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«Посвятить себя делу революции и:

коммунизма — вот в чем смысл моей

жизни... Коммунизм — это моя жизнь... Если
я не смогу работать для дела

коммунизма — я предпочту смерть».
Сэн Катаяма

3 декабря 1959 года исполняется 100 лет со дня
рождения Сэн Катаяма. Мировая общественность, отмечая эту

дату, чтит память верного сына японского народа, стойкого

революционера и основателя Коммунистической партии
Японии, выдающегося деятеля международного рабочего и

коммунистического движения. Жизненный путь Катаяма самым

тесным образом связан с рабочим классом, в нем ярко
отразился сложный процесс пробуждения и роста классового

самосознания японского пролетариата.
Катаяма пришел к марксизму-ленинизму через

длительный путь исканий, преодолевая первые заблуждения и

иллюзии, постепенно усваивая передовое научное мировоззрение.

Беспредельная преданность делу рабочего класса, как самого

передового класса в истории развития человечества, дала

возможность Катаяма стать подлинным

марксистом-ленинцем. И в революционной теории, и в революционной
практике Катаяма твердо стоял на принципах пролетарского
интернационализма и решительно отвергал все то, что мешала

рабочему классу в его борьбе за свое освобождение.
Сэи Катаяма был стойким борцом за интересы трудящихся

масс, против войны, против колониализма, за мир во всем

мире. Он всегда боролся за укрепление единого фронта
японских трудящихся, против капитализма и милитаризма, был

ярым противником раскола в рабочем движении. Катаяма

учил японских трудящихся всегда быть интернационалистами.
Его имя сейчас начертано на боевых знаменах рабочего
класса Японии как символ, призывающий к борьбе за свободу.

Мировой демократической общественности Катаяма
хорошо известен как пламенный поборник мира во всем мире. Он

активно боролся против наступавшего милитаризма и фашиз*
ма в Японии, Италии и Германии,
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Советский народ, все прогрессивное человечество помнит
и свято чтит имя Катаяма. Потомки никогда не забудут Ка-
таяма, вставшего на защиту молодой Советской республики
в годы интервенции 14 капиталистических государств.
Катаяма поднимал волну протеста как в народе самой Японии, так

и в рядах японской оккупационной армии против интервенции
в Советскую Россию. Он призывал японских трудящихся
всегда быть бдительными и быть готовыми сорвать любую
военную авантюру, направленную милитаристами против
СССР.

Имя Катаяма сохранится в памяти трудящихся всех

стран. Жизнь этого пламенного борца за коммунизм —

яркий пример верности марксизму-ленинизму.

У истоков рабочего движения в Японии

(1859-1896 гг.)

Сзн Катаяма родился 3 декабря 1859 года в

крестьянской семье в префектуре Окаяма на острове Хонсю в

Японии. До 19 лет он носил свою родовую фамилию Ябуки и имя

Кантаро. Крайне бесправное в силу сохранившихся
пережитков феодального строя положение второго сына в своей

родной семье заставило его стать приемным сыном другой
семьи и принять новую фамилию — Катаяма. Позднее он

принял и новое имя — Сэн.

Для социально-экономической обстановки Японии того

времени были характерны следующие моменты. В середине
XIX столетия Япония переживала бурные события,
предшествовавшие буржуазной революции 1868 года. Катаяма
застал последнее десятилетие разлагавшегося феодализма, был

свидетелем крушения феодального строя, победы буржуазной
революции и всех последующих социальных, экономических
и политических изменений, связанных с завоеванием

господства классом капиталистов. Именно в эти годы происходил
процесс становления капиталистического способа производи
ства и формирования рабочего класса Японии.

До 80-х годов в молодой японской промышленности
преобладали раннекапиталистические формы производства,
определявшие структурные особенности рабочего класса:

малочисленность и текучесть фабрично-заводского пролетариата;
значительный удельный вес рабочих предприятий
мануфактурного типа и рабочих-надомников, не порывавших с

сельским хозяйством; преобладающее значение женского и

детского труда, особенно в прядильном и ткацком производстве,
занимавшем тогда первое место в народном хозяйстве
Японии.

Крупная капиталистическая промышленность Японии
стала бурно развиваться только в 80-х годах. В то же время
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усилилось разорение крестьян и увеличился сгон их с земли,

образовалась резервная армия труда, ухудшилось положение

городской бедноты. В этих условиях неуклонно росло число

рабочих. Так, численность рабочего класса в 1886 году была

около 194 тысяч человек, а в 1890 году она достигла
347 тысяч.

Структурные особенности рабочего класса оказывали
отрицательное влияние на его положение. Сохранялись
полуфеодальные формы эксплуатации рабочих, господствовала

узкоцеховая идеология. Эти обстоятельства препятствовали

формированию классового самосознания и солидарности
японского пролетариата.

