
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КИТАЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. И. ЛЕНИНА

В. Н. Никифоров

В лади м ир И льич Л енин, впервые заин тересовавш и сь  Китаем 
на рубеж е XIX и XX веков, глубоко изучал  историю китайского народа  
и его освободительной борьбы. О тправны м  пунктом д ля  В. И. Л енина 
послуж или вы сказы ван и я  К- М ар кса  и Ф. Энгельса. О сновополож ники 
м аркси зм а  р ассм атри вали  китайский народ  и другие азиатски е  н а р о 
ды, борю щ иеся за  независимость, против европейского кап и тала ,  
к ак  важ н ей ш и х  союзников в мировой пролетарской революции.

К- М а р к с  и Ф. Энгельс писали о К итае  еще тогда, когда  он только 
становился объектом  агрессии европейских капиталистических д ер ж ав .  
С татьи  М а р к с а  о действиях Англии и Ф ранц ии в К итае  («А нгло-ки
тайский конфликт», «Английские жестокости в Китае», «И стория то р 
говли опиумом», «Англо-китайский договор») полны гнева против з а 
хватчиков и пронизаны  горячей симпатией к китайскому народу 
П р и зн а в а я  отсталость  К итая  и в арварство  форм, используемых К и 
таем  в войне с европейцами, М а р к с  и Энгельс исторически объясн яли  
это явление, подчеркивая, что д л я  китайцев речь ш ла  о войне «pro 
a r is  et focis» (за  ал тар и  и очаги) 2.

М аркс  и Энгельс подходили к нац ионально-освободительном у дви 
жению в порабощ аем ы х  кап и тали зм ом  стран ах  к а к  к ф актору , который 
обострит кризис кап и тали зм а  и будет содействовать  н ач алу  революции 
в Е в р о п е 3. Они предвидели развитие  национального  кап и тали зм а  на 
Востоке и переход азиатских  стран на рельсы дем ократического  д в и 
жения. И зу ч ая ,  например, тайпинское восстание, они з а д а в а л и  вопрос, 
не с этой ли стороны придет в Китай бурж уазн о-дем ократи ческая  
революция: «К огда наш и европейские реакционеры  в предстоящ ем  им в 
близком будущ ем  бегстве в Азию доберутся, наконец, до Китайской 
стены, к вр атам , которые ведут к архиреакционной и архиконсерва- 
тивной твердыне, то, к ак  знать, не прочтут ли они там  надпись:

« R E P U B L IQ U E  C H IN O IS E  
L IB E R T E , EG A L IT E , F R A T E R N IT E  » 4

В середине XIX в. капиталистическое общество находилось на вос
ходящ ей стадии развития. В этих условиях было ещ е не ясно, как  
могла отразиться  на перспективах  мировой социалистической револю 
ции победа национального  кап и тали зм а  в великих азиатских  странах, 
таких, к ак  К итай  или И ндия. М аркс  и Энгельс не р аз  з а д ав а л и сь  этим 
вопросом 5, но о к р у ж а в ш а я  их действительность еще не д а в а л а  м атериа-

1 См.  К.  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 12, стр. 105— ПО, 167— 170, 564—571, 
579—584.

2 Там же, стр. 222.
3 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 9, стр. 103.
4 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 7, стр. 234.
6 См. К- М а р к с и  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 29, стр. 295.
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л а  для  ответа. П озж е ,  в н ач але  80-х годов, М аркс, изучая источники по 
аграрном у  строю тогдаш ней России, сф орм ули ровал  в письме к В. З а 
сулич от 8 м ар та  1881 г . 6 мысль о возмож ности  перехода отсталы х 
народов  при п оддерж ке  передовых социалистических стран к со ц и ал и з
му, минуя целиком или частично капиталистический строй. Ф. Э н 
гельс в 1882 г. писал, что после победы соци али зм а  в передовых стран ах  
Европы и Америки «полуцивилизованны е страны сами собой потя
нутся за  нами; об этом п озаботятся  одни уж е экономические потреб
ности. К аки е  социальны е и политические ф азы  придется тогда про
делать  этим странам , пока они дойдут тож е до социалистической 
организац ии, об этом, я думаю , мы могли бы вы ставить лиш ь довольно 
праздны е гипотезы» 7.

О пи раясь  на идеи основополож ников м аркси зм а ,  В. И. Ленин р а з 
р аботал  цельное и стройное учение по н ац и он ально-колониальном у во
просу. Он первым из русских марксистов начал писать о К итае  и ки 
тайской революции. В первом ж е  номере ленинской «И скры » появи
л ась  его статья  «К и тай ск ая  война», в которой было сказан о  о соли
д арности  русского п рол етар и ата  с китайским народом , борю щ имся за 
независимость.

П роблем ы  К итая  В. И. Ленин р а зр а б а т ы в а л  в неразры вной связи 
с за д ач а м и  русского революционного движ ения. В статье «К итайская  
война» Л енин разо б лач ает  внешнюю политику российского цари зм а, 
статья  «Горючий м атери ал  в мировой политике» (1908) откры вает  тему 
влияния русской революции 1905— 1907 гг. на А з и ю 8. В статьях  1912— 
1913 г. («О бновленный Китай», « Б орьба  партий в Китае», «О тсталая  
Е вропа  и передовая  Азия») Ленин использует китайскую тематику 
для  того, чтобы еще раз  пок азать  необходимость борьбы против л и б е 
ральной бурж уазии , за  привлечение на сторону п р олетари ата  кресть
янской и городской м елкобурж уазной  демократии. В настоящ ей статье 
мы рассм отрим  только  мысли В. И. Л ени на , непосредственно к а саю щ и е
ся двух пунктов: оценки освободительного д ви ж ен и я  в К и тае  и х а р а к 
тера китайского общества.

К огда  В. И. Ленин начинал писать о Китае, страна эта н а 
ходилась  на феодальной стадии национально-освободительной борь
бы. Известно, что револю ционные и реф орм аторски е  дви ж ен и я  б у р ж у 
азного х а р а к т е р а  в стран ах  Востока (в Японии, Индии, Египте, на 
Ф илиппинах) начинаю тся со второй половины XIX с т о л е т и я 9; в К и 
тае ж е  переход от феодального  к бурж уазн о-дем ократи ческом у  э т а 
пу значительно за п о зд а л  и завер ш и л ся  только в н ач але  XX в е к а 10.

Высшей точкой в развитии  старых, ф еодальны х форм борьбы 
китайского народа  против иноземных поработителей  было восстание 
ихэтуаней. Д в и ж е н и я  такого  типа, пропитанные мистицизмом, слепой 
враж дебн остью  ко всему иностранному, в том числе и к современному 
техническому прогрессу, и в наш и дни являю тся  объектом всево зм о ж 
ных инсинуаций бурж уазн ой  историографии, стрем ящ ейся  обосновать 
тезис о реакционности всякой нац ионально-освободительной борьбы 
народов  Востока, препятствую щ ей-де  влиянию «прогрессивного З а 
пада».

В. И. Ленин в первой ж е  своей статье  о К итае  резко выступил п ро
тив такой трактовки  вопроса. Не отрицая  внешней реакционности

6 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 250—251, 400—421. См. пос
леднее исследование по этом у вопросу: Б. С. И т е н б е р г. М аркс за  изучением со
циально-экономической истории пореформенной России. Сборник статей «М аркс — 
историк». М. 1968.

7 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 35, стр. 298.
8 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 4, стр. 378—383; т. 17, стр. 174— 183.
9 См. «Века неравной борьбы. Н ационально-освободительное движ ение в Азии 

и Африке». М. 1967.
10 См. В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 17, стр. 179.
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тех форм, которые принимали движ ени я типа восстания ихэтуаней 
(именно его Ленин имел в виду, когда писал позж е о «старых ки тай 
ских бунтах» п ), он обратил  основное внимание на то, что это восстание 
нап равлен о  против им п ери ализм а . Главной целью, во имя которой с р а 
ж ал и сь  и приносили ж ертвы  ихэтуаии, бы ла независимость их родины. 
«Не европейские народы  нен ави дят  китайцы ,— писал Л ени н ,— с ними 
у них не было столкновений,— а европейских капиталистов и покор
ные кап и тали стам  европейские прави тельства . М огли ли китайцы не во з 
ненавидеть людей, которые п р и езж ал и  в К итай только  ради наж ивы , 
которые пользовались  своей хваленой цивилизацией  только д ля  обман а , 
гр аб еж а  и насилия, которые вели с К итаем  войны д ля  того, чтобы полу
чить право торговать одурм ан иваю щ им  народ  опиумом (война Англии и 
Ф ранции с К итаем  в 1856 г.), которые лицемерно при кры вали  полити
ку гр аб еж а  распространением  христианства?  Эту политику гр абеж а  
давн о  уж е ведут по отношению к К итаю  б у р ж у азн ы е  правительства  
Европы, а теперь к ней присоединилось и русское сам о дер ж авн о е  п р ави 
тельство. П ринято  н азы вать  эту политику г р а б е ж а  колониальной п о 
литикой» 12.

П ом огая  ориентироваться  в слож ны х по своему х ар актер у  освобо
дительных д ви ж ен и ях  народов  отсталы х стран, вы сказы ван и я  В. И. Л е 
нина имеют больш ое значение д л я  марксистских и с т о р и к о в 13. П од  их 
влиянием  уж е  в первые годы Советской власти  А. Е. Х одоров пересм от
рел оценку, п р и н адл еж авш у ю  одному из первых марксистских 
востоковедов, М. П. П авловичу  (В ельтм ан у) ,  который н азы вал  восстание 
ихэтуаней бунтом «китайских черных сотен». Не отрицая  реакционных 
черт движ ени я  ихэтуаней, Ходоров в целом считал это восстание с п р а 
ведливой войной за  независимость |4. Эта оценка восстания ихэтуаней по
лучила распространение в советской историографии и остается одним 
из примеров интернационалистического подхода к истории Китая, 
противостоящего бурж уазном у. В советской историографии н ар я д у  с по
лож и тельной  оценкой борьбы народных м асс  К итая  вы сказы вались , 
однако, обоснованные во зр аж ен и я  против и д еализаци и  ихэтуаней, тай- 
пинов и других крестьянских движений, не руководствовавш ихся пере
довой идеологией 13.

В статье  «Горючий м атери ал  в мировой политике», написанной в 
1908 г., Ленин определил основные этапы  национально-освободи
тельной борьбы китайского народа , у казав  на неизбеж ность пере
хода «старых китайских бунтов в сознательное дем ократическое 
движ ение» 16. Н ач ал о  сознательного дем ократического  движ ени я  позво
л я л о  надеяться  на союз революционной России с ради кальной  кресть
янской дем ократи ей  К итая , а в дальн ейш ей  перспективе и с ки тай 
ским пролетариатом .

П осле  того, к ак  революция 1911 г. окончательно подтвердила, 
что Китай находится  на втором этапе национально-освободительного  
движ ени я, этапе  сознательной дем ократической  борьбы, В. И. Ленин 
в статье  «П робуж ден и е  Азии» писал: «М ировой к ап и тали зм  и русское 
движ ени е  1905 года окончательно разбудили  Азию. Сотни миллионов 
забитого, одичавш его в средневековом застое, населения проснулись

11 Там же.
12 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 4, стр. 379.
13 См. А. Н. Х е й ф е ц .  И стория национально-освободительного движ ения народов 

В остока в трудах  В. И. Л енина. «Вопросы истории», 1970, №  3.
14 См. А. Е. Х о д о р о в .  С траничка из револю ционной истории К итая. «Новый 

Восток», 1923, №  3, стр. 264.
15 См. предисловие и комментарии Н. М. К алю ж ной к сборнику «Восстание ихэту

аней. Д окум енты  и материалы ». М. 1968; В. П. И л ю ш е ч к и н .  К рестьянская война 
тайпинов. М. 1967.

13 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 17, стр. 179.
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к новой ж изни и к борьбе за  азбучные п рава  человека, за  д ем о к р а 
тию» 17.

Одной из в аж н ы х  особенностей национально-освободительного  д в и 
ж ен и я  н ач ала  XX в. было то, что оно происходило в новую, им п ери али 
стическую эпоху. Это н ал о ж и л о  свой отпечаток на происходивш ие в то 
время на Востоке б у р ж у азн ы е  революции. Мир был в основном п оде
лен им периалистам и . Китай, как  определил В. И. Л енин, яв л ял ся  п олу
колонией империалистических д ер ж а в  18. К итай ская  револю ция не могла 
поэтому и зб еж ать  конфликта с м еж дународны м  империализмом. В р а 
ботах 1912— 1913 гг. (в резолюции VI (П р аж ск о й )  Всероссийской кон ф е
ренции Р С Д Р П  «О китайской революции», в статьях  «Обновленный 
Китай», «И сторические судьбы учения К а р л а  М аркса» , «Крупный 
успех китайской республики», « О тсталая  Европа и передовая  Азия») 
Ленин р азо б л ач ал  козни империалистов против молодой Китайской рес
публики. Он писал: «Вся ко м ан дую щ ая  Е вропа, вся европейская  б у р 
ж у ази я  в союзе со всеми силам и реакции и средневековья в Китае» 19.

В стречаю щ ееся  в статьях  В. И. Л ен и н а  в ы р аж ен и е  «О тсталая  
Европа  и п ередовая  А зия» д олж н о  было подчеркнуть реакционную  
роль европейской б урж уази и  по отношению к прогрессивному б у р ж у 
азном у движ ению  в Азии. В период широкого распространения  востоко
фильских увлечений в м елкобурж уазной  публицистике (например, 
в книгах В. А. Г у р к о -К р я ж и н а 20, впоследствии переш едш его на пози
ции м аркси зм а)  В. И. Ленин, напротив, видел суть происходящ их перемен 
в том, что «Восток окончательно встал на до р о ж ку  З а п а д а » 21, и считал, 
что революционное движ ени е  на Востоке может помочь борьбе европей
ского п ролетариата . Вместе с тем Ленин не переоценивал собственные 
силы народов Востока, которым в начале  XX в. противостоял еще силь
ный, хорошо вооруженный империализм . Ленин рассчиты вал , что победа 
европейского п р олетари ата  «освободит и н ароды  Европы  и народы  
Азии» 22.

М ного вним ания Л ени н  уделял  р азоблачению  разбойничьей роли 
м еж дународного  банковского  консорциум а в Китае. «Д ело  в том,— 
писал Л ени н ,— что револю ция в К итае  в ы зв а л а  среди европейской 
б урж уази и  не энтузи азм  к делу  свободы и д ем ократи и ,— на такие чув
ства способен п ролетариат , но не способны ры цари  н аж и вы ,— а стрем 
ление разграбить Китай, начать  р азд ел  К итая , оттягать  земли у К и 
тая. «Консорциум» шести д е р ж а в  (Англии, Ф ранции, России, Германии, 
Японии, Соединенных Ш татов  Америки) с тар а л с я  довести дело  до б а н к 
ротства К итая, чтобы обессилить и подорвать республику». Ленин, отм е
чая, что «развал  этого черносотенного консорциума» явл яется  « кр у п 
ным успехом молодой республики», одновременно подчеркивал , что 
р а зв а л  консорциум а мог д ать  Китайской республике возмож ность, ис
пользуя империалистические противоречия, получить на сравнительно 
приемлемых условиях  займ ы , столь необходимые для  развития  н ац и о
нальной экономики (именно таково  было р азвитие  Японии во второй 
половине XIX в е к а ) . «Теперь,— писал В. И. Л ени н ,— ам ерикан ские  банки 
вышли  из консорциума. А м ерика о к а ж е т  теперь К итаю  столь необходи
мую для  него финансовую  поддерж ку , откры вая  китайский рынок для  
ам ериканского  кап и тала  и облегчая  дело  реформ в Китае» 23. Но в о зм о ж 
ность эта  не бы ла осуществлена, главны м образом  из-за слабости китай-

17 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 23, стр. 146; см. такж е  стр. 166— 167.
18 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 27, стр. 377.
19 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 23, стр. 167.

20 В. А. Г у р к о .  Б елая  опасность. Восток и Запад . М. 1914; В. К р я ж  и н. С у
мерки Востока (империализм  на В остоке). М. 1919.

21 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 21, стр. 402.
22 В. И. Л  е и и н. ПСС. Т. 23, стр. 167.
23 Там ж е, стр. 28—29.
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ской революции 1911 — 1913 гг., хилости бурж уазной  республики, со зд ан 
ной этой революцией. К итай о к а за л с я  не в состоянии и спользовать  в сво
их интересах меж им периалистические противоречия.

Сущ ественными причинами подъем а революционного движ ения 
в К итае  в н ачале  XX в. В. И. Л енин считал результаты  русско-япон
ской войны (первая  победа азиатской  страны над  европейской) и особен
но влияние русской революции 1905— 1907 годов. Русские револю ционе
ры с самого н а ч а л а  о казы вал и  м оральную  п оддерж ку  стремлению Китая 
к независимости. К ак  в 1900 г. «И скра»  за я в и л а  о сочувствии русско
го п р олетари ата  китайскому народу, поднявш емуся на ан тии м п ериали
стическую борьбу, так  и в ян варе  1912 г. П р а ж с к а я  конференция Р С Д Р П  
провозгласила  свое сочувствие вспыхнувшей в К итае  р е в о л ю ц и и 24.

В ряде  статей В. И. Ленин подробно проан али зи ровал  доступные 
ему источники о революционном движ ении и политическом положении 
в Китае, что позволило ему сделать  выводы о путях дальнейш его р а з 
вития революции в Китае. И з  этих статей наибольш ее значение имеют 
« Д ем ократи я  и народничество в Китае», «Обновленный Китай», «Борьба  
партий в Китае». Д в е  последние статьи содерж ат  полную и закон чен
ную характеристику  китайской революции 1911 — 1913 гг., а « Д е м о к р а 
тия и народничество  в К итае» посвящ ена  оценке програм м ы  великого 
китайского револю ционера Сунь Ят-сена.

В аж н ы м  источником для  В. И. Л ени на  послуж и ла  статья  Сунь 
Ят-сена о его «принципе народного благоденствия», опубликован ная  
в 1912 г. бельгийской социалистической газетой «P eup le»  и перепеча
тан н ая  «Н евской з в е з д о й » 25. О знаком ивш ись  с этой статьей, В. И. Ленин 
писал, что крестьянство, составлявш ее  главную  армию  китайской ре
волюции, выступает  под руководством революционной бурж уазной  
демократии, в о зглавляем ой  Сунь Ят-сеном. П р о гр ам м а  Сунь Ят-сена 
сводилась к требованию  республики и н ац ионализац ии  земли, постепен
ного вы купа государством  помещичьих зем ель  с последующ ей сдачей 
их в аренду крестьянам . Ленин высоко оценил програм м у  Сунь Ят-сена 
к ак  могучее средство м обилизации народны х масс К итая , он отмечал 
«боевой, искренний д ем ократи зм » , пропиты ваю щ ий каж д у ю  строчку 
п латф орм ы  Сунь Ят-сена, горячее сочувствие Сунь Ят-сена трудящ им ся  
и эксплуати руемы м , веру в их правоту  и силу. «П еред  нами действи
тельно великая  идеология действительно великого н арода , который умеет 
не только о п лаки вать  свое вековое рабство, не только мечтать о свободе 
и равенстве, но и бороться с вековыми угнетателям и К и т а я » 26.

В. И. Ленин объясн ял  революционность китайской бурж уазии  
тем, что в тот период бу р ж у ази я  в К итае бы ла прогрессивным классом, 
что она нен ави дела  старый строй и стрем и лась  освободиться от его 
гнета: «Сгнила за п а д н а я  б у р ж у ази я ,  перед которой стоит уж е ее м огиль
щ и к — пролетариат. А в Азии есть ещ е б урж уази я ,  способная пред
ставлять  искреннюю, боевую, последовательную  дем ократию , достой
ный товари щ  великих проповедников и великих деятелей  конца 
X V III  века во Франции.

Главны й представи тель  или гл ав н ая  соци альн ая  опора этой, спо
собной еще на исторически прогрессивное дело  азиатской  б урж уази и  — 
крестьянин» 27.

Н о д а ж е  тогда, на заре  китайской революции, Ленин видел, что 
рядом с револю ционно-демократической б урж уазией  в К итае  име
ется л и б ер альн ая  б у р ж у ази я ,  деятели  которой «более всего способны

24 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 21, стр. 155.
25 См. Ю. М. Г а р у ш я н ц. В. И. Л енин о роли народны х масс в китайской рево

люции 1911 года. «Н ароды  Азии и Африки», 1966, №  3, стр. 149— 151.
26 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 21, стр. 401.
27 Там ж е, стр. 402.
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к измене: вчера  они боялись  богды хана, раболеп ствовали  перед ним; 
потом,— когда увидали  силу, когда почувствовали победу револю ци
онной д ем ократи и ,— они изменили богдыхану, а з а в т р а  будут предавать  
д ем ократов  ради сделки с каким -нибудь стары м  или новым «консти
туционным» богды ханом» 28. Л енин у к азал  так ж е ,  какие  классы  в К итае  
составляю т л агер ь  крайней реакции: ф еодалы , бю рократы , китайское 
духовенство. Он со всей определенностью  п р ед ск азал  основное н а п р а в 
ление политики этого л а гер я  — р еставрац и я  монархии. П опытки к 
этому, имевш ие место в 1915 и 1917 гг., подтвердили ан али з ,  сделанный 
В. И . Л енины м. И так ,  Л ени н  в револю ции 1911 г. р а зл и ч ал  три основ
ных лагер я :  реакции, револю ции и либеральн ы й лагерь , ведущ ий «по
литику л ави р о ван и я  м еж ду  монархией и р ев о л ю ц и ей » 29. Сунь Ят-сен, 
вож дь революции, п р и н ад л еж ал  к револю ционно-демократическому 
лагерю .

Концепция китайской революции в статьях  В. И. Л ени на  в корне 
противоречила господствовавш ей в тогдаш ней литературе  и прессе л и 
беральной  точке зрения, согласно которой перспективы прогрессивно
го независимого К итая  связаны  с верхушечными реф орм ам и , в то время 
как  Сунь Ят-сен и его сторонники, с их революционным нетерпением, 
лиш ь м еш аю т будто бы проведению р е ф о р м 30. И стория  подтвердила 
правоту Л ени на , видевшего, что К итай  идет к могучей дем о к р ати че 
ской революции, которой не могут пом еш ать  верхуш ечные реформы.

Высоко ценя революционных д ем ократов  К итая , В. И. Л енин в 
то ж е  время не идеали зи ровал  их. В статье  «Д ем о к р ати я  и н ар о д н и 
чество в Китае» (июль 1912 г.) он критиковал  народнические утопии 
Сунь Ят-сена, м ечтавш его «избеж ать»  этап капиталистического р а з в и 
т и я 31. Ленин д о к а за л  реакционность этих призывов к утопическому 
крестьянски -м елкобурж уазном у «социализму». Но ценность програм м ы  
Сунь Ят-сена состояла не в утопической доктрине, а в практической б орь
бе за  бурж уазное , «м аксим ально-капиталистическое» , по определению 
Л енина, развитие, к которому только и могла тогда привести суньятсе- 
новская  а г р а р н а я  програм м а. К ак  у к а зы в а л  Ленин, «из субъ ективно
социалистических дум и п рограм м  китайского д ем о к р ата  на деле 
получается  п р о грам м а  «изменения всех правовы х основ» одной только 
«недвиж имой собственности», п р о грам м а  уничтож ения одной только ф ео 
д альн ой  э к с п л у а т а ц и и » 32. В. И. Л ени н  видел главны й путь к победе 
китайской революции «в развитии наибольш ей самодеятельности , р еш и 
тельности и смелости крестьянских масс  в деле  политических и аграрны х 
р е ф о р м » 33. С татья  «Д ем о к р ати я  и народничество в Китае» — самое з н а 
чительное из ленинских произведений, специально посвящ енных Китаю. 
О на имеет огромное значение для  понимания суньятсенизм а и м елкобур
ж у а зн ы х  револю ционных учений. В последую щ их статьях  — «О бн ов
ленный Китай» и особенно «Б орьба  партий в К итае» —  содерж ится  об 
щ ая  концепция китайской революции 1911 года.

В конце 1912 г. Ленин получил возм ож ность ознаком иться  с 
важ н ы м  источником: текстом избирательного  закона , на основе кото
рого проводились выборы в первый китайский парлам ент . В. И. Л е 
нин п р о ан ал и зи р о в ал  закон  в связи с имевш имися данны м и о полити
ческих партиях К итая, особенно — о созданном в 1912 г. Сунь Ят- 
сеном гоминдане. И з  этого ан ал и за ,  как  и из характеристики  основ
ных политических партий, вы текал  вы вод  о том, что в К итае  слож ился

28 Там ж е, стр. 402—403.
29 Там ж е, стр. 406.
30 См. Ю. М. Г а р у  ш я н ц. С оветская историческая литература о китайской 

революции 1911 г. «Н ароды  Азии и Африки», 1962, №  2.
31 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 21, стр. 403—405.
32 Там  ж е, стр. 404.
33 Там  ж е, стр. 406.
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союз «заж иточного  крестьянства  с бурж уази ей ,  при отсутствии или 
полном бессилии п ролетариата» . Н а  основании этого вы вода Ленин уж е 
в ноябре 1912 г. вы сказал  серьезное опасение: «Сумеют ли крестьяне, 
не руководимы е партией пролетари ата ,  у д ер ж ать  свою дем о кр ати че
скую позицию против либералов , которые только  ж дут  удобного м ом ен
та, чтобы перекинуться н а п р ав о . . .» 34.

Е щ е  более четко ан али з  политических партий К итая  дан в статье 
« Б о р ьб а  партий в Китае», где говорится: «...сторонники Сунь Ят-сена, 
п арти я  Го (или Куо) Мин-Тан, «националисты»; —  чтобы вы разить  су щ 
ность этой партии применительно к русским условиям , надо назвать  
ее ради кально-народнической  республиканской партией, партией д ем о 
кратии... П ротив этой партии стоят более мелкие умеренны е или кон
сервативны е партии... Все они тяготеют к китайскому кадету  Ю ань 
Ш и -к а ю .. .» 35. Это противопоставление — с одной стороны, ли бералы  
(«умеренные», «китайские кадеты») в союзе со всеми консервативными 
элем ентам и, с другой — Сунь Ят-сен во главе  «ради кальн ы х  народни
к о в » — мы встречаем  во многих статьях  В. И. Л ени на . Вместе с тем в 
р ассм атри ваем ой  статье  Л енин разв и в ает  и уточняет свою харак тер и сти 
ку, добавив  к той высокой оценке, какую  он д ал  Сунь Ят-сену раньш е 
(в статье  «Д ем о кр ати я  и народничество в К итае» ) ,  такие  черты, как  
«мечтательность и нереш ительность, зави сящ и е  от отсутствия у него 
пролетарской  о п о р ы » 36.

С равн и вая  Сунь Ят-сена с революционными дем о к р атам и  Ф р а н 
ции X V III  в., В. И. Л ени н  гораздо  сдерж ан н ее  оценивал  китайскую 
револю цию  в целом, чем ее вож дя 37. Х арактери зуя  китайскую револю 
цию 1911 — 1913 гг., Ленин исходил из р азработанн ой  им типоло
гии б у р ж у азн ы х  революций и, в частности, из различия  м еж ду н ар о д 
ными крестьянско-бурж уазн ы м и революциями и просто бурж уазны м и, 
не народными. Говоря о двух типах бу р ж у азн ы х  революций, Л ени н  учи
ты вал  два  типа капиталистической  аграрной  эволюции — «прусский» и 
« а м е р и к а н с к и й » 38. П о существу, основой подлинно дем ократической , 
народной револю ции явл яется  борьба за  р ади кальн ое  решение 
аграрного  вопроса. П одходя  с таким  критерием  к китайской револю 
ции 1911 г., мож но заклю чить , чтб она в соответствии с к л асси ф и к а 
цией, предлож енной В. И. Л енины м , относится ко второму типу б у р 
ж у азн ы х  революций. К рестьянские массы в ней по-настоящ ему не про
буж дали сь .

Л енинские  концепции первой китайской революции и суньятсе- 
низма легли в основу разр або тк и  этих проблем советскими и сторика
ми 39. Они были многократно подтверж ден ы  фактическим м атериалом . 
И зучение обеих проблем соп ровож далось  научными дискуссиями: 
на основе марксистско-ленинской методологии в ы ясн ялась  степень у ча
стия народны х масс в революции 1911 — 1913 гг. (эти хронологические 
рам ки  ее были определены В. Н. К учумовы м 40), вы явл ял и сь  м ел ко б у р 
ж у азн ы е  и чисто бурж уазны е черты в учении Сунь Ят-сена. Советская  ис
ториограф и я д о к а за л а ,  что накануне  1911 г. ли беральн ы й лагерь  в К итае

34 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 22, стр. 191.
35 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 23, стр. 138.
36 Там же, стр. 140. В. И. Ленин вначале относил китайского политического д ея 

теля Ю ань Ш и-кая к кадетско-либеральном у лагерю . П озж е, когда этот деятель от
кры л свое подлинное лицо, Л енин назвал  его «авантю ристом, изменником и другом 
реакции» (см. там  ж е, стр. 167).

37 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 22, стр. 189— 191; т. 23, стр. 138— 140.
38 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 16, стр. 216, 331; т. 33, стр. 39; т. 9, стр. 380; 

т. 17, стр. 44—47.
39 См. А. Е. X о д  о р о в. П ервы е этапы  китайской революции. «Новый Восток», 

1927, №  18; е г о  ж е .  Эпоха второй револю ции в Китае. «Новый Восток», 1927, №  19; 
В. К у ч у м о в. Очерк истории революции 1911 года. «П роблемы  К итая», 1929, №  1.

40 См. В. Н. К У ч у м о в. Очерки по истории китайской революции. М. 1934.
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был силен и о р г а н и з о в а н 41, а революционеры были еще слабы и во мно
гом, в частности во внешнеполитической программе,  зависели от л и б е 
ралов  42. Советские исследователи успешно преодолели не только  л и б е 
ральную концепцию н а ч а л а  XX в., пренебре гавшую революционными 
силами и идеализ ир ов авш ую  китайских либ ералов ,  но и гомин данов 
скую концепцию, преувел ичива вш ую степень революционности ки та й
ской б у р ж у а з и и  и скр ыва вш ую  незавершенность  руководимой этой 
б урж уази ей  революции 1911 — 1913 годов. П е р в а я  ки тай ска я  рев о л ю 
ция при всех своих слабос тя х  и не до статках  свидетельствует  о на ча ле  
пробужде ния  китайских народных масс  — процессе,  кот орому после 
1911— 1913 гг. предстояло еще идти долгим,  извилистым путем. В м е 
сте с ленинской концепцией революции 1911 — 1913 гг. в советской 
историографии ут вердилась  та  всесторонняя  и об ъе кти вна я  оценка  
Сунь Ят-сена,  котор ая  была  д ан а  в произведениях В. И. Л е н и н а 43.

Несмотря  на незавершенность  революции 1911 — 1913 гг., значение  
этого первого в новой истории Китая  революционного переворота 
велико: «Четвертая часть населения  земного ш а р а  перешла,  т ак  с к а 
зать,  от спячки к свету, движению,  борьбе» 44. В. И. Ленин не с о м н е в а л 
ся, что «никакие силы в мире  не восстановят  старого крепостничества  
в Азии, не сметут с лица  земли героического д ем о к р ати зм а  народных 
масс в азиатских и полуазиатских с т р а н а х » 45. Он расс м ат р и в а л  в м е ш а 
тельство империалистов  в дела  Китая  как  главную причину п о р а ж е 
ния китайской революции.

Уверенность В. И. Лен и н а  в конечной победе  китайской ре в о л ю 
ции ос но вы валась  на изменениях как  внутри,  так  и вне Китая .  К  первым 
относится в первую очередь неуклонный рост «числа Шан хаев» ,  
а вместе  с ним рост китайского  пр олет ариата .  В. И. Ленин предвидел,  
что китайский рабочий кл асс  обра з ует  свою «рабочую партию, которая ,  
критикуя  м е л к о б у р ж у а з н ы е  утопии и реакционные вз гляды  Сунь 
Ят-сена,  будет,  наверное ,  заб отл иво  выделять,  охраня ть  и ра зв ив ать  
революционно-демократическое  ядро его политической и аграрно й пр о
г р а м м ы » 46. Ленин у к а зы ва л ,  что р або ч ая  партия  д о л ж н а  видеть свою 
за д ач у  в том, чтобы вести за  собой «Сунь Ят-сенов» вопреки крупной 
буржуа зии .  Не  прошло и десяти лет,  к а к  предвидение Л е н и н а  о п р а в 
далось.  Сунь Ят-сен пришел к союзу с СС СР ,  с В К П ( б ) ,  с м е ж д у 
народным пролетариа том  в антиимпериалистической борьбе.

Вне Ки тая  главным условием окончательного освобождения  его 
от империалистического рабст ва  было развитие  мировой пр о л е т а р 
ской революции.  С победой О к тябр я  стало  н а л а ж и в а ть с я  сотруд
ничество м еж д у  Советской страной и революционными силами 
Китая.

В ряде  послеоктябрьских работ  Лени на  опровергаются  р асп р о стр а
ненные в то время среди китайских и европейских коммунистов  п р е д 
ставления  о якобы пролетарском х аракт ере  освободительного движен ия 
в Китае . В. И. Ле ни н неоднократно повторял,  что национа льно- освоб о
дительное движение  на Востоке  остается  по своему с о де рж ани ю  кресть
янским 47. Д и а л е к т и к а  исторического развития  за к л ю ч а л а с ь  в том, что

41 См. Ю. В. Ч у д о д е е в .  Накануне революции 1911 года в Китае. Конституцион
ное движение либеральной буржуазно-помещичьей оппозиции. М. 1966.

42 См. А. М. Г р и г о р ь е в .  Антиимпериалистическая программа китайских б у р 
ж уазны х революционеров 1895— 1905. М. 1966.

43 См. С. Л .  Т и х в и н с к и й .  Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и прак
тика. (И з истории национально-освободительной борьбы китайского народа) .  М. 1964; 
«Сунь Ят-сен. 1866— 1966. К столетию со дня рождения». Сборник статей, воспоминаний 
и материалов. М. 1966.

44 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 22, стр. 189.
45 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 23, стр. 3.
46 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 21, стр. 406.
47 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 39, стр. 327—329.
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к рестьянско-м елкобурж уазн ое , бурж уазно-дем ократическое  по своей 
природе движ ени е  становилось в силу своей антиимпериалистической 
нап равленн ости  частью начавш егося  в октябре  1917 г. мирового револю 
ционного процесса. Э та  идея проходит через многие работы  Ленина. 
П р и д а в а я  огромное значение втягиванию  в борьбу  против и м п ери ализм а  
таких стран, к а к  И ндия, Китай и т. д., составляю щ их более половины 
населения Зем ли , В. И. Ленин всегда р ассм атр и вал  их борьбу про
тив и м п ери али зм а  в неразры вной связи  с борьбой мирового п р о л етар и а 
та и строительством соц и али зм а  в С С С Р  48. Только в братском  союзе 
с социалистической революцией в России и других стран ах  крестьян 
ские страны Востока могли зав о ев ать  свободу, обеспечить себе н еза 
висимое развитие.

В 1911 — 1913 гг. мечта Сунь Ят-сена о том, чтобы и зб еж ать  д а л ь 
нейшего роста кап и тали зм а  в Китае , бы ла реакционной утопией. В 
условиях  ж е  сущ ествования  в соседней стране победившей п р о л етар 
ской диктатуры  для  К итая  стала  реальной возм ож ность  с помощью 
С С С Р  миновать стадию развитого  кап итали зм а . В 1920 г. на 11 кон
грессе Коммунистического И н терн ац и он ала  В. И. Ленин выдвинул 
и обосновал положение, «что с помощ ью пролетари ата  передовых 
стран отсталы е страны  могут перейти к советскому строю и через опре
деленны е ступени разви ти я  — к коммунизму, минуя капиталистическую  
стадию р а з в и т и я » 49. Он у к а за л  и одну из форм  этого перехода — кре
стьянские Советы  (впоследствии, в 1927— 1936 гг., в так  назы ваем ы х 
«советских районах» К и тая  сущ ествовала  именно т а к а я  ф орм а  вл асти ) .  
П еред  м еж дународны м  пролетариатом  откры валась  возм ож ность  исполь
зовать  в интересах со ци али зм а  субъективное стремление н еп р о летар 
ских трудящ и хся  масс и зб еж ать  к ап и тали зм а ,  н ап рави в  утопические 
поиски ради кально-н ародни ческой  интеллигенции в русло научного со
циализм а . Сунь Ят-сен, китайские революционные д ем ократы  не мог
ли игнорировать  опыт С С С Р  и в какой-то мере использовали  его для  
руководства  китайской революцией. Мы имеем в виду приглаш ение 
Сунь Ят-сеном в свою партию  и арм ию  советников из С С С Р , принятие 
в гоминдан коммунистов, вклю чение в суньятсенизм, в качестве  о б я з а 
тельного дополнения, политики д р у ж б ы  с С С С Р , сою за с компартией, 
опоры на рабочих и крестьян. И деи некапиталистического  развития 
у Сунь Ят-сена я вл ял и сь  ступенью в развитии  его революционной идео
л о г и и 50. П осле  второй мировой войны в ряде  освобож давш и хся  стран 
Востока создалась , как  известно, обстановка, еще более способствовав
ш ая  развитию  идеологии революционной д ем ократи и  этих стран в том 
ж е  направлении, в каком  в свое время р а зв и в а л а с ь  револю ционная 
идеология Сунь Ят-сена.

Выдвинув на II конгрессе К оммунистического И н тер н ац и о н ал а  
полож ение о возмож ности  некапиталистического, то есть в конечном 
счете социалистического, пути развития  народов  В остока, В. И. Л е 
нин подверг критике тезис М. Н. Роя, п редлагавш его  ком партиям  с л а б о 
развиты х стран в первую очередь вести борьбу за  предотвращ ение 
роста местного кап и тали зм а .  Рой переоценивал степень кап и тали сти че
ского разви ти я  Востока и, отрицая  б урж уазно-дем ократический  этап  ре
волюции, ориентировал  ком партии стран Востока на непосредственную

48 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 45, стр. 402—404.
49 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 41, стр. 246.
50 Из двух статей, появивш ихся за  последние годы (Е. Ф. К о в а л е в .  Сунь 

Ят-сен о «предупреж дении» капитализм а в К итае. «Н ароды  Азии и Африки», 1963, 
№  2, и А. Н. X е й ф е ц. Борьба В. И. Л енина против м елкобурж уазно-народнических 
взглядов на некапиталистическое развитие. «Н ароды  Азии и Африки», 1969, №  1), 
первая подчеркивает позитивную , вторая  — отрицательную  сторону «некапиталистиче
ских» стремлений Сунь Ят-сена.
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борьбу за  власть  и отход от союза с нац иональной  б у р ж у а з и е й 5’. В ы во 
ды Л ени на  имели значение и д ля  разви ти я  китайской революции. Они 
п редупреж дали  против попыток п ерескакивани я  через не пройденные 
революцией этапы, подчеркивали  значение интернациональной смычки 
угнетенных наций с м еж дун ародн ы м  рабочим движ ением . Ленин учил, 
что необходимо стремиться к созданию  на Востоке подлинно п роле
тарских  партий, р а зо б л а ч а ть  попытки м ел ко б у р ж у азн ы х  р ад и кальн ы х  
элементов перек раш и ваться  в «марксистские»  цвета.

Л ен и н ская  концепция революционного движ ени я  в К итае  у к а з а л а  
советским историкам  ясную  перспективу в исследованиях новейшей 
истории Китая. С оветская  историограф ия определила хар ак тер  ки тай 
ской революции, развернувш ейся  со второй половины 20-х годов, как  
демократическо-крестьянской, п о к а за л а  особую роль рабочего класса  
в качестве  во ж д я  революции и единственной силы, способной обеспечить 
последующ ий переход к социализму, подчеркнула важ н ей ш ую  роль м е ж 
дународного  ф акто р а  — сою за К итая  с С С С Р , с м ировым рабочим 
и коммунистическим движ ением . Б ы ли  опровергнуты взгл яды  тр о ц ки 
стов, и ск аж ав ш и х  периодизацию  китайской революции, толкавш и х 
китайских коммунистов на путь р а зр ы в а  единого антии м п ериалистиче
ского фронта и изоляции пролетариата .

Статьи В. И. Л енина , специально посвященные Китаю, его от
дельны е вы сказы ван и я  о К итае  показы ваю т  образец  подхода к изу
чению истории К итая  с учетом нац иональной  и исторической его спе
цифики, образец  умения видеть общее и специфическое в развитии 
Китая.

М ысли Л ен и н а  об общ ественном строе К итая, к ак  и о китайском  р е 
волюционном движении, неразры вно  связаны  с решением общих зад ач  
борьбы п р олетари ата  России и всего мира за  социализм.

