные залы... демонстраци
ей богатого гардероба главной героини... электронной музы
кой» 15 и т. д. Следует отметить также популяризацию мод
ных на Западе модернистских направлений — театра абсурд3’ 
сюрреалистического театра, балетной школы модерн.

Было бы ошибочно рассматривать все эти явления как сти 
хийные: театры призывали «учиться у Америки и Западной Ев 
ропы» 16. Наметившаяся тенденция оторвать театр от действи 
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тельности, подменить реализм модернистскими течениями насто- 
паживала многих театральных деятелей Китая: признавая пра
вомерность существования различных творческих школ, участ
ники совещания по вопросам драматического театра единодуш
но высказались в пользу реалистического творческого метода 
серьезного подхода к жизни и искусству, против «отрыва от 
жизни и подмены ее фальшивыми моделями» 17.

Как попытку противостоять негативным тенденциям можно 
рассматривать настойчивые призывы театральной обществен
ности к пересмотру статуса драматических театров — предо
ставлению им автономии в определении репертуара, подборе 
кадров, назначении руководства18. Отрадным явлением было 
продолжение работы театров над лучшими произведениями ки
тайской драматургии прошлых лет и зарубежной классикой 
(пьесы Цао Юя, Лао Шэ, К. Гольдони, В. Шекспира и др.).

Сложным стал 1980 год для национального традиционного 
театра сицюй. После бума 1978—1979 гг., когда в Китае снова 
стали исполнять произведения традиционного репертуара, ин
терес аудитории к ним резко упал. Встал вопрос о дальнейшей 
судьбе национального театра, в котором занято более 200 тыс. 
актеров и музыкантов. Эта проблема обсуждалась на ряде со
вещаний, общие выводы участников которых были пессимисти
ческими: молодежь предпочитает кино, оперу, драматический 
театр; репертуар засорен, исполнительский уровень низкий, ма
териальное положение работников театра и коллективов тяже
лое 19.

Наиболее представительным было Всекитайское совещание 
по репертуару театра сицюй. Оно было организовано совместно 
министерством культуры, Союзом деятелей театра Китая и от
делением театра сицюй при НИИ литературы и искусства. 
В совещании приняли участие деятели театра из 29 провинций, 
городов и автономных районов — всего более 200 человек. Вы
ступивший на совещании председатель Всекитайской ассоциа
ции работников литературы и искусства (ВАРЛИ) Чжоу Ян 
провозгласил, что исторические задачи реформы театра сицюй 
в основном выполнены, и объявил главными целями на ближай
ший период борьбу против консерватизма и неупорядоченности 
Репертуара, за его обновление. На совещании была дана новая 
трактовка второй части формулы «отталкиваясь от старого, 
оздавать новое»: «Главное — основываясь на реальной ооста- 
овке и запросах зрителей нашей эпохи, опираясь на традиции, 
УЩествлять новаторство, развитие; при этом нужно стремить- 

в Вог,лотить в театре дух сегодняшней эпохи, сделать театр но- 
Ншл ДЛЯ зрительского глаза, новым по эмоциональному звуча- 
л 0>>< Целях обновления традиционного театра рекомендова- 
Иеь.,ь‘ мУзыке... заимствовать опыт Запада», в сценическом 
нтп^ССТВе — сильные стороны местных разновидностей нацио- 
зтг»Ьг0Г0 театРа, телевидения, драматического театра, а также

' УРе^кный опыт20. Оговаривая неправомерность установления
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•строго определенных пропорций классического и современного 
репертуара, совещание подчеркнуло особую важность работы 
театра над современной темой. В связи с этим было рекомен
довано исполнять «образцовые спектакли» (в вариантах до 
«культурной революции»). Как и на предыдущих совещаниях, 
■обсуждался вопрос о формировании разных категорий теат
ральных коллективов национального театра сицюй: труппы му
зейного типа; труппы, специализирующиеся на переработке и ' 
•обновлении произведений традиционного репертуара; экспери- 
ментальные коллективы, работающие над современной темой.

Участились поездки театральных делегаций и гастрольных 
трупп в США, ФРГ, Францию, Англию, Японию; в прессе пуб
ликовалось много материалов о театральном искусстве этих 
■стран, рекомендовалось изучать модные на Западе модернист
ские театральные течения.

Продолжалось знакомство с драматургией и театральным 
■опытом СССР. В ряде журналов были опубликованы пьесы со
ветских авторов («Ожидание» А. Арбузова; «Добряки» Л. Зо
рина; «Мы, нижеподписавшиеся», «Обратная связь» А. Гельма
на; «Прошлым летом в Чулнмске» А. Вампилова и др.), статьи 
■об изучении и использовании театральных систем К. С. Стани- , 
славского и В. Э. Мейерхольда. Проявление интереса к совре
менной советской драматургии, к деятельности советских теат
ров встречало иногда противодействие

В области кино 1980 год характеризовался двумя противо
положными тенденциями: нарастающим потоком теоретических 
исследований и дискуссий, с одной стороны, и усилением адми
нистрирования — с другой.

Такого обилия обсуждений и всякого рода мероприятий на 
разном уровне в сфере киноискусства в КНР еще не было. 
Наиболее значительными среди них можно считать: совещание 
по работе над сценариями и пьесами (январь — февраль); об
суждение проблем реализма (июнь); обсуждение эстетики ки
ноискусства (ноябрь). В сентябре в Пекине собрались кинема
тографисты — делегаты ВСНП и НПКСК, которые вместе с ди
ректорами киностудий обсудили две важнейшие проблемы, 
демократия в искусстве, реформа структуры управления кино. 
Дискуссионным статьям и заметкам о творческом методе (вклю
чая вопросы социалистического реализма), а также о некоторых 
спорных фильмах и сценариях отводились многие страницы ки
нематографических журналов «Дяньин пшу» («Искусство 
кино»), «Дачжун дяньин» («Кино в массы»), «Дяньин вэньсюэ» 
(«Кииолитература») и др.

В связи с обсуждением фильма «Сегодня ночью звезды бле 
тцут» (сценарий Бай Хуа, режиссер Се Тели), в котором исто 
190



на

п||КО-революциоииая тема подается в непривычном для кино 
КНР ракурсе —через частную судьбу крестьянской девушки 
заместитель председателя Союза кинематографистов Юань 
Вэньшу поднял давнюю, но по-прежнему актуальную пробле- 
му- что считать достижением в искусстве. Он занял недвусмыс
ленную позицию: уровень искусства определяется не значи
мостью темы в историческом и политическом ряду, а способ
ностью дать на историческом фоне выпуклые и живые образы 
людей22. я>

В начатой в «Жэньминь жибао» дискуссии об улучшении 
партийного руководства искусством выступили несколько кине
матографистов. Наиболее значительным было упоминавшееся 
уже предсмертное письмо актера и режиссера Чжао Даня, за
давшее тон дискуссии. В нем констатировалось, что искусство- 
страдает от «дилетантского руководства», «приказных» поряд
ков, игнорирующих индивидуальность художника. В тисках 
«жесткой системы» «у искусства не останется надежды, оно по
гибнет».

И тем не менее выход на экран некоторых фильмов был за
держан («Сегодня ночью звезды блещут», «Заря»), на долгое 
время приостанавливались съемки («Вокруг суда»); некоторые 
сценарии, уже запущенные в производство, запрещались («Зло
дейка»); другие вообще не запускались в производство («В ар
хиве общества»); кинематографистам не разрешалось браться 
за экранизацию острых литературных произведений (повести 
«Человек средних лет», «Незначительные события на западном 
фронте»).

В .связи с этим в 1980 г. вновь зазвучали призывы принять 
специальный Закон о кинематографии, который дал бы кинема
тографистам гарантии демократических прав, и провести ре
форму структуры кинопроизводства (последний вопрос обсуж
дался в первой половине 1979 г., но затем дискуссия была при
остановлена). К концу 1980 г. обе указанные темы привлекли 
к себе серьезное внимание печати.

В кинопроизводстве продолжались интенсивный количест
венный рост и стремление к качественной перестройке. Увеличи
лось число киностудий: при Институте кинематографии в Пе
вчие была организована экспериментальная студия, начала 
Функционировать Фуцзяньская студия, студия Внутренней Мон
голии выпустила первый художественный фильм. Запланиро
ванные на год показатели (около 70 художественных фильмов) 

Н'ли, несмотря на цензурные задержки, превзойдены 
I82 Фильма).

В тематической структуре преобладали историко-революци
онные ленты (около 20 фильмов) и «обличительная кинемато- 

I афия», в резко критических тонах рассказывающая о бес- 
’Нствах последнего десятилетия (около 15 фильмов). В лен- 
-1 посвященных сегодняшним проблемам, тема «четырех мо- 
низацин» сравнительно редко разрабатывалась непосредст-
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веяно (косвенно она затрагивалась в ряде работ). Совремеи. 
ности посвящены были также многие произведения развлекя 
тельного характера, кинокомедии, некоторые детективы. Б0.пее 
десяти фильмов на внешнеполитические темы носили явно поли
тически конъюнктурный характер.

Особо следует отметить «обличительное» направление. Во- 
первых, происходило, по существу, зарождение критического 
жанра, ранее в кино КНР не существовавшего. Во-вторых 
пользуясь предоставленными возможностями, многие авторы’ ; 
сознательно или стихийно (следуя за материалом), выходили 1 
за рамки дозволенного осуждения «четверки» и соединяли в 
единое целое как объект критики все левачество 40—70-х го
дов. В отдельных произведениях современная действительность 
также не изображалась принципиально иной по сравнению с 
недавним прошлым (в этом заключалась основная причина за
прещения сценариев «Злодейка» и «В архиве общества», пока
завших судьбы женщин, сломленных «культурной революци
ей» и не воспрянувших после устранения «четверки»). Наконец, 
в некоторых фильмах этого направления был заметен новый 1 
подход к созданию образа человека, появились реалистические 
характеры, что имеет принципиальное значение для развития ‘ 
искусства кино.

Кинематографисты КНР вновь и по-новому обратились к 
творчеству Лу Синя. В 1980 г. был снят фильм «Скорбь по 
ушедшей» (режиссер Шуй Хуа), запущены в производство 
«Подлинная история А-(^» и «Лекарство». Началась также ра
бота над экранизациями романов Ба Цзиня «Гибель», Мао Ду
ня «Перед рассветом», пьесы Цао Юя «Ван Чжаоцзюнь». Ин
терес к значительным произведениям литературы, несомненно, 
говорит о новой ситуации в кино.

Немаловажное значение имело возрождение системы пре
мий. В 1980 г. было проведено несколько конкурсов фильмов, 
выпущенных в 1979 г. Министерство культуры КНР составило 
официальный список лучших фильмов: 22 художественных («От 
раба до генерала», «Следы слез», «Цзи Хунчан», «Сяохуа» 
и др.), 8 документальных, 7 хроникальных, 15 научно-популяр
ных и 3 зарубежных (премия за дубляж). Широкий резонанс 
имел возрожденный журналом «Дачжун дяньин» «конкурс ста 
цветов», проведенный в третий раз (предыдущий, 2-й, был про
веден в 1963 г.). Его результаты объявлялись после подсчета 
присланных читателями бюллетеней. Победителями стали кар
тины «Цзи Хунчан», «Следы слез», «Сяохуа». Свой конкурс 
учредила шанхайская газета «Вэиьхуэй бао». Представитель
ный комитет (Ся Янь, Чэнь Хуанмэй, Чжун Дяньфэи, Шуи 
Хуа, Чжао Дань и др.) назвал лучшими три фильма — «О, ко
лыбель!», «Сердце летит, как стрела», «Сяохуа». Кроме того, 
устраивались конкурсы фильмов для детей, а также внутристу 
дийные конкурсы.

Участие кинематографистов КНР в международных кинофе- 
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гтнвалях по-прежнему было не слишком широким: Западный 
Берлин (серебряный приз научно-популярному фильму «Ба
бочка-цветочница»), Белград (приз актрисе Чэнь Чуи за луч
шее исполнение женской роли в фильме «Сяохуа»), Португа
лия (золотой приз фильму «Бабочка-цветочница»), В некоторых 
фестивалях фильмы КНР участвовали вне конкурса (Дели, 
Кани, Загреб). В ряде стран проводились фестивали китайских 
фильмов. Наиболее представительным следует считать лондон
ский месячник китайского кино, состоявшийся в октябре. В его 
рамках было продемонстрировано 30 художественных, 4 доку
ментальных, 15 короткометражных фильмов, выпущенных с 
1937 по 1979 г. (фильмы периода «культурной революции» в 
программу не были включены). В Токио в октябре прошел уже 
четвертый фестиваль фильмов КНР. Таким образом, были сде
ланы определенные шаги по реализации задачи «выйти на меж
дународный кинорынок» 23.

В прокате иностранных фильмов в КНР продолжали лиди
ровать США и Япония. Обращает па себя внимание выбор 
фильмов, который диктовался политическими и коммерческими 
интересами. Так, в русле сближения с США широко прошел в 
КНР американский фильм «Кошмар», который «Нью-Йорк 
тайме» (31 августа 1980 г.) осудила за аморальность, патоло
гию и обилие убийств, а многие телекомпании США отказа
лись демонстрировать. Купленный в 1979 г. фильм А. Хичкока 
«Ребекка» (1940 г., начало «черных детективов»'—серии филь
мов ужасов) получил в 1980 г. в КНР несколько премий за ка
чество дубляжа, а перевод сценария был опубликован в китай
ском альманахе «Лес переводов» (1980, № 1) и отдельным из
данием. Была опубликована также повесть Лукаса «Звездные 
войны» — сделанная в США литературная обработка нашумев
шего коммерческого фильма. Японские фильмы, выходившие на 
экран КНР в 1980 г., были посвящены преимущественно совре
менным темам. В прокате практически отсутствовали фильмы 
социалистических стран.

Б прессе КНР расширилась информация о советской кинема
тографии, преимущественно нейтрально-объективного характе
ра (о фестивалях в ЛАоскве и Ташкенте, о съемке фильмов 
«Карл Маркс», «Молодая жена», «Али-Баба и 40 разбойни
ков»), Появлялись обзорные материалы кинокритиков 
(к 150-летию Л. Толстого), исторические исследования (статья 
о борьбе реалистических и лакировочных тенденций в совет
ской кинематографии 30—50-х годов), переводы теоретических 
статей из советской периодики, а также (в журналах и отдель- 

’Ми изданиями) киносценариев («Сибирпада», «День приема 
"О личным вопросам», «Мы из Кронштадта», трилогия о Мак-



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

на

рее воспевайте!», высмеивающая призывы перенести
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Е УЛОП паи

I хунвэйбиновщину, ; 
др. Ма Дэшэн изобразил паха- |

гравюре говорилось: «Он молча пришел в мир людей и мол- :

’ I

ризовалось усилением экспозиционно-выставочной и 
ской деятельности, а также активности художников.

и др.) и «воспеванию достижений 
строительстве», были отмечены 
критическое отношение авторов 
го, прежде всего к «культурной ,  
му?» Гао Сяохуа, «1968 год» Чэн Цуплиия, «Смерть механиза
тора» Шао Цзэиху.

Помимо юбилейной экспозиции в 1980 г. следует выделить 
несколько выставок карикатуры в Гуанчжоу и Пекине. Их д° 
минирующей темой было разоблачение Цзян Цин и ее сторо11' 
ников, но были представлены также и карикатуры, касающиеся 
отдельных сторон современной китайской действительности. 
К последним, в частности, относится работа Ляо Бипсюна «Ско 
рее воспевайте!», высмеивающая поизывы пеоенести акцент в

Положение в изобразительном искусстве в 1980 г. характе. 
ризовалось усилением экспозиционно-выставочной и издатель

Вначале 1980 г. в китайской печати появились отклики ца 
состоявшуюся в конце предыдущего года выставку «Звезды» 
устроенную по инициативе группы молодых художников. На 
ней экспонировались модернистские по форме и обличительные 
по содержанию живописные, графические и скульптурные ра
боты. Особое внимание художественной общественности при
влекли произведения, отмеченные критическим отношением ав
торов к китайской действительности, например скульптура Ван 
Кэпина «Да здравствует!» — злая сатира на : 
гравюра Ма Дэшэна «Отдых» и , . 
ря, идущего за сохой по полю, представленному в виде гигант- ? 
ской лежащей фигуры крестьянина. В сопроводительном тексте ■ 
к 
ча его покинул, оставив земле лишь мириады капель пота». По 
словам автора, он хотел выразить в этом графическом листе со
чувствие крестьянам, которые «до сих пор занимаются крайне 
тяжелым, примитивным физическим трудом», в то время как 
некоторые кадровые работники, ссылаясь на бедность государ
ства, «на словах призывают потуже затянуть пояса, а сами это
го никогда не делают»

Выставка «Звезды» вызвала споры, не все приняли ее бла
госклонно. Тем не менее положительных откликов было боль
ше, и с 20 августа по 4 сентября в Пекине состоялась выстав
ка «Звезды-2».

Крупнейшей экспозицией 1980 г. явилась посвященная 
30-летию КНР Всекитайская художественная выставка, которая 
открылась в Пекине в феврале. По итогам проведенного кон
курса 82 произведения из числа представленных на ней были 
награждены премиями. Наряду с работами, посвященными про
славлению видных политических и военных деятелей Китая 
(преимущественно уже покойных — Чжоу Эньлая, Чжу Дэ

..! Китая в социалистическом 
и произведения, отразившие 

к событиям недавнего прошл0' 
революции»: картины «Поче-



негативных сторон

читателей, незнакомых с
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художественном творчестве с обличения 
жизни на прославление «достижений».

О возрастающем интересе к искусству Запада свидетельст
вует организация экспозиции произведений европейского искус
ства (в оригиналах и копиях) из собрания Центрального ин
ститута изобразительных искусств в Пекине и художественных 
выставок, присланных из США, Франции и ФРГ. '

Значительно вырос выпуск печатной изопродукции: общий 
тираж .новогодних лубков в стране достиг 400 млн. экземпля
ров. Стали выходить около десяти новых журналов по искусст
ву: «Баньхуа» («Гравюра»), «Чжунгохуа» («Китайская нацио
нальная живопись») и др. Был издан целый ряд альбомов и 
книг, в том числе по современному западноевропейскому ис
кусству.

Продолжали развиваться формы организационного объеди
нения деятелей изобразительного искусства. Помимо восстанов
ленного ранее Союза китайских художников были созданы 
Союз китайских граверов, Пекинская студия акварельной жи
вописи и ряд других объединений художников, часть которых 
возникла по инициативе снизу.

Реальные изменения в содержании художественного творче
ства были в 1980 г. не так велики, как можно было бы ожи
дать в условиях общей активности в художественной жизни.

В тематической живописи и графике доминировали произ
ведения, для которых характерны иллюстративность, надуман-, 
кость и схематизм. Лишь отдельные работы, относящиеся к до
вольно слабо представленному в изобразительном искусстве 
критическому направлению, составляли в этом отношении иск
лючение: «Старость» Сунь Чжиюаня, «Что мне делать?» Чэн 
Шдошэна.

Более смелые поиски вели художники в области формотвор
чества, в результате чего появилось немало подчеркнуто деко
ративных, вплоть до абстрактных, композиций, сильно отлича
ющихся от того, что можно было видеть в китайской живопи
си в последние годы. Для большинства из них, однако, харак
терны излишняя «красивость» и нарочитая стилизация.

Различные подходы к решению проблем изобразительного 
искусства особенно ярко проявились в ходе нескольких больших 
Дискуссий, организованных в течение года. Они прошли под ло- 
зунгом «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто 
школ» я развернулись вокруг таких вопросов, как творческий 
1етод, связь искусства с политикой, перспективы развития на- 
иональной живописи гохуа, отношение к изображению обна- 

натУРы> ч некоторых других.
Обсуждение последнего вопроса было вызвано тем, что после 

НтеДьного запрета многочисленные «ню» нс только появились 
« художественных выставках, но и стали воспроизводиться на 

^^Ранпцах массовых изданий. Это вызвало недовольство^опре- 
Денной части китайских зрителей и
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данным жанром изобразительного искусства. В Пекинском 
международном аэропорту был даже закрыт фрагмент декора- 
тивного панно «Праздник воды» с изображением нагих деву, 
шек. Большинство участников дискуссии пришли к компром11сс. 
ному решению: жанр ню допустим и необходим в классах худо, 
жественных школ, па выставках и в изданиях, предназначен
ных для узкого круга специалистов, но не нужен китайскому 
массовому зрителю 2?.

Дискуссии на другие темы, в частности 
проблеме творческого метода, выявили С.

Дискуссии на другие темы, в частности по принципиальной 
проблеме творческого метода, выявили более резкое, трудно 
примиримое расхождение взглядов их участников. Так, некото
рые, открыто встав на позиции буржуазного либерализма, тре
бовали «сорвать шоры социалистического реализма», «открыть 
дорогу западному искусству» 26. Они утверждали, будто бы со
ветское искусство оказало в 50-е годы отрицательное влияние 
на развитие китайской живописи27, заявляли, что «абстракцио
низм должен стать одним из течений» художественного творче
ства в современном Китае28. Другие, например известный 
график и искусствовед Ван Ци, отстаивали иные, позиции: «Мы 
ратуем за раскрепощение сознания, чтобы успешнее развивать 
социалистическое искусство, а вовсе не для того, чтобы осво
бодиться от искусства социалистического и прийти к искусству 
буржуазному»29.

Китайская художественная периодика продолжала знакомить 
читателей с зарубежным искусством. Так, в 4-м и 9-м номерах 
журнала «Мэйшу» были воспроизведены работы советских 
скульпторов И. Д. Шадра и В. И. Мухиной и иллюстрации 
графика С. Бродского, а в 8-м и 
Дж. Поллока, П. Мондриана, С. Дали 
модернистского искусства Запада.

В 1980 г. продолжались разработка и уточнение многосто
ронней реформы системы образования. Излагая тезисы речи 
министра Цзян Наньсяна на рабочем совещании министерства 
образования (прошедшем в канун пленума ЦК КПК), педаго
гический журнал «Жэньминь цзяоюй» подчеркивал, что важней
шим условием выполнения поставленных на 80-е годы задач в 
области образования является «правильная оценка его роли 
и места в обществе». Совещание утвердило в качестве офици
альной пропагандировавшуюся в предыдущие три года специа
листами точку зрения, согласно которой необходимо сбаланси
ровать подготовку кадров на основе планомерно-пропорциональ
ного развития экономики. Расходы на образование, признали 
участники совещания, «ошибочно рассматривать как статью по
требления, дело образования должно опережать развитие эко
номики» 30.
1%

В. И. Мухиной
11 -м номерах — картины 
и других представителей
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На Всекитайском совещании по работе общеобразователь- 
юй и высшей школы в июле Цзян Наньсян заявил, что сжсте- 
" образования будет реорганизовываться по мере проведения 
экономической реформы. Предполагалось оставить за министер
ством образования определение политического курса в этой об
ласти, разработку основных постановлений, планов развития, 
контроль и научные исследования. Новые положения об обра
зовании должны были найти отражение в серии законодатель
ных актов. Депутаты 3-й сессии ВСНП, в том числе и Цзян 
Наньсян, потребовали усовершенствования явно недостаточно
го для Китая законодательства в данной области, с тем чтобы 
не только официально закрепить обязанности и права органов 
просвещения и обеспечить бюджетные отчисления, но и предот
вратить в будущем волюнтаристские ломки типа «революции в 
образовании» 1966—1969 гг.

Расходы на образование и науку в Китае были ничтожны — 
меньше, чем во многих развивающихся странах (подробнее см. 
раздел «Наука»), В ближайшие годы планировалось незначи
тельное их увеличение в основном за счет сокращения вложений 
в капитальное строительство и сэкономленных на местах 
средств. Тем нс менее на Всекитайском рабочем совещании по 
административно-финансовой работе в области культуры и об
разования (сентябрь) подчеркивалось, что и далее необходимо 
для обеспечения работы учебных заведений «опираться на соб
ственные силы», «связывать воедино усилия государства, пред
приятия и коллектива». Кроме того, «разрешалось и поощря
лось» создание частных школ отдельными лицами31.