Период 1868—1895 годов характеризуется отдельными
неорганизованными протестами японских рабочих,
проявлявшимися иногда в стихийных бунтах против зверской
эксплуатации и нечеловеческих условий труда, иногда в

кратковременных забастовках. В 80-е годы рабочие организации
только зарождались, они ставили перед собой ограниченные
задачи — создание обществ взаимопомощи, урегулирование
отношений с предпринимателями и т. д. Это был период

«предыстории» современного рабочего движения в Японии.
В раннем детстве, будучи сыном крепостного крестьянина

крупнейшего феодала Токугава, Катаяма испытал на себе

жестокую эксплуатацию японского феодализма. После
революции 1868 года он познал тяжелую долю крестьянина-бёД-
няка, работал в поле, занимался отходничеством, побочными

заработками. Очень рано у Катаяма пробуждается тяга к

познаниям. В детстве он учился у буддийских монахов,
бывших единственными учителями в дореформенной феодальной
Японии. Тогда он изучал китайскую письменность,
классиков, книги по древнекитайской истории. Затем он

некоторое время учился в сельской школе* Однако тяжелые

материальные условия не позволили ему продолжать учебу.
В 1881 году Катаяма в возрасте 22 лет приехал в Токио,

разделив тем самым судьбу многих японских

крестьян-бедняков, вытесненных из сельскохозяйственного производства в

результате начавшегося развития капиталистических
отношений в деревне. В Токио Катаяма сразу же столкнулся с

крайней нуждой. Ищущих работу было очень много. Наконец,
после долгих мытарств, он смог устроиться за весьма

незначительную заработную плату в типографию сначала

чернорабочим, затем наборщиком, уборщиком-сторожем при школе,
и т. п. Он пробовал совмещать работу с учебой, но это ему

редко удавалось. Именно в те годы Катаяма проходил
суровую школу жизни японского пролетария периода бурного
развития японского промышленного капитализма, стремив-»
шегося путем хищнической эксплуатации наемных рабов
наверстать упущенное, догнать своих европейских конкурентов.
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У -Сэн Катаяма начал проявляться интерес к социальным
явлениям японского общества. Под влиянием окружающей
обстановки у него начинает зреть протест против
существовавших порядков, появляется стремление как-то изменить их.
А для этого нужно было учиться и учиться, многое знать,
чтобы глубоко осознать реальную действительность.

Вскоре Катаяма понял, что от намеченной цели —

получения образования — он по-прежнему был еще далек. Все

время и силы уходили на добывание средств к

существованию. Катаяма принимает решение попытать счастья в США,
где, по дошедшим до него слухам, образование якобы
доступно каждому. В 1884 году он уезжает в США.

Нелегко сложилась жизнь Катаяма на чужбине. В
последней четверти прошлого века капиталисты США путем нещадт
ной' эксплуатации своих рабочих и многочисленных

эмигрантов из Азии и Европы смогли достигнуть самых высоких в

условиях капитализма темпов развития промышленного и

сельскохозяйственного производства. Этот период был

насыщен жестокими классовыми битвами пролетариата против
буржуазии. Работал Катаяма на американских господ в

качестве домашнего слуги, батрака, кухонного рабочего, повара,
поденщика в условиях расизма, национальной

дискриминации, унижения человеческого достоинства. Только огромная
жажда знаний придает Катаяма силы преодолеть все

тяжести жизни «цветного» эмигранта в капиталистической

Америке. Через 12 лет напряженного труда и упорной учебы
ему удается получить университетское образование. В 1895
году Катаяма защищает диплом бакалавра наук при Иэльском

университете и в январе 1896 года возвращается на родину*
За время своей работы и учебы в США и

кратковременного пребывания в Англии (весна 1894 г.) Катаяма
познакомился с западноевропейскими социально-экономическими

учениями, главным образом реформистского направления. В те

годы рабочее движение в США находилось под сильным

влиянием тред-юнионизма и христианского социализма,
проповедовавших идею «классового сотрудничества», «классового

мира» между капиталистами и рабочими. Он изучил опыт

западноевропейского рабочего движения, организованной
борьбы рабочего класса.

Катаяма узнал силу воздействия международной
пролетарской солидарности. Тогда же он впервые познакомился

с социализмом, прослушав лекции по политической экономии

о капиталистическом производстве, обмене и распределении,
прочитанные Томом Манном, видным деятелем английского

рабочего движения, способным организатором рабочих
забастовок. Катаяма на практике изучал положение и борьбу
пролетариата США и Англии.

Приобретенный жизненный опыт и полученные знания во
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многом определили дальнейшую связь Катаяма с рабочим
классом и его борьбу за дело освобождения пролетариата от

капиталистической эксплуатации. Тесная связь Катаяма с

рабочим классом и изучение марксистской теории помогли

ему в дальнейшем стать на правильный путь классовой

борьбы.

Борьба за развитие рабочего
и социалистического движения в Японии

(1896—1917 гг.)

Период жизни и деятельности Сэн Катаяма в 1896 — 1917
годах целиком связан с его активной борьбой за организацию
рабочего класса, за дело освобождения рабочего класса

Японии от капиталистического гнета. В конце XIX века японский

капитализм начинает переходить в свою последнюю

монополистическую стадию — империализм. В этот период

значительно вырос и окреп в классовых битвах рабочий класс,
начало зарождаться и развиваться самостоятельное рабочее и

социалистическое движение в Японии.
Это было время, когда коммунистическая программа

Карла Маркса и Фридриха Энгельса уже занимала умы
передовых людей человечества. Среди передовых слоев японского

народа нашлись талантливые и энергичные распространители
этой доктрины в рабочей среде. На долю Катаяма выпала

благородная задача быть одним из первых
распространителей идей научного социализма в Японии, быть борцом за

сплочение и организацию японского пролетариата. Катаяма
был первым представителем народов Азии, протянувшим руку
рабочей солидарности народам Европы, против
империалистической русско-японской войны.

Начало общественной деятельности Катаяма относится
к 1897 году, когда им был открыт так называемый «Кингслей
холл» в районе Канда в Токио. При «холле» функционировал
детский сад для детей рабочих, работала вечерняя рабочая
школа, затем начали группироваться различные рабочие
учреждения и кружки. Вскоре «Кингслей холл» приобрел
важную роль в рабочем и социалистическом движении.

Катаяма тогда уже начинал понимать, что рабочий класс

явится господствующим классом будущего социалистического

общества, что освобождение рабочего класса — дело рук
самих рабочих. Он борется за сплочение сил рабочего класса,

за организацию профсоюзов- В том же 1897 году Катаяма
-совместно с вернувшейся из США группой японцев создает

Общество содействия организации рабочих профсоюзов (Ро-
до кумиай кисэйкай), сыгравшее в последующем важную
роль в классовом объединении пролетариата, в развитии и
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организации профсоюзного движения в Японии. Это общества
явилось первой в Японии организацией, поставившей своей
целью сплочение рабочих различных профессий и
объединение их в союзы по профессиональному признаку.

В своем уставе Родо кумиай кисэйкай, в отличие от

предшествующих организаций профсоюзного типа, впервые в

Японии отказывалось от сотрудничества между трудом и

капиталом, ставило своей задачей, не только объединение
рабочих в рамках профессиональных организаций, но и содействие
экономической борьбе рабочего класса, пробуждению у него

чувства классовой солидарности. Это был значительный шаг

вперед в процессе высвобождения японского рабочего
класса из-под влияния тред-юнионизма, буржуазной идеологии.

Родо кумиай кисэйкай создает целый ряд новых профсоюзов:
железнодорожников, металлистов, поваров, печатников и др,
Катаяма становится во гляве молодого рабочего движения.

Тогда же начал выходить первый в Японии рабочий
печатный орган — журнал «Родо сэкай» («Рабочий мир»),
главным редактором которого < был Катаяма. Появление «Родо
сэкай» является важной вехой на пути освобождения
японского рабочего движения из-под влияния идеологии

либеральной буржуазии, в деле пробуждения классового самосознания

японских рабочих и в организации профсоюзов. Главное
внимание журнала было направлено на разоблачение «теории
классового сотрудничества». «Родо сэкай» становится

органом пропаганды социалистических идей.

Деятельность Катаяма не ограничивалась рамками Родо

кумиай кисэйкай и страницами журнала «Родо сэкай»,
Катаяма совместно с другими своими единомышленниками часто

выступал на митингах и диспутах, популярных в то время в

Японии, с докладами, в которых разоблачал проповедников
«гармонии между трудом и капиталом». Катаяма
доказывал необходимость сочетания экономической борьбы
пролетариата с борьбой политической. Но японские социалисты
были в этот период еще далеки от подлинного марксизма.

Политическую борьбу они представляли себе главным

образом как борьбу парламентскую.
Важно отметить, что японские социалисты во главе с

Катаяма стремились уже тогда связать рабочее и

социалистическое движение Японии с рабочим и социалистическим

движением в других странах. «Родо сэкай» знакомил японский

пролетариат с жизнью и борьбой рабочего класса других

стран. Для облегчения связи с международным рабочим и

социалистическим движением в журнале была открыта
страница на английском языке. Политическое лицо журнала
«Родо сэкай» служит прекрасной иллюстрацией роста социа*
листического воззрения Катаяма.
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В этот период Катаяма продолжает изучать произведения
классиков научного социализма. Вместе с Котоку и другими

представителями передовой японской интеллигенции
Катаяма в октябре 1898 года создает Общество по изучению
социализма (Сякайсюги кэнкюкай), ставившее своей целью

«изучение основных положений социализма и возможности

применения их в Японии». Это общество занимались изучением
различных социалистических учений — от утопического
социализма Сен-Симона и Фурье, анархизма Прудона и

Кропоткина до научного социализма Маркса и Энгельса

включительно. Однако оно еще пе было свободно от опеки

либеральной буржуазии, стремившейся ограничить его

деятельность исключительно абстрактным изучением различных
социальных учений в отрыве от рабочего движения.

К 1900 году среди членов общества закончился процесс
размежевания на сторонников и противников марксизма.
Катаяма, Котоку и другие склонялись к марксизму как

единственно правильной, подлинно научной и революционной
теории. Противники марксизма вышли из общества, и тогда же

Сякайсюги кэнкюкай было преобразовано в Сякайсюги кёкай

(Социалистическую лигу), ставившую перед собой цель

теснее связаться с рабочим классом.

Катаяма упорно занимается изучением марксизма.
В 1901 году он пишет работу, посвященную марксизму, под
названием «Капитал» и его автор К. Маркс». Тогда же был

опубликован обобщающий труд «Рабочее движение в

Японии» (написанный Катаяма совместно с участником
социалистического движения того периода Нисикава), в котором
впервые делается попытка дать анализ рабочего и

социалистического движения в Японии с позиций социализма.

Катаяма высказывает здесь мысли о необходимости полного

разрыва с либеральными взглядами по рабочему вопросу,
отстаивает идеи классовой борьбы. В те годы книга Катаяма

сыграла большую роль в изучении и популяризации опыта

японского рабочего движения.

Свое личное, отношение к борьбе японского народа
Катаяма определил в предисловии, написанном им к

вышеупомянутой книге «Рабочее движение в Японии», где он говорив
словами Виктора Гюго, представителя французской
прогрессивной мысли: «Народ безмолвствует, плотно сжав зубы. Я
буду говорить за тех, кто молчит. Я буду говорить за этих

маленьких людей большим людям. Я буду говорить за тех,

кто слаб, сильным мира сего. Я буду говорить за тех, у кого

отняли надежду, кого заставили молчать. Я буду говорить
за тех, кто хочет, но не может говорить. Я буду говорить за

тех, кто умеет говорить, но издает нечеловеческие вопли от

непосильных страданий, беспокойства, недовольства. Я буду
»



гласом народа. Мне не закроют рот, Я буду говорить, не

переставая, хотя бы из моего горла хлынула кровь».
В апреле 1901 года инициативная группа в составе Ка-

таяма, Котоку и других социалистов пришла к выводу, что

наступил момент, когда для направления растущего рабочего
движения по правильному пути необходимо создать
выступающую под знаменем социализма самостоятельную .

политическую партию. Было принято решение распустить
Социалистическую лигу и организовать вместо нее

Социал-демократическую партию (Сякай минсюто), способную встать

во главе рабочего движения. К созданию Сякай минсюто

были привлечены активные деятели профессиональных
рабочих союзов.

Социал-демократическая партия по своему политическому
направлению была далеко не марксистской, а по существу
была партией мелкобуржуазного социализма, занимавшей

легалистскую позицию по отношению к существующему
строю. Создание ее все же было важным этапом в развитии

рабочего и социалистического движения в Японии.
Правительство Ито, используя закон «Об охране общественного
спокойствия», запретило Сякай минсюто 20 мая 1901 года,
в день ее создания и опубликования манифеста и программы.

После запрещения Сякай минсюто организационным
центром японских социалистов продолжала оставаться вновь

восстановленная Социалистическая лига (Сякайсюги кёкай). Их
печатным органом по-прежнему был «Родо сэкай»,
переименованный в январе 1903 года в «Сякайсюги» («Социализм»)«

Катаяма в это время продолжает борьбу с идеями

мелкобуржуазного социализма. Об этом говорит позиция,

занимаемая журналом «Сякайсюги», в котором он был главным

редактором. В 1903 году в одном из номеров «Сякайсюги» он
писал: «Мы утверждаем, что исходный пункт социальной
революции состоит в том, что рабочий класс пытается захватить

политическую власть, тогда как власть капиталистов

отказывается выпустить ее из своих рук. Когда рабочие, для

которых социализм является жизненным лозунгом, захватят

политическую власть, тогда политический аппарат будет в их

руках. Поэтому захват аппарата политической власти будет
иметь мировое, решающее значение» *„

В апреле 1903 года в Осака состоялась конференция
японских социалистов, на которой деятели Социалистической лиги

выступили с докладами, излагавшими взгляды социалистов.

Катаяма выступил с докладом «Интернациональный
коллективизм». В одной из резолюций, принятых на этой конферен*
ции, говорилось о необходимости присоединения японских ра-

1Сэн Катаяма, К вопