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В торая м ировая война явилась важ ны м 
рубеж ом  в истории рабочего движ ения 
многих стран, в том числе и Японии. Р а 
бочее движ ение в послевоенной Японии 
х ар актер и зу ется  необычайно быстрым ро
стом организованности и политической 
активности рабочего класса . В ы росла реш и
мость японских рабочих всеми силам и до
биваться улучш ения своего полож ения, от
стаивать и расш ирять дем ократические з а 
воевания, д ать  отпор наступлению  реакции 
на права и ж изненны е интересы  трудящ ихся.

И стория рабочего движ ения в послево

енной Японии уж е освещ алась в советской 
литературе  >. О днако специальны х исследо-

1 Этой теме бы ла посвящ ена брош ю ра 
П. А. К р а й н о в а  «Рабочее и профессио
нальное движ ение в Японии после второй 
мировой войны». М. 1949; книга П. П. Т о- 
п е х и  «А нтинародная политика правых л и 
деров японской социалистической партии». 
М. 1954; статья И. К а л и н и н а  и В. К о 
в ы  ж е н  к о  «Борьба японского народа за 
возрож дение и независимость своей родины 
(1945— 1951 гг.)». «Больш евик». 1952, №  13; 
а такж е ряд  статей в ж урналах  «Вопросы 
экономики», «Вопросы истории», «Вопросы 
философии», «Новое время».
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ваний по вопросам борьбы за  профсоюзное 
единство рабочего класса Японии пока еще 
нет. П ериод 1950— 1953 гг. вообщ е слабо 
освещ ен в литературе. В настоящ ем  сооб
щении мы ставим  целью  в некоторой мере 
восполнить этот пробел.

В истории рабочего движ ения в Японии 
после второй мировой войны (1945— 1953 гг.) 
мож но вы делить два  периода. Первый 
охваты вает  время от капитуляции Японии 
до начал а  1950 года. Это период бурного 
роста организованности японского пролета
риата , поднявш егося на борьбу за  свои 
классовы е и общ едем ократические интере
сы, период роста влияния коммунистиче
ской партии в рабочем  движ ении.

Второй период вклю чает в себя 
1950— 1953 годы. В начале  этого периода, в 
условиях откры того сговора м еж ду  япон
скими и американскими монополиями, в 
условиях р азгу л а  реакции, углубился 
раскол в рабочем движ ении. О днако здоро
вые элементы  рабочего движ ения р азв ер 
нули энергичную борьбу за единство р аб о 
чего движ ения, за  независим ость, за  мир, 
против перевооруж ения и достигли серьез
ных успехов в этой борьбе.

Д о  второй мировой войны японские про

фессиональные союзы объединяли лиш ь 
около 7% всех рабочих и служ ащ их.

Рост активности народны х м асс в после
военные годы наш ел свое яркое в ы р аж е
ние в массовом вступлении рабочих в ряды  
классовы х организаций. З а  2 — 3 года  пос
ле войны число членов профсою зов достиг
л о  6 677 тыс. человек, что означало охват 
профсою зами почти половины всех рабочих 
и служ ащ их  в с т р а н е 2. Около 25%  членов 
профсою зов составляю т ж енщ ины  — я вл е
ние новое для  Японии, свидетельствую щ ее 
о том-, что в борьбу за  интересы тр у д я
щ ихся вовлекаю тся сам ы е ш ирокие слои 
народа.

В 1949— 1950 гг. количество организо
ванны х рабочих и служ ащ их  вследствие 
репрессий несколько снизилось, но все ж е  
оставалось высоким по сравнению  с дово
енным временем. Я понская профсою зная 
печать сообщ ает интересные данны е о сте 
пени организованности японских рабочих 
по различны м  отраслям  хозяйства к июню 
1950 года э.

К ак  видно из таблицы , на первом месте 
по организованности стоят м еталлисты  как  
наиболее сознательны й отряд  п ролетари а
та. М еньш е всего организованны х рабочих

Число 
рабочих 
(з тыс.)

Число
сою зов

Число
членов

профсою
зов

Число 
организ. 
рабочих 

(в %)

М еталлообрабаты ваю щ ая про
мы ш ленность .................................. 1 430 3 785 776 490 54,3

Г орная промы ш ленность . . . . 920 1 077 486 904 52,8
Химическая промы ш ленность . . 710 2 1 6 1 371 473 52,3
Текстильная промыш ленность . . 1 230 1201 4С0 194 32,5
Транспорт, с в я з ь .................................. — — 994 527 —

Всего, вклю чая всех служ ащ их
и рабочих всех других отраслей 12 500 2 9 5 5 5 5 835 964 46 ,7

в текстильной промыш ленности, где пре
о б л ад ает  труд  ж енщ ин и детей, где немно
гочисленны постоянные кадры  рабочих. Но 
д а ж е  и в этой отрасли  налицо огромный 
прогресс: если до  второй мировой войны 
процент организованны х текстильщ иков был 
ничтожен, то теперь каж ды й  третий тек 
стильщ ик является  членом профсою за. Это 
один из ярких показателей  сдвигов, кото
рые имели место в профсою зном движ ении 
Японии после войны. Рост организованно
сти рабочих сви детельствует о силе япон
ского рабочего движ ения. С лабостью  
движ ения являю тся отсутствие единства 
рядов рабочего кл асса  и распы ленность

профсою зов. О днако  и в этом отнош ении 
послевоенные годы' ознам еновались серьез
ными сдвигам и.

В аж н ейш ая роль в борьбе за  единство 
принадлеж ит передовой политической пар
тии рабочего кл асса  — партии ком м уни
стов. Она о к азал ась  единственной полити
ческой партией в Японии, которая сф орм у
л ировала  ясную  и четкую  програм м у борь
бы за  освобож дение страны , за  реш итель-

2 « Ja p a n  Yearbook». 1949— 1952. Tokio. 
1952, p. 605.

3 Ж у р н ал  («С татисти
ческий еж ем есячник труда  и пром ы ш лен
ности»), ф евраль 1951 года.
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ную дем ократизацию , за  мирное сотрудни
чество японского народа с другими наро
дам и. П арти я быстро росла и приобретала 
массовую  поддерж ку. Т ак, на парлам ент
ских вы борах 1949 г. за  кан дидатов ком
мунистической партии голосовало более 
3 млн. человек (на вы борах 1946 г. ком 
мунисты получили 2,1 млн. голосов) 4.

Больш ое влияние партия приобрела в 
м ассовы х организациях  рабочего класса  — 
профсою зах. П рогрессивны е союзы, ох ва
ты вавш ие у ж е  в 1946 г. свыш е четверти 
всех организованны х рабочих и служ ащ их, 
создали  объединение в м асш табе всей 
страны  — Японский конгресс производст
венных профсою зов (Я К П П ) — в то врем я 
сам ое крупное профсою зное объединение 
страны , насчиты вавш ее около 1,7 млн. чле
нов 5. Я К П П  твердо стоял на позициях 
классовой борьбы. Он ставил целью объ
единить многочисленные разрозненны е проф 
союзные организации и организовать их 
в боеспособные, крупные профсоюзы, по
строенные по производственному принципу.

В ы ступая от лица миллионов рабочих, 
Я К П П  добивался установления минимума 
заработной  платы  на уровне, гарантиру
ющем рабочем у удовлетворение его эл е
м ентарны х потребностей, введения 8-часо
вого рабочего дня, заклю чения коллектив
ных договоров'. Одновременно Я К П П  вы 
двигал и политические требования: незави
симость страны , создание дем ократическо
го правительства, выполнение условий 

П отсдам ской декларации , предоставление 
трудящ и м ся ш ироких дем ократических 
прав. П оследовательной защ итой интересов 
рабочего класса Конгресс производственных 
профсою зов завоевал  значительный авто
ритет и среди рядовы х членов многих 
профсою зов, не входивш их в его состав. В 
р езу л ьтате  реш ительной борьбы, в аван 
гар де  которой ш ел Я К П П , рабочим у д а 
лось добиться введения 8-часового рабочего 
дня и системы коллективны х договоров.

По инициативе и под влиянием  левы х р а 
бочих организаций было создано ш иро
кое объединение профсою зов — Д зэнро- 
рэн (В сеяпонский совет связи  профсою
зо в ) ,— охваты вавш ее к концу 1948 г. око
ло 4,5 млн. членов', или подавляю щ ее боль
ш инство организованны х р а б о ч и х 6. З а д а 
чей Д зэнрорэн  бы ла координация действий

4 См. X. Т. Э й д  у с. Очерки новой и но
вейшей истории Японии. М. 1955, стр. 252.

5 > i Й » , ф евраль 1951 года.
6 См. бю ллетень » («И з

вестия Д зэн р о р эн » ), 1949, № №  68, 69.

профсою зов различны х направлений. Вес
ной 1949 г. Д зэнрорэн  установил контакт 
со Всемирной ф едерацией  профсою зов 
(В Ф П ). Японские профсою зы выступили с 
протестом против раскольнического ш ага 
лидеров профсою зных объединений Англии 
и СШ А, покинувших ряды  ВФ П. В 1949 г. 
бы ла избрана японская делегация на 
II конгресс ВФ П, однако она не смогла при
нять участие в работах  конгресса из-за 
противодействия японских властей.

Таким образом , рабочее движ ение Япо
нии в 1945 — 1949 гг. достигло зн ачитель
ных успехов по сра"чению  с довоенными 
годами. О днако в рабочем движ ении не бы 
ло единства. С ущ ествовало несколько проф
сою зных центров, враж довавш их м еж ду со
бой. Т ак, нар яду  с Я К П П  сущ ествовало 
находивш ееся под влиянием социалистов 
крупное объединение профсою зов — Япон
ская  ф едерация труда (в 1949 г. она на
считы вала 850 тыс. членов) 7, в которую 
входили объединения профсою зов текстиль
щиков, горняков, табачников и др.; лидеры  
ЯФТ стояли на позициях классового со
трудничества, объявили себя врагам и  ком
мунистов и коммунистической партии и к а 
тегорически отказы вались от каких-либо 
совместных действий с Я К П П . С ущ ествовал 
и ряд  крупных, так  назы ваем ы х «независи
мых» профсою зных объединений (например, 
В сеяпонская ф едерация транспортников — 
100 тыс. членов — и д р .), действовавш их 
самостоятельно, не считаясь ни с Я К П П , ни 
с ЯФТ.

О слабленное расколом  рабочее движ ение 
не могло ещ е д ать  в 1949— 1950 гг. отпор 
ряду  антидем ократических и антирабочих 
мероприятий японских и оккупационных 
властей.

В 1949 г. правящ ие классы  Японии при
ступили к проведению в ж изнь так  назы 
ваемого «плана Д о д ж а» , или, к ак  его ина
че назы ваю т, «программы  экономической 
стабилизации». Э та програм м а бы ла р а з 
рабо тан а  ш табом  оккупационных властей  в 
контакте с японскими монополистами и 
принята японским правительством  в к а 
честве программы  действий в вопросах эко
номической политики. П л ан  Д о д ж а  пред
усм атривал рост продукции р яда  отрас
лей  промышленности, связанны х с воен
ным производством, резкое сниж ение ж из
ненного уровня и повышение нормы экс
плуатации рабочего класса. П лан  Д о д ж а

7 «The J a p a n  A nnual» . Токио. 1954. 
стр. 426.
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требовал  сниж ения заработной  платы  
японских рабочих. Он отразил прямую  
заинтересованность американских монопо
лий, проникавш их в японскую промы ш лен
ность, в усилении эксплуатации японских 
рабочих.

И звестно, что до войны зар аб о тн ая  пла
та  рабочих была в Японии ниже, чем в 
любой другой капиталистической стране 
(за  исклю чением колоний). В условиях 

оккупации, в р езультате  послевоенной р а з 
рухи и инфляции полож ение рабочих еще 
более ухудш илось. Д а ж е  в опубликован
ной японским правительством  в 1949 г. 
«Белой книге» указы валось, что весной 
этого года р еальн ая  зар аб о тн ая  плата 
японского рабочего не дости гала  и полови
ны довоен н ой 8. Н есм отря на это, прави
тельство «зам орозило» заработную  плату, 
узаконив низкие ставки оплаты  труда.

Ф актически в условиях продолж авш ейся 
инфляции это означало  дальнейш ее сни
ж ение заработной  платы. Н асколько  т я 
ж ел о  было полож ение рабочих, видно 
хотя бы из того, что при прожиточном ми
нимуме рабочей семьи из трех человек в 
20 тыс. иен средний заработок  рабочего 
составлял  в 1949 г. менее 14 тыс. иен. При 
этом д о  40% всех рабочих зар аб аты вал и  
менее 8 тыс. иен в месяц 9.

В 1949 г. японская бу р ж у ази я  приступи
л а  к т ак  назы ваем ой «рационализации 
производства», приведш ей к массовым 
увольнениям рабочих и резкой интенси
фикации тр у да  оставш ихся рабочих. 
Н есколько  сот ты сяч человек были лиш ены 
работы  и пополнили ряды  безработны х. 
У вольнения распространились и на государ
ственные предприятия. Т ак, только ж ел е з
ные дороги уволили 95 тыс. рабочих, пред
приятия связи — свыш е 20 тыс. человек 10.

Р езко  ухудш ились условия тр у д а  остав
ш ихся на производстве рабочих. Т ак, на 
многих японских предприятиях рабочий 
день был доведен до 12— 14 часов в сутки, 
что при интенсификации труда  вело к ро 
сту травм ати зм а : в 1951 г. на предприятиях 
обрабаты ваю щ ей промышленности имело 
место свыш е 450 тыс. несчастных случаев 
(из них 4 561 со смертельны м исходом ), бо
лее 120 тыс. несчастных случаев произошло 
в горной промыш ленности; по данны м  газе 
ты « ? > * - > '^ »  («А кахата»), в 1952 г. в

8 См. такж е  книгу jSlBFS .
(Т а к а н о Минору. О проф сою зах).
1952, стр. 74.

9 «Й‘- ^ 5 И 9 1 й? ? Я ? 8». ноябрь 1953, стр. 36.
10 «The Ja p a n  A nnual» . 1954, стр. 429.

среднем еж едневно погибало 2 горняка и 
300 горняков получали у в е ч ь я п . К апита
листы  полностью  игнорировали требования 
техники безопасности.

Н а японских предприятиях сущ ествует 
категория т ак  назы ваем ы х временных р а 
бочих, наним аем ы х д л я  вы полнения работ 
по одному каком у-либо за к азу  и затем  
увольняемы х. Они не пользую тся защ итой 
рабочего зак онодательства , менее органи
зованны и менее способны к сопротивлению. 
П оэтом у их рабочая сила оплачивается 
значительно деш евле, чем постоянных р а 
бочих. К рупны е капиталисты  во все воз
растаю щ ей степени использую т временных 
рабочих, число которы х на многих пред
приятиях достигает 40%  12. Н аиболее 
усердны е из них врем я от времени перево
д ятся  в состав постоянных. П редприним а
тели, р азж и гая  рознь м еж ду  постоянными 
и временными рабочими, стрем ятся таким 
путем ослабить и дезорган изовать рабочее 
движ ение, затруднить борьбу рабочего 
класса  за  улучш ение условий тр у да, за  
повышение своего ж изненного уровня.