Многие проблемы оставались нерешенными: процент негра
мотных, и так весьма высокий, продолжал расти за счет огром
ного отсева учащихся (причиной по-прежнему была нехватка 
рабочих рук в крестьянских семьях); в сельских местностях все 
е|,1е не было введено всеобщее начальное образование; значи
тельный процент школьных помещений оставался в аварийном 
состоянии (несмотря на директиву Госсовета от 19/8 г., шко
лам и вузам было возвращено к середине 1980 г. лишь 16% по
мещений, захваченных различными ведомствами в период 
«культурной революции»); качество обучения существенно 
Нс Улучшилось, в большинстве сельских школ материальная ба- 
За оставалась слабой, квалификация учителей — низкой. В этих 
пен°ВИЯ^ СРОК Урегулирования в области образования был прод-

В мае — июне в Секретариате ЦК КПК состоялись совеща- 
*я по вопросам образования, на которых подчеркивалось, что 

Н??1ОВ11ЯХ Китая «ни в коем случае не следует добиваться еди- 
зов Разпя Т11пов школ»32, а надо исходить из практики исполь- 

возможностей каждой провинции.
Оп. а Я1!варском совещании по вопросам образования со всей 
п Р^еленностыо было заявлено, что и в этой области «не было 
‘"каком ревизионистском линии Лю Шаоци... не существовало
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никакого господства буржуазной интеллигенции в учебных за, 
ведениях»33. Первоочередной задачей было объявлено упроче
ние «двух систем образования» (обычные и привилегирован- 
ные — «ключевые» школы, идея создания которых ранее связы
валась с именем Лю Шаоци).

В августе 1980 г. прошло первое Всекитайское совещание по 
цдоблемам «ключевых» школ, на котором отмечалось их «важ
ное стратегическое значение» для повышения качества обуче
ния. Совещание признало, что на какое-то время различия в ха
рактере образования между «ключевыми» и обычными школа
ми увеличатся, но призвало не бояться этого34. Из критики, 
вновь прозвучавшей на совещании, явствовало, что деятельность 
«ключевых» школ по-прежнему была полностью подчинена на
таскиванию наиболее способных учеников для поступления в 
вузы.

Важным итогом совещания явилось установление жестко
го процента «ключевых» школ по городам и провинциям. Их и 
без того незначительное число по стране (12 200) сокращалось 
вследствие концентрации усилий па «первой группе», включав
шей лучшие из лучших школ.

В связи с упорядочением сети начального образования коли
чество начальных школ сократилось до 917 тыс. (т. е. на 
127 тыс. по сравнению с 1976 г.), численность учащихся в них 
составила 147 млн. Всеобщее начальное образование введено в 
районах, в которых проживает 25% населения КНР. Усреднен
ные данные об охвате обучением детей школьного возраста 
(93%) не дают представления о положении в отдельных про
винциях, районах проживания национальных меньшинств, гор
ных районах, где начальное образование по-прежнему получают 
далеко не все дети.

Общеобразовательных средних школ насчитывалось 1 18 408 
(т. е. на 24 тыс. меньше, чем в 1976 г.), учащихся в них — 
55,08 млн. (на 3,7 млн. меньше, чем в 1978/79 учебном году); 
профессионально-технических училищ — 3 314 35. Причина сокра
щения числа средних школ — в продолжавшемся курсе на раз
межевание общеобразовательных и специальных учебных заве
дений.

В октябре Госсовет КНР утвердил доклад министерства про
свещения и Главного управления труда о реформе средних 
учебных заведений и развитии профессионально-технического 
образования. В этом документе содержался призыв к созданию 
более широкой сети учебно-производственных школ и учебных 
заведений без отрыва от производства. Реформа коснулась 8 
основном средних школ 2-й ступени — часть их преобразовы 
вается в профессионально-технические училища либо сельско 
хозяйственные средние школы. Первые ощутимые результаты 
реформы ожидаются к 1985 г. В ближайшие 3—5 лет намече
но провести урегулирование и реформу в системе среднего спе
циального образования, прежде всего создать группу образно 
198
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вых (в количестве 239) восстановить старые и постепенно 
ести в СТРОЙ ,|ОВ1>,С Учео,|ые заведения.

ВВ в конце октября в Пекине прошло Всекитайское совещание 
по работе учебно-производственных школ промышленного про
чтя которые позволяют одновременно с аттестатом о сред
нем образовании получить рабочую профессию. За 1979— 
1980 гг. в строй введено около 100 подобных школ, которые на 
данном этапе прежде всего призваны «оказать помощь спотк
нувшейся молодежи»36.

Реформа начальных и средних школ включает и увеличение 
срока обучения ,в них с 10 до 12 лет (как это было до 1965 г.). 
Обосновывалось это введением более насыщенных программ.

Переход к 6-летнему обучению в каждой из двух ступеней 
китайской школы — начальной и средней — должен начаться в 
первую очередь с «ключевых» школ. В конце 1980 г. появились 
сведения о переходе на 6-летний срок обучения в начальных 
школах Пекина. Подобный шаг потребовал значительных до
полнительных ассигнований, нового пересмотра учебных про
грамм и учебников. На проведенном в конце года совещании по 
пересмотру учебников по основным дисциплинам для начальных 
и средних школ было принято решение в течение года еше раз 
отредактировать ныне действующие учебники и ввести их в 
школах полного учебного дня с осени 1982 г.

Вырабатывая курс в области образования, китайское руко
водство обращалось за помощью и консультациями к деятелям 
демократических партий, значительная часть которых состоит 
из деятелей просвещения, работавших еще в гоминьдановском 
Китае. Им было поручено изучить положение в стране, система
тизировать мнения и представить в ПК КПК проекты и пред
ложения по вопросам образования к XII съезду партии.

Большое внимание уделялось укреплению школьной дисцип
лины («стабильность и сплоченность»), воспитанию утерянных 
в период «культурной революции» элементарных навыков веж
ливости.

Объективно перед страной стоят задачи одновременно и ин
дустриализации, и овладения достижениями научно-техннче- 

°и революции. Вузы, по существу, призваны готовить кадры 
каждой из указанных целей. Но в Китае четко выявились 

0 Теченпя, по-разному определяющие соотношение этих при- 
итотов н пути их реализации.

Жоп. редстав|1телп одного из них выступали за линию на д- 
лап качественно высокого, соответствующего мировым стан- 
• Рга« Уровня подготовки специалистов путем централизован- 

РУководства. Система образования в рамках даннойкон 
!и Рассматривалась как единый социальный организм, со-
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- той или иной степени все перечисленные тенденции. Наиболее 
соответствующая нуждам китайского общества программа, вУ' 
двинутая представителями первого направления, далека от Реа 
лизации, поскольку в сфере образования преобладали проза 
падно ориентированные деятели. Осуществлению ее препятство 
200

стоящий из преемственных ступеней, среди которых важней- 
шая — средняя общеобразовательная школа. Сторонники такой 
позиции высоко оценивали результаты вузовской реформы пе
риода первой пятилетки и утверждали, что модернизация обра
зования должна проходить на основе положительного опыта 
50-х годов.

Представители другого течения фактически стремились к 
верхушечной модернизации, игнорируя проблемы индустриали
зации как необходимой предпосылки дальнейшего прогресса. 
Они выдвигали требования немедленного осуществления фунда- 
ментализации научных знаний, широкой специализации в под
готовке кадров, индивидуализации обучения. Иначе говоря, 
предлагалось немедленно применить методы, выработанные в 
ходе научно-технической революции в других странах, без уче
та конкретной китайской действительности и социальных по
требностей страны. Подобная программа, впервые сформулиро
ванная в середине 50-х годов, была направлена против прохо
дившей тогда реформы вузов. В современных условиях ее сто
ронники пытались под предлогом осуществления модернизации 
подорвать восстановление некогда заложенного фундамента 
системы высшего образования и навязать новую длительную 
реформу. По существу, это были проекты восстановления си
стемы образования американского образца, существовавшей в 
Китае до 1949 г.

Сторонники этой точки зрения широко освещали в китайской 
печати некритически воспринимаемый опыт капиталистических 
стран. Для них характерно непонимание значения принципов 
государственного регулирования научной деятельности и выс
шего образования и таких мощных рычагов повышения уровня 
образования в экономически отсталой стране, как централиза
ция руководства, унификация и стандартизация программ. Этим 
принципам противопоставлялся, по существу, элитарный ва
риант развития образования. Как дополнение к нему допуска
лось существование разнотипных и разнокачественных учебных, 
заведений с низким уровнем подготовки специалистов для об
служивания мелкого промышленного производства местного 
подчинения.

Третий подход к системе образования исходил из интересов 
мелкого^производства и был дополнением и продолжением вто
рого. Объективно стремление приспособить образование к от
сталым социально-экономическим условиям приводит к пони
жению уровня обучения на всех ступенях образовательной си
стемы.

В практике высшего образования в 1980 г. были отражены в
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трудом поддаю- 
центров высше

регулярных 
тыс. человек

в1ЛО существование плохо финансируемых и с 
П1ИХСЯ централизации, по существу автономных 
го образования на местах.

В 1980 г. в Китае функционировало около 675 
/дневных, очных) вузов. В них обучались 1 144 
т. е. на 124 тыс. больше, чем в 1979 г.), а в вузах при заводах 

|( в заочных вузах —455 тыс. человек37. Была принята 281 тыс 
абитуриентов, а завершили курс обучения 147 тыс. человек- в 
аспирантуре занимались 17 728 человек. Общее число препода
вателей составляет 247 тыс. человек, из них профессоров  
4212, доцентов—13 788, лекторов — 119 102, остальные — асси
стенты 38.

Абсолютное большинство вузов находится или в ведомствен
ном (министерства), или провинциальном подчинении. В веде
нии министерства образования их насчитывалось только 38. 
Кроме регулярных к системе высшего образования в Китае от
носятся также «фундаментальные» вузы (т. е. дающие основы 
знаний), местные университеты, отделения при вузах и другие 
учебные заведения, открытые по инициативе местных властей, 
финансирующих и комплектующих их кадрами. Программы в 
местных вузах, как правило, не унифицированы и определяют
ся в зависимости от конкретной ситуации.

Долгое время проживание в вузовских общежитиях для сту
дентов было обязательным. В 1979—1980 гг. начали открывать
ся отделения для студентов, остающихся жить дома. Кое-где 
вводится плата за обучение.

Тенденция к неоправданному расширению сферы высшего 
образования критически оценивалась министром образования 
Цзян Наньсяном. Рассматривая вопрос о целесообразности от
крытия новых учебных заведений, он утверждал: «Если коли
чество не обеспечено качеством, то название не соответствует 
содержанию, происходит растрата средств»39. И все же число 
вузов местного подчинения продолжало расти. Министерство 
образования, видимо, было не в состоянии проконтролировать в 
каждом случае обоснованность решений местных властей. По
явление новых вузов мотивировалось обычно потребностями оп
ределенного города, района пли провинции.

В китайской печати подчеркивалось, что вузы располагают 
ольшими нереализованными потенциальными возможностями. 
‘1К’ в 1979 г. на одного преподавателя китайского вуза в сред- 
м по стране приходилось 4,3 студента (показатель крайне 

и>кий). Для сравнения укажем, что в 1952 г. это соотношение 
составило 1 : 7,1; в 1957 г, - 1 : 6,3; в 1965 г. - 1 : 4,9 «. Число 

I еп°Давателей возросло до 247 тыс. человек (до «культурной 
Революции»—130 тыс.). Ряды старой профессуры и препода- 
кп»!Ле^ П0Редели примерно на */з- Преподаватели среднего по- 
нпл^НИЯ По Целому ряду причин не могли выявить свои возмож- 
Оипт,1: 01,11 в известной степени утратили квалификацию в пе- 
р «культурной революции». У них низкий уровень жизни,
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

вузов не способствовало стабилизации средней школы, а, наобо
рот, пагубно сказалось на ее деятельности, подчиняя подготовке 
к конкурсным экзаменам. Школьные программы выпускных 
классов подменялись программами для поступления в вуз. Уче
ников внутри каждой школы делили на «потоки» по степени 
подготовленности и способностям, как это рекомендуется мно
гими течениями буржуазной педагогики. Тем не менее только

мною времени ими тратится на внеучебные мероприятия. Ц3ян 
Наньсян считает, что «лишь формально ряды преподавателей 
возросли, конкретный же анализ говорит об обратном» (в связи 
со снижением их квалификации). По его мнению, отставание от 
мирового уровня китайской вузовской системы объясняется 
прежде всего низким уровнем подготовки преподавательских 
кадров: «В области высшей школы [у нас] нет ведущих ученых

В 1980 г. заметно увеличилось число зарубежных ученых ки
тайской национальности, посетивших КНР. Как правило, гостеи 
принимали президент АН Китая Фан И и другие руководители

Среди посетивших КНР были профессор Ван Чжэнпин-— 
специалист по лазерам; У Цзяовэй — физик; Дин Чжаочжун ; 
лауреат Нобелевской премии по физике; Шэнь Юйган— химик, , 
профессор Бостонского университета и почетный профессор 
Ланчжоуского НИИ физической химии АН Китая; Цзян Цзя' 
сы — заместитель директора Института физики Земли при Ин- 
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международного уровня. Мы не можем готовить большое число 
специалистов, способных к самостоятельному решению новей
ших проблем науки и техники. Если бы у нас в стране было 
10—29 тыс. специалистов в различных областях, которые дейст
вительно бы достигли первоклассного мирового уровня, то мы 
смогли бы преодолеть отставание и неполную самостоятель
ность в области образования, науки и техники»'11.
• В 1980 г. в системе высшего образования все еще продолжа
ли сказываться последствия «культурной революции». Восста
новительный период затягивался. Вузам не возвращено было 
более 3 млн. кв. м площади, медленно возмещалось уничтожен
ное оборудование.

По-прежнему давало себя знать отсутствие преемственности 
между средней школой и вузом. В 70-е годы охват молодежи 
средней школой скачкообразно возрос за счет резкого пониже
ния качества обучения по сравнению с периодом до «культурной 
революции». Однако нормализация деятельности вузов требова
ла хорошо подготовленных абитуриентов. Давление со стороны

примерно 4% выпускников средней школы поступали в вуз. Ос
новная масса недавних школьников столкнулась с проблемой 
трудоустройства.
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по сельскохозяйственной технике, обследовавший бассейны рек 
Хуанхэ, Хуайхэ и ХаихэЧ и др. К ним можно добавить и Чжао 
Цзяньфана — профессора Колумбийского университета, читав
шего лекции в Хэфэйском промышленном институте с 1979 г 44

В целях лучшего изучения китайской эмиграции при Ся- 
мыньском университете, например, созданы Кабинет истории ки
тайской эмиграции45 и НИИ по изучению Тайваня с отделе
ниями экономики, истории, археологии и национальностей, 
тературы, образования 46.

В работе семинара по теории лазера (Пекин) участвовали 
ученые китайского происхождения из США, Англии, ФРГ, Авст
ралии, Малайзии, Сингапура 47.

Культурные, учебные и научные центры нередко создавались 
в Китае при помощи капиталов богатых соотечественников 
из-за рубежа. Так, некий проживающий в Японии китаец еще 
в 60-х годах подарил одной из коммун уезда Уси (пров. Цзян
су) детский сад и школу, после устранения с политической аре
ны «четверки» там же построил среднюю школу, а затем — зда
ние НИИ по сельскому хозяйству 48.

Интенсивно развивались культурные связи КНР со страна
ми Западной Европы, где прошли гастроли Юньнаньской труп
пы пекинской оперы. Пекинский народный художественный 
театр показал пьесу Лао Шэ «Чайная» в ФРГ, Франции и 
Швейцарии. Труппа принимала участке в юбилейных торжест
вах, посвященных 200-летию Мангеймского национального 
театра (ФРГ) и 300-летию «Комеди Франсез».

В КНР 5 сентября начались юбилейные торжества, посвя
щенные 50-летию творческой деятельности й. Ивенса, снимав
шего в Китае документальные фильмы: «400-миллионный на
род» (1938), «Ранняя весна» (1958), «Юй-гун передвинул го
ры» (1972) и др. Эти фильмы демонстрировались во время тор-

В КНР побывала делегация писателей ФРГ; французские 
балетмейстеры помогли Центральной балетной труппе поста
вить балет «Сильвия»; выставка французской книги прошла в 

екине, Шанхае, Чунцине и Ухане.
Министры культуры Дании и КИР договорились о заключе- 

*|,1и соглашения по вопросам культуры и взаимном обмене га- 
трольными поездками Пекинской оперы и Королевского теат-

О большом интересе, проявляемом в Китае к культурному 
МЛ"У со Швецией, заявил министр просвещения КНР.
Интенсивно развивались контакты с Италией и Англией. 

Демонстрация в КНР итальянского фильма «Признание комис- 
тя»а ПОЛИЦ',П1 прокурору республики» вызвала на стРан 
риских газет дискуссию о неореализме в итальянском кино. 
Майское телевидение заказало английской корпорации Би-бн-
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Пекине, Нанкине, Чэнду, Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине 
чжоу.

В докладах освещаются проблемы, связанные с развитием 
общественных наук в КНР. В них дается краткая характери
стика состояния общественных наук в КНР начиная с 50-х го
дов. Американских ученых особенно интересовали перспективы 
американо-китайского научного сотрудничества и его труд
ности.

26 октября— 1 ноября 1980 г. в Пекине проходил китайско- 
американский симпозиум «Китайская социология и экономиче
ская история начиная с эпохи Сун (X—XIII вв.) до 1900 У'-»- 
Он проводился в рамках научного двустороннего американо-ки
тайского обмена. Его организаторы с американской стороны — 
Комитет по научному обмену с КНР, куда входят Националь
ная академия наук, Комитет по исследованиям в области обще
ственных наук, Американский совет по изучению общественно
го мнения; с китайской — АОН Китая и АН Китая. 10 амери- 
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сн телеспектакли по произведениям В. Шекспира, Ч. Диккенса 
а также музыкальный вечер А. Превсна, балеты «Щелкунчик»’ 
«Спящая красавица», детскую сказку «Принцесса света», «де; 
геиду о Робин Гуде» и др.

Из числа развивающихся стран с наибольшей интенсив- 
ностыо в 1980 г. велись культурные обмены КНР с Пакиста
ном, Сингапуром, Малайзией, Шри Ланкой, Филиппинами, Заи
ром’ Алжиром, Конго, Аргентиной, Мексикой и некоторыми ост
ровными государствами. Был подписан ряд двусторонних согла
шений по культуре и науке.

Предпринимались шаги к переводу китаиско-нпдииских свя
зей, прерванных в 1962 г. и восстановленных в 1978 г., в рус
ло долговременных контактов. Велись, например, переговоры 
между кинокорпорациями обеих стран об обмене художествен
ными фильмами. Китай предложил фильмы: «Опиумная война», 
«Жизнь в китайской деревне» и «Доктор Норман Бетыои» 
(о канадском враче, участнике Великого похода).

По-прежнему сохранялась высокая активность культурных и 
научных связей с США. Балетные труппы Хьюстона и Бостона, 
симфонический оркестр Миннесотского университета гастроли
ровали в КНР; американские книжные выставки прошли в Пе
кине, Гуанчжоу, Шанхае, Нанкине, Ханчжоу и Шэньяне. Китай 
посетили также издатели, журналисты и другие делегации.

В 1980 г. в США был опубликован отчет членов делегации 
Американского совета научных обществ, посетившей КНР в 
декабре 1979 г.49. 13 ученых-синологов из Объединенного ко
митета по современному Китаю и Комитета по изучению ки
тайской цивилизации, в течение трех недель знакомились с со
стоянием различных отраслей общественных наук в КНР. 
Американские специалисты встречались с китайскими офици
альными лицами и учеными. Они посетили НИИ Академии об
щественных наук Китая, вузы, библиотеки, музеи, архивы в 
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«Вэньи бао». 1980, № 6.
«Жэньмннь жнбао». 17ЛЧ.1980.
«Хунци». 1980, № 18, с. 445.
«Жэньмннь жнбао», 23.1Х.1980.
«Жэньмннь жнбао», 8.Х.1980.
«Шанхай вэньсюэ». 1980, №5, с. 9. 
>ам же, с. 7.

-•••».««пип 1Д1ЦЗЮН>. 1МОУ, •!№ 11, V. т, м.
«Хунцн», 1980, № 20. с. 7—25, 

Жэньмннь снцзюй». 1980, № 11, с. 3, 
«Жэньмннь снцзюй». 1980, № 8. с. 44—45,

««“ГулУ’мя^ЫУхЧп;Хем в“™"Га' ' »зу.

Общественность КНР широко отметила 30-летие со дня смер- 
д Смедли и 10-летие со дня смерти А. Л. Стронг — журна

листок долгое время работавших в Китае, а также 40-летие 
деятельности в Китае врачей Дж. Хайтема (Ма Хайдэ), Мил
нера и Фрэя. Американцы Ма Хайдэ и известный в прошлом 
журналист С. Риттепберг назначены советниками министерства 
здравоохранения и Академии общественных наук Китая соот
ветственно. В США прошла китайская выставка предметов ма
териальной культуры бронзового века.

Если китайская сторона продолжает идти в русле ставших 
уже традиционными форм культурного обмена, то американ
ская стремится поставить его на коммерческую основу. Так, 
американская торговая фирма (штат Вермонт) заключила с 
Китаем сделку па покупку картин китайских художников (ак
варель, масло) и устройство выставки в Бостоне. Ранее эта же 
фирма приобрела коллекцию китайских монет.

В 1980 г. получили дальнейшее развитие культурные кон
такты с Японией. При этом акцептировалась историческая пре
емственность связей между двумя странами, восходящих к ран
нему средневековью. Часто упоминалось, например, паломни
чество буддийского монаха Цзянь Чжэня в 779 г. в Японию. 
Газеты писали о дружбе Го Можо с прогрессивным японским 
писателем Есито Харада51, о писательнице Хидеко Мидорика- 
ва, боровшейся за освобождение китайского народа з2, и т. д.

Китай принимал в 1980 г. активное участие в международ
ных фестивалях, съездах, научных форумах и т. д. Писатель Ба 
Цзинь участвовал в работе 65-го международного конгресса 
эсперантистов (Швеция). «Возвращением в мир» назвала 
«Жэньмннь жнбао» принятие писательской организации Китай
ский центр Пен-клуба при Союзе китайских писателен в Ме*" 
Дупародныц Пен-клуб 53. На международный конкурс ЮНЕСКО 
направлено из КНР пять детских стихотворении.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

Пиитепьная неопределенность в выборе направлении науч
ил технической политики 1 завершилась с принятием кх-рса уре- Хоования Стратегические цели научно-технической полити- 
2, КНР не изменились. Сохраняется сравнительная стабиль
ность долговременных исследовательских программ в сфере раз- 
паботкш атомной и космической техники. Существенной корректировке подверглись сроки и методы осуществления некоторых 
программ фундаментальных научных
Физики высоких энергии, астрофизики и др. На неопределен 
ный срок решено было отложить работы по созданию 
телескопа, термоядерного реактора более мощного р 
ускорителя высоких энергий и др. Как заявил аген - 
хуа заместитель председателя Госкомитета по на со.
Тун Далипь, урегулирование ставит следуют! ’
действие науки и техники развитию экономики, Р Р • 
изучение технологических процессов; усиление на 'опя. 
вательскоп работы на промышленных и горнорудных пред пр 
тиях и внедрение ее достижений в производство;.развитие ф) 
даментальных исследований; изучение и внедревННмание 
технических достижений зарубежных стран. энерге-
обращено на решение проблем, связанных с р повь1шени- 
тнки, сельского хозяйства, легкой промышленн  пред
ем технического уровня существующих пром 
приятии. „ /якгуст —

Анализ материалов 3-й сессии ВСНП 5-го соз |СТВУющпй 
сентябрь 1980 г.) позволяет сделать вывод, <™дляюЩ11Й со- 
8-летнип план развития науки и техники, р Д претерпел 
бой часть программы «четырех модернизаш , техники на- 
существенных изменений. Модернизация н модер-
вана «ключом в деле четырех модернизаш • ‘ исследо-
«изации, — говорится в материалах сессин’ ’строительства, 
‘Пня должны опережать темпы экономия ключевые

Разрешать научно-технические проблемы, оси ( принят0 
Роблемы важного значения»2. Вместе с те * Ю-летнего 

Решение разработать новые «Основные поло’ 6-й пятп-
"лана на 1981 — 1990 гг.», а также »схоДЯ„_ „оМУ будут отра- 
лет""й план 11а 1981-1985 ггА Они, по-видимому, У -
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системы

жать потребности курса урегулирования 
сфере.

В соответствии с 
предполагает в 
сударственные 
ники и просвещения.

В 1980 г. на развитие науки, строительство и расширение 
научно-исследовательской базы из госбюджета было выделено, 
по оценке, 6,5 млрд, юаней, а с учетом местных бюджетов и 
средств предприятий — 7,6 млрд, юаней (т. е. около 1 % вало
вого общественного продукта).

Основным источником пополнения кадров научно-исследова
тельских и проектно-конструкторских организации являются 
вузы страны. За 30 лет (1950—1979) они подготовили 2 млн. 
946 тыс. специалистов с высшим образованием (в том числе 
1 млн. 555 тыс. до «культурной революции») 4. Большую роль в 
развитии науки в КНР играют специалисты, прошедшие подго
товку за рубежом (в 1949—1966 гг. главным образом в СССР 
и других социалистических странах). «Китайскую науку воз
главляют те, — отмечала Г. Б. Лубкин 5, — кто получил хоро
шую подготовку за границей: старшее поколение — в США 
или Европе, а младшее поколение — в Советском Союзе»6.

В 1977—1980 гг. проведена организационная перестройка ра
боты научно-исследовательских организаций и вузов страны. 
Был образован Госкомитет по науке и технике. В АН Китая и 
Академию сельскохозяйственных наук (АСЫ) был возвращен 
ряд НИИ, выведенных из их подчинения в период «культурной 
революции».

АН Китая стала крупнейшим научно-исследовательским и 
координационным центром страны в области естественных и 
технических наук. В программе НИОКР АН Китая заняты свы
ше 23 тыс. научных работников. Значительная часть научных 
работников академии в возрасте 40 лет и старше и около 
25% — моложе 35 лет.

В 1980 г. в системе АН Китая насчитывалось 112 научно-ис
следовательских организаций, в том числе 103 НИИ, 5 астро
номических обсерваторий, 3 станции слежения за искусственны
ми спутниками, 1 вычислительный центр. В Куньмине велось 
строительство Института космических исследований. Некоторые 
НИИ находятся в двойном подчинении (например, НИИ атом
ной энергии в Пекине подчинен АН Китая и 2-му министерству 
машиностроения). В Пекине и его окрестностях расположены 
33 НИИ, в том числе два двойного подчинения, астрономиче
ская обсерватория и вычислительный центр. Их деятельностью 
непосредственно руководит АН Китая. Научное руководств0 
деятельностью других 70 НИИ, 4 астрономических обссрвато 
рий и 3 станций слежения за искусственными спутниками осу 
ществляют 12 филиалов АН Китая.

Важным моментом преобразования системы управлен10 
201

в рассматриваемой

.... - пешением 3-й сессии ВСНП Госсовет КНР 
течение десяти лет постепенно увеличивать го- 

и местные ассигнования на развитие науки, тех-
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наукой стала организация Академии общественных на\тк (АОН) 
Китая на базе отделения общественных наук АН КНР. 
В 1980 г. в системе АОН функционировали 22 НИИ, аспиран
тура, 4 редакции и специальные группы по организации НИИ. 
Кроме того, в крупных городах, провинциальных центрах и ав
тономных районах созданы 13 институтов и 14 местных АОН и 
подготовительная группа для организации АОН в Тибете. Каж
дая местная академия имеет от 5 до 8 отраслевых институтов. 
Так, в Тяньцзиньской АОН насчитывается 5 институтов: исто
рии, экономики, философии, литературы, изучения Японии7. 
В 1980 г. большое внимание уделяется военным программам. 
Об этом свидетельствуют разработка и запуск ракеты-носите
ля в район Тихого океана в мае 1980 г., создание эксперимен
тально-исследовательского многоцелевого ядерного реактора на 
быстрых нейтронах в НИИ 2-го министерства машиностроения 
и т. д.

В 1979—1980 гг. продолжалась организация новых отрасле
вых, провинциальных и заводских НИИ и лабораторий целе
вого назначения. Эти меры вызваны необходимостью совершен
ствования технологических процессов в промышленности и при
общением к прикладным научным исследованиям десятков ты
сяч специалистов, реабилитированных после «культурной рево
люции». О результатах подобных исследовании можно судить 
по итогам присуждения государственных премий «за важней
шие достижения в области науки и техники в 1979—1980 гг.». 
Единственную первую премию Госкомитет по науке и технике 
присудил группе специалистов металлургического комбината в 
Паньчжихуа (пров. Сычуань) «за технологию плавки в домен
ной печи ванадиево-титанового магнетита с высоким содержани
ем титана» 8.

В 1979—1980 гг. большое значение придавалось формирова
нию научно-исследовательской базы сельского хозяйства. Ста
вились задачи разработать методы рационального использова
ния естественных ресурсов, изменить экономическую структуру 
и территориальное размещение зерновых и технических куль
тур, повысить продуктивность животноводства, активизировать 
борьбу с эрозией почв и наступлением песков в степных рано- 
чах. В 1979 г. на базе прежней Академии сельскохозяйственных 
наук и лесного хозяйства были созданы Академия сельскохо
зяйственных паук Китая (АСН) и Академия лесного хозяйст
ва Китая (АЛХ). За год значительно расширилась их научно- 
исследовательская база. В 1980 г. в системе АСН был 31 НИИ, 
а в системе АЛХ — 12 9. В январе 1980 г. в Пекине состоялось 
совещание научно-технического совета АСН, на котором высту
пил президент АН Китая Фан И. Он отметил, что на современ
ном этапе важной задачей является интенсификация научных 
исследований в области сельского хозяйства в соответствии с 
осуществляемой аграрной политикой. Сельскохозяйственной 
науке было посвящено специальное совещание ученых и спе-
14 Зли 178 209
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМЕН КНР
С РАЗВИТЫМИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ

восстановлена научно-исследовательская 
база Академии медицинских наук (АМН) и Академии Китай- 
скоп традиционной медицины (А1\ТМ). В 1980 г. в АМН ца. 
считывалось 20 НИИ. Их деятельность направлена на виедре- 
ние достижений аллопатии (так называемой западной медици
ны) в стране. АКТМ имеет в своем составе НИИ акупунктуры 
и прижигания и НИИ китайском медицины. Эта академия по
страдала во время «культурной революции» меньше других на
учных учреждений.

В 1980 г. в Китае насчитывалось свыше 4 тыс. научно-ис
следовательских и проектно-конструкторских организаций. 
Численность научных работников и техников, занятых НИОКР, 
составила 323 тыс., из них свыше 220 тыс. имели высшее обра
зование и.

В 1980 г. в Китае была развернута кампания по возвраще
нию выпускников вузов и других учебных заведений на работу 
по специальности. Только за год в Чжэцзяне на работу по спе
циальности были направлены 60 тыс. человек, в Ляонине — 
10 тыс. человек. Часть этих специалистов пополнила научно-ис
следовательские кадры промышленных предприятий и 
местного подчинения 12

В 1978—1980 гг. 5192 китайских студента, аспиранта и ста
жера выехали на учебу за границу за счет государства. Из них 
90% направлены на факультеты естественных и технических 
наук.

В 1980 г. КНР заключила около 30 межправительственных 
и более 40 межведомственных соглашений о научно-техниче
ском обмене с зарубежными странами. Кроме того, китайские 
ученые установили контакты по отдельным научным пробле
мам с учреждениями и организациями еще 30 стран, с которЫ 
ми не были подписаны соответствующие соглашения. К кони) 
1980 г. КНР осуществляла научно-техническое сотрудничество, 
закупку промышленной техники и технологии, обмен ученым 
и студентами практически со всеми промышленно развитых 
капиталистическими странами. Из 80 научно-технических 
ществ КНР 21 являлись членами международных научных а 
социаций и поддерживали связи со 100 иностранными н^УЧдП. 
ми обществами. В международном обмене со странами Зап 
210

гоотраслевого хозяйства, стимулирования научных исследОва. 
нпй п увеличения ассигновании на капитальнее строительство в 
сельском хозяйстве 10.

В 1979—1980 гг.
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лой Европы, США и Японией принимали деятельное участие 
также некоторые китайские научные общества провинциального 
подчинения 13.

С США Китай подписал около 20 различных межправитель
ственных и межведомственных соглашений, протоколов и кон
тактов. К важнейшим из них следует отнести соглашение об 
обмене студентами и исследователями (октябрь 1978 г.) и со
глашение о сотрудничестве в области науки и техники (январь 
1979 г.). На основании последнего между обеими странами бы
ло подписано в 1979—1980 гг. свыше 10 соглашений и протоко
лов по отдельным видам и направлениям научно-технического 
обмена, включая приобретение лицензий на изобретения и «ноу- 
хау» |4, в таких областях, как атомная энергетика, космическая 
техника, спутниковая связь, охрана окружающей среды, геоло
гия, машиностроение, метеорология, океанология и рыболовст
во, метрология и стандартизация, здравоохранение, техниче> 
ская информация и др. *5.

24 января 1980 г. в Пекине было подписано шесть докумен
тов жо научно-техническому сотрудничеству между КНР и 
США: совместный отчет о первой сессии китайско-американ
ской научно-технической комиссии; протокол о научно-исследо
вательском и техническом сотрудничестве в области прогнози
рования и изучения землетрясений, в соответствии с которым 
будет проводиться обмен научной информацией и специалиста
ми; протокол о сотрудничестве в области наук о Земле; план 
сотрудничества в области сельского хозяйства; памятная за
писка о сотрудничестве академий двух стран, положившая на
чало официальным контактам между ними и предусматривав
шая проведение совместных научных исследований, семинаров 
и симпозиумов; меморандум АН Китая и НАСА о строительст
ве на территории Китая систем спутниковой связи!6. В соот
ветствии с ним КНР должна закупить два американских спут
ника связи «Уэст стар» и оборудование для обеспечения связи 
с ними, а также наземные станции слежения, способные полу
чать информацию с американских ИСЗ (искусственных спутни
ков Земли) «Лэндсэт».

В феврале подписано соглашение о сотрудничестве в об
ласти охраны окружающей среды. Пенсильванский университет 
и Шанхайский институт транспорта достигли соглашений о 
размещении в Шанхае ЭВМ для двухгодичного обучения 70 ас
пирантов |7.

В качестве активных форм научно-технического сотрудниче
ства с США Китай стремился использовать контакты между 
профессиональными ассоциациями и научными обществами, 
объединяющими ученых и специалистов различных направле
ний науки и техники. Наиболее активно развивались контакты 
между американским Институтом инженеров по электротехнж- 
ке и электронике и китайскими научными обществами. С озна
комительными визитами в Китай выезжали делегации специа-
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дованию космического пространства их посетили сотруД1111ки 
Американского института аэронавтики и астронавтики.

' Делегация НАСА посетила заводы и лаборатории в Пеки- 
не Шанхае и Нанкине, стенд для испытания ракетного двига
теля на жидком водороде (под Пекином) и космодром в Шуан- 
гэцзы (пустыня Гоби) 18. „

В 1980 г некоторые глубинные районы КНР были открыты 
для иностранцев. Около 300 ученых и специалистов 17 стран 
после состоявшейся в Пекине конференции по проблемам Цин- 
хай-Тибстского высокогорного плато совершили поездку через 
Чэнду (пров. Сычуань) в Лхасу (Тибет) . Несколько позже 
специалисты в области ядерной физики КНР, Пакистана, США 
и Англии участвовали в экспедиции «Каракорум-80». Основы
ваясь на ее результатах, правительство Пакистана приняло 
решение создать при Исламабадском университете Центр по 
исследованию Каракорума 20.

Сотрудничество Китая с Францией в 1980 г. регламентиро
валось соглашением о научно-техническом сотрудничестве от 
21 января 1978 г. и рядом соглашений в области науки и тех
ники, включая соглашения о ядерных и космических исследова
ниях (октябрь 1978 г.) и о сотрудничестве в области информа
ции и электроники (декабрь 1978 г.).

Интенсивное развитие получили научно-технические кон
такты КНР с Японией, хотя официально межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в этой области было подписано 
лишь в мае 1980 г. В течение ряда лет обе страны обменива
ются учеными, студентами и специалистами в связи с приобре
тением Китаем японской технологии в области электроники, 
.металлургии, энергетики, химии и т. п.

Аналогичного типа научно-техническое сотрудничество Ки
тай осуществлял с Англией, ФРГ и прочими развитыми капи
талистическими странами.

Несмотря на значительное расширение сферы научно-техни
ческих отношений с внешним миром и подписание многочислен
ных соглашений и контрактов, фактические объемы реализации 
взаимных обязательств в ходе сотрудничества КНР с зарубеж
ными странами были существенно урезаны: нехватка матери
альных ресурсов и валютных резервов обусловливала необхо
димость строжайшей экономии средств и внесения дополнитель 
вых коррективов в научные планы и планы научно-технического 
обмена с зарубежными странами.

Расчеты на получение от западных стран щедрой эконом*1 
ческой и научно-технической помощи на льготных условиях ока 
зались несостоятельными, а осуществление подобного сотруД,,и 
чества на коммерческих условиях было для Китая явно не п 
средствам. Многие проекты сотрудничества с развитыми ка11* 
талистическими странами, включавшие такие элементы пау411 
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-технических связей, как привлечение иностранных специали
стов, подготовка китайского инженерно-технического персонала 
за границей, использование зарубежных лицензий и «ноу-хау», 
а также обмен учеными и студентами, были подвергнуты зна
чительному пересмотру.

На 3-й сессии ВСНП и на страницах китайской печати под
вергались резкой критике негативные стороны сотрудничества с 
капиталистическими странами, причинившие КНР значитель
ный материальный ущерб. Приводились многие примеры нерен
табельности, пекачественности и чрезвычайно высокой стои
мости поставленных США, Японией и странами Западной Ев
ропы комплектных предприятий и технологических линий, а 
также отдельные факты некомпетентности западных экспертов.

КНР имеет ряд соглашений с западными странами о полу
чении технологии производства самолетов, вертолетов и авиа
ционной техники военно-гражданского назначения. В сентябре 
1980 г. американская администрация одобрила 400 лицензий на 
экспорт в Китай техники двойного использования (военного и 
гражданского), электронного оборудования и технологии. В но
ябре 1980 г. страны НАТО приняли решение о снятии ограни
чений на поставки в Китай военной технологии, вооружения и 
боевой техники: бомбардировщиков, противолодочных самоле
тов 2|.

В свете решений 2-й и 3-й сессий ВСНП разрабатывались 
мероприятия по урегулированию в сфере науки и техники, а 
также международного научно-технического обмена, подчинен
ные новым задачам развития сельского хозяйства, легкой про
мышленности, энергетики и транспорта. Был заключен с 
крупными капиталистическими странами ряд соглашений о на
учном и техническом содействии Китаю в этих областях, в част
ности соглашения с нефтяными корпорациями США, Англии, 
Франции, Дании и Японии о проведении изыскательских работ 
на нефть вдоль китайского континентального шельфа; соглаше
ния с американскими, английскими, западногерманскими и япон
скими фирмами о предоставлении технологии по производству 
горно-шахтного оборудования и нефтепереработки. С рядом 
западных стран осуществлялось научно-техническое сотрудни
чество по разработке месторождений цветных металлов и раз
витию гидроэнергетики. С помощью японских специалистов в 
КНР проводились работы по возведению портовых сооружений 
и строительству железнодорожных линий З2.

В целях заимствования зарубежного опыта в подготовке про
изводственных и научных кадров китайские власти наряду с 
командированием своих граждан за границу и приглашением 
иностранных преподавателей создают на территории самого Ки
тая учебные заведения и профессионально-технические училища 
с помощью некоторых западных стран.

Проводя техническое перевооружение народного хозяйства 
и стремясь в то же время к максимальной экономии средств,
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Китай закупал иностранное оборудование и технологию с та
ким расчетом, чтобы импортная техника не была дорогостоя- 
щей и не подменяла рабочей силы, имеющейся в стране в ог
ромном избытке. В данной связи указывалось на необходи
мость тщательно взвешивать в каждом случае целесообраз- 
ность ввоза зарубежных машин и оборудования, отдавая пред
почтение закупкам отдельных образцов машин, лицензий и па. 
тентов, с тем’чтобы наладить на их базе собственное производ
ство и’содействовать таким образом наибольшей занятости на
селения КНР 23.

Учитывая хронический дефицит валютных средств, Китай 
изыскивал в 1980 г. новые дополнительные каналы для получе- 
ния западной технологии и «ноу-хау», не требующие значитель
ных затрат. Китайские внешнеторговые организации производи
ли закупку образцов иностранной техники для последующего 
копирования на предприятиях КНР. Этой же цели служили 
проводимые в Китае промышленные выставки зарубежных 
стран, на которых китайские специалисты собирали необходи
мую научную информацию и техническую документацию для 
своих заводов и фабрик.

В связи с реформой управления экономикой, предусматрива
ющей предоставление предприятиям некоторой хозяйственной 
самостоятельности, а также внедрение методов рыночного ре
гулирования и активизацию частного сектора, китайские экс
перты командировались в европейские страны для ознакомле
ния с существующими системами экономического и хозяйствен
ного управления, а в КНР приглашались западные консультан
ты— специалисты по проблемам организации и управления на
родным хозяйством.

В марте 1980 г. достигнута договоренность с ЮНИДО (Ор
ганизация Объединенных Наций по промышленному развитию) 
о направлении в Китай в порядке научно-технической помощи 
экспертов из ФРГ для чтения лекций ответственным работни
кам Госэкономсовета КНР и для создания экспериментальных 
центров подготовки руководителей промышленных предприя
тий. В сентябре 1980 г. в Китай приезжала делегация швейцар
ских предпринимателей и технических специалистов во главе с 
деканом Лозаннского института изучения методов руководства 
предприятиями, которая на месте дала рекомендации по эко
номическому и хозяйственному управлению24. США согласи
лись оказать содействие КНР в создании юридической и патент
ной служб, подготовке специалистов в области западного зако
нодательства в американских университетах, а также в прохоЖ 
дении ими практики в юридических конторах США25.

Строительство иа территории Китая смешанных промыш-аеИ 
ных предприятий рассматривалось как дополнительный ка"а" 
для поступления передовой техники и технологии, подготовь 
инженерно-технических и научных кадров. Однако, песЛ’рТ?0 
на значительное расширение сферы сотрудничества КШ 
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После фактического развала службы научно-технической ин
формации (НТИ) в Китае в период «культурной революции» в 
этой области за вторую половину 70-х годов произошли опреде
ленные положительные сдвиги.

Возобновились научно-исследовательские работы по совер
шенствованию системы НТИ в стране и оснащению ее техниче
скими средствами. Уделялось внимание машинной обработке 
научной информации. Применение современных ЭВМ дало воз
можность китайским специалистам повысить технический уро
вень информационной службы. В НИИ вычислительной техники 
Академии наук Китая разрабатывалась диалоговая система об
работки и поиска информации на китайском языке. При этом 
специалистам приходилось решать сложный вопрос ввода в 
ЭВМ иероглифического текста. Трудность решения этой проб
лемы объясняется не только техническим отставанием, но и 
сложной лингвистической ситуацией, возникшей в результате 
проведенного упрощения иероглифов, стандартизации школьных 
программ китайского языка и введения транскрипции иерогли
фов, имеющих разное произношение в различных частях Китая 
при одинаковом значении. Исследовались два варианта ввода 
иероглифического текста в ЭВМ — система фонетического вво
да с применением китайского фонетического алфавита и систе
ма непосредственного ввода кодов иероглифов2^.

Важнейшие библиотеки Китая, сконцентрированные в основ
ных экономически развитых районах страны, в крупнейших 
городах и провинциальных центрах, расширяют свои фонды 
для распространения НТИ среди различных категорий потреби
телей информации. В 1979 г. в КНР насчитывалось 40 крупных 
библиотек (с книжным фондом более 500 тыс. книг). В самой 
большой из них, Пекинской, в 1949 г. хранилось 1400 тыс. то
мов, а в 1980 г. — 10 млн. томов, из них около 40% на иност
ранных языках. В библиотеке имелось около 3 млн. 800 тыс. 
экземпляров журналов, из которых 80% на иностранных язы
ках. Поступление периодических изданий, численность которых 
превысила 13 тыс. наименований, расширяется (80% — журна
лы по естественным и техническим паукам). В библиотеке 
15 читальных залов: политической литературы, научно-техниче
ских журналов на китайском языке, научно-технических жур
налов на европейских языках, научно-технических рефератив
ных журналов, справочной литературы и словарей, зал для чте
ния микрофильмов и др.27.

странами капиталистического мира в 1978—1980 гг., возмож
ность дальнейшего продвижения в этом направлении весьма 
ограниченна. Перспективы такого сотрудничества в значитель
ной степени сдерживаются слабой платежеспособностью Китая.



библиотек КНР

Название библиотеки

Пекин 1912 10 190 480 1100

I

Пекин 
Тяньцзинь 
Шанхай

Место 
расположения

1957
1950

1958
1950

1946
1908
1951
1960

Год 
осно
вания

Количе
ство книг, 

тыс. 
томов™

1 460
1 120

210
30

300
360
410

90

180
90

250
510
910

570
1400
2330

280
40

350
140

450
400
610
220

1913
1952
1952

1 600
780

1 950
2 600
6 920

2 120
1 460
1 500
2 120

О5служсН0 
читате- 

л®й, тыс. 
человек10

Выдано 
книг 
тыс.

ТОМОВ

Здания Пр..
СВ‘ М> с читала 

н а 20 и М.1ц.
характеризуй

В 1979 г. завершено строительство нового ~~ 
ской библиотеки с полезной площадью 160 тыс. кв 
ными залами на 3 тыс. мест и с книгохранилищем 
томов.

Деятельность основных 
следующими данными 28:

Шэньян 
городская Шэньян 

________________ Люйда 
Гирннская провинциальная Чанчунь 
Хзмлмниоои.'.-о" провин-

Харбин 
Харбин

Тайюань 
Хух-Хото

значительными библио- 
свыше 500 тыс. томов) яв- ! 
Цзянсийская (в Наиьчане), 

(в Хэфэе), Чжэцзянская

Пекинская государственная 
(Бэйцзнн тушугуань)

Столичная (Шоуду тушу
гуань)

Тяньцзиньская народная
Шанхайская городская
Ляонинская провинциаль

ная
Шэньянская городская
Люйдаская городская 
Г .
Хэйлунцзянская 

циальная
Харбинская городская
Шаньсийская провинциаль

ная
Библиотека АРВМ

Помимо упомянутых выше наиболее 
теками (располагающими фондом 
ляются: Шаньдунская (в Цзинани), д 
Фуцзяньская (в Фучжоу), Аньхойская (^ 
(в Ханчжоу), Хубэйская (в Ухани), Сычуаньская (о ухаНЬ’. 
Нанкинская, Гуанчжоуская, Наньнинская, Чаньшаская, 
ская, Сианьская, Ланьчжоуская, Сивинская, Иньчуань > | 
Чунцинская, Гуйянская, Куньминская (городские). ,

Важным показателем восстановления информационно 
дельности является возобновление издания научно-технн  
литературы. В начале 70-х голов после многолетнего пеР^у)1Г0 
вновь стали выходить такие научные журналы, как « ^ст- 
кэеюэ» («Наука Китая»), «Кэсюэ тупбао» («Научны» 
ник»), «Тяньвэиь сюэбао» («Вестник астрономии»), 3 дссят- ; 
дасюэ сюэбао» («Вестник Нанкинского университета»), н ^доВ , 
ки других научных и технических журналов. В конце 7 - 0
в Китае издавалось уже около 1200 периодических изда' е’з1. 
том числе 900 журналов по естественным паукам и теха*еНтов

Наряду с ростом выпуска первичных научных доК рйЧной 
за последние годы в КНР расширилась подготовка вт0Р 
информации. Органы НТИ осуществляют реферативную уГой 
лиографическую обработку книг, журналов, патентов и 
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По состоянию на 1979 г., в 
наименований зарубежных

ЯЦНТИ

5 503
900 

40000 
49 000

!

Периодические издания, наименования . . 
Труды конференции, тома..........................
Технические доклады, документы . . . . 
Патенты...........................................................
Стандарты  
Каталоги  
Микрофильмы, рулоны

ИНТИК хранилось более 7 тыс, 
периодических научно-технических 

изданий, около 600 тыс. зарубежных технических докладов, тру
дов конференций, научных монографий и другой научно-техни
ческой литературы, более 6 млн. патентов, около 300 тыс. стан
дартов, около 300 тыс. зарубежных каталогов и, кроме того, 
2,5 тыс. наименований отечественных периодических изданий. 
На базе отечественной и зарубежной научной литературы 
ИНТИК подготовил 149 выпусков различного типа информа
ции общим тиражом более 10 млн. экземпляров. Все эти вы
пуски делились па три вида изданий34:

научно-технической литературы, как отечественной, так н зару
бежной. Вторичная информация распространяется информаци
онными центрами в виде реферативных журналов, бюллетеней, 
указателей, каталогов и других информационных документов по 
государственной системе средств связи. Деятельность информа
ционных центров развивается и координируется в рамках На
циональной системы НТИ.

Ведущим органом этой системы НТИ является Институт на
учной и технической информации Китая (ИНТИК), созданный 
в 1958 г. в Пекине на базе прежнего Института научной инфор
мации Академии наук Китая и подчиненный Государственному 
комитету но пауке и технике. ИНТИК создан как головной 
центр для информационного обслуживания специалистов по раз
личным отраслям научно-технических знаний, а также в целях 
стимулирования развития научной информации путем контроля 
и координации работы других информационных центров 
страны 32.

В начале своей деятельности институт имел в штате около 
200 человек, но по мере расширения его функций и увеличения 
поступления отечественной и зарубежной литературы число со
трудников увеличивалось и к концу 70-х годов достигло 
1000 человек (включая работников типографии и копироваль
ного цеха).

Большое внимание в ИНТИК уделяется обработке зарубеж
ной литературы. Институт получает из-за рубежа большое ко
личество научно-технической литературы, не уступая в этом, 
как видно из приводимых ниже данных (на 1979 г.), Японско
му центру научной и технической информации (ЯЦНТИ) м:

интик
7 2001 400 35 000 760 000 
28 000 120 090 206
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изо-

I
I
I!»

Число 
экземпляров, 

тыс.

1420 
1880 
6730

Количество 
выпусков

90
50

9

Справочно-информационные 
Переводные....................  
Научно-исследовательские

представляют собой 
которых помещается 

в год (для срав-

Справочно-информационные издания 
выпуски реферативных журналов, в 
240"тыс. рефератов на зарубежную литературу  
нения: японский информационный центр публикует 500 тыс. ре
фератов в год, но в это число входят также и рефераты япон- 

-ских публикаций); к тому же виду изданий относятся катало
ги и указатели патентов и стандартов.

Переводные издания представляют собой сборники сокра
щенных переводов отдельных важнейших публикаций либо пол
ный перевод журналов.

Научно-исследовательские издания — аналитические обзоры 
современного состояния науки и техники, главным образом за 
рубежом; специальные тематические доклады, ежегодные обзо
ры и другие справочные материалы, предназначенные для ру
ководящего состава и специалистов государственных органов, а 
также для руководства и инженеров промышленных предприя
тий.

ИНТИК осуществляет переводы на китайский язык с анг
лийского, японского, французского, немецкого, русского, поль
ского, чешского, румынского, шведского, итальянского и дру
гих языков, копирует документы и организует информацион
ное обслуживание организаций и учреждений, производящих 
разработки важнейших научно-исследовательских тем.

Крупным центром научно-технической информации является 
также созданный в 1958 г. Шанхайский институт научной и тех
нической информации, где в 1980 г. работали более 500 сотруд
ников. Он получал 3400 зарубежных (из 30 стран) и 2000 оте
чественных журналов, а также технические доклады, труды 
конференций и большое количество патентных документов. 
В нем было накоплено около 6,5 млн. патентных описаний, из 
которых 2140 тыс. — японские, остальные — из США, Велико
британии, Франции, ФРГ, СССР, Швеции, Канады, ГДР. Под 
общим заголовком «Зарубежные научно-технические новости» 
институт выпускал 10 периодических изданий, выходящих ти
ражом по 50—60 тыс. экземпляров, а также более 100 перевод 
ных изданий. За год производился перевод до 10 тыс. статей 
с английского, французского, немецкого, японского и ДРУГ”Х 
языков. Осуществлялась экспертная проверка заявок па 
бретения 35.

Ляонинский институт научной и технической ’информации, 
созданный в 1958 г., в 1980 г. имел штат 220 человек. Специа 
лизируясь в области патентной информации, он хранил 6,5 мл'1, 
218
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документов, среди них 95% —патенты, в том числе 3,5 млн.— 
японские, 1,3 млн.— американские, 720 тыс.— английские. Ин
ститут получал 2042 зарубежных журнала, в том числе 622 
из США, 582 из Японии, 330 из Великобритании, 250 из СССР, 
199 из ФРГ, 52 из Франции. В библиотеке института хранилось 
также 93 тыс. технических докладов, 5 тыс. трудов конферен
ций, 1 млн. отечественных научно-технических документов, 
450 названий реферативных журналов (200 из США, 150 из 
СССР, 10 из Японии). Печатные издания института выходят не
регулярно. Он издавал семь выпусков реферативных журналов: 
«Трансформаторы за рубежом», «Легкие металлы за рубежом» 
и др. Время от времени выпускались также сборники перево
дов по литью, сварке, электроизмерительным приборам, изоля
ционным материалам, трансформаторам, металлургии, коксохи
мии и т. д. 36.

В Ляонине функционируют также отраслевые информацион
ные центры в области сельского хозяйства (Шэньянская сель
скохозяйственная академия), медицины (Китайский медицин
ский институт), фундаментальных наук (соответствующие ин
ституты АН Китая) 37.

•Жэньмниь жибао», 2.Х.1980.
«Чжуиго байкэ няньцзянь. 1980®, с. 427.
«Жэньмниь жибао», 28.11.1980.
«Чжуиго тунцзн няньцзянь. 1981», с. 452.
«Чжуиго цзинцзи няньцзянь. 1981», разд. IV, с. 172—173.

13 «Гуанмин жибао», 28.11.1980.
14 Обязательства по передаче другой стране п форме документации техни

ческих знаний, опыта, навыков иногда с одновременным направлением спе
циалистов.

Подробнее см.: Нагорный А. А., П а р к а н с к н й А. Б. США п Ки
тай: экономические и научно-технические аспекты китайской политики Вашинг
тона. М„ 1982. с. 133—151.

16 «Жэньмниь жибао», 25.1.1980.
17 «Жэньмниь жибао», 4.УП1.1980.
:д «Нету Уогк Типез», 11.111.1980.
” «Жэньмниь жибао». КУП.1980.
20 -Рак1з1ап Типез», 14.IX.1980.
21 Л. В. Филатов. Научно-техническое, сотрудничество Китая с капита

листическими странами.— «Проблемы Дальнего Востока». 1981, № 4, с. 128.
22 Мпе1у-чеуеп111 Сопегезз. Васкргоипс! КсасИпрз оп Збепсе, Тескпо1оеу 

ап(1 Епегеу К ап<1 П ш Зарап ап<1 С1нпа. Зег. А. \\аз11., 1981, с. 481—482.
23 См.Г «Жэньмниь жибао», 11.УП1, З.Х.1980.
21 «Уш^Ы-риаДс кеигея», З.У1Н.1980.

«\\'ая111пр1оп Роя», 28.XI. 1980.
26 «Дзсхо серп». 1980, № 7, с. 614-623.

' Подробнее см.: Китайская Народная Республика в 1977
с. 270—275; Китайская Народная Республика в 1978 г. М., 1980, с. 313—317.

2 «Жэньмниь жибао», 15.1Х.1980.
3 «Жэньмниь жибао», 17.1Х.1980.
4 •.Жэньмниь жибао», 30.1У.1981.
5 Старший редактор американского журнала «Физике тудэн», посетившая 

КНР в конце 1979 г.
6 «Рйузтсз Тос1ау». 1980. № 3. с. 34.
7 «Чжуиго байкэ няньцзянь. 1980», с. 426—427, 479—480.
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«Майкуро сяснн». 1980. № 1, с. 16—20.
«Чжунго байкэ няньцзянь. 1980», с. 624.
По состоянию на 1979 г.
В 1979 г.
«Кагаку гндзюцу бункэн сабнсу». 1980, № 54, с. 25—29 
«Дзё.хо канрн». 1980, № 11, с. 831—835.
Там же, с. 833.

” Там же.
Там же. с. 834—835.
Там же, с. 833. 835.
Там же, с. 835.
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В 1980 г. Общество продолжало пропагандировать идеи советско-китай
ской дружбы, отражая проводимую СССР в отношении Китая последователь
ную политику добрососедства и сотрудничества. Важнейшим элементом его 
деятельности было ознакомление советской общественности с историей и куль
турой китайского народа, традициями советско-китайской дружбы и сотруд
ничества. Как и в прежние годы, ОСКД регулярно проводило различные ме
роприятия, посвященные памятным и юбилейным событиям в истории рево
люционного и национально-освободительного движения Китая, советско-ки
тайских отношений.

На торжественном собрании по случаю 110-летия со дня рождения 
В. И. Ленина основное внимание докладчиков было сконцентрировано на во
просах роли ленинизма в судьбах китайской революции.

35-летпю разгрома японского милитаризма и освобождения Маньчжурии 
от японских захватчиков было посвящено торжественное заседание, проведен
ное ОСКД совместно с Советским комитетом ветеранов войны. Выступившие 
видные советские ученые и военачальники подчеркивали, что одним из решаю
щих факторов, обеспечивших успех китайской революции, была победа про
грессивных сил во главе с Советским Союзом во второй мировой войне над 
германским фашизмом и японским милитаризмом. Освобождение Советской 
Армией Маньчжурии предоставило революционным силам Китая возможность 
не только воспользоваться благоприятными условиями, возникшими в резуль
тате разгрома японского милитаризма, но и непосредственно опереться на по
мощь и поддержку Советского Союза на заключительном этапе китайской ре
волюции.

В связи с 31-й годовщиной создания КНР в Доме дружбы состоялся ки- 
новечер, на котором были показаны фильм «СССР—у карты мира», китай
ские видовые киноленты.

В докладах па вечере, посвященном выдающемуся сыну китайского наро
да Сунь Ятсену, были подробно освещены его многогранная деятельность, на
правленная па освобождение китайского народа, его установка на дружбу 
с Советским Союзом. Отмечались также годовщины начала китайской револю
ции 1925—1927 гг„ 60-летие создания марксистских кружков в стране и другие 
события. Проведено заседание, посвященное памяти видного китайского ком
муниста и государственного деятеля КНР Гао Гана. В работе Общества друж
бы активное участие принимали специалисты-китаеведы и советские советни
ки, в разные годы оказывавшие помощь китайскому народу. На некоторых 
мероприятиях ОСКД присутствовали представители посольства КНР в Москве

Информация о вечерах и заседаниях, посвященных культурному насле
дию китайского народа, его борьбе за победу революции, печаталась в цен
тральных советских газетах, в журналах, издающихся в СССР на китайском 
языке, включалась в программу радиовещания.
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Ху Яобан — Генеральный секретарь ЦК КПК. Член Постоянного комите- 

Политбюро ПК-
Род. в 1915 г. в уезде Люян пров. Хунань в семье крестьянина-бедняка. 

В 1929 г., учась в начальной школе, вступил в пионерскую организацию. Пос
ле этого покинул родные места и перебрался в Советский район пров. Цзянси. 
Там в 1930 г. принят в комсомол, а в 1933 г.—в КПК. С 1933 г. работал в ап
парате ЦК КСМК (в отделе по делам детей и подростков), был ответствен
ным секретарем Лиги юных коммунистов Центрального советского района. 
Участвовал в 1934—1936 гг. в Северо-Западном походе (в стратегическом пе
ребазировании основных сил Красной Армии Китая из Южного Китая на се
вер!, занимая должность секретаря объединенной комсомольской ячейки 3-го 
корпуса (армейской группы), которым командовал Пэн Дэхуай.

В 1936 г. по прибытии в Северную Шэньси Ху Яобан занял пост заведую- • 
шего Организационным отделом ЦК КСМК. В 1937 г. направлен на учебу в 
Ан-тняпонскую военно-политическую академию, после окончания которой в 
конце 1939 г. был назначен заместителем начальника ее политотдела.

В 1941 г. стал начальником организационного отдела политуправления 
8-й армии, а затем возглавил организационный отдел Главного политуправ
ления Военного совета ЦК КПК в Яньаии.

В 1947 г. Ху Яобан был назначен начальником организационного отдела 
Главного политуправления Реввоенсовета НОАК. Однако уже примерно в на
чале 1948 г. его перевели в действующую армию па должность политкомиссара 
полка. Затем он стал полпткомпссаром колонны полевой армии Центральной 
равнины (командующий — Лю Бочэн. политкомиссар — Дэн Сяопин).

В конце апреля 1949 г. назначен третьим заместителем председателя во
енно-контрольной комиссии г. Тайюаня (административный центр пров. Шань
си). Тогда же был заочно избран членом ЦК Новодемократического союза мо
лодежи^ Китая 1-го созыва. В сентябре 1949 г. был делегатом 1-й сессии 
НПКСК 1-го созыва; в октябре введен в состав правления Общества китай
ско-советской дружбы (ОКСД).

В конце 1949 г. назначен начальником политотдела 18-го корпуса, вхо
дившего в состав 2-й полевой армии (командующий—Лю Бочэн). В февра
ле 1950 г. стал полпткомпссаром Северосычуаньского военного округа и руко
водителем Северосычуаньского административного управления, в июле того 
же года введен в состав Юго-Западного военно-административного комитета 
(председатель Лю Бочэн, заместитель—Дэн Сяопин) и назначен председа
телем финансово-экономической комиссии Северосычуаньского административ
ного управления.

В' конце августа 1952 г. переведен в Пекин и в сентябре того же года 
утвержден секретарем ЦК Новодемократического союза молодежи КитаI • 

январе 1953 г. вошел в состав комиссии по претворению в жизнь Зако!
о браке. В феврале введен в состав Центральной избирательной комиссии, 

~в состав Исполкома Всекитайской федерации профсоюзов. На Н вС 
^«тайском съезде Новоде.мократического союза молодежи (23 июня— 2 "|0Д

■3 г.) сделал основной доклад, избран членом ЦК и секретарем ЦК Н°п,. 
демократического союза молодежи Китая. В том же месяце стал членом 
всекитайской федерации молодежи.
222
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В июле 1953 г. возглавлял китайскую делегацию, участвовавшую в работе 
конференции Всемирной федерации демократической молодежи в Бухаресте, 
избрав вице-президентом ВФДМ. В августе 1954 г. возглавлял делегацию- 
ВКФМ на конгрессе Всемирной федерации демократической молодежи в Пе
кине.

В том же месяце избран депутатом ВСНП 1-го созыва (от пров. Шань
дун), на 1-й сессии которого в сентябре 1954 г. введен в состав ПК ВСНП; 
в декабре 1954 г. введен в состав ПК ВК НПКСК. В том же месяце принимал 
участие в работе 2-й всекитайской конференции ОКСД.

В январе 1955 г. введен в состав комитета по сбору подписей в Китае 
за запрещение применения атомного оружия, в феврале — в состав комиссии 
Госсовета КНР по распространению разговорного языка «путунхуа»; в марте 
утвержден заместителем председателя Всекитайской ассоциации по ликвида
ции неграмотности.

В сентябре 1956 г. в качестве делегата участвовал в работе VIII съезда 
КПК, на котором выступил с докладом о работе Новодемократического сою
за молодежи Китая и об идеологическом воспитании молодежи. Избран чле
ном ПК КПК.

В мае 1957 г. руководил работой III Всекитайского съезда Новодемокра
тического союза молодежи, переименованного съездом в Коммунистический 
союз молодежи Китая (КСМК), выступал с основным докладом. Избран 
членом ПК, введен в состав Постоянного комитета ПК, утвержден 1-м секре
тарем НК КСМК. В июле во главе китайской делегации приезжал в Москву 
для участия в 6-м всемирном фестивале молодежи и студентов. В сентябре 
введен в состав подготовительного комитета по празднованию в Китае 40-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В декабре 
участвовал в работе VIII всекитайского съезда профсоюзов.

В ноябре 1958 г. избран депутатом ВСНП 2-го созыва (от пров. Шань
дун). В апреле 1959 г. на 1-й сессии ВСНП 2-го созыва выступал с речью; 
введен в состав ПК ВСНП, затем (в том же месяце) — в состав ВК НПКСК
3- го созыва. В сентябре был членом президиума торжественного заседания, 
проведенного в Пекине по случаю 10-й годовщины образования КНР; в сере
дине декабря 1959 г. имел встречу и беседу с советской молодежной делега
цией, находившейся в КНР.

В октябре 1960 г. участвовал в переговорах с находившейся в КНР де
легацией Лиги демократической молодежи Японии, подписал совместное ки
тайско-японское заявление.

В 1961 г. возглавил отдел ЦК КПК по работе с молодежью. В сентябре 
был в президиуме торжественного заседания, посвященного 80-летию со дня 
рождения Лу Синя. В сентябре 1962 г. во главе китайской делегации участ
вовал в торжествах, проведенных в Албании по случаю 13-й годовщины об
разования КИР. В декабре 1962 г. избран членом пекинского городского ко
митета КСМК. В мае 1963 г. участвовал в переговорах с прибывшей в Пекин 
делегацией Союза трудовой молодежи Албании.

В июне 1964 г. участвовал в переговорах с прибывшей в КНР делегацией 
трудящейся молодежи Вьетнама. В июле руководил работой IX съезда КСМК, 
выступал с докладом, избран членом ЦК КСМК, введен в состав Постоянного 
комитета ЦК, утвержден 1-м секретарем ПК КСМК. В сентябре избран де
путатом ВСНП 3-го созыва от пров. Сычуань.

В январе 1965 г. введен в состав ПК ВНСП 3-го созыва в ПК ВК НПКсК
4- го созыва. В марте назначен 3-м секретарем Северо-Западного бюро ПК. 
КПК и одновременно 1-м секретарем комитета КПК пров. Шэньси. В ноябре 
назначен также заместителем председателя комитета по организации празд
неств, посвященных 100-летию со дня рождения Сунь Ятсена.

В апреле 1966 г. выступал с заключительной речью па пленуме ЦК КСМК. 
С октября хунвэйбнновскне издания подвергали Ху Яобана ожесточенной кри
тике, называя его «черным бандитом». В октябре лишен постов в КСМК. 
В декабре в Пекине были организованы специальные митинги с осуждением 
Ху Яобана, на которых его подвергали публичным оскорблениям.

«Обвинения», высказанные в адрес Ху Яобана во время «культурной ре
волюции», можно свести в основном к следующим пунктам: а) в организациях

223



по работе средн
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по работе средн молодежи он «был верным агентом контрреволюционеров- 
внзноннстов, черного штаба Лю Шаоцн —Дэн Сяопина»; б) «принижал 
шаюшую роль идей Мао Цзэдуна в революционпзацнп молодежи»; и) 
шая характер молодежных организации», пытался превратить комсомол » 
«общенародную организацию» и сделать его «орудием реставрации каин та 
тнзма»' г) проповедовал воспитание «чистых специалистов», принципы «тех 
инка —на первое место», «профессия и дело — командная сила»; д) в |960 р' 
открыто выступал против политики «трех красных знамен», пропагандировал 
«единоличные хозяйства» и принцип «распределения производственных зада- 
ннй по дворам». п г

В апреле 1967 г. стало известно, что Ху Яобан снят со всех занимаемых 
постов и репрессирован. В течение пяти лет (до апреля 1972 г.) о его судьбе 
не было никаких сведений.

14 апреля 1972 г. Ху Яобан снова был упомянут в газете «Жэпьмннь жн- 
бао». Затем до января 1975 г. его фамилия эпизодически появлялась в офн- 
циальных китайских информациях о присутствовавших па различных общест
венно-политических мероприятиях в Пекине (в рубрике «члены ПК, ВСНП н 
ПБ ВК НПКС»), С января 1975 до августа 1977 г. Ху Яобан был известен 
как ответственный работник Академии наук Китая, при этом с апреля по ок
тябрь 1976 г. он подвергался в «дацзыбао» критике как «не желающий пере
воспитываться каппутнет в сфере науки и техники». Особенно резкой критике 
подвергался проект «тезисов доклада о работе Академии паук Китая», объ
явленный «ядовитой травой».

В августе 1977 г. был делегатом XI съезда КПК, находился в президиуме 
съезда, избран членом ЦК. В октябре назначен проректором Центральной пар
тийной школы при ЦК КПК. В середине декабря назначен заведующим Орга
низационным отделом ПК КПК; в том же месяце избран депутатом ВСНП 
5-го созыва (от пров. Аньхой). В феврале—марте 1978 г. участвовал в работе 
2-го пленума ЦК КПК и сессий ВСНП и ВК НПКСК 5-х созывов, был заме
стителем председателя мандатной комиссии 1-й сессии ВСНП 5-го созыва; 
находился в ее президиуме, утвержден членом Постоянного комитета ВСНП. 
В марте участвовал в работе Всекитайского совещания по вопросам разви
тия науки в стране. В мае «по поручению ЦК КПК» выступал в Пекине иа 
первом заседании .подготовительного комитета по проведению X съезда 
КСМ К.

9 ноября 1978 г. Ху Яобан выступил с большой речью перед слушателями 
партийной школы при ЦК КПК, в которой призвал аудиторию свести «полно
стью счеты» с Кан Шэном и искоренить его «ядовитое влияние». С этим вы- 

«культурнойотуплением связывается 0пача,1оК<2>яПИТЬ -еГ° *яловнт°с влияние», 
революции». Л0 масоовои реабилитации жертв

рован в состав Партбюро СЦК Ви ПК работе З‘го пленума ЦК КПК, кооптп- 
комиссии КПК по поопепип „„ Утверждси 3-м секретарем Центральной 
паганды и и. о. заведующего СекпрЛН"Ы’ "азвачс" заведующим Отделом про
ступил на 7-м всскиХко[^?о^,7.а.Р.,.1ато« ЦК КПК; в том же месяце вы- 
Во время новогодних поаагшегт0еЩаИ11Н Работ,|иков прокуратуры и контроля. 
Деятелями литературы и искусства*50113”60 большУю Речь перед 300 известными

На проходившей г 4 оо ~комиссии КПК по проверке лиг,,»., Я"Варя 1979 г- ЬГ' сесс™ Нейтральной 
выступал с речью наРсовеппт иЛл,,|,ы Уступал с речью. В начале февраля 
нала «Шикань» («Поэзия»! п поэтов-песенннков, созванном редакцией жур- 
ректоров и управляющих гтчп1,-а'1аЛе маРта на Всекитайском совещании да
та—на Всекитайском совешя,п.,И Л0кУмептальных фильмов, в середине мар- 
в работе и выступал с оеч.щ П° вопРосам литературы. Принимал участке 
идейно-политической и воспитав. сове!цаи|,и (22 апреля—7 мая) по вопросам 
лах, В сентябре участвовал и п->гЛЬП3И Работы в средних и начальных шко- 
на проведенном (с 5 сеитябп? 4 го пле1|Ума ЦК КПК; выступал с речью 

- ■??“ ЦК КПК совещании пАл 7 ОКТЯ^РЯ 1979 г.) Организационным отде-
9 9 .Г' -“"Упал с уставом„“ГГ?* В течение ноября—декабря 

зидиуиэ дц Китая, на ,2-м пягшиУКа3а,,ИЯМИ на Расширенном заседания пре- 
федерации профсоюзов на 9 м Реш,ом заседании Исполкома Всекитайско 
224 4 °В’ "а 2'м ««китайском совещании начальников управ-
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лений кадров государственных органов, на Всекитайском совещании профсо
юзных работников системы образования.

Руководил работой 2-й сессии (7—25 января 1980 г.) Центральной ко
миссии КПК по проверке дисциплины. В конце января 1980 г. выступал с 
речью на заключительном заседании 2-го пленума ЦК КСМК 10-го созыва. 
В феврале на 5-м пленуме ЦК КПК введен в состав Постоянного-комитета 
Политбюро ЦК КПК и назначен Генеральным секретарем ЦК КПК. В марте 
выступал с большой речью на Всекитайском совещании начальников управ
лений культуры провинций. В том же месяце выступил с речью на заключи
тельном заседании 2-го съезда научно-технического общества Китая (15— 
23 марта 1980 г.). В апреле возглавлял делегацию на переговорах с прибыв
шей в КНР делегацией Итальянской коммунистической партии во главе с 
Э. Берлингуэром, участвовал в беседе последнего с Дэн Сяопином. В мае- 
нюне вместе с секретарем ПК КПК Вань Ли совершил инспекционную поезд
ку в Тибетский автономный район. В июне дал интервью корреспонденту юго
славской газеты «Виесник» Т. Буторацу. В том же месяце выступил на сессии 
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. 27 июня выступил с 
речью на проведенном Секретариатом ЦК КПК совещании по вопросу подго
товки преподавательских кадров. В июле выступал с речью на траурном ми
тинге во время похорон члена ЦК КПК Ань Цзывэня в Пекине; в том же 
месяце имел встречу и беседу с находящейся в КНР делегацией Централь
ной школы при ЦК СКЮ им. И. Б. Тито. В августе вместе с секретарем ЦК 
КПК Пэн Чуном встречался и беседовал с прибывшей в Пекин делегацией 
ТАР, в том же месяце имел встречу и беседу с участниками Всекитайского со
вещания работников юстиции. В сентябре на 3-й сессии ВСНП 5-го созыва 
введен в состав комиссии по пересмотру Конституции КНР. В октябре на 
13-м заседании ПБ ВК НПКСК 5-го созыва назначен заместителем председа
теля комиссии по организации празднеств, посвященных 70-летию Снньхай- 
ской революции. В ноябре встречался и беседовал с находившимся в Пекине 
председателем Союзного исполнительного веча СФРЮ В. Джурановнчем; в 
том же месяце участвовал в переговорах с прибывшей в КНР делегацией ис
панской компартии, возглавляемой С. Каррильо.

Чжао Цзыян — Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК; премь
ер Госсовета КНР; председатель Государственного комитета по преобразова
нию системы хозяйственного управления.

Род. в 1919 г. в уезде Хуасянь пров. Хэнань, сын помещика, окончил сред
нюю школу. В 1932 г. вступил в комсомол. В феврале 1938 г. принят в КПК. 
В 1940 г. занял пост секретаря уездного комитета КПК в 3-м специальном 
подрайоне Хэбэй-Шаньдун-Хэпаньского погранрайона, затем стал секретарем 
окружного комитета КЙК в этом районе. В 1947 г.—заместитель секретаря 
комитета КПК района Тунбайшань (стык пров. Хэнань и Хубэй). В 1948 г. 
назначен секретарем комитета КПК Хэнань-Хубэй-Аньхойского погранрайона. 
В 1950 г. утвержден секретарем комитета КПК спецрайона Наньян пров. Хэ
нань.

В декабре 1951 г. был переведен на Юг и назначен начальником секрета
риата и одновременно заведующим отделом по работе в деревне Южно-Китай
ского бюро ЦК КПК, заместителем председателя комиссии по проведению зе
мельной реформы народного правительства пров. Гуандун. В августе 1953 г. 
утвержден заместителем секретаря Южно-Китайского бюро ЦК КПК.

В начале 1955 г. стал заместителем секретаря комитета КПК пров. Гу
андун, в феврале введен в состав народного комитета пров. Гуандун. В 1956 г. 
утвержден секретарем комитета КПК пров. Гуандун, назначен 1-м политко
миссаром Гуандунского провинциального военного округа. В мае 1962 г. за
нял пост 2-го секретаря комитета КПК пров. Гуандун. В нюне 1965 г. занял 
посты секретаря Центрально-Южного бюро ЦК КПК, 1-го секретаря комите
та КПК, председателя союза бедняков и низших середняков пров. Гуандун.

В начальный период «культурной революции» подвергался ожесточенной 
критике, был назван «второй преданной собакой Тао Чжу» (1-го секретаря 
Центрально-Южного бюро ЦК КПК). В апреле 1967 г. был смещен со всех 
занимаемых нм постов и направлен в «школу 7 мая» по перевоспитанию кад
ровых работников, откуда вышел лишь в
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ном ЦК. в апреле 1974 г. стал 4-м секретарем комитета КПК и председа^ 
лем ревкома пров. Гуандун. В конце 1974 г избран депутатом ВСНП 4-ц, 
созыва. В январе 1975 г. участвовал в работе 2-го пленума ЦК КПК и 1-д сес 
сии ВСНП 4-го созыва, находился в президиуме сессии. В октябре переведен 
в пров. Сычуань, где занял посты 1-го секретаря комитета КПК и председа- 
теля ревкома провинции. Примерно в то же время был назначен 1-м полит- 
комиссаром Чэндуского регионального военного округа и военного округа 
пров. Сычуань. В апреле—августе 1976 г. подвергался критике в «дацзыбао» 
как «крупнейший каппутист в пров. Гуандун».

В сентябре 1976 г. входил в состав комиссии по организации похорон 
Мао Цзэдуна, приезжал в Пекин, участвовал в траурных церемониях; ^сен
тября выступал на траурном митинге памяти Мао Цзэдуна в Чэнду. 23 ок
тября 1976 г. выступал на массовом митинге, созванном в Чэнду по случаю 
назначения Хуа Гофэна председателем ЦК и Военного совета ЦК КПК, а 
также в связи с «подавлением заговора „группы четырех"».

В июле 1977 г. участвовал в работе 3-го пленума ЦК КПК; 24 июля 
1977 г. выступал на митинге в г. Чэнду по итогам его работы. В августе при
нимал участие в работе XI съезда КПК, находился в президиуме съезда, 
избран членом ЦК, на 1-м пленуме которого был утвержден кандидатом вяле
ны Политбюро ЦК КПК. На сессии СНП пров. Сычуань (15—20 декабря 
1977 г.) вновь был утвержден председателем провинциального ревкома, избрав 
депутатом ВСНП 5-го созыва.

В январском 1978 г. номере журнала «Хунци» была опубликована его 
статья, призывающая ускорить темпы строительства, а также поиски новых 
методов и форм управления производством в пров. Сычуань. В соответствии 
с его идеями, в 1979 г. 100 предприятий этой провинции впервые в Китае были 
экспериментально переведены на систему хозрасчета. Впоследствии экспери
мент стал проводиться в общенациональном масштабе. В начале 1980 г. парт
ком пров. Сычуань выступил инициатором закрепления части производственных 
площадей за крестьянскими дворами, положив начало созданию системы «про
изводственной ответственности» в китайской деревне (подробнее о «сычуань
ском эксперименте» см. ежегодник «Китайская Народная Республика в 
1979 г.». М., 1981, с. 85—86, а также данный ежегодник, с. 75, 76, 91.

В феврале—марте 1978 г. Чжао Цзыян участвовал в работе 2-го пленума 
ЦК КПК 11-го созыва и сессий ВСНП и ВК НПКСК 5-го созывов, находился 
в президиуме сессии ВСНП, был «исполнительным председателем» сессии 
ВК НПКСК, введен в состав ПК ВК НПКСК, утвержден заместителем его 
председателя. В августе в составе делегации, возглавляемой Хуа Гофэном, 
посетил Румынию, Югославию, Иран; участвовал в переговорах с руководите
лями этих стран. 13 октября «Жэньминь жибао» опубликовала выдержки из 
выступлений Чжао Цзыяна на семинаре, проведенном сычуаньским провинци
альным парткомом для секретарей окружных и уездных комитетов КПК и° 
вопросу о практике как единственном критерии истины. В декабре участво
вал в работе 3-го пленума ЦК КПК; 24 декабря присутствовал на церемонии 
перезахоронения останков Пэн Дэхуая и Тао Чжу в Пекине. 0 >

На конференции организации КПК пров. Сычуань (20—23 января 1979 N 
введен в состав провинциального парткома, па 1-м пленуме которого снов 
утвержден его 1-м секретарем. «Жэньминь жибао» 23 марта 1979 г. олу 
ликовала его статью, посвященную Тао Чжу.

На 4-м пленуме ЦК КПК (25—28 сентября 1979 г.) переведен из канди
датов в члены Политбюро ЦК КПК. «Жэньминь жибао» 10 ноября 1979 г. 
поместила изложение его выступления на совещании секретарей городских, 
ружных и ведомственных комитетов КПК пров. Сычуань, посвященном | У 
чению речи Е Цзяиьина на торжественном собрании по случаю 30-летия К • 
в декабре в связи с ликвидацией провинциального ревкома освобожде11 
должности его председателя. 0

В феврале 1980 г. на 5-м пленуме ЦК КПК введен в состав Постоянно 
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комитета Политбюро ЦК КПК; одновременно освобожден от выполнения обя
занностей 1-го секретаря комитета КПК, 1-го политкомиссара военного окру
га пров. Сычуань, а также 1-го политкомиссара Чэндуского регионального во
енного округа; в апреле на 14-м заседании ПК ВСНП 5-го созыва назначен 
заместителем премьера Госсовета КНР. В мае Чжао Цзыян был введен в со
став комиссии по организации перезахоронения праха Лю Шаоцн. «Жэньминь 
жибао» 2 июня 1980 г. опубликовала информацию о выступлении Чжао Цзыя- 
ца на торжественном чаепитии в конференц-зале Чжуннаньхая по случаю 
Международного дня защиты детей, а 22 июня — информацию о его встрече 
■с делегацией мексиканских журналистов. В июле имел беседу с делегацией 
Международного банка развития и реконструкции.

10 сентября 1980 г. решением 3-й сессии ВСНП 5-го созыва назначен 
премьером Госсовета КНР; введен в состав комиссии по пересмотру Консти
туции КНР, 12 сентября на 3-й сессии ВК НПКСК 5-го созыва освобожден 
от обязанностей заместителя председателя ПБ ВК НПКСК. 11 сентября 1980г. 
выступил впервые в качестве премьера Госсовета КНР на банкете в честь 
премьер-министра Новой Зеландии Р. Малдуна; в том же месяце имел встре
чи и беседы с делегацией японских деловых кругов, возглавляемой председа
телем японо-китайской экономической ассоциации Т. Дако и президентом япон
ской федерации экономических организаций И. Инаяма, с делегациями япон
ской партии Комэйто, ассоциации японо-китайской дружбы, журналистов из 
Гонконга; участвовал в переговорах с прибывшими в КНР президентом Ита
лии А. Пертини, президентом Кении Д. Арап-Мон, подписал китайско-кений
ское соглашение о сотрудничестве в области экономики, техники и культуры; 
участвовал в переговорах с премьер-министром Норвегии О. Нурдли, подписал 
китайско-норвежское соглашение об экономическом, промышленном и техни
ческом сотрудничестве. «Жэньминь жибао» 1 октября 1980 г. опубликовала 
изложение речи Чжао Цзыяиа на приеме по случаю 31-й годовщины КНР. 
В октябре 1980 г. имел встречи и беседы с главным консультантом японской 
корпорации К- Мацусита и председателем англо-китайского совета Дж. Кесуи- 
ком; участвовал в переговорах с прибывшим в КНР президентом Франции 
В. Жискар Д'Эстэном.

В конце октября участвовал в переговорах с правительственной делега
цией Тринидада и Тобаго, заместителем премьер-министра Фиджи, премьер- 
министром Нидерландов А. Ван Агтом, подписал китайско-нидерландское со
глашение о технико-экономическом и культурном сотрудничестве; в ноябре 
участвовал в переговорах с прибывшими в КНР председателем Союзного ис
полнительного веча СФРЮ В. Джурановнчем, премьер-министром Сингапура 
Ли Куан 10; имел встречу и беседу с парламентской делегацией Таиланда; 
в декабре участвовал в переговорах с прибывшими в Пекин японской прави
тельственной делегацией, с министром иностранных дел Пакистана Ага Шахи.

Члены Секретариата ЦК КПК

Ниже помещены биографические справки о тех членах Секретариата ЦК 
КПК, биографии которых ранее (в ежегодниках 1976—1979 гг.) не публико
вались.

Ван Жэньчжун—1917 г. рождения. Член КПК с 1933 г. Был кандидатом 
в члены ЦК КПК 8-го созыва. В 1967 г. снят с постов секретаря Центрально- 
Южного бюро ЦК КПК и политкомиссара Уханьского регионального военного 
округа. Реабилитирован в 1978 г. В декабре 1978 г. на 3-м пленуме ЦК К1 К 
11-го созыва доизбран членом ЦК. Затем назначен заместителем премьера ос- 
оовета КНР и председателем Госкомитета по делам сельского хозяйства 
С февраля 1980 г,—заведующий отделом пропаганды ЦК КИК; -о авг>с™ 
1980 г. освобожден от должности председателя Государственного ком11^тг 
Делам сельского хозяйства, а в сентябре 1980 г. заместителя премьер

ВСВань Ли- 1916 г. рождения. Член КПК с 1936 г. Перед «кУ-^Урной ре

волюцией» был секретарем комитета КПК и заместителем мэр  МНнИСТп 
прессирован в 1966 г. Реабилитирован в 19/1 г. В 1975—1977 гг. министр
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железных дорог. С 1977 по декабрь -1979 г. был 1-м секретарем комитета КПк 
председателем ревкома, 1-м политкомнссаром военного округа проц. Аньхой 
В апреле 1980 г. назначен заместителем премьера Госсовета КНР, предсеп' 
телем Государственного комитета по делам сельского хозяйства.

Гу Ми — 1914 г. рождения. Член КПК с 1932 г. Перед «культурной в? 
волюцией» занимал пост председателя Государственного комитета капиталь" 
ного строительства. В 1967 г. раскритикован и снят с поста. Реабилитирован 
в 1972 г. В 1973 г. восстановлен в должности председателя Государственного 
комитета капитального строительства. С января 1975 г,—заместитель премь
ера Госсовета КНР; в июле 1979 г. введен в состав финансово-экономическо
го комитета при Госсовете КНР, назначен по совместительству председателем 
Комитета по иностранным капиталовложениям и председателей Комитета по 
экспорту и импорту. В декабре 1980 г. освобожден от должности председа
теля Государственного комитета капитального строительства.

Сун 'Жэньцюн— 1909 г. рождения. Член КПК с 1926 г. Перед «культур
ной революцией» занимал посты 1-го секретаря Северо-Восточного бюро ЦК 
КПК и 1-го политкомиссара Шэньянского регионального военного округа. На 
11-м пленуме ЦК КПК 8-го созыва (август 1966 г.) был утвержден кандида
том в члены Политбюро ЦК КПК. В 1968 г. раскритикован и снят со всех по
стов. Реабилитирован в 1974 г. В марте 1978 г. назначен министром 7-го ми
нистерства машиностроения; в декабре 1978 г. на 3-м пленуме ЦК КПК П-го 
созыва доизбран членом ЦК. В январе 1979 г. возглавил Организационный 
отдел ЦК КПК, в связи с чем освобожден от должности министра.

Ху Цяому—1912 г. рождения. Член КПК с 1935 г. Был членом ЦК КПК 
8-го созыва. С 1949 г.— заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК 
КПК; с 1956 г.— кандидат в члены Секретариата ЦК КПК 8-го созыва. 
В 1966 г. подвергся ожесточенной критике, был снят со всех постов и репрес
сирован. Реабилитирован в 1974 г. В марте 1978 г. назначен президентом 
Академии общественных наук Китая. Автор книги «30 лет Коммунистической 
партии Китая», изданной в июне 1951 г. и переведенной на русский язык.

Ян Дэчжи — 1910 г. рождения. В 1927 г. участвовал в восстании «Осенне
го урожая» в пров. Хунань, в 1928 г. был принят в КПК по рекомендации Мао 
Цзэдуна. Длительное время служил в частях, которыми командовали Линь 
Бао, а затем Не Жунчжэнь. Участник Северо-Западного похода (1934—1936), 
антияпонской войны (1937—1945), гражданской войны (1946—1949), войны 
в Корее (1950—1953). Окончил Высшую военную академию в 1958 г. Имел 
звание генерал-полковника. В 1958—1973 гг,—командующий Цзинаньским ре
гиональным военным округом. С 1973 по 1978 г. командовал Уханьским, а с 
января. 1979 по январь 1980 г.— Куньминским региональными военными окру
гами. Участвовал в руководстве «войсками вторжения» во Вьетнам (февраль—1 
март 1979 г.). В январе 1980 г. назначен заместителем министра обороны и 
начальником Генерального штаба НОАК. Кандидат в члены ЦК КПК 8-го 
созыва, член ЦК КПК 9, 10 и 11-го созывов.

Яо Илинь — 1917 г. рождения. Член КПК с 1935 г. С 1949 по 1960 г.- 
заместитель министра; с 1960 по 1967 г.— министр торговли КНР; с 1959 по 
1967 г. заместитель начальника канцелярии по финансам и торговле Госсо
вета КНР. В 1956 г. назначен заместителем заведующего, а в 1964 г.— заве
дующим торгово-финансовым отделом ЦК КПК. В мае 1958 г. был избран 
кандидатом в члены ЦК КПК 8-го созыва.

В 1967 г. подвергся ожесточенной критике и был спят со всех постов. Реа
билитирован в 1973 г. С 1973 по август 1978 г.— заместитель министра внеш
ней торговли. С августа 1978 по февраль 1979 г.— министр торговли КНН- 
С января 1979 г.—заведующий канцелярией ЦК КПК (вместо Ван Дунсииа). 
С июля 1979 г. заместитель премьера Госсовета, заведующий сскретариа 
том финансово-экономического комитета при Госсовете КНР. В августе 1980г. 
назначен председателем Государственного планового комитета. Был кандида 
том в члены ЦК КПК 10-го созыва. Член ЦК КПК П-го созыва.
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— Помещена информация о предстоящей переписи и учете промыш
ленных предприятий в масштабе страны.

— В Пекине проходило 13-е заседание ПК ВСНП 5-го созыва. Рас
сматривались следующие вопросы: о современном положении и 
задачах, стоящих перед страной (доклад Дэн Сяопина); о про
ведении в экспериментальном порядке прямых выборов в собра
ния народных представителей на уровне уездов; положение о 

научных степенях; положение о гражданстве КНР; о результа
тах работы промышленности и транспорта в 1979 г. и о пла
новых показателях на 1980 г.; об укреплении общественного 
порядка в городах и др.

— Опубликовано сообщение о состоявшемся Всекитайском совеща
нии по вопросам цен. Принято решение в 1980 г. <в основном 
стабилизировать цены».

— В торжественных мероприятиях по случаю праздника весны в 
Пекине приняли участие Хуа Гофэи, Дэн Сяопин, Ли Сяньнянь 
и другие китайские руководители. Е Цзяньин находился в Гуан
чжоу.

— Ян Дэчжи, Хань Сяньчу, Ян Юн и Ван Пин названы в прессе- 
членами Постоянного комитета Военного совета ЦК КПК.

— Опубликовано решение о создании Главного таможенного управ
ления, непосредственно подчиненного Госсовету.

— В Пекине проходил 5-й пленум ЦК КПК 11-го,созыва. Пленум 
принял постановление о созыве XII съезда КПК. В Постоянный 
комитет Политбюро ЦК КПК избраны Ху Яобан и Чжао Цзы- 
ян. Учрежден Секретариат ЦК КПК. Генеральным секретарем 
ЦК КПК избран Ху Яобан. Принят документ «Некоторые нор
мы политической жизни в партии». Внесены изменения в летав 
КПК. Принято решение о реабилитации Лю Шаоци. Из состава

* Хроника составлена по материалам «Жэньминь жибао», за исключением 
специально оговариваемых случаев.

В Пекине проходило Всекитайское совещание по вопросам про
свещения. С докладами выступили Дэн Сяопин и министр прос
вещения Цзян Наньсян.

2-я сессия Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины: 
Вышел в свет первый номер журнала «Общественные науки Ки
тая» («Чжунго шэхуэй кэсюе»).
Опубликовано сообщение о Всекитайском совещании по вопро
сам охраны общественного порядка в городах.

— В Пекине проходил 2-й пленум ЦК КСМК 10-го созыва. С от
четным докладом выступил первый секретарь ЦК КСМК Хань 
Ин.

— В Пекине состоялось совещание китайских драматургов и сцена
ристов, на котором выступил Ху Яобан.
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— Вышел в свет первый номер газеты «Чжунго нунминьбао» («Ки
тайская крестьянская газета»),

— В Пекине открылся 4-й съезд Всекитайского общества мусуль
ман.

— В -Пекине проходила 14-я сессия ПК ВСНП 5-го созыва под 
председательством Е Цзяныша. Сессия рассмотрела итоги вы
полнения народнохозяйственного плана 1979 г. и наметки на 
1980 г.; приняты Закон о браке; Закон о гражданстве КНР; 
решения об изменениях в ст. 45 Конституции КНР, о созыве 3-й 
сессии ВСНП 5-го созыва.

— Государственное статистическое управление КНР опубликовало 
сообщение об итогах выполнения народнохозяйственного плана 
1979 г.

— В американской газете «Ныосдей» (штат Ныо-Иорк) опублико
вана статья Дэн Сяопина «Как я представляю себе будущее 
Китая» (написанная для «Ежегодника британской энциклопе

дии») .
— В Пекине, Шанхае и других городах прошли мероприятия по 

случаю 55-й годовщины со дня смерти Супь Ятсена.
— Опубликован принятый на 5-м пленуме ЦК КПК документ «Не

которые нормы политической жизни в партии».
— Вышел в свет первый номер нового журнала «Сулянь вэньсюе» 

(«Советская литература»).
— Опубликовано сообщение о принятии отделом пропаганды и орг

отделом ЦК КПК документа «Замечания относительно усиления 
воспитания членов партии и оздоровления организационной жиз
ни партии».

Политбюро ЦК КПК выведены Ван Дунсин, Цзи Дэнкуй, У дэ, 
Чэнь Силянь.

— В ЦК КПК состоялось собеседование с разъяснением вопросов 
обсуждавшихся на 5-м пленуме ЦК КПК, с представителями 
«демократических партий и организаций» и беспартийными дея

телями, включая представителей Всекитайской ассоциации про
мышленников и торговцев. Хуа Гофэн принял участников собесе
дования.

— Агентство Синьхуа сообщило о выходе в свет первого номера 
журнала «Жэньу» («Персоналии»).

— В Автономном районе Внутренняя Монголия были проведены 
«торжественный митинг» и «церемония почтения памяти», по
священные Чингисхану (по случаю 753-й годовщины со дня его 
смерти).

— В Пекине проходило Всекитайское совещание работников изда
тельств, на котором выступил член Секретариата ЦК КПК, заве

дующий Отделом пропаганды ЦК КПК Ван Жэньчжун.
— В Пекине в здании ВСНП под председательством Хуа Гофэна 

состоялся траурный митинг памяти Лю Шаоци. С речью выступил 
Дэн Сяопин.

— Инспекционная поездка Ху Яобана и Вань Ли в Лхасу.
— В Пекине • проведена «церемония перезахоронения праха» пос

леднего китайского императора Пу И (скончался в 1967 г.)-
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— В Пекине состоялась 3-я сессия ВСНП 5-го созыва. Вступитель
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— В Пекине состоялось Всекитайское совещание по вопросам тру
доустройства населения.

— Возобновила свою работу Всекитайская ассоциация журнали
стов.

— Сообщено о восстановлении в Китае юридических консультаций.
— Опубликовано указание ЦК КПК — уменьшить прославление от

дельных личностей. Один из его пунктов предписывал ограничить 
число портретов Мао Цзэдуна и стендов с его высказываниями.

— ЦК КПК провел «демократическое консультативное совещание» 
с участием деятелей «демократических партий н организаций» 
для обсуждения повестки дня предстоявшей 3-й сессии ВСНП 
5-го созыва. На совещании выступил Хуа Гофэн.

— В Пекине состоялась 15-я сессия ПК ВСНП 5-го созыва, на ко
торой обсуждались повестка дня 3-й сессии ВСНП 5-го созыва, 
вопросы перестановки кадров в государственных органах КН", 
а также принято решение об учреждении Государственного ко
митета энергетических ресурсов.

— В Пекине работала 3-я сессия ВК НПКСК 5-го созыва.

.Яобан, Хуа Гофэн, Дэн Сяопин, Ли Сяньнянь, Чэнь Юнь, 
Сюн Сянцянь, Пэн Чжэнь присутствовали на митинге, посвящен
ном испытанию китайской баллистической ракеты-носителя. 
С речью выступил Ху Яобан.

— Опубликована статья «Коммунист должен говорить правду» (са
мокритика деятельности «Жэньминь жибао» за 20 лет).

— Е Цзяньин совершил инспекционную поездку в провинции Цзян
су и Чжэцзян.

— В связи с мероприятиями, посвященными памяти Цюй Цюбо, 
опубликованы две статьи Лу Динъи о нем.
Агентство Синьхуа сообщило о завершении в масштабах всей 
страны экспериментального проведения прямых выборов в собра
ния народных представителей на уровне уездов и ниже.

— Хуа Гофэн и Е Цзяньин совершили инспекционную поездку в 
г. Люйда и в пров. Хубэй.

— Опубликована передовая статья «Воспрянув духом, мак сле
дует наладить партийный стиль», посвященная 59-й годовщине 
со дня создания КПК.

— Дэн Сяопин совершил инспекционную поездку в пров. Сычуань.
— В Пекине состоялось учредительное заседание общества изучения 

истории КПК. Председателем исполкома общества избран Фэк 
Вэньбннь.

— В Пекине состоялось 10-е заседание ВК НПКСК 5-го созыва. 
Заседание заслушало отчеты инспекционных групп о результа
тах обследования провинций Сычуань, Аньхой, Цзянсу, Хунань, 
Гуандун, а также городов Пекина и Тяньцзиня.

— Опубликовано сообщение о состоявшемся в Бэньси (пров. Ляо
нин) Всекитайском совещании по работе угольной промышлен
ности. На совещании выступил Юй Цюли.
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— На 13-м пленарном заседании ПБ ВК НПКСК принято решение 
о проведении 10 октября 1981 г. торжественного празднования 
70-й годовщины Синьхайской революции. Образован подготови
тельный комитет во главе с Е Цзяньино.м.

— Состоялось 10-е всекитайское совещание по вопросам телеви
дения и радиовещания, на котором выступил секретарь ЦК КПК 
Ван Жэньчжун.

— В КНР произведен ядерный взрыв в атмосфере.
— Начало работу Всекитайское совещание по трудоустройству уво

ленных в запас из армии кадровых работников и демобилизо
ванных военнослужащих.

— Статья «Важная реформа партийного и государственного руко
водства» о ликвидации системы пожизненного занятия постов 
руководящими работниками.

— «Гунжэнь жибао» напечатала интервью Дэн Сяопина (в 2-х час
тях), данное итальянской журналистке А. Фаллачн 21 и 23 ав
густа.

— Сообщение агентства Синьхуа о решении ЦК КПК посмертно 
исключить из КПК бывшего заместителя председателя ЦК КПК 
Кан Шэна и бывшего члена Политбюро ЦК КПК, министра об
щественной безопасности Се Фучжи, «принимавших непосредст
венное участие в контрреволюционной заговорщической деятель
ности Линь Бяо, Цзян Цин и других».

— Помещена информация о предстоящем увеличении продолжи
тельности обучения в начальных школах с пяти до шести лет 
и об изменении учебных программ.

Сообщение о политической реабилитации одного из основателен 
КПК — Ли Да.
Особая прокуратура, созданная для судебного процесса над 
«четверкой» и группой Линь Бяо, завершила следствие и пере
дала обвинительный акт в особый суд.
Сообщение о реабилитации бывшего проректора высшей партий
ной школы при ЦК КПК, секретаря ЦК КПК Ян Сяньчжэня. 
Информация о результатах расследования взрыва на Пекинском 
вокзале (29 октября). Инцидент назван «контрреволюционно» 
подрывной акцией».

— В Пекине состоялось 1-е пленарное заседание комиссии по пе
ресмотру Конституции КНР- На заседании избран секретариат 
комиссии во главе с Ху Цяому.

— Вышел из печати «Ежегодник китайской энциклопедии» (1980 г.)
— В Пекине состоялось 16-е заседание ПК ВСНП 5-го созыва 

Принят ряд решений, в частности о создании особой про
куратуры при Верховной народной прокуратуре КНР и особого

суда при Верховном народном суде КНР для рассмотрения дела 
группировок Линь Бяо и Цзян Цин.

— Премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян выступил на праздничном 
приеме, посвященном 31-й годовщине образования КНР.

ководителей КНР об освобождении их от параллельно занима 
мых административных постов и утвердила новые назначения6 
в составе Госсовета и руководящих органов ВСНП. Принят пя 
постановлений и законов, а также резолюция об изменении ст зя 
Конституции КНР.
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Январь
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19—23
21

— В Тяньцзине проходило Всекитайское 
образования.

1

X к |

у
5

особой прокуратурой, проводившей следствие по делу

- Пекине начался судебный процесс по делу «контрреволюцион- 
1

— Опубликовано интервью Дэн Сяопина,
ному редактору американской газеты
тор».

— Визит вице-президента АРЕ М. Мубарака. Был принят Хуа Го-^\ 
ных и военно-промышленных объектов, азол переговоры с .Хуа )

— Визит министра обороны США Г. БраунаУХЭн посетил рядЛюеш^у
(ф-ГноьЬ—----- ------------------ ------------- ------------- ~4" ' - ~ У '
Гофэном, Дэн Сяопином, Гэн Бяо, Сюй Сянцянем^з^Ч^' .

— МИД СРВ заявил протест по поводу проведения китайскими ор
ганизациями геологоразведочных работ у Парасельских остро
вов.

— Визит в Пакистан министра иностранных дел КНР Хуан Хуа.
— Опубликовано заявление представителя отдела печати МИД КНР 

о прекращении советско-китайских переговоров о нормализации 
отношений.

— Опубликован документ МИД КНР «Неоспорим суверенитет Ки
тая над островами Сиша и Наньша (Парасельские о-ва и о-ва 
Спратлн)».

Внешнеполитические связи

совещание по вопросам

— Опубликовано «экстренное предписание» Госсовета КНР «Реши
тельно пресечь произвольную вырубку леса!».

— Опубликован документ Госсовета КНР «Предписание о строгом 
контроле над ценами и упорядочении договорных цен».

— Статья «Веха социалистической демократии и законности», где ■ 
затрагивался вопрос о роли Мао Цзэдуна в проведении «куль
турной революции».

— В газетах помещено сообщение о состоявшейся в Пекине 4-й на
циональной конференции китайского общества буддистов.

— Вышел в свет первый номер нового журнала «Э Су вэньеюэ» 
(«Русская и советская литература»),

— Опубликовано сообщение о закончившемся Всекитайском сове
щании по вопросам цен.

— Вышел в свет 1-й том «Избранных произведений Чжоу ЭньЛая» ’ 
(двухтомник), подготовленный Комиссией ЦК КПК по редакти
рованию и изданию документов.

— По сообщению агентства Синьхуа, на встрече Нового года, про
водившейся ЦК КПК в Пекине. Чжао Цзыян сообщил о состо
явшемся рабочем совещании ЦК КПК, где было рассмотрено 
экономическое положение в стране.

— Завершилось судебное разбирательство по делу «контрреволю
ционных группировок Линь Бяо и Цзян Цин».

— Агентство Синьхуа опубликовало предварительные данные ГСУ 
КНР о промышленном производстве за 1980 г.

— В Пекине состоялась 3-я сессия Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины, на которой выступили Ху Яобан и Чэнь 
Юнь.

— Опубликовано изложение обвинительного заключения, представ
ленного особой прокуратурой, проводившей следствие по делу 
группы Линь Бяо и «четверки».

— В Пек
ных группировок Линь Бяо и Цзян Цин».

данное 15 .ноября глав- 
«Крисчен сайенс мони-
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• — Дэн Сяопин принял делегацию американских газетных издате
лей, возглавляемую У. Херстом.

— Визит министра иностранных дел Хуан Хуа на Филиппины, в 
Малайзию и Сингапур.

— Визит заместителя премьера Госсовета КНР Чэнь Мухуа в Ту
нис, Марокко, Сенегал, Мавританию, Либерию, Алжир.

— Визит министра обороны Великобритании Ф. Пима. Был принят 
Хуа Гофэном и Хуан Хуа.

— Визит президента Заира С. Мобуту. Состоялись переговоры с 
Хуа Гофэном и Дэн Сяопином. Подписано соглашение о куль
турном сотрудничестве.

— Визит президента Замбии К. Кауида. Подписаны протоколы об 
экономическом и техническом сотрудничестве и соглашение по 
культуре.

— Визит вице-президента Танзании А. Джумбе.
— Визит министра иностранных дел КНР Хуан Хуа в Танзанию-
— Визит по приглашению ПК КПК Генерального секретаря ИК1

Э. Берлингуэра. В ходе визита встречался с Хуа Гофэном, Дэ 
Сяопином, вел переговоры с Ху Яобаном.

— Визит Хуаи Хуа в Зимбабве; 17 апреля в Солсбери встретил 
с премьер-министром Индии И. Ганди.

— Между КНР и Зимбабве установлены дипломатические от
- к шения на уровне послов. л

— В Москву отбыл новый чрезвычайный и полномочный по 
КНР в СССР Ян Шоучжэн.

— Визиты Хуан Хуа в Танзанию, Мозамбик, Зимбабве. 
• — Китайское народное общество дружбы с заграницей

во китайско-советской дружбы устроили в Пекина к;:;.—-г а
посвященный 110-й годовщине со дня рождения В. И.

— Визиты Ли Сяньняпя в Папуа—Новую Гвинею, Австралии^ 
вую Зеландию.

Февраль
Японское агентство Киодо Цусин сообщило об обмене нотами 
между Японией и КНР об учреждении генконсульств в Гуан- 
чжоу и Саппоро.

— Отдел печати МИД КНР сделал заявление об отказе КНР 
участия в московской Олимпиаде.

— Визит члена Политбюро ЦК КПК Дэн Инчао в Таиланд.
— КНР и Колумбия установили дипломатические отношения.
— Агентство Синьхуа сообщило, что постоянное представительст

во КНР в Женеве внесло в Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 300 тыс. долл, в «фонд помощи аф
ганским беженцам> в Пакистане.

— По случаю 62-й годовщины Советской Армии представители ме
стных органов власти и отделений общества китайско-советской 
дружбы возложили венки к могилам и памятникам советским 
воинам (в пров. Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Хубэй).

— В Пекине подписано соглашение о породненни городов Пекина 
и Нью-Йорка.
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— В КНР с официальным визитом находился президент Аргенти
ны генерал Хорхе Рафаэль Видела.

— Визиты Хуан Хуа в Швецию, Норвегию, Данию.
— Визит Каи Шиэня в Великобританию. Состоялась его встреча 

с М. Тэтчер.
— Парламентская делегация КНР во главе с Дэн Инчао находи-•> 

лась во Франции. Посетила Европейский парламент.
— Визит в КНР премьер-министра Барбадоса Дж. Адамса.
— МИД СРВ направил МИД КНР ноту с предложением начать 

третий раунд вьетнамо-китайских переговоров в Ханое 15 июля 
1980 г.

— Визит премьер-министра Западного Самоа Тупуола Такси Эфи. 
Подписано соглашение об экономическом и техническом сотруд
ничестве.

— Визит Хуан Хуа в ФРГ.

— В КНР находился помощник государственного секретаря США 
Р. Холбрук.

— Визит президента Конго Д. Сассу-Нгсссо. Подписано соглашение 
об экономическом и техническом сотрудничестве.

— В Токио на похороны премьер-министра Японии М. Охиры вы
езжал Хуа Гофэн.

— Встреча прибывшего в КНР с визитом генерального секретаря
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— Опубликован протест агентства Синьхуа против поставок аме
риканского оружия на Тайвань.

— МИД КНР в ответ на ноту МИД СРВ отклонил предложение 
о возобновлении переговоров.

— КНР и Республика Кирибати установили дипломатические от
ношения.

— Визит президента Пакистана Зия уль-Хака. Состоялись перего
воры с Хуа Тофэном и Дэн Сяопином.

— Официальный визит в КНР президента Гвинеи А. Секу Туре.
— В Югославии на похоронах И. Б. Тито находилась китайская 

партийно-правительственная делегация во главе с Хуа Гофэном.
— В Бухаресте по приглашению Н. Чаушеску с однодневным визи

том находился Хуа Гофэн.
— Визит Хуан Хуа в Таиланд.
— Визит в КНР лидера лейбористской партии Великобритании 

Дж. Каллагэна.
— Франс Пресс сообщило, что правительство Фиджи направило 

протест китайскому посольству в Суве по поводу объявленного 
испытания китайских ракет в Тихом океане.

— Китай произвел запуск ракет-носителей в район Тихого океана.
24 мая— — Посещение заместителем премьера Госсовета КНР Гэн Бяо США 

(по приглашению министра обороны Г. Брауна) и Японии.
— Визит Хуа Гофэна в Японию. Между Китаем и Японией подпи

сано соглашение о научно-техническом сотрудничестве (сроком 
на 2 года), достигнута договоренность о создании консультатив
ного органа на уровне министров иностранных дел. Опубликова
но совместное китайско-японское коммюнике о визите.

— В Мадриде состоялась встреча делегации «Жэньминь жибао> 
с Д. Ибаррури и С. Каррильо.

— Визит заместителя премьера Госсовета КНР Кан Шиэня в Нор
вегию.
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— В КНР находился министр иностранных дел Японии М. Ито.
— Визит в КНР премьер-министра Новой Зеландии Р. Малдуна.
— Визит президента Кении Д. Арап Мои. Подписаны соглашения 

о технико-экономическом и культурном сотрудничестве.
— Визит заместителя министра обороны США У. Перри.
— Визит президента Италии А. Пертнни.

— Визит премьер-министра Норвегии О. Нурдлн. Подписано согла
шение об экономическом, промышленном и техническом сотруд
ничестве.

— Турне заместителя премьера Госсовета КНР Цзи Пэифэя по ря
ду африканских и арабских стран (Кения, Бурунди, Мадагаскар 

Джибути, Иордания, Кувейт, ПАР, Оман и др.).

—Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
направили поздравление Постоянному комитету ВСНП и Госсо
вету КНР по случаю 31-й годовщины провозглашения Китайской 
Народной Республики.

— Визит Хуан Хуа в Великобританию. Состоялась его встреча с 
премьер-министром Великобритании М. Тэтчер.

— МИД КНР направил посольству СССР в КНР ноту по поводу 
инцидента, имевшего место на советско-китайской границе 5 ок
тября.

— Официальный дружественный визит делегации КПК во главе с 
членом Политбюро и членом Секретариата ЦК КПК Пэн Чуном 
в СФРЮ.

— МИД СССР направил посольству КНР в СССР ноту в связи 
с инцидентом на советско-китайской границе.

— В Пхеньяне находилась китайская партийная делегация во гла
ве с Ли Сяньнянем, принимавшая участие в VI съезде ТПК.

— КНР официально присоединилась к Гаагской и Монреальской 
(1971) конвенциям по вопросам безопасности в гражданской 
авиации.

— МИД КНР вручил ноту протеста послу США в КНР Л. Вудко
ку по поводу заключения между США и Тайванем соглашения о 
предоставлении обоюдных дипломатических привилегий и им
мунитета.

Визит президента Франции В. Жискар д’Эстэна. Подписано 
соглашение по консульским вопросам; достигнута договоренность 
о проведении консультаций на уровне министров.

— Визит президента Бирмы У Не Вина.
Визит премьер-министра Таиланда П. Тинсуланопа.
Визит премьер-министра Нидерландов А. ван Агта. Подписан 
соглашение о технико-экономическом и культурном сотрудниче 
стве.

социалистической партии Португалии М. Соареша с Ли Сяньня-

— Вадит президента Республики Бангладеш 3. Рахмана. Подписано 
соглашение о предоставлении Китаем кредитов Бангладеш и со. 
глашенне о воздушном сообщении между двумя странами.
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— Ливня приняла решение о прекращении торгово-экономических 
отношений с КНР.

— КНР и Шри Лайка подписали соглашение об экономическом и 
техническом сотрудничестве.

— Агентство Франс Пресс сообщило, что Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (специализированное учрежде
ние ООН) принял на третьей сессии ряд новых членов, в их 
числе — КНР.

— В Пекине на первой сессии американо-китайской смешанной ко
миссии по научно-техническому сотрудничеству подписано два 
протокола — о сотрудничестве в сейсмических исследованиях и в 
сфере наук о Земле.

— В Пекине впервые состоялись китайско-японские межправитель
ственные консультации на уровне министров.

— Сообщено о встрече начальника Генерального штаба НОАК Ян 
Дэчжи с делегацией министерства обороны США.

— МИД КНР направил посольству СРВ в Пекине ноту с отказом 
от проведения третьего раунда китайско-вьетнамских перегово
ров.

— Визит министра иностранных дел Пакистана Ага Шахи.
— Заместитель министра иностранных дел КНР Ван Юпин и за

ведующий отделом МИД КНР Юй Хунлян посетили советское 
посольство в Пекине и выразили соболезнование в связи с кон
чиной А. Н. Косыгина. „

— «Нян зан» опубликовала меморандум МИД СРВ о враждебных 
действиях Китая против Вьетнама в 1980 г.

— После одобрения конгрессом. США вступило в силу американо
китайское соглашение о предоставлении КНР режима наиболь
шего благоприятствования в торговле.

— МИД Тайваня вновь сделал заявление о суверенитете <Китай- 
скои Республики» над островами Сенкаку.
Визит председателя Союзного исполнительного
В. Джурановича.
В Пекине посол СССР в КНР И. С. Щербаков устроил прием 
по случаю 63-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. С китайской стороны присутствовали замести
тель министра иностранных дел Ван Юпин и заместитель мини
стра внешней торговли Ван Жуньшэн.

— ПК ВСНП и Госсовет КНР направили Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Министров СССР поздравление по слу
чаю 63-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

— Визит премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю.
— В КНР находилась делегация компартии Испании 

Генеральным секретарем КПИ С. Каррильо.
— Визит премьер-министра СРР И. Вердеца.
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— Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что президент США 
Дж. Картер санкционировал финансирование Экспортно-импорт
ным банком США займов для КНР.

— Весенняя ярмарка китайских экспортных товаров в Гуанчжоу.

— Восстановлено членство Китая в Международном валютном фон
де.

— Агентство Синьхуа сообщило, что в Токио подписано соглаше
ние о предоставлении КНР займа в 122 800 млн. иен (свыше

500 млн. ам. долл.).
— По сообщению японской печати, подписано японо-китайское со

глашение о совместном освоении нефтяных месторождении в 
Бохайском заливе.

— «Вашингтон пост» сообщила о подписании в Вашингтоне китай
ско-американского соглашения относительно продажи КНР Сое
диненными Штатами электронной техники и военного снаряже
ния.

_ В г Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) завершилось очередное (22 е1 
седанне смешанной китайско-советской комиссии по судохоДст3а* 
на пограничных реках. Ву

— Генеральный директор ФАО (Продовольственная и сельское 
зяйственная организация ООН) сообщил о решении КНР вы„„ 
тнть 0,5 млн. долл, для двух специальных программ ФЛО А

— В Рангуне подписано соглашение об экономическом и техниче
ском сотрудничестве между КНР и Бирмой.

— В Вашингтоне КНР и США заключили торговое соглашение 
поставке текстильных и швейных изделий из Китая в США (ср 
ком по 31 декабря 1982 г.). .
Открылась новая международная авиалиния Пекин—Карачи 
Багдад.

— В Пекине между КНР и СССР подписано соглашение о товаро
обороте и платежах на 1980 г.

— В Пекине подписаны соглашения об экономическом и научно- 
техническом сотрудничестве и культурном обмене между КНР и 
Аргентиной.

Сентябрь

В Пекине подписаны соглашения об экономическом и
ском сотрудничестве между Кенией и КНР. Пгк0.

— В Вашингтоне состоялось первое заседание совместной киташ 
американской экономической комиссии с участием эамест! д 
премьера Госсовета КНР Бо Ибо и министра финансов 
У. Миллера.

— В Дакке подписаны первое долгосрочное (на 5 лет) торговое 
соглашение н торговый протокол на 1980 г. между КНР и Бан- 
гладеш.

— Опубликовано сообщение о проведенном в Пекине Всекитайском 
совещании по работе в области внешнеэкономических связей.
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— Сообщение о подписании соглашения о научно-техническом со
трудничестве в области сельского хозяйства между министер
ством сельского хозяйства КНР и министерством сельского хо
зяйства, рыболовства и продовольствия Великобритании.

— Опубликованы временные правила Госсовета КНР «Об управ
лении иностранными предприятиями, создаваемыми в Кнтае>.

три американо-китайских соглашения: 
а также договор о консульских^пюшениях. Т0рГ0Вле текстилем,

— Сообщено об обмене между КНР и США документами об охране 
и гарантиях американских инвестиций в китайскую экономику.

— Американская газета «Дейли Уорлдэ сообщила о подписании в 
Пекине нового соглашения о научном и техническом сотрудни
честве между КНР и Чили.

I

— Японская газета «Асахи> сообщила, что в Пекине на китайско- 
японских переговорах на уровне министров достигнуто соглаше
ние о предоставлении Японией Китаю льготного кредита в раз

мере 56 млрд. иен.
—• Агентство Синьхуа сообщило, что между КНР н иностранными 

предпринимателями подписано более 300 контрактов об обра
зовании смешанных акционерных обществ.

— Опубликована информация о подписании в Пекине китаиско- 
кубинского соглашения о торговле и платежах на 19Ы шоэгг.

_ МВД я—’
ла, что КНР уведомила Японию об отсрочке стР0И^лвства вт0 
рои очереди Баошаньского металлургического комбината.

Визиты делегаций КНР во главе с министром внешней торгов
ли Ли Цяном в Швейцарию и Австрию.
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ОСНОВНЫЕ КНИГИ О КИТАЕ, ИЗДАННЫЕ В СССР В 1980 г.

I

Совет-

(

1
Г
4

I

Идеология. Внутриполитическое положение. Экономика

Аатоноиный район Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.
М., 1980, 158 С.

КНР°1г В" Г’.СовРемеиная китайская философия. М„ 1980, 311 с. ,
' М 1980И206Сс°РИЧеСКИ" °ЧерК> 1949—1979 гг- Отв' рСА' М‘ Сладк0 ’

Китагпо!я 14ародная Республика в 1978 г. Политика, экономика, идеология.
в. ред. чл.-кор, АН СССР М. И. Сладковский. М., 1980, 366 с.
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История

В небе Китая. 1937—1940. Воспоминания советских летчиков-добровольцев 
Отв. ред. и сост. Ю. В. Чудодеев. М., 1980, 381 с.

Вишнякова-Акимова В. В. Два года в восставшем Китае. 1925—1927. 
Воспоминания. Изд. 2-е. М., 1980, 287 с.

Гель бра с В. Г. Социально-политическая структура КНР. 50—60-е гг. М 
1980, 264 с.

Горбачев Б. Н. Социально-политическая роль китайской армии. 1958—1969 
М„ 1980, 232 с.

Григорьев А. М. Революционное движение в Китае в 1927—1931 гг. Про
блемы стратегии и тактики. М„ 1980, 293 с.

Дальний Восток и соседние территории в средние века. Сборник. Отв. ред. 
В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1980, 151 с.

Делюси н Л. П. Спор о социализме. Из истории общественно-политической 
мысли Китая в начале 20-х годов. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1980, 150 с.

Дубинский А. М. Советско-китайские отношения в период японо-китай
ской войны. 1937—1945. М., 1980, 279 с.

Кузе с В. С. Шанхайское восстание «Союза малых мечей». 1853—1855 гг. 
М„ 1980, 200 с.

Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье. Разделы 
«Ши хо чжи» из династийных историй. Пер. с кит. А. А. Бокщанина и 
Лин Кунъи. Ред. пер., вступит, статья и коммент. А. А. Бокщанина. М., 
1980, 256 с.

Меликсетов А. В. История Китая в новейшее время. Учеб, пособие. М., 
1980. Ч. 1. Китай к началу новейшего времени. 91 с.

Мясников В. С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. М., 
1980, 312 с.

Непомнин О. Е. Социально-экономическая история Китая. 1894—1914. 
М„ 1980, 367 с.

Никифоров В. Н. Первые китайские революционеры. М., 1980, 255 с.
Тихвинский С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX века. 

Изд. 2-, доп. М., 1980, 360 с.
35 лет победы над милитаристской Японией. М„ 1980, 138 с.
Тюрин А. Ю. Формирование феодально-зависимого крестьянства 

в III—VIII веках. М., 1980, 194 с.
Филатов Л. В. Экономическая оценка научно-технической помощи 

ского Союза Китаю. 1949—1966. М., 1980, 165 с.
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Молодцова Л. И. Промышленность Китая 
М„ 1980, 208 с.

Современный Китай. Справочник. М., 1980, 222
Пропорции и

Культура, литература, искусство, языкознание, словари

Антиповский А. А., Боревская Н. Е., ФранчукН. В. Политика в. 
области науки и образования в КНР. 1949—1979. М„ 1980, 288 с.

Б е ж и и Л. Е. Се Линъюнь. М., 1980, 208 с.
Белозерова В. Г. Традиционная китайская мебель. М., 1980, 142
Березкина Э. И. Математика древнего Китая. М„ 1980, 311 с.
Виноградова Н. А. Сюй Бэйхун. Альбом. М., 1980, 62 с.
Г о л ы г и н а К. И. Новелла средневекового Китая. Истоки 

эволюция. VIII—XIV вв. М., 1980, 326 с.
Горбачев Б. Н. Учебное пособие по общественно-политическому переводу 

(Для студентов 2—3 курсов, изучающих кит. яз.]. М., 1980, 112 с.
Задоенко Т. П. Ритмическая организация потока китайской речи. М., 1980,. 

267 с-
Китайско-русский словарь. Около 60 000 слов. Сост. 3. И. Баранова, В. Е. Глад- 

цков, В. А. Жаворонков, Б. Г. Мудров. М., 1980, '527 с.
Краткая история Вьета. Пер. с вэньяня и вступит, статья А. Б. Полякова. М.,. 

1980, 288 с. (Памятники письменности Востока. Т. 59).
Никольская Л. А. Тянь Хань и драматургия Китая XX века. М, 1980,. 

216 с.
П р я д о х и и М. Г. Учебное пособие по китайскому языку для 3-го курса. 

М„ 1980, 226 с.
Разыскания по общему н китайскому языкознанию. Сб. ст. М., 1980, 2.4 с
Спешке в Н. А. Фонетика китайского языка. Учебное пособие. Л., 1981), 

143 с. ,
Суханов В. Ф. Упрощенные начертания и разнописи китайских иероглифов.

Справочник. М., 1980, 128 с. . „
У Хань. Жизнеописание Чжу Юаньчжана. Пер. с кит. А. Н. Жело.

и^р. Под род. В. П. Илюшечкина. Преднсл. Л. С. Переломова. М„ 19йо„

Фишман О. Л. Три китайских новеллиста XVII—XVIII вв. Пу Сунлин, Щн
Юнь, Юань Мэй. М., 1980, 430 с. т».»™.™™» пес..

Рагменты уйгурской версии биографии Сюань-цззна. Тр -Р 
примеч., коммент, и указатели Л. Ю. Тугушевой. М„ 11980, 1ь ф- с нна_ 
и ь Ч ж у п ш у. Осажденная крепость. Роман. П<.р. с кит. . ,
М., 1980, 381 с. 1047—1949 М, 1980,.

Р270аССКИЙ Л‘ Е' КптаПская ПОЭЗИЯ ВОСИ11ЫХ ЛеТ>
Школяр С. А. Китайская доогнестрельная артиллерия. Матери 

Дования. М., 1980, 405 с.
16 Зак. 178

Внешняя политика

Андреев М. КНР и развивающиеся страны. М 1980 192
Б“К”,?.'А. д».М°.С189и 6Б38Тс. ™«««. 1945—
Каи,^',<&9Т-19а79ГмЬ."19’аЖ;У Корея ’
Мазуров В. М. США—Китай—Япония. Перестройка 

отношений. 1969—1979. М., ,1980, 214 с.
М а и е ж е в С. А. Экономические отношения КНР со 

ной Азии. М„ 1980, 192 с.
СладковскийМ. И. Китай и Англия. М„ 1980, 351 ,



Китаеведение
Ефимов Г. В, Историко-библиографический обзор источников и литературы 

по новой и новейшей истории Китая. Л., 1980, ч. 4. Советская литература 
по новой и новейшей истории Китая. Западное китаеведение. Некоторые 
вопросы истории Китая в исторической науке КНР. 1960—1970-е годы. 
180 с.Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. 5. 
Отв. ред. А. Д. Желтяков. Л., 1980, 131 с.

Одиннадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае». Те
зисы и доклады. М., 1980, ч. 1—3.

Урсул Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. М., 1980, 191 с.
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Дако Т. 227
Дали С. 196
Денио Ж- Ф- 141
Дзержинский Ф. Э. 187
Джихад А. 154
Джумбе А. 158, 234
Джуранович В. 22о, 227, -37
Дзикикн А. 145
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Дин Чжаочжун 202
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Ганди И. 155, 156, 234
Гао Ган 221
Гао Сяохуа 194
Гао Хоулян 36
Гао Ян 35
Гао Янвэнь 33, 35, 86
Гельман А. И. 190
Герцен А. И. 187
Го Вэйчэн 35
Го Линьсян 36
Го Можо 205
Гоголь Н. В. 187
Гольдони К. 189
Гонсалвес Э. 155
Гонтье В. 144
Гончаров И. А. 187
Горбунов В. В. 187
Готбзаде С. 155
Горький А. М. 187
Гришин И. Т. 131
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Вердец И. 134, 237
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Вудкок Л. 236
Вэй Вэньбо 34
Вэй Гоцин 44, 47
Вэй Юймин 153

Вампилов А. В. 190
Ван Агт А. 141, 142, 227, 236
Ван Бинцянь 33, 35, 67, 118, 231
Ван Бичэн 35
Ван Дипле 156
Ван Дунсин 43, 228, 230
Ван Жуньшэн 131, 237
Ван Жэньчжун 32, 39, 44, 210, 227,

230, 232
Ван Кэпнн 194
Ван Лэй 35
Ван Люшэн 36
Ван Мэн 35
Ван Мэн 185, 186
Ван Мэнкуй 70
Ван Пин 229
Ван Фэн 36
Ван Хунвэнь 63, 65
Ван Цзыган 35
Ван Ци 196
Ван Чжаокай 203
Ван Чжэнпин 202
Ван Чжэнь 32, 44
Ван Юпин 131, 237
Вань Ли 34, 39, 44, 60, 225, 227, 230
Васильев Б. Л. 187

Абрамов Ф. А. 187
Ага Шахи 156, 227, 237
Адамс Дж. 160, 235
Айтматов Ч. 187
Алкам Ахтам 62
Ань Цзывэнь 225
Арбузов А. И. 190
Афонин В. Е. 187

Ба Цзинь 182, 192, 205
Бай Хуа 190
Бао Юйган 165
Бартолини Ф. 144
Белинский В. Г. 187
Берлингуэр Э. 146, 225, 234
Биста К- Н. 157
Бо 'Ибо 33, 34, 139, 140, 238
Браун Г. 136, 137, 233, 235
Бродский С. Г. 196
Буртике К. 134
Буторац Т. 225
Буш Дж. 141
Быков В. В. 187



44, 135, 161,

йенг Сари 149, 152

168—170, 197,

Зорин Л. Г. 190
Зулу А. 158
Зунун Кадири 62

Ибаррури Д. 235
Ивенс И. 203
Ильичев Л. Ф. 131
'Инаяма И. 227
Имин Турсун 62
Инь Фатан 62
Ито М. 146, 147, 234

Ма Дэшэн 194
Малдун Р. 227, 236
Мао Дунь 192
Мао Цзэдун 39, 48, 63—65, 168, 169, 

224 , 226, 228, 231, 233
Маркес А. 161
Маркос Ф. 164
Мартинес А. 160
Маоире К- 158
Мацусита К. 227
Мейерхольд В. Э. 190
Мзеида С. 157
Мндорикава X. 205
Миллер У. 205, 238
Мо Вэньхуа 36
Мобуту С. С. 158, 234

Кабус 154
Каллагэн Дж. 146, 235
Камачо М. 146
Кан Кэцин 50, 52
Кан Шиэнь 34, 142, 145, 235
Кан Шэн 169, 224, 232
Карпов В. 187
Картер Дж. 133, 137, 138, 140, 141, 

162, 238
Каррильо С. 146, 225, 235, 237
Каунда К. 158, 234
Кейсон Фомвихан 132
Кесуик Дж. 227
Ким Ир Сен 135
Киссинджер Г. 133
Конфуций 174, 175
Коломбо Э. 144
Косыгин А. Н. 237
Кочетов В. А. 187
Крылов И. А. 187
Кузнецов В. В. 13В

Дэн Сяопин 32, 35, 38, 41, 42, ■>.— 
47. 52, 53, 64, 67, 132, 143, 154, 222, 
224, 225, 229, 230—235

Ламбсдорф О. 141, 142
Лао Шэ 189, 203
Ле Зуан 131
Ленин В. И. 130, 187, 221, 234
Лермонтов М. Ю. 187
Ли Баохуа 35
Ли Вэйчжун 34
Ли Да 232
Ли Дэнэй 179
Ли Дэшэн 36, 44
Ли Жуйхуань 48
Ли Куан 10 152, 227, 237

244

Е Фэй 36
Е Цзяньин 23, 44, 58, 226, 229—232

Жао Шоукунь 36
Жискар д’Эстэн 141—144, 227, 236
Жэнь Жун 62
Жэнь Цзнюй 178
Жэнь Чжунъи 36

Ли Сяньнянь 32, 38, 1 
162, 229, 231, 234, 236

Ли Тэчжэнь 164 
Ли Хунлинь 174' 
Ли Цзопэн 63 
Ли Цзэхоу 174, 175 
Ли Цяи 34, 153, 155, 239 
Ли Чжиминь 36 
Ли Чэнфан 36 
Ли Шоучэн 188 
Ли Шуйцин 36 
Ли Юаньчжэ 203
Линь Бяо 57, 58, 63—65, 79, 168, 169 

171, 182, 228, 232, 233 
Липатов В. В. 187 
Ло Гоши 185 
Ло Даган 184 
Ло Чжуфэй 178 
Ло Юйчуань 33 
Лу Динъи 231 ' 
Л у Синь 192, 223 
Лубкнн Г. Б. 208 
Лукас 193 
Лю Бан 173 
Лю Бочэн 24, 44, 222 
Лю Вэй 35 
Лю Даняиь 173 
Лю Даошэн 156 
Лю Дихуа 185 
Лю Кай'158 
Лю Ланьбо 35 
Лю Ланьтао 47 
Лю Синьу 185, 186 
Лю Хуацин 137 
Лю Чжицзянь 36 
Лю Шаопи, 39, 41, 

198, 224, 227, 229, 230
Люй Дун 35 
Люй Дэн 48 
Люй Чжэнцао 36 
Лян Лингуан 33 
Лян Цичао 176 
Ляо Бинсюн 194 
Ляо Ханьшэн 36



34, 44, 231, 233

178

245

У Бо 33
У Дэ 43, 230
У Кэхуа 36
У Не Вин 135, 236
У Синьюй 29
У Сюцюань 63, 144, 148
У Сюецянь 158
У Фасянь 63
У Цзяовэй 202
Уланьфу 44, 46, 58
Ульд Хейдалл М. X. 158

Фаллачн А. 132, 232

Сун Чэнчжи 36 
Суп Янчу 35 
Сунь Дагуан 35 
Сунь Цзинвэнь 35 
Сунь Чжиюань 195 
Сунь Ятсен 221, 223, 230 
Сюн Дэхэн 46, 47 
Сюй Сянцяиь 32, 
Сюн Цзиицянь 35’ 
Сюй Шию 44 
Ся Янь 192 
Сяо Вандун 36 
Сяо Кэ 137, 156 
Сяо Сяньфа 176, 177, 
Сяо Хань 33 
Сяо Хуа 36 
Сяо Цюаньфу 36

Тан Ка Ки (Чэнь Цзягэн) 164 
Тан Кэ 35
Танака Р. 149
Тао Чжу 225, 226 
Тань Чжэньлннь 231 
Тань Шаньхэ 36 
Тарауна А. 154 
Тейнпджан Илиев 62 
Тинсуланон П. 151, 236 
Тито И. Б. 134, 135, 146, 235 
Толстой Л. Н. 187, 193 
Торбан М. 154 
Трифонов Ю. В. 187 
Тургенев И. С. 187 
Тун Далннь 207
Тупуола Таиси Эфи 235 
Туре Секу 158, 235 
Тэтчер М. 133, 235, 236

Мои Д- А-158 227, 236
Мондриан п-196233
Мубарак X 154, 233
Мугабе Р. 1о7

Мухаммед Али Чжан Цзэ 178

Не Жупчжэ.ш 24, 44, 228
НеФэичжпЗб
Некрасов Н. А. 1о/
НиЧжифу44
Никифорова И. Д. 1о/Н?рдли О. 141, 142, 227, 236
Ню Иньгуан 35
Ньерере Дж. 158

Опря Г. 134
Охира М. 146—148, 151, 235

Панчен-лама 58, 62
Перри У. 137, 138, 236
Пертинн А. 141, 142, 227, 236
Пим Ф. 144, 234
Пиночет А. 160
Пол Пот 147
Поллок Дж. 196
Превен А. 204
Пресс Ф. 139
Пу И 230
Пу Шоучан 34
Пушкин А. С. 187
Пэн Дэхуан 222, 226
Пэн Чжэнь 23, 24, 29, 44, 231
Пэн Чун 39, 44, 47, 225, 236

Распутин В. Г. 187
Рахман 3. 157, 236
Рейган Р. 141, 162
Рене Ф. 158
Риттенберг С. 205
Русаков К. В. 128
Рытхэу 10. С. 187

Садат 154
СайфуддНН 44
Салтыков-Щедрин М. Е. 187
Сассу-Нгессо Д. 158, 235
Се Тели 190
се Фучжи 232
Семенихин Г. А. Г87
Сингх Р. Б. 155
синь Цзянь 52
& Са.ветсил 151
умедли А. 205
Соарещ М. 146, 236 
угаинславский К- С 190

44'47’ 49'228

Ун Чжэньмин 33

Фаллами .ч. юх, „п,
Фан И 34, 35, 39, 44, 139, 142, 202,

208, 209
Фернандес Э. 161
Фрэй 205
фу Тешань 179
Фуми Вонгвичнт 132
Фэн Вэньбпнь 231
Фэн Му 186
Хайтем Дж. (Ма Хайдэ) 205
Хак Зуль 156, 2оо



48, 145, 196, 197,

153, 154,134,
194, I

г

Цянь Чжнгуан 35
Цянь Чжэнъин 35

151, 152,
236

Хуан Чжэнь 152, 181
Хуан Юншэн 63

-■ — 42—44, 47,
147, '225-227, 229, 232,

Хуа Гофэн 22, 24, 25, 32, 40, 42, 44.
45. 65, 134, 135, 146—148, 151, 154, 

162, 210, 226, 229,

Халаф Я- 154
Халиль А. 154
Хань Ин 48, 49. 229
Хань Кэхуа 34
Хань Мэйлинь 54
Хань Сяньчу 35, 229
Харада Е. 205
Хаферкамп В. 141
Хенг Самрин 147
Херст У. 234
Хичкок А. 193
Хо Шилянь 33
Холбрук Р. 136, 235
Хон Суи Сен 152
Ху Цзыан 46
Ху Цзюевэнь 47
Ху Цили 48, 49
Ху Цяому 35, 39, 44, 228, 232
Ху Ши 176
Ху Яобан 38, 39, 40, 42—44, 48,’ 60, 

161, 181, 222—224, 229—231, 233
Хубилай 58

Чай Шуфань 35
Чан Пин 161
Чанда А. 160
Чаушеску Н. 134, 235
Ченнолт А. 162
Чернышевский И. Г. 187
Чехов А. П. 187
Чжан Айнин 33, 34
Чжан Вэныгзинь 136, 142
Чжан Динчэн 24
Чжан Игун 186
Чжан Сюечжу 34
Чжан Тинфа 36, 44
Чжан Цайцянь 36
Чжан Цзэ 178
Чжан Цзяшу 179, 180
Чжан Чжисю 36
Чжан Чжэнь 35
Чжан Чуньцяо 63, 65, 66
Чжан Шицзюиь 34
Чжао Дань 184, 185, 191, 192
Чжао Пучу 178
Чжао Синьчу 33, 35
Чжао Фусань 178
Чжао Цанби 34
Чжао Цзыцзяиь 35
Чжао Цзыян 24, 32, 34,

77, 128, Г’ пп" пп'
233

Чжао Цзяиьфан 203
Чжоу Вэйчжм 35
Чжоу Пэйчэн 49
Чжоу Цзяньшэнь 24
Чжоу Эньлай 59, 64, 194, 233
Чжоу Ян 48, 189
Чжу Вэныиань 47
Чжу Дэ 194
Чжу Хо 175
Чжун Дяньфэй 192
Чжэн Тяиьсян 35
Чингисхан 58, 176, 230
Чэн Цзыхуа 32, 34
Чэн Цунлинь 194
Чэн Шуйшэн 195
Чэнь Бода 63, 64, 66
Чэнь Годун 33
Чэнь Мухуа 34, 44,

158, 234
Чэнь Мяо 186
Чэнь Силянь 33, 43, 230
Чэнь Хуанмэй 192
Чэнь Хэцяо 36
Чэнь Цзайдао 36
Чэнь Чун 193
Чэнь ТОпгуй 24, 33, 44 .
Чэнь Юнь 32, 34, 40, 42, 44, 146, 2Л.

233

155, 158, 161, 162, 210, 226, 229, 
230, 231, 233-235

Хуан Синьтин 36
Хуан Хоцин 35, 63, 231
Хуан Хуа 33, 34, 142, 144, 146, 147, 

151, 152, 155, 156, 158, 164, 233—

Цай Чан 24
Цай Юй 189, 192
Цзи Дэнкуй 33, 43. 230
Цзи Пэнфэй 34, 153, 155, 158, 236
Цзинь Жубай 36
Цзинь Цзинфан 175
Цзун Пу 186
Цзун Хуайдэ 179
Цзэн Сыюй 35
Цзэн Ханьчжоу 63
Цзэн Шэн 35
Цзян Наньсян 35, 

201, 202, 229
Цзян Тэнцзяо 63
Цзян Хуа 35, 63
Цзян Цзылуи 186
Цзян Цзяси 202
Цзян Цин 63, 64, 65, 66 186 

232,233 ’ ’
Цзянь Чжэнь 205
Цзяо Жоюй 36
Цинь Цзивэй 36
Цинь Шихуан 173 
Цю Хуэйнзо 63 
Цюй Цюбо 231 
Цянь Минь 35 
Цянь Синьчжун 35

246



39, 44, 228, 229,

Щербаков И г 237

67, 79, 147,
Эйадэма Г. 158
Эренбург И. Г. 187

Ю Тайчжун 36

Ша Есинь 188
Шадр И. Д. 196
Шао Тяньжэнь 152
Шао Цзэнху 194
Шекспир В. 189, 204
Ши Ляп 47
Ши Хуайби 34
Шмидт Г.-Д. 143
Штюклеп Р. 141
Шуи Хуа 192
Шэиь Ту 104
Шэнь Юйгаи 202

Юань Вэныну 191
Юй Хунлян 237
Юй Цюли 33, 34, 39, 44, 
Юн Вэньтао 33, 35

Ян Дэчжн 34, 35, 
237

Ян Лигун 35
Ян Сяньчжэнь 232
Ян Цзинжэнь 33, 34, 37, 60
Ян Чэнъу 36
Ян Шоучжэн 130, 234
Ян Юн 229
Яо Вэньюань 63, 65
Яо ’Илинь 33, 34, 39, 44, 

228, 231
Яо Миндэ 188
Яо Чжунмин 153
Ясын Худаварди 62



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

146, 155, 158,

26, 45, 76, 101,
Республика

Ботсвана 158, 159 /■
Бохайский зал. 145, 149, 238 
Бразилия 115, 160, 161 
Брахмапутра, р. 8 
Бурунди 158, 159, 236 
Бутан 5, 8 
Бухарест, г. 223, 235 
Бэньси, г. 231

Габон 159
Гавана, г. 160
Гайана 49
Галле, порт (Шри Ланка) 157
Гамбия 159
Гана 179
Ганьсу, пров. 8, 93, 96, 109, 178
Ганьцзы, г. 8
Гаосюн, г. 162
Гвинея 34, 49, 158, 159, 235
Гвинея-Бисау 49, 159

I ДемократическаяГерманская Демократическая Рес
публика (ГДР) 127, 133, 218

Гиглит (р-н, Кашмир) 156
Гоби, пустыня 212
Голанские высоты 153Гонконг (Сянган), г. 26, 45, 76, 101, 

104, 105, 107, 114, 117, 122, 164. 
165, 227

Гонолулу, г. 140
Греция 142

Аба, г. 8
Австралия 49, 101, 117, 133, 135, 151, 

203 234
Австрия 146, 239
Автономный р-н Внутренняя Монго

лия (АРВМ) 49, 57-60, 84, 93, 96— 
98, 109, 226, 230

Азия 127, 136, 141, 144, 150
Албания (Народная Социалистиче

ская Республика Албания, НСРА) 
115, 132, 223

Алжир 158, 204, 234
Англия 49, 102, 104, 105, 118, 142, 

144, 145, 149, 151, 190, 203, 212, 
213, 218, 219, 234, 235, 239

Дпкхлям т* 1ПП
Аньхой пров. 49, 93, 95, 97, 109, 228
Аньшунь, г. 8
Арабский Восток 153, 154
Аравийский п-ов 154
Арабская Республика Египет (АРЕ), 

см. Египет
Аргентина 115, 160, 204, 235, 238
Аргунск, г. 130
Афганистан (Демократическая Рес

публика Афганистан, ДРА) 5, 130, 
136, 137, 147, 151, 155, 156, 161

Африка 49, 144, 150, 157, 159

Ватикан 179
Вашингтон, г. 136, 137, 139, 140, 146 

238, 239
Великобритания, см. Англия
Венгрия (Венгерская Народная Рес

публика, ВНР) 34, 133
Венесуэла 161
Вермонт (штат, США) 205
Внутренняя Монголия, см. Автоном

ный р-н Внутренняя Монголия
Восточная Азия 136
Восточная Европа 133
Восточный Китай 12, 85, 178
Вьетнам (Социалистическая Респуб

лика Вьетнам, СРВ) 5, 8, 115, 
131, 132, 137, 148, 223, 228, 233, 
235, 237

Вэньсянь, г. 8
Вэньчжоу, г. 103

Багдад, г. 238
Бангкок, г. 151
Бангладеш 8, 104, 115, 157, 236, 238
Баодинский каменноуг. басе. 15
Баотоу, г. 100
Баоцзи, г. 100
Баоцзи—Чэнду, ж. д. 100
Баошаиь, г. 8
Барбадос 160, 235
Белград, г. 133, 134, 

193
Бельгия 144
Бенин 49, 158, 159
Берлин (Западный), г. 193
Бирма 5, 8, 115, 146, 153, 163, 236, 

238
Ближний Восток 143, 153, 154
Болгария (Народная

Болгария, НРБ) 133
Бонн, г. 145
Бостон, г. 204, 205

248



Арабская Республика

141—

140

103
249

1

1

Ланьчжоу, г- 100
Лаос (Лаосская Народно-Демокра

тическая Республика, ЛНДР) 5,

Латинская Америка 49, 115, 150, 150 
Ланцанг, р., см. Брахмапутра 
Либерия 158, 234 
Ливия 237 
Лондон, г. 104 
Лопин, г. 8 
Лос-Анджелес, г.
Луннюсы, г. 16
Лунхайская ж. д. 100
Лунцнхэ, ГЭС 17
Лунчан, г. 16
Луси, г' 8 я 19
Лучжоу, г- 8- 16- 19 230
Лхаса, г. 8, ,17’ й1Г1,.нь_.Далянь, 
Люйда, г. г 216, 231Порт-Арту’р-Дальтй). 
Люпаньшуй, каменноуг.
Лэшань, г. 8, 19 
Люян, уезд 
Ляньюньган, порт

Испания 141, 142, 146 237
Италия 34, 141 149 .203, 227, 236 ’ 42’ 44~146- 149,

109 . .. .

Гунцзуй, ГЭС 17 
Гэнзю, г. 8, 18 
Гэчжоуба, ГЭС 119

Дакка, г. 238
Дальний Восток 127
Далянь, г. 102
Дания 102, 142, 203, 213, 235
Дели, г. 193
Джангдзе, г. 8 
Джибути 236
Джорджия (штат, США) 203
Дукоу, г. 8 
Дунбэй, 221 
Душаньцзы, г. 104 
Дуюнь, г. 8, 15 
Дэчжоу, г. 99

Европа 143, 208
Египет (АРЕ) 154, 233

Желтое море 149 
Женева, г. 143, 234

Загреб, г. 193
Заир 158, 159, 204, 234
Замбия 115, 158—160, 234
Западная Африка 101, 102
Западная Европа 26, 49, 101, 

146, 164, 188, 203, 211, 213
Западное Самоа 235
Зимбабве 115, 150, 157, 158, 234

Ибипь, г. 8
Иерусалим, г. 153 
Израиль 153 
Илихэ, ГЭС 17

ксал’сни°уг. басе. 15
И ЛА 5- ?' 146- 155- 156, 234
И Докитан 143, 150
И-коГпЯ10152’ 1531 163 
^РДанн'я К™СП«ОУГ- басе. 15
Ирак п? 'А3, 154’ 155> 236
Ипъ, А- 153, 154, 155
Иран 154, 155, 226 

е-^амабад, г. 155

йеменская /
(ЙАР) 1оЗ, 155, 236

Камерун 159
Кампучия (Народная Республика

Канада 90, 117, 218
Канкесантурай, порт (Шри Ланка)

Канн, г. 193
Каракорумское шоссе 156
Карачи, г. 238
Карибский бассейн 160
Катманду, г. 157
Кашмир (Индия) 156
Кения 158, 159, 227, 236, 238
Кирибати (Республика) 235
Колумбия 150, 234
Конго 49, 158, 204, 235
Копенгаген, г. 52, 146
Корейская Народно-Демократическая 

Республика (КНДР) 5, 49, 134— 
135

Корейский п-ов 148
Корея 228
Куала-Лумпур, г. 143, 150, 151
Куба 132, 161
Кувейт 153, 236
Куньмин, г. 7, 8, 10, 17, 19, 208
Куча, г. ИМ

Гуандун, пров. 36 51, 52 7076 85,

Гуан'си-Чжуанский авт- Р'н (ГЧАР) 
8,96,104

Гуанчжоу У(Кантол), г. 5, 57, 76, 77, 
У|00 101 Ю4, 105, 147, 150, 176- 
178’ 194 , 204 , 229, 234, 238, 239

Гуанчжоуский в. о. 36
Гуюань, окр. Ю9
Гуаныоаньский каменноуг. басе. 15
Гуйчжоу, пров. 7—18, 20, 36, 93, 96, 

109
Гуйян, г. 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19.



Ляонин, пров. 11, 36, 75, 77, 85, 96,

114,

234

15

/ V, 1 ’

144, 147.

Нагчу (Салуин), р. 8
Нанкин, г. 5, 101, 178, 204, 211
Наньтун, г. 101
Наньтунский каменноуг. басе.
Наньчан, г. 216
Наньчун, г. 8, 16, 19
Наньша, см. Спратли
Наньян, спецрайон 225
Непал 5, 8, 157
Нер-Заводской р-н (СССР) 130
Нигер 49
Нигерия 49
Нидерланды 141, 142, 227, 236 
Никарагуа 160

Рангун, г. 104
Рим, г. 145, 146
Россия 176
Румыния (Социалистическая Респуб

лика, СРР) 49, 88, 90, 115, 134, 226 
237

Осло, г. 155
Оман 115, 153—155, 236

Пакистан 101, 115, 146, 147, 154 156
204, 212, 227, 233-235, 237

Папуа-Новая Гвинея 234
Парасельские о-ва 233, 234
Пекин, г. 5, 6, 11, 22, 38, 43, 46—49, 

250

143, 1-.
218, 219, 221,

Нинся-Хуэйский авт. р-н (НХАР) 96, 
109

Новая Зеландия 151, 227, 234, 236
Норвегия 141, 142, 145, 227, 235, 236
Ныо-Иорк, г. 139, 140, 150, 234
Нью-Йорк (штат, США) 230
Нэйцзян, г. 19

Судан 49, 154, 155, 159, 179 
Суринам 49

”98. 101, 210, 231, 234 
Ляохэ, р. 101

Мадагаскар 158, 159, 236 
Мадрид, г. 235 
Маврикий 158
Мавритания 158, 179, 234 
Макао (Аомынь), г. 45, 76, 101, 

117,165
Малайзия 151, 163, 164, 203, 204, 
Малайя, см. Малайзия 
Мали 49, 159 
Манагуа, г. 160 
Маньчжурия, см. Дунбэй 
Марокко 153, 154, 158, 234 
Макат, г. 155 
Мекка, г. 179 
Меконг, р. 8 
Мексика 49, 115, 204 
Миньцзянский каменноуг. басе. 15 
Мозамбик 52, 158, 234 
Монголия 58 
Монгольская Народная Республика 

(МНР) 5, 127, 132
Москва, г. 129, 130, 131, 147, 193, 

221, 223, 234, 236
Моудин, г. 18 
Моцзян, г. 18 
Мяньян, г. 8, 19

57. 58, 65, 67, 75, 77, 95, 100 цы
105, 129, 131, 134—141, 144 ’14О- 
150, 152, 154—157, 161, 175 17Г 
179, 181, 190, 191, 194, 195 199 203 
204, 208, 209, 211, 212, 216, 222- 
227, 229—234., 237—239

Пекин—Баотоу, ж. д. 100
Пекин—Гуанчжоуская ж. д. 100 
Персидский зал. 101
Польша (Польская Народная Рес

публика, ПНР) 133
Португалия 141, 142, 146, 193, 236
Пхеньян, г. 236
Пэнлай, г. 16

Сальвадор 160, 161
Сан-Франциско, г. 139, 140
Саппоро, г. 147, 234
Саудовская Аравия 154, 179
Северная Африка 154
Северо-Восточный Китай 84
Северо-Западный Китай 77, 109
Сейшельские Острова (Республика

Сейшельские Острова) 158
Сенегал 158, 159, 234
Сенкаку, о-ва 237
Сиань, г. 5, 178
Сингапур, г. 151, 152, 203, 204, 227, 

234, 237
Синтай, окр. 109
Оиша, см. Парассельские о-ва
Синьган, порт 101
Синьцзян, см. Синьцзян-Уйгурский 

авт. р-н
Синьцзян-Уйгурский авт. р-п (СУАР)

8, 58, 60, 62, 63, 77, 96, 98, 104, 178
Сирия 154
Сичжи, г. 15
Сиэрхай, ГЭС 17
Сиян, у. 89
Солсбери, г. 155, 156, 234
Сомали 158, 159
Спратли, о-ва 234
Средиземное .море 142
Средний Восток 153
СССР (Союз Советских Социалисти

ческих Республик) 5, 59, 78, 1э, 
127-131, 133, 136, 
161, 187, 190, 208, 
234, 236—238

Страсбург, г. 142
Сува, г. 235



100

авт. р-н

100

75, 77, 88, 95,

251

I
I

149,
219,

97, 101,

Фонгсали, пров. (ЛНДР) 153 
Франция 49, 75, 118 141-144

190, 195, 203, 2 2 213 21 я
227, 235, 236 ’ 218>

Фуцзянь, пров. 5! 76 96 Ю9, 117, 121, 19] ’ Э6’
Фучжоу, г. 101, 216

Хайлар, г. 57, 176
Хайхэ, р. 203
Ханой, г. 235
Ханчжоу, г. 105, 204, 216
Харбин, г. 50, 51, 216 
Хойли, г. 18 
Хоккайдо, о. 147
Хуайнаньская ж. д. 100
Хуайхэ, р. 203
Хуанцу, порт 102 
Хуанхэ, р. 5, 8, 203 
Хуасянь, у. 225
Хубэй, пров. 8, 49, 77, 93, 96, 97, 225, 

231, 234
Хунань, пров. 8, 86, 96, 97, 222, 231
Хух-Хото, г. 49, 216
Хьюстон, г. 140, 204
Хэбэй, пров. 11, 93, 95, 97, 98, 109 
Хэбэй-Шаньдун-Хэнаньский погран. 

р-н 225
Хэйлунцзян, пров. 34, 74, 75—77, 96, 

97," 98, 234, 237
Хэйхэ, г. 237
Хэнань, пров. 8, 11, 86, 93, 96—98, 

109, 225
Хэнань-Хубэй-Аньхойский погран. р-н 

225
Хэнъян, г. 100
Хэнъян—Гуанчжоу, ж. д.
Хэфэй, г. 49, 216

Цангпо р., см., Брахмапутра 
Центральная Америка 160 
Центральная Европа 143 
Центральный Китаи 12
Цзилинь (Гирин), пров. № 98, 
Цзинань, г. 5, 99, 179, 216 
Цзинань—Циндао, ж. Д. 9У 
Цзнньчуань, г. 18
Цзиньшацзян, р., см. Янцзы
Цзуньи, г. 8 18
Цзыгун, г. 8, 10, 16, 19,
Цзычжун, г. 19
Цзюизян, г. 101
Цзянси, пров. 51, № --- 97
Цзянсу, пров. 11, об, <7, ун,

110/203, 231
Циндао, г. 99, 102 10 178
Цинхай, пров. 41. 50,_ 
Цннхай-Тпбетское плато -
Цннчжэнь, мест. » 
Цюаньчжоу, порт 101 
Цюйфу, г. 175

„„ г ПО, 1И- 204
Су,^ ^Соединенные Штаты Амери- 
США ж 49 75 76. 78. 90, 101, 104, 

К") 145—141 143, 147, 149, 150, 
!И' 155 56, 160, 162, 164, 178, 

190 193, 195, 203-205, 208, 
9Н-214 218, 219, 233, 235-239 

пров 7-20, 60, 77, 88, 91,
СЫ96У 9?; 104 , 209, 212, 223, 226, 227,

231Сычуаньская впадина 10, 11 
Сьерра-Леоне 158, 159
Сюаиьвэй, каменноуг. басе. 15
Сюйчжоу, г. 100
Сягуань, г. 8
Сянган, г., см. Гонконг
Сянфань, г. 100
Сянфань—Чунцин, ж. д.
Сямынь, г. 101, 164
Сяолунтань, каменноуг. басе. 15

Таиланд 104, 115, 137, 146, 147, 151, 
164, 227, 234—236

Тайвань, о. 6, 38, 45, 107, 115, 140, 
141, 162, 203, 235—237

Тайюань, г. 100, 216, 222
Танзания 158, 159, 160, 234
Ташкент, г. 193
Тибет, см. Тибетский авт. р-н
Тибетский авт. р-н (ТАР) 7, 8, 10— 

14, 16. 20, 49, 60—62, 84, 86, 96, 
104, 157, 176, 209. 212, 225

Тихий океан 136, 209, 235
Того 49, 158
Токио, г. 140, 146—151, 193, 235, 238 
Тонкинский зал. 145
Тринкомали (Шри Ланка), г. 157 
Тринидад и Тобаго 160. 227 
Тропическая Африка 157
Тунбайшань, г. 225
Тунис 153, 154, 158
Тунжэнь, г. 18
Турция 147
Тэнчун, г. 8
,(№• ЛГХ 5- 51- 75, 77. 88, 95, 

Тянь,; -02, 204 ’ 216- 231>233 
'ЯНЬШуи, Г. 100

У™. Г. 90, 203
'тупцЯ0| г 19
УхХс^й5' 101 ■ ,87. 203. 216 
Уху гС?п7 В' а 35’ 36' 227, 228
Учан, г. 49

(ФРГ|ИВ7йЯ РеспУблнка Германия 
>95 203 %.о19’, 14‘-Нб, 149, 190, 

235’2и-218-21э-235

2Ч 234111 1011 115. 152, 163, 164,



143, 150,

119, 135,

1
Указатель таблиц

118

Эквадор 150
Экваториальная Гвинея 158

Шри Ланка 49, 101, 157, 204, 237 
Шуйчэн, г. 15 ’ "
Шэньси, пров. 8, 96, 109, 222 223 
Шэньян, г. 204, 216 
Шэньянский в. о. 36. 228

’ Основные показатели сельскохозяй
ственного производства 97—98

Внешняя торговля КНР 114 
Структура внешней торговли КНР 
Основные библиотеки КНР 216

ЮАР 163
Юго-Восточная Азия 115,

151, 163, 164
Юго-Западная Азия 155
Юго-Западный Китай 4, 7, 9—20, 85
Югославия (Социалистическая Феде

ративная Г

и основных справочных данных

Численность населения КНР по уточ
ненным данным (1949—1980) 5—6

Состав Госсовета 32—35
Командование ИСАК 35—37
Состав Политбюро ЦК КПК 44
Основные показатели промышленно

го производства 82—83

95, 101—103,
176, 178—180,
212, 216, 230

Шанцю, г. 100
Шаньдун, пров. 41, 43, 93, 95, 97, 98, 

109, 175, 223
Шаньси, пров. 36, 51, 84, 93, 95, 97,

109, 222
Шаньтоу, г. 101
Швейцария 145, 203, 239
Швеция 102, 142, 203, 205, 218, 235
Шигацзе, г. 8
Шимянь, г. 9
Шицзячжуан, г. 99, 100
Шицзячжуан—Дэчжоу, ж. д. 99. 100
Шицзячжуан—Тайюань, ж. д. 100

Яньбянь-Корейский авт. окр, 59

162, ' 193, 203,

Пахотный фонд КНР 95—96 
показатели с-----

Ява, о. 163
Яипингуань, г. 100
Янпингуань—Анькап, ж. д. 100
Янцзы, р. 5, 8, 101, 104, 109
Янцюань, г. 100
Яньань, г. 222
Яньань, окр. 109, 111
Яньбянь-Корейский авт. окр, 59
Япония 19, 49, 85, 88, 95. 102, 117— 

119, 135, 146—150, 1".
205, 209, 211—213, 219, 223, 234-
236, 239

Юньань, пров. 7—16, 18, 20, 96, 109,
178

Чамдо, г. 8
Чанчжоу, порт 101
Чанчунь, г. 216
Чанша, г. 5
Чанцзян, р., см. Янцзы
Чехословакия (Чехословацкая Со

циалистическая Республика,
ЧССР) 133

Чжанцзяган, г. 101
Чжуцзян, р. 5
Чжэцзян, пров. 95, 210, 231
Чикаго, г. 139, 140
Чили 160, 239
Читинская обл., 130
Чишуй, г. 19
Чунцин. г. 8, 10, 16, 17, 19, 75, 100, 

'101. 203
Чунцинский каменноуг. басе. 15
Чэнду, р. 5, 7, 10, 16, 17, 19, 100, 139, 

204', 212, 216, 226
Чэндуская рав. 10
Чэнлинцзы, г. 101
Чэньсянь, уезд 86

Шанхай, г. 5, 11, 34, 57, 64, 75, 77,
- * "■ 107, 135, 140, 144,

187, 203, 204, 211,

Республика Югославия 
СФРЮ) 49. 75, 90, 102, 134-135’ 
146, 225—227. 235—237

Южная Азия 155, 156
Южная Африка 157
Южная Корея 148
Южно-Китайское море 206
Южный Китай 15, 178, 222, 225, 226
Юйлинь, окр. 109
Юйцзуй, ГЭС 17
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- ТЬе уеагЬоок ТНе СШпезе Реор1е’з РериЬПс 1п 1980- РоИНг- 

о( Заепсез. ТЬе ргезеп1 1ззие деа1з хуИЬ та]ог Гас1з апд еуеп!з 
ипЛегзсоппд Пае соип1гу‘з Леуе1ортеп1 т 1Ье 1980.

ТЬе 1980 заху а сопНпиаНоп о! есопогтс теазигез ри! Гог- 
хуагЛ т Липе 1979 Ьу 1Ье 2пд 5езз1оп о! 1Ье КаНопа! Реор1е’з 
Сопдгезз о! 1Ье 51Ь сопуосаНоп хуЫсЬ асЦиз^ес! есопопи’с Леуе- 
1ортеп1 р!апз аз хуеП аз оиИтеЛ теазигез 1о еНтшак есопо- 
пнс (ПзргорогНопз (рптагПу Ье1хуееп 1пЛиз1гу апЛ а^НсиИиге), 
си1 Ьаск 1Ье паНопа! ЬиЛде! ЛеПск апЛ геЛисе сарНа! шуезк 
теп! 1п 1Ье Ьеауу тЛизку. ТЬиз §гоху!Ь га!ез ш 1Ье ргоЛисиоп 
о? соа1, 011, §аз, з1ее1, саз! коп апЛ зоте епдтеегтд дооЛз 
хуеп! Лохуп ш 1980.

Риг1ЬегеЛ хуеге 1Ье ЛесепкаНгаНоп о! тЛиз1па1 тападетеп!, 
ргоУ1з1оп оГ дгеа1ег есопогтс тЛерепЛепсе Тог тЛизШа! еп!ег- 
рпзез, тоуез 1о сотЫпе сепкаНхеЛ р!апшпд хупЬ (Не (гее таг- 
ке! тесЬатзт. ТЬе “Гоиг тоЛегтхаЬопз” ргодгат зШ1 з!ооЛ аз 
а з1га1ед!с доа! о! СЫпа’з Леуе1ортеп1 ир 1о 1Ье уеаг 2000.

1п адпсиИиге, тоз! о( 1Ье Гагтз сЬапдеЛ охгег го а “ргоЛис- 
Иоп гезропз1ЫН1у” зуз1ет, хуЫ1е (охупз ге§1з1егеЛ 1Ье дгоххчЬ о! 
рг1Уа1е еп!егрпзе (таПу т 1гаЛе апЛ зегхйсез).

ТЬе соипку Ьаз Ьееп тактд ех1епз1уе изе о( сарНа! тгезг- 
тепЬ апЛ кпоху-Ьоху (гот саркаНз! з1а!ез. ТЬе зрг1п§Лпд ир о 
еп1егрг18ез тсогрогаНпд (оге!дп сарка! з!дп1ПеЛ 1Ье етегдепсе 
0 ,5^а(е-сар11аПз1: 1уре есопогтс асНуЬу (огтз хуЬЫп те соит 
ГУ $ зоао-есопопкс з1гис1иге. , „ ,.г -„и:

ТЬеге (огтеЛ а 1гепЛ (охуагЛз Ьгшдтд Ьаск (Не еаг}
Р11С1 у о! есопопис з1гис1игез апЛ (Ье пзе о( поп-зоаакз! есопо 
ччс Гоппз—8таП-5са1е апЛ з1а1е-сар11аПз1 зкисЬигез- е 

5иЬз1апНа1 сЬапдез (оок р1асе 1п 1Ье СЬтезе ~ е ^огк;п? 
шя«а 1е"аепсУ (охуагЛз ЫдЬег Нхйпд 5^п^г^5Ь1Гя1 геУо1иНоп” 
^1сНт5‘ Т11е Ргосе38 оГ геЬаЫШаНоп о! 1Ье си а уегптеп1 
Ьон' 5 с°пНпиеЛ, апЛ Л1гес1 е1есПоп тю 1оса 8
тТ.^1е 1е\ге1 хуеге гезитеЛ.

11ся|;па Рге8еп1аНоп изеЛ т (Ье еагНег геГег
ТЬп к°{ ^1е 8ег*е5- е.
1Пе Ьоок Ьаз 1Ье ГоПохутд тарг зесЬопз.

16*
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г.

I
Г;

Г
<

I

а депега! оиШпе о! део^гарЫса! скагас1епзНс5 (зресдПсаПу 
да1а оп рори!аНоп раИегпз апс! таш ас1пдт!з!гаНуе ге^опз); 
1Ие риЫдсаИоп сопНпиез Иде ге^опа! есопогтс-еео^гарЫса! дез- 
сг1рНоп о! СЫпа хуШд а зигуеу о! Иде есопоту о! зои!к-хуез1

(Не зосда! апс! роШдса! зуз1ет (Иде ЗгИ Зезздоп о! Иле ЫаНо- 
па1 Реор1е’з Сопдгезз, ТипйатеЫа! 1е§!з1аНоп, Иде сотрозШоп 
о( Иде 1еад1пег ЬоЫез о! Иде СЫпезе Сопдтитз! Раг1у, Пае СЫ
пезе СоттиЫз! Раг1у, Иде СЫпезе §оуегптеп1 апИ Иде пддШагу 
кайегзЫр);

роШдса! рагНез апс! зосда! ог§апдгаНопз;
роШдса! апс! зосда! ргоЫетз (паНопа! роПсу, 1Ье сопЫНопз 

о! с1аззез апс! тадп зосда! егоиР5> №е ирз!до! о! !Ье !па! о! !Ье 
“§ап§ о! !оиг” апс! Ып В!ао’з зирроНегз);

1Ье есопоту(пеху азрес!з о! есопогшс роПсу, гезИарт^ о! !Ье 
есопогтс тесЬатзт; !Ье зНиаНоп !п таре есопогтс зес!огз: т- 
бизсгу, а§г!си11иге, !гас!е, е!с; !ке диаШу о! Ше о! 111е хуогк!п§ 
реор!е);

!оге!дп роПсу;
1(!ео1о§у (!Ье !с!ео1од!са1 зкиаНоп, ргоЫетз о! Ыз!опса1 1е- 

§асу апс! сопсШдопз о! !11е ЬеНеуегз);
сикиге апс! есЫсаНоп (ргейоттап! !гепс!з !п си!!ига1 ас!уап- 

сетеп!, 1Ье зпиаНоп дп ШегаЫге, Идеале, стета, аг! аз \уе!1 аз 
!п зсЬоо! апс! ЫдЬег едисаНоп).

зссепсе (рг!пс!ра! !гепс!з т зсдеЫШс деуе1ортеп!, СЫпа’з 
зс!епШ!с апс! 1есЬпо!о§!са! Ипкз ху!1Ь !ке тдизЫаПгес! сарИа- 
Пз! паНопз, апс! Иде 1еуе! о! зЫепИПс апс! 1ес!то1оЫса1 тГогта- 
Ноп).

ТЬе Ьоок Ьаз тапу зирр!етеп!з: !Ье асИудНез о! Иде 5оу!е1- 
СЫпезе Рп'епСзЫр 5ос!е!у; рго!Иез (Иде Ыо^гарЫез о! Ни Тао- 
Ьап^ апс! 2Ъао 2!уап§, Ыо^гарЫса! с!а!а оп Иде зесге!апез о! 
Ые СеЫга! Сотгт’Нее о! Иде СЫпезе Соттипдз! Раг!у); а гоипс!- 
ир о! сиггеп! с!еуе1ортеп!з дп СЫпа; Ьоокз оп СЫпа ри! ои! т 
Иде И85К; ап дпдех о! регзопа! апс! део§гарЫса! патез.
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