М арксистский ан али з  общественного строя К и тая  в свое время 
на основе концепции «азиатского  способа производства»  пы тался  д ать  
Г. В. П леханов . П леханов  п олагал , что в одних стр ан ах  разл о ж ен и е  
первобытной общины ведет к рабо вл ад ель ческо м у  строю (З а п а д н а я  
Е в р о п а ) ,  в других — к « а з и а т с к о м у » 52. В згляды  Г. В. П л ех ан о ва  на 
«азиатский способ производства»  окончательно оф ормились после первой 
русской революции. По мнению П лехан ова ,  Д ревн и й  Китай, подобно д р у 
гим империям  Востока (Египту, Халдее, Ассирии, Персии, Я понии), 
пришел к « азиатском у  способу производства», пройдя предварительно че
рез ф еодализм . В этом сказы вал о сь  то зам етное влияние, которое о к а з а 
ли на Г. В. П л ех ан о ва  традиционны е концепции б у р ж у азн ы х  ученых, 
понимавш их ф еодализм  к а к  синоним политической раздробленности . П о 
этому Г. В. П леханов  считал китайское общество ф еодальны м  до м ом ен
та устан овлен ия  цен трализован ного  государства , то есть до III  в. до 
н. э. М арксистский ж е  критерий — коренные изменения в прои зводст
венных отнош ениях — в дан ном  случае  Г. В. П лехан овы м  игн о р и р о вал 
ся. Теорию «азиатского  способа производства» Г. В. П леханов  стрем и л
ся использовать  д ля  теоретического обоснования своих меньш евистских 
взглядов. Н едооц енка  револю ционных возмож ностей крестьянства  н а 
ш ла  «оправдание» в представлении о косности, реакционности сельских 
общин, создаю щ их базу  «азиатского»  общества. В о зр аж ен и я  против л е 
нинского требовани я  нац ионализац ии  земли выводились П лехановы м  
из представлений о государственной собственности на землю  как  об ос
нове азиатской  деспотии. В 1906 г. П леханов , критикуя ленинскую  про
грам м у  н ац ионализац ии  земли, сослался  на пример из истории К итая: 
неудачу реформ Ван Ань-ши в XI в., которые П леханов  трактовал  как

51 См. «П робуж дение угнетенных. Н ационально-освободительное движ ение в Азии 
и Африке». М. 1968, стр. 74—78.

62 См. Г. Б. П л е х а н о в .  Соч. Т. X V III, стр. 2 1 6 -2 1 7 .
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попытку н а ц и о н а л и з а ц и и 53. Л ени н  п оказал ,  что сравнение России 
XX в. с К итаем  XI века  б ессм ы сл ен н о 54.

В. И. Л ени н  неоднократно п олем изи ровал  с Г. В. П лехановы м  по 
поводу общественных отношений допетровской Руси, которые послед
ний считал «азиатскими». В. И. Ленин настаи вал  на ф еодальном 
х а р ак тер е  этих отношений, ссы лаясь  на исследования В. О. К л ю 
чевского и А. Я. Е ф и м е н к о 55. По поводу К итая  Л ени н  писал, что 
«объективные условия Китая, отсталой, земледельческой, п ол у ф ео дал ь 
ной страны, ставят  на очередь дня в ж изни чуть не полум иллиардного  
н ар о д а  лиш ь один определенный, исторически-своеобразный вид этого 
угнетения и этой эксплуатац ии , именно ф еодализм . Ф еодализм  осно
вы вался  на господстве зем ледельческого  бы та и н атурального  хозяйства; 
источником феодальной эксплуатац ии  китайского крестьянина было 
прикрепление его к земле в той или иной форме; политическими в ы р а 
зителям и этой эксплуатац ии  были феодалы , все вместе и к аж ды й  
порознь с богдыханом, к а к  главой  системы» 56.

Это полное и недвусмысленное ленинское определение общ ествен
ного строя К итая  нелиш не напомнить сейчас, когда отдельные авторы 
пытаю тся утверж дать ,  будто Ленин считал, что в стран ах  Востока, 
в частности в Китае, существует «азиатский  способ п р о и зв о д с т в а » 57. Д о 
бавим, что Ленин не находил «азиатского  способа производства»  не 
только в новом, но и в Д р евн ем  Китае; в тех случаях , когда он д ает  о б 
щую схему смены общественно-экономических ф орм аций во всемирной 
истории, он не отводит в ней места какой-либо особой ф орм ации, осно
ванной на этом способе производства: ни в 1897 г. в рецензии на книгу 
А. А. Б огд ан о ва  58, ни в 1919 г. в лекции «О государстве».

Ф акты  истории, к а к  нам представляется , не на стороне тех, кто счи
тает  ф еодальны е  отношения более примитивными, чем р аб о в л ад ел ь ч е 
с к и е 59, ф акты  все более п одтверж даю т  правоту  В. И. Л енина, который 
подчеркивал: «Крепостное общество всегда было более слож ны м , чем 
общество рабовладельческое . В нем был больш ой элемент развития  
торговли, промыш ленности, что вело ещ е в то время к к а п и т а л и з м у » 60. 
Выводы В. И. Л ени на , разум еется , не за к р ы в а ю т  путь дальн ейш ем у 
конкретному исследованию , напротив, они создаю т возм ож н ость  новых 
поисков, п р ед л агая  д ля  них единственно верный метод. М ысли В. И. Л е 
нина, все ленинское теоретическое наследие л е ж а т  в основе изучения 
истории К и тая  советскими учеными.

53 Г. В. П л е х а н о в .  Соч. Т. XI, стр. 31.
54 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 253.
65 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 13, стр. 14.
56 в. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 21, стр. 403—404.
57 См., например, Е. В а р г а .  Очерки по проблемам политэкономии капитализм а. 

М. 1963, стр. 363; Н. Б. Т е р-А к о п я н. Развитие  взглядов К. М аркса и Ф. Энгельса на 
азиатский способ производства и земледельческую  общ ину. «Н ароды  Азии и Африки», 
1965, №  2, стр. 75. У тверж дения Е. С. В арги и Н. Б. Тер-А копяна встретили возраж ения 
(см., например, «Общее и особенное в историческом развитии В остока». М. 1966).

58 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 4, стр. 36.
69 М атериалы  дискуссии см. в ж у р н ал ах  «Н ароды  Азии и Африки» (с 1965 г.), 
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