А мериканский кап итал  в целях получения 
м аксим альны х прибылей стремился сохра
нить, усилить и использовать в собственных 
интересах те  варварские методы эксплуата
ции трудящ ихся, которы е издавн а  п ракти 
ковались в Японии. В Японии, к ак  известно, 
сохранилась система кабальной  вербовки 
работниц. П олутю рем ная система закры 
тых «общ ежитий» продолж ает сущ ество
вать в текстильной и кое-где в горной про
мышленности. Встречаю тся и случаи при
менения в  полном смысле слова рабского 
труда. Н е только в текстильной промы ш 
ленности и на мелких предприятиях, но и 
в  таких отраслях, к ак  м еталлообрабаты 
ваю щ ая (особенно на военных предприя
тиях), ш ироко применяю тся многочислен
ные ограничения личной свободы рабочих. 
Н а многих из них сохранена система 
«старш инок» ( о я к а т а ) — групповых с т а 
рост, сам овластно  помыкаю щ их рабочими. 
Н а  многих предприятиях, выполняю щ их 
военные зак азы  (а таким и является  боль
ш инство крупны х предприятий тяж елой  
пром ы ш ленности), рабочие и после войны 
считаю тся м обилизованны ми. Новым яв л я ет 
ся то, что на ряде таких  предприятий кон
троль за выполнением заводских правил 
несет ам ериканская воен ная 'полиция.

11 3 м арта 1953*года.
•2 См., например, ж у р н ал  Я # ’

(«Е ж ем есячник труда и промыш ленности»), 
октябрь 1951, стр. 30.
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Значительную  долю  (до 30% ) нищенской 
заработной  платы  рабочего и служ ащ его 
съедаю т налоги. По данны м японского ми
нистерства финансов, в 1953 г. общ ая сумм а 
налогов на душ у населения была в среднем 
на 7,6% выше, чем в период второй мировой 
войны 1Э.

Не удивительно, что в ответ на взятый 
правящ им и кругам и  Японии курс на пере
вооруж ение страны  поднялась волна м ассо
вого протеста. Б орьба  за  улучш ение поло
ж ения рабочего класса , охвативш ая ш иро
кие массы, усилила влияние левы х элем ен
тов, н-аиболее реш ительно отстаивавш их 
интересы трудящ ихся. В следствие предпри
нятых правительством  и оккупационными 
властям и в 1949— 1950 гг. репрессий и рас
кола профсою зного движ ения число о р га
низованных рабочих несколько снизилось 
(до 5,6 млн. в 1951 г.). Но это снижение 
было временным. Вскоре прилив новых 
членов в профсою зы возобновился. К  июлю 
1952 г. число членов союзов достигло 
5,7 млн.14, а к концу 1953 г. превысило 
6 млн. человек 15.

А м ериканские оккупационные и японские 
власти  поставили себе целью  обессилить 
рабочее движ ение и профсоюзы. Одной из 
важ нейш их предпосы лок этого они счита
ли разгром  Коммунистической партии Я по
нии и К онгресса производственны х проф 
сою зов. Ещ е в 1948 г. был издан  закон, 
запрещ аю щ ий рабочим и служ ащ им  госу
дарственны х учреж дений и предприятий 
у частвовать в забасто вках  и заклю чать 
коллективны е договоры. Р я д  забастовок  
был подавлен вооруж енной силой, нередко 
при участии оккупационны х войск.

В начале 1949 г. по всей стране была 
о бъявлена «чистка от красных», то есть 
увольнение из государственны х учреж дений 
и предприятий всех заподозренны х в при
надлеж ности к  коммунистической партии 
или Я К П П , а так ж е  в сочувствии этим 
организациям . «Ч истка» проводилась и на 
частны х предприятиях, где в связи  с « р а 
ционализацией производства» в первую 
очередь увольнялись прогрессивно настро
енные, политически активны е рабочие, н а 
влекш ие на себя недовольство адм ини стра
ции. В наруш ение конституции страны, ре 
шений Дальневосточной комиссии и усло-

13 О росте налогового бремени см. «O ri
en ta l E conom ist», м ай  1954 г., стр. 229.

14 («Японский стати
стический еж егодник»). Ж®. 1953, стр. 328.

15 « O rien ta l E conom ist», январь 1954 г., 
стр. 37.

вий П отсдам ской декларации  оккупацион
ные власти  в августе 1950 г. распустили 
крупнейш ее в стране  профсою зное объеди
нение Д зэнрорэн.

И спользуя обстановку, при которой 
преследовались передовые, сознательны е 
рабочие, опираясь на низовой адм инистра
тивный персонал и на рабочую  аристокра
тию, реформисты  создали на ряде пред
приятий группы, назы вавш ие себя «лигами 
дем ократизации» («М инсю ка домей», со
кращ енно: «М индо»). «Миндо» у далось
расколоть некоторые левы е союзы. В 1949 г. 
реформ истские лидеры  части отколовш ихся 
союзов создали новый профсою зный 
центр — так  назы ваем ы й «Новый К П П », 
объединивш ий около 170 тыс. рабочих. 
Этот натиск на профсою зы извне и изнутри 
застал  Коммунистическую  партию  Японии 
и Конгресс производственны х профсою зов 
недостаточно подготовленными.

Коммунистическая партия, как  впослед
ствии у к азал а  VI конференция партии, «не 
сумела использовать растущ ее недовольство 
народа д л я  укрепления связей с массами 
и организации их борьбы на основе новой 
программы . Причиной этого является  глу
боко укоренивш ееся сектантство. Ош ибки 
сектантского характера  были допущены в 
отношении профсою зов (например, созда
ние внутри профсою зов комитетов единства 
из коммунистов и сочувствую щ их ком пар
тии л и ц ), в работе среди крестьян и интел
лигенции» 16.

М ассовы е увольнения сознательны х р або
чих и раскольническая деятельность «Мин
до» привели к усилению  влияния реф орм и
стов в руководстве многих союзов. С тре
м ясь ещ е более усилить свое влияние в 
рабочем движ ении, реформистские лидеры  
профсою зов вместе с правыми лидерам и со
циалистической партии р азраб отали  план 
создания нового объединения профсоюзов.

В июне 1950 г. состоялся учредительны й 
съезд  новой организации профсою зов, по
лучивш ей название «Генеральны й совет 
японских профсою зов» («Нихон Родо Ку- 
миаи Сохёгикай», сокращ енно: «Сохё»).
Л идеры  Сохё выступили с лозунгом сам о
стоятельности профсою зов, поним ая под 
этим отказ от какой-либо связи  профсою зов 
с политическими партиям и. Они добивались 
полного о тказа  профсою зов от участия в 
политической ж изни страны  и концентра
ции всего их вним ания на экономической

16 «За  прочный мир, за народную  дем о
кратию !», 7 октября 1955 г.; см. т ак ж е  
« 7  Л - * 'И ’ , 30 ию ля 1955 года.
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борьбе, на противодействии попыткам бур
ж уазии  добиться дальнейш его сниж ения 
ж изненного уровня рабочих. Л идеры  новой 
профсою зной организации публично д ек л а
рировали отказ от сотрудничества с Я К П П , 
а тем более от принятия Я К П П  в целом 
или отдельно входящ их в него союзов в 
ряды  новой организации.

Т ак правы е реформ исты  сумели в самый 
острый момент н ачала  военных действий в 
Корее углубить раскол японского рабочего 
движ ения и тем временно ослабить рабочий 
класс. О днако реформисты вскоре ж е стол
кнулись с ярко вы раж енной волей рабочих 
м асс п род олж ать  борьбу против усиления 
эксплуатации , за  дем ократические права. 
Реф орм исты  о казались не в силах сломить 
боевые традиции ряда  союзов, вскоре пере
ш едш их в С о х ё 17 из Японского конгресса 
производственны х профсою зов. Вступление 
этих союзов в Сохё привело к усилению в 
этом объединении прогрессивных элем ен
тов, стремивш ихся сделать Сохё основой 
единства рабочего класса.

С озд авш аяся  обстановка требовала един
ства действий рабочего класса. В связи с 
войной в Корее и со все более определенно 
вы рисовы вавш ейся политикой американской 
и японской реакции, направленной на воз
рож дение японского м илитаризм а, по всей 
стране усиливалось наступление капитала 
на рабочий класс.

В 1949 г., когда началось наступле
ние на политические права и жизненный 
уровень японских рабочих и служ ащ их, 
число участников рабочих конфликтов пре
высило 3 млн. человек, из которых 1 239 тыс. 
участвовали  в активны х ф орм ах борьбы 
(стачка, установление контроля над  пред
приятием ) 18. П р авда , в 1950 г. под вл и я
нием репрессий и ослабления ряда  сою
зов в результате  происш едш его раскола 
количество участников конфликтов упало

17 Руководство этих союзов склонилось к 
переходу в Сохё, так  как  считало, что при
надлеж ность к Я К П П  влечет усиление ре 
прессий. К  числу союзов, входивших ранее 
в Я К П П  или в  Д зэнрорэн. а потом переш ед
ших в Сохё, относятся  «Новый К П П », ф е
дерация горнорабочих (68 тыс. членов) и 
союз рабочих частны х ж елезны х дорог 
(122 тыс. член о в). Союз электриков (120 тыс. 
членов), Всеяпонский союз транспортников 
(100 тыс. членов), союз судостроителей 
(55 тыс. членов) и союз рабочих газовой 
промышленности (10,5 тыс. членов), хотя и 
объявили себя нейтральными, но сотрудни
чали с Сохё.

,8 « Ja p a n  Yearbook», 1949— 1952, стр. 621.

до 2 376 тыс. человек, однако уж е  в 1951 г. 
борьба разгорается  с новой силой, число 
участников конфликтов возрастает до 
2,8 млн. человек, а количество участников 
забастовок  вновь переваливает з а  м ил
лион 19.

С целью  противостоять наступлению  к а 
питала 95 крупны х профсою зов с числом 
членов 4 461 тыс. (в том числе входивш ие в 
Я К П П , а так ж е  сочувствовавш ие ему 
нейтральны е союзы, состоявш ие в Сохё, 
и др.) создали  к н ачалу  1951 г. «К омитет 
борьбы за  повышение заработной платы». 
Огромное большинство их (76 крупных 
союзов с 3 872 тыс. членов) участвовало 
либо в конфликтах, либо в стачках за  по
вышение заработной платы. По подсчетам 
ж урнала в 1951 г. в активной
борьбе за  повышение заработной  платы  
принимало участие не менее 86% входив
ших в «К омитет борьбы» р а б о ч и х 20. К ак  
у казы вал  генеральны й секретарь Ц К  
Коммунистической партии Японии К. Току- 
да , больш инство экономических боев р або
чего класса, проведенных в обстановке ж е 
стоких репрессий, окончилось частичной или 
полной победой р або чи х 21.

О рганизация Сохё стала  ареной борьбы 
меж ду здоровы ми элементами рабочего 
движ ения и реформистскими лидерами. 
Именно благод аря  активности своих левых 
элементов Сохё стал вскоре наиболее м ас
совой и наиболее влиятельной проф 
союзной организацией рабочего класса 
Японии. З а  год сущ ествования Сохё к не
му примкнуло почти 8 тыс. профсоюзов, 
охваты вавш их свыше 3 млн. членов, или 
51% организованны х рабочих и служ ащ их.

В м арте 1951 г. состоялся II Съезд Сохё, 
который отклонил предлож ение правого р у 
ководства о вступлении Сохё в так  назы 
ваемую  М еж дународную  конфедерацию  
свободных профсою зов (М К С П ). Б ы ла при
нята резолю ция с требованием заклю чения 
всестороннего мирного договора (то есть 
договора с участием  С С С Р и К итайской 
Н ародной Республики) и отказа  от пере
вооруж ения Японии. С ъезд  потребовал от 
руководства Сохё повседневного и активно
го противодействия попыткам японских и 
американских монополий усилить эксплуа
тацию  рабочего класса в связи с планами 
рем илитаризации страны  и внес в програм-

19 « («Японский статисти
ческий еж егодник»). 1952.

20 », декабрь 1951 г.,
стр. 11.

21 «За  прочный мир, за народную  дем о
кратию !», 15 ф евраля 1952 года.
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му пункт, обязы ваю щ ий руководство о р га
низации бороться в защ иту жизненных ин
тересов рабочего класса; съезд  принял 
предлож ение левой группы об участии в 
движ ении в защ иту  мира. П ринятие съ ез
дом этих решений знам еновало собой осу
ж дение соглаш ательской политики тогдаш 
него руководства Сохё.

В обстановке резкого обострения борьбы 
рабочего класса правы е лидеры  Сохё о к аза 
лись вынуж денны ми изменить тактику. 
Ч асть лидеров, чтобы не лиш иться доверия 
рядовы х членов профсою зов, приняла у ча
стие в борьбе рабочих, стрем ясь направить 
эту  борьбу в чисто экономическое русло. 
М ногие социалисты  под влиянием борьбы 
становились на более левы е позиции.

Крупнейш ее из находивш ихся под руко
водством правых социалистов профсою з
ное объединение — Японская ф едерация 
тр у да  — в ноябре 1950 г., по сущ еству, р ас 
кололось на левы х и правы х. В м арте 
1951 г. левы е из ЯФ Т созвали съ езд  пред
ставителей солидарны х с ними органи за
ций, на котором было представлено около 
400 тыс. членов ЯФТ. С ъ езд  решил, что 
пссле организации Сохё отдельное сущ е
ствование ЯФ Т потеряло смысл и что 
примыкаю щ ие к  ЯФТ союзы долж ны  
влиться в соответствующ ие производствен
ные союзы Сохё. П равое кры ло ЯФ Т в 
июле, в свою очередь, созвало  съезд, на 
котором сущ ествование ЯФ Т было «спасе
но»; однако в результате откола левого 
крыла число членов федерации сократи
лось более чем вдвое.

Н еудача попытки упрочить влияние от
кры то реформистских профсоюзов, ослабле
ние ЯФТ, постепенное полевение Сохё побу
дили реакцию  к новому наступлению  на 
профсою зы. П равительство внесло в п ар 
лам ент проект изменения закона о проф 
сою зах, согласно которому власти получали 
ш ирокие права роспуска отдельных союзов 
(например, за  политическую  деятельность), 
а такж е  законопроект, предусм атривавш ий 
принудительный ар би тр аж  и лиш ение р а 
бочих «предприятий общ ественного значе
ния» права на забастовку. Эти законопро
екты вы звали волну возмущ ения рабочих 
всей страны . Р я д  союзов, вош едш их в Сохё, 
потребовал от руководства реш ительных 
ш агов, чтобы противодействовать принятию 
законопроектов. В м ае 1951 г. в Японии 
был создан  Комитет борьбы против ухуд
ш ения рабочего законодательства, в кото
ром приняло участие как  Сохё, так  и боль
ш инство независимых профсоюзов.

О дновременно с борьбой против наступ
ления капитала на политические права и 
экономические интересы рабочих японские 
трудящ иеся встречали активным протестом 
политику ремилитаризации страны. Б о л ь
ш инство организованны х рабочих Японии 
вклю чилось в борьбу против подготовки 
сепаратного мирного договора для Японии.

З а  исключением немногих рабочих орга
низаций, руководство в которых было це
ликом  захвачено реф ормистами (ЯФ Т, 
союз моряков, сою з текстильщ иков), проф
союзы развернули ш ирокое движ ение за  
«всесторонний мирный договор» 22.

Н ачало войны в Корее породило тревогу 
среди ш ироких слоев населения Японии. 
Трудящ иеся открыто вы сказы вали свои о п а
сения, что американские монополии попы
таю тся вовлечь Японию в агрессию  на ази 
атском м атерике. В этих условиях все 
истинные патриоты вы сказались за  сохра
нение м ира на Д ал ьн ем  Востоке и во всем 
мире, против подчинения политике агрес
сивных кругов СШ А. Л озунг защ иты  н а 
циональной независимости страны  стано
вится определяю щ им для всего дем ократи
ческого движ ения Японии. К ак писал ж у р 
нал «...этот лозунг ро
дился снизу, в ш ироких слоях борю щ ихся 
рабочих, и повсевместно стал  тесно увязы 
ваться с их экономической борьбой, придав 
этой борьбе политическую  о к р ас к у » 23. 
Активными участникам и этого движ ения 
явились коммунисты. К 1951 г. в японском 
рабочем движ ении четко определился сдвиг 
влево. Т ак, в результате длительной борьбы 
м еж ду правыми и левы ми элем ентам и на 
съезде сою за рабочих государственны х ж е
лезны х дорог в 1952 г. выборы руководства 
принесли победу левом у крылу, и спустя 
некоторое время, по требованию  левого 
кры ла и с одобрения подавляю щ его боль
ш инства рядовы х членов, союз рабочих го
сударственных ж елезны х дорог порвал с 
М К С П  24.

О страя борьба с раскольникам и р азв ер 
нулась и в другом крупном профсою зе — 
в Н ациональном  союзе рабочих угольной 
промышленности (280 тыс. членов). П р а 
вые руководители этого сою за во главе 
с М уто Т акэо пы тались увлечь союз на путь 
поддерж ки сепаратного договора и согла-

22 Ж у р н ал  1951, №  12, 
стр. 5.

23 Т ам  же, стр. 9.
24 См. ж урнал  «Всемирное профсою зное 

движ ение», 1953, №  9, стр. 29; газета  
«Труд», 27 июня 1953 года.
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ш ательства с бурж уазией. М уто и его сто
ронники развернули  агитацию  за  отказ 
угольщ иков от участия в стачках. И м у д а
лось помеш ать участию  угольщ иков в пер
вой из всеобщ их стачек, однако это вы зва
ло такое негодование рядовы х членов сою
за, что на съезде союза в конце апреля 
1952 г. М уто и его приспешники были из
гнаны из руководства союза 2 В .

Больш инство японских профсоюзов, в 
том числе и Сохё, не только отказалось 
по д дер ж ать  сепаратны й сан-ф ранцисский 
договор, но и разверн уло  ш ирокое м ассо
вое движ ение протеста против его подго
товки и подписания. О бразованны й проф 
сою зами в январе 1951 г. «П атриотический 
совет борьбы против перевооруж ения и за 
всесторонний мирный договор», к которо
му примкнули многие нерабочие о ргани за
ции (массовы е организации молодежи, 
женщ ин, прогрессивной интеллигенции 
и д р .), провел ряд  демонстраций и стачек 
и собрал около 6 млн. подписей под тр е
бованием всестороннего мирного договора — 
в условиях, когда подпись под подобным 
докум ентом  расцени валась к ак  противо
правительственное выступление.

П равосоциалистические лидеры  стали 
открыто на позицию поддерж ки сепарат
ного договора, оправды вая это тем, что 
после вступления договора в силу оккупа
ция якобы  прекратится. Борьба значитель
ной части рядовы х членов социалистиче
ской партии против политики правых л иде
ров привела в конечном счете к  расколу 
социалистической партии. С ъезд этой п ар 
тии в январе 1951 г. принял по навтоянию  
левы х социалистов в качестве политической 
платформ ы  на ближ айш ий период так  на
зы ваем ы е три принципа: нейтралитет Япо
нии в меж дународны х делах; всесторонний 
мирный договор; отказ от предоставления 
какой-либо держ аве  на территории страны 
военных баз. Н есм отря на то, что в реш е
ниях съезда  отм ечалась враж дебность п ар 
тии к коммунизму, к Коммунистической 
партии Японии, правы е социалисты  оста
лись недовольны принятой платформой.

Н а следую щ ем съезде, в октябре 1951 г., 
произош ел раскол. Бы ли созданы  две со
циалистические партии с сам остоятельны 
ми програм м ам и. Л евая  социалистическая 
партия во главе с Судзуки М осабуро (пред
седател ь), Н омидзо М асару (генеральны й 
секретарь), В ада Хиро (глава политиче

ского ком итета) осталась на позициях 
«трех принципов» и приняла участие в к ам 
пании против ратиф икации сепаратного до
говора. Л идеры  правых социалистов под
держ али  сепаратны й договор, подписанный 
в сентябре 1951 г. в Сан-Ф ранциско.

Заклю чение этого договора привело 
к дальнейш ем у обострению  политической 
борьбы в стране. 13-я сессия японского 
парлам ента (декабрь 1951— июль 1952 г.) 
ассигновала 183 м лрд. иен на перевоору
ж ение Японии, утвердила договор с м арио
неточным правительством  Ч ан  Кай-ш и, 
признав Ч ан  К ай-ш и «сувереном всего К и
тая» , реаби лити ровала  десятки  ты сяч воен
ных преступников и лиц, активно у част
вовавш их в подавлении дем ократического 
движ ения при реж име Тодзио. Сессия ухуд
ш ила трудовое законодательство, введя но
вые ограничения права на забастовки, 
внесла антидемократические поправки в и з 
бирательны й закон, приняла закон «О пред
отвращ ении подрывной деятельности», н а 
правленный на удуш ение дем ократического 
движ ения в стране.

Д виж ение сопротивления новому наступ
лению реакции всколыхнуло самы е ш иро
кие слои трудящ и хся. Н а борьбу против 
этого наступления поднялись почти все 
профсоюзы, д а ж е  реформистские. В борьбе 
за  сохранение дем ократических завоеваний 
ф актически возник ш ирокий единый фронт 
рабочих организаций всех направлений. 
Впрочем, на первых порах он не получил 
ещ е организационного оформления.

Борьба японского пролетариата за  улуч
шение своего положения, за общ едем окра
тические права трудящ ихся, за  подлинную 
независимость вы звала  сочувствие со сто
роны дем ократических сил всего мира. Это 
сочувствие японские рабочие восприняли 
как  большую м оральную  поддерж ку в их 
борьбе. П оказательны м  в этом отношении 
является радостный прием, который встре
тило среди японских рабочих, как  и среди 
всего японского народа, новогоднее при
ветствие И. В. С талина в 1952 г., в ы р аж ав 
ш ее чувства всего советского народа. П о
м ещ ая отчет о развернувш ем ся по всей 
Японии обсуж дении этого докум ента, еж е 
недельник « > («С оциалистический
вестник») писал: «...все японские рабочие 
восприняли это послание к ак  мощную под
дер ж ку  в их борьбе за  свободу и незави 
симость» 26.

В обстановке неуклонного нарастания

25 «Всемирное профессиональное движ е- 26 Ж урн ал  «Ш :#М (й » . 17 января 1952 г., 
ние». 1953, №  4, стр. 22. №  404, стр. 1.
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м ассового движ ения ш ел процесс дальней
шего полевения руководства Сохё, в со
ставе которого реформисты постепенно з а 
м енялись рабочими активистами. Руковод
ство Сохё приняло решение о необходи
мости реш ительной борьбы с политикой 
правящ их классов против р ем и литариза
ции, против наступления на дем ократиче
ские и экономические права рабочих и при
няло участие в руководстве борьбой. О д 
нако и в этих условиях часть лидеров 
упорно дер ж ал ась  «антикоммунизма» и де
л ал а  все, чтобы не допустить единства дей
ствий с сою зами левой ориентации. Л евы е 
элементы призы вали рабочих к установле
нию единства снизу, к борьбе за на
сущные нуж ды и политические требования 
трудящ ихся.

Новый подъем активной борьбы япон
ского пролетариата вы разился, в частности, 
в ряде крупных забастовок, носивших ярко 
вы раж енны й антиимпериалистический х а 
рактер. Д а ж е  государственные служ ащ ие, 
невзирая на закон 1948 г., запрещ аю щ ий им 
участвовать в забастовках , снова вступи
ли в борьбу. В начале января 1952 г. они 
потребовали от правительства повышения 
заработной платы, причем подкрепили это 
требование такими действиями, как  зам ед 
л ен ная  отправка телеграм м , массовые уходы 
в отпуски в государственны х учреж дениях 
и т. д. Т вердая позиция многотысячной ар 
мии государственны х рабочих и служ ащ их 
вы нудила правительство пойти на ком про
мисс.

Н а частных предприятиях борьба р а з 
вернулась еще шире. Б астовали угольщики, 
требуя повышения заработной платы, б а 
стовали и добились крупной победы судо
строители в И окогам е. Б астовало около 
70 тыс. рабочих металлургической промыш 
ленности, в том числе рабочие завода 
Я вата, профсоюзом которых руководили 
самы е закоренелы е соглаш атели. Всего в 
стачках первых месяцев 1952 г. и в вы 
ступлениях в поддерж ку стачечников уча
ствовало около 6 млн. трудящ ихся.

Н аряду  со стачками, охвативш ими всю 
страну, имел место ряд  крупных чисто по
литических выступлений рабочего класса. 
Таковы  были многотысячные митинги, про
ш едш ие по всей стране 26 января 1952 г. 
в зн ак  протеста против антирабочих з а 
конов. Н а митинге в Токио собралось более 
20 тыс. чел о в ек 27. У частники митингов тр е 

бовали применить такое средство борьбы 
против антирабочих законов, как  всеобщ ая 
забастовка. Эго требование ш ло из самой 
гущи рабочих масс.

Борьба демократических сил с силами 
реакции достигла невиданной в истории 
Японии остроты в 1952 году.

12 и 18 апреля в зн ак  протеста против 
подготовки закона «О предотвращ ении под
рывной деятельности» были проведены две 
всеобщ ие политические забастовки, в кото
рых приняли участие миллионы рабочих и 
служ ащ их при сочувственном отношении 
больш инства трудового населения. Власти 
не осмелились вмеш аться. Руководили дви
ж ением  Сохё и К ом итет борьбы против 
антирабочего законодательства.

28 апреля вступили в силу еан-ф ранцис- 
ские договоры. Это вы звало новый взрыв 
народного негодования. 1 м ая по призыву 
коммунистической партии свыше 4 млн. 
японских трудящ ихся вышло на улицы 
с лозунгам и протеста против сепаратны х 
договоров, перевооруж ения и наступления 
реакции. В, ряде городов дем онстранты  под
верглись избиениям и расстрелу  со стороны 
японской полиции и оккупационных войск. 
Н а следующ ий день начались массовые 
аресты коммунистов и активистов проф 
союзов.

Н ародны е массы Японии ответили на 
репрессии ростом возмущ ения. Всюду: 
на заводах, в ш ахтах, в учреж дениях и 
учебных заведениях — проходили митин
ги протеста. На совместном совещ ании С о
хё и Комитета борьбы против антинарод
ного законодательства было принято реш е
ние провести 7 и 17 июня всеобщ ие стачки 
протеста против ф аш изации Японии.

Всеобщие стачки состоялись в назначен
ные дни. Кроме того, 20 ию ля состоялась 
пятая всеобщ ая стачка. Забастовщ иков 
поддерж али почти все профсоюзы страны, 
хотя лидеры  некоторых союзов, например 
угольщ иков, и делали  безуспеш ные попыт
ки удерж ать массы  от борьбы.

Всеобщие стачки 1952 г.— событие, по 
своим м асш табам  беспрецедентное в исто
рии Японии. Непосредственно в заб асто в 
ках приняло участие не менее 4 500 тыс. 
рабочих. Кроме того, более 8 млн. тр у д я 
щ ихся участвовало  в митингах соли
дарности с бастую щ ими 29

В ходе стачек середины 1952 г. вновь 
на практике осущ ествилось единство р а 
бочих рядов. Возникли низовые органы

27 «Всемирное профессиональное д в и ж е
ние». 1953, №  4, стр. 20. 29 Т ам  ж е, стр. 21.
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единства — комитеты борьбы на местах, 
на предприятиях, в цехах. Это свидетель
ствовало о дальнейш ем росте самосознания 
японского пролетариата, росте его руково
дящ ей роли в общ едем ократическом  дви
ж ении. П од влиянием героической борьбы 
рабочего класса в движ ение за защ иту сво
боды, за  независимость вклю чились и др у 
гие слои населения.

Особенно большое значение имели з а б а 
стовки углекопов и электриков. В ответ на 
решение японских углепромыш ленников 
уволить около 100 тыс. ш ахтеров, снизить 
расценки и резко повысить нормы вы работ
ки (с 12 до 17 тонн на рабочего) Н ацио
нальный союз углекопов по единодуш ному 
требованию  своих членов 6 августа заявил 
протест против этого решения, а 17 октября 
объявил всеобщ ую стачку. Крупные уголь
ные компании приняли совместное решение 
не идти ни на какие уступки. Рабочие 
встретили перед собой объединенный фронт 
капиталистов. П рим ерно в аналогичных 
условиях, но почти на месяц раньш е начали 
борьбу электрики, которым так ж е  было 
объявлено об увольнениях. Сохё заявил 
о полной поддерж ке забастовок и призвал 
всех трудящ ихся помогать бастующим.

Стачки прош ли очень сплоченно, басто
вали почти все рабочие этих отраслей 
без различия их взглядов. П равда, реф ор
мистским лидерам  сою за углекопов у д а 
лось обмануть и вернуть к работе часть 
ш ахтеров небольш ого угольного бассейна 
Д зёбан , однако по требованию  основной 
массы  членов правые лидеры были изгнаны 
из сою за углекопов. Углекопы стойко б а 
стовали 63 дня, электрики — 85 дней. Ни 
лиш ения, вы званны е продолж ительной стач
кой, ни раскольническая работа правых л и 
деров, ни запугивания со стороны предпри
нимателей и властей — ничто не сломило 
решимости рабочих добиться победы.

Необычайно ш ирокий разм ах  приняло 
движ ение солидарности с бастующими. 
В нем приняло участие 5 млн. японских 
трудящ ихся. Борьба японских углекопов 
и электриков привлекла к себе внимание 
и сочувствие трудящ ихся всего мира. 
ВФП и М еж дународное объединение проф 
союзов горняков организовали поддерж ку 
японским стачечникам. Единый фронт м ил
лионов трудящ ихся помеш ал японской р еак 
ции применить против бастую щ их и проф 
союзного актива реакционны е законы  и 
разгром ить боевые профсою зы углекопов 
и рабочих электропромыш ленности.

Хотя рабочие и не смогли о д ер ж ать  пол-

s. «Вопросы истории» № 1.

ной победы, но им удалось отбить наступ
ление капитала, предотвратить массовые 
увольнения и введение новых норм. Р а б о 
чие отстояли свои профсою зы от разгром а 
и д аж е  добились некоторого повышения 
заработной платы. Б о евая  мощь рабочих 
рядов не была поколеблена.

Упорная борьба японских рабочих про
до лж алась и в 1953 году. Углекопы, н а 
пример, провели в этом году несколько 
кратковременны х (по 24— 48 часов) всеоб
щих стачек, добиваясь дальнейш его повы 
ш ения заработной платы  и улучш ения 
условий труда. Так, 27 сентября 1953 г. 
бастовало 250 тыс. ш ахтеров — почти 
90%  всех членов с о ю за 30. П р о д олж аю щ ая
ся ряд  лет борьба углекопов ярко дем он
стрирует их упорство и организованность.

Героическому примеру японских угле
копов в 1953 г. последовали рабочие, об
служ иваю щ ие американские военные базы 
в Японии. В ответ на подписание нового 
трудового соглаш ения меж ду ам ерикан
скими и японскими властями, по которому 
ам ериканская сторона получала право 
увольнять лю бого рабочего без каких-либо 
объяснений, а такж е по своему усмотре
нию вносить изменения в условия труда, 
около 250 тыс. рабочих, обслуж иваю щ их 
американские «гарнизонны е войска», о б ъ 
явили в августе 1953 г. всеобщ ую стачку 3>. 
Это непосредственное столкновение япон
ских рабочих с оккупантами наш ло ш иро
кую поддерж ку в м ассах Упорная борьба 
рабочих длилась около м есяца и закончи
лась частичной победой бастующих.

Успехи стачечной борьбы еще больше 
сплотили трудящ ихся. В декабре 1953 г. 
два ранее конкурировавш их профсою за — 
Всеяпонский союз рабочих, обслуж иваю 
щ их оккупационные войска (100 тыс. чле
нов, входит в С охё), и Ф едерация профсою 
зов работников, обслуж иваю щ их оккупа
ционные войска (26 тыс. членов), объеди
нились, заявив, что их общ ей целью  явл яет
ся пересмотр японо-ам ериканского «пак
та о безопасности».

Во врем я «осеннего наступления» 1953 г. 
свыше миллиона рабочих различны х о тр а 
слей промышленности выступило под руко
водством Сохё с требованиями увеличения 
заработной платы, новогодних пособий и 
т. д. В эту  борьбу вклю чились под д а в л е 
нием масс и некоторые правые профсоюзы, 
противопоставляю щ ие себя Сохё (например, 
союз м оряков). «Осеннее наступление» при-

30 «Труд», 20 октября 1953 года.
31 «Труд», 26 декаб р я  1953 года.
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няло особенно ш ирокий м асш таб, когда к 
нему присоединились 1 800 тыс. членов Ф е
дерации сою зов рабочих и служ ащ их госу
дарственны х и муниципальных предприятий 
и учреж дений, которым закон  запрещ ает 
участие в трудовых конфликтах. Ф едерация 
объявила «борьбу без наруш ения закона», 
то есть саботаж . «Осеннее наступление» 
показало, что основная масса рабочих 
твердо идет за Сохё.

Более 3 месяцев длилась забастовка про
теста против увольнений на угольных ш ах 
тах компании М ицуи Танко. Борьба зако н 
чилась победой бастую щ их.

Н есколько иначе слож ились обстоятель
ства борьбы около 25 тыс. рабочих авто
мобильной компании Ниссан за  повышение 
заработной платы  и улучшение условий 
труда. Эта стачка, начавш аяся 12 июля и 
продолж авш аяся 112 дней, приняла крайне 
ожесточенный характер. Рабочих поддер
ж али  Сохё и другие профсоюзы, дем окра
тические массовые организации, крестьян
ские организации, горож ане и т. д. В фонд 
бастую щ их было собрано около 150 млн. 
иен 32.

5 августа предприниматели объявили ло 
каут, территория завода  бы ла зан ята  
военизированны ми полицейскими частями. 
Руководители профсою за во главе с пред
седателем  сою за Т. М ацуда и ряд  актив
ных работников сою за были арестованы . 
К  концу августа реф орм истам  удалось 
добиться раскола профсою за, однако 
значительная часть рабочих продолж ала 
борьбу, закончивш ую ся только в начале 
декабря. Хотя часть требований рабочих 
бы ла удовлетворена, крупный и некогда 
влиятельный союз рабочих автомобильной 
промыш ленности понес серьезный урон, 
чем, в частности, о бъясн яется  переход 
руководства сою за в руки реформистов.

Рабочий класс Японии активно боролся 
за  руководство общ едем ократическим  дви
ж ением  в стране. В ответ на внесение пра
вительством в парлам ент новых анти рабо
чих законопроектов (наприм ер, о запре
щении всеобщ их забастовок) рабочие про
вели в 1953 г. две всеобщ ие забастовки  — 
4 и И ию ля, ряд  митингов и дем онстра
ций, В них приняло участие свыш е 6 млн. 
ч е л о в ек 33. Р абочие организации п о д д ер ж а
ли в 1953 г. движ ение протеста студентов 
против закона , по котором у учащ им ся раз-

32 «Всемирное профессиональное движ е
ние». 1953, №  23—24, стр. 34.

33 «Труд», 18 ию ля 1953 года,

реш алось голосовать при вы борах в п ар 
лам ент только по м есту ж ительства  их 
родителей. К ом м унистическая, а за  ней 
и вся дем ократическая  печать реш ительна 
поддерж ала борьбу крестьян деревни 
У тинада и ж ителей р я д а  других населенны х 
пунктов против создания ам ериканских 
военных б а з 34. П ри поддерж ке профсою за 
рабочих государственны х ж елезны х дорог 
Японии были прекращ ены  перевозки воен
ных грузов в район деревни У тинада.

Рабочий класс возглавил борьбу против 
перевооруж ения Японии. В декабре  1953 г. 
С охё созвал  в Токио «Н ациональны й кон
гресс борьбы за  мирную экономику», в р а 
ботах которого приняли участие около 
400 делегатов более чем от 200 профсою 
зов, крестьянских союзов, организаций м ел
ких и средних предприним ателей, полити
ческих партий, деятелей культуры и т. д . 35. 
Конгресс реш ил организовать общ енацио
нальное движ ение за  мирную экономику, 
поддерж ать борьбу рабочих за  улучш ение 
условий тр у да, против м илитаризации про
мышленности, против помощи СШ А Я по
нии в порядке т ак  назы ваем ого взаимного 
обеспечения безопасности.

Коммунистическая партия явилась ини
циатором  ш ироко развернувш ейся к ам п а
нии за  эф ф ективную  государственную  по
мощ ь населению  районов, пострадавш их 
от стихийных бедствий.

В процессе ж естоких классовы х боев 
японский пролетариат преодолевал проти
водействие в борьбе за единство со стороны 
реформистских лидеров и других расколь
ников рядов рабочего класса.

Е щ е в июле 1952 г. III съезд  Сохё отверг 
присоединение к М К С П 36. На этом съезде 
старое руководство во главе  с уж е  упом и
навш имся М уто было изгнано, и во главе 
Генерального совета встал рабочий, пред
ставитель сою за рабочих электропромы ш 
ленности Ф удзита Сусуму. С ъезд  постано
вил продолж ать борьбу против сан-ф ран- 
цисских договоров, против р ем и литариза
ции страны , против антинародны х законов, 
за  повыш ение заработной  платы, за  тор
говлю с народны м  К итаем . П рограм м а дей-

34 К а н д a M acao, К у б о т а Ясутаро. 
В японской деревне Утинада. Борьба про
тив военных баз. М. 1954.

35 « В Ш  Щ  И  Ф  Й  «(«Квартальные обзо
ры японской экономики»), ЖзК. 1954, 
вып. 4, стр. 220.

36 Х арактерно, что на этом съезде против 
вступления Сохё в М К С П  голосовали де
легаты  ряда  союзов, форм ально числя
щ иеся членами М К С П .
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ствия, при нятая  съездом , последовательно 
проводилась в ж изнь. Руководство Сохё 
активно под держ ало  борьбу рабочих за 
улучш ение условий тр у да, развернувш ую 
ся в конце 1952 и в 1953 году.

IV съезд  С о х ё .(и ю л ь  1953 г.) реш итель
но вы сказался  против ремилитаризации и 
связанной с ней капиталистической «рацио
нализации» промыш ленности; съезд  решил 
продолж ать борьбу против строительства 
ам ериканских военных объектов на тер р и 
тории Японии, а так ж е  против закона  о 
запрещ ений забастовок  и других реакцион
ных законов. В аж ны м  результатом  съезда 
явилось решение поддерж ать национальное 
движ ение сторонников мира. В руководство 
Сохё были избраны  в основном сторонники 
единства рабочего движ ения.

Новое руководство Сохё несколько 
изменило свое преж нее отнош ение к лево
му кры лу рабочего движ ения. Р еш е
ние сек р етар и ата  С охё от 14 декабря 
1953 г. гласит: «П ри держ иваясь курса, н а
меченного съездом , С охё и впредь будет 
стоять на стр аж е  миролю бивых сил, вклю 
чая С С С Р и коммунистический К итай, и 
вести ш ирокую  борьбу в защ и ту  конститу
ции, против перевооруж ения, и вовлечет 
в эту  борьбу всех — от коммунистов до 
консерваторов».

Реф орм истские лидеры  некоторых сою- 
з о е  реш или отколоть возглавляем ы е ими 
союзы от Сохё и создали  15 ф евраля 
1953 г. новое профессиональное объедине
ние под названием  «Совет связи  д ем о к р а
тического рабочего движ ения» (сокращ ен
но: «М инрорен»), О днако  рабочие с воз
мущ ением встретили это покуш ение на це
лостность и мощь Сохё. К Сохё стали при
соединяться новые, ранее независимые 
профсою зы: Н ациональны й союз рабочих 
автомобильной промыш ленности (30 тыс. 
членов), Н ацион альная ф едерация рабочих 
ж елезоделательной  и стальной промы ш лен
ности (120 тыс. членов) и другие. Д а ж е  
в сою зах, вош едш их в М инрорен, а т ак ж е  
в сою зах, которы е до сих пор примы кали 
к  М К С П  (союз учителей, союз рабочих 
государственны х ж елезны х дорог и д р .), 
росло возмущ ение раскольнической д е я 
тельностью  лидеров М инрорен. Р я д  этих 
организаций ф орм ально порвал с М КСП .

В октябре 1953 г. оди ннадцать профсо
юзных ф едераций Японии послали своих 
делегатов на II I  конгресс Всемирной Ф е
дерации профсоюзов. В результате была 
установлена прочная связь  меж ду В Ф П  и 
японскими профсою зами.

Раскольническая  деятельность лидеров 
М инрорен нанесла зам етны й ущ ерб делу 
единства рабочего класса Японии. В сою 
зах , примкнувш их к М инрорен, состоит свы 
ше 800 тыс. человек — около 15% органи зо
ванных рабочих. В конце 1953 г. реформ и
стам  удалось добиться раскола некоторых 
союзов, входивш их в Сохё (Всеяпонский 
сою з работников автопромыш ленности, Н а 
циональная ф едерация горняков, союз р а 
бочих электропромы ш ленности).

★
В послевоенном рабочем движ ении Япо

нии четко определились три течения.
П оследователи левого течения стоят на 

позициях классовой борьбы пролетариата , 
видят в японском рабочем  классе  руково
дителя общ едем ократического движ ения, 
защ итника национальны х интересов япон
ского народа; самы м последовательны м  и 
принципиальным представителем  этого те 
чения является  Коммунистическая партия 
Японии, наиболее полно вы р аж аю щ ая ч ая 
ния всего рабочего кл асса  страны.

Ему противостоит правое течение, пред
ставители которого стали  на позиции «со
трудничества труда  и капитала» , пы таю т
ся «примирить» интересы рабочих и инте
ресы капиталистов. А вторитет этого кры ла 
п ад ает  по мере того, к ак  суровая действи
тельность вы нуж дает рабочих, идущ их за 
правыми, подним аться на борьбу за  свои 
интересы. П ример рабочих, сумевш их под 
руководством боевых профсою зов добить
ся сущ ественного улучш ения своего поло
ж ения, играет при этом  нем аловаж ную  
роль. О бстановка заставл яет  часть лидеров 
правого кры ла пересм атривать свои пози
ции.

Третье течение — центристское — олице
творялось левы м кры лом социалистической 
партии, левы м кры лом  ЯФ Т, а впослед
ствии так  назы ваем ы м  «Новым К П П ». 
П редставители этого течения, активно у ч а 
ствуя в экономической борьбе рабочих, 
логикой борьбы вы нуж дены  врем енам и 
становиться в ряде важ нейш их вопросов 
японской действительности на позиции, 
приближ аю щ иеся к позиции левы х (в во
просе о роли стачки как  могучего оруж ия 
борьбы рабочих за свои интересы, о необ
ходимости борьбы за сохранение мира, за  
независим ость страны , о пагубном влиянии 
политики м илитаризации на полож ение 
трудящ ихся м асс и т. д .).

Знам енательно , что рост активности р а 
бочего кл асса  и его тяги  к  единству своих
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рядов не только обусловил неудачу  попы
ток врагов единства профсоюзного д в и ж е 
ния углубить раскол  в профдвиж ении, но 
и привел к  известном у сближ ению  полити
ческих организаций рабочего класса. К ак 
известно, в октябре 1955 г. был ликвидиро
ван раскол в социалистической партии, при
чем объединительны й съезд  партии принял 
политическую  платформу, отраж аю щ ую  
усиление влияния левого кры ла.

В борьбе против наступления реакции 
бы ла зал о ж ен а  основа единства рабочего 
кл асса  в виде Сохё — ш ирокой проф сою з
ной организации, объединяю щ ей профсою 
зы разны х направлений. П од руководством 
Сохё прошли такие грандиозны е бои р а 
бочего класса , к ак  всеобщ ие стачки

1952 и 1953 годов. Сохё принял активное 
участие в общ енациональном  движ ении 
против сан-ф ранцисских договоров, против 
перевооруж ения Японии.

В наиболее крупны х вы ступлениях р а 
бочего класса  Японии было достигнуто 
ф актическое единство действий подавляю 
щ его больш инства рядовы х членов всех 
профсою зов. О днако в довольно ш ироких 
слоях рабочего класса еще держ ится мел
кобурж уазная, соглаш ательская идеология. 
К лассовы е профсою зы ведут упорную, н а 
стойчивую борьбу за повседневные требова
ния рабочего класса и на этой основе во
влекаю т рабочих в борьбу за национальную  
независимость и создание демократической, 
миролюбивой Японии.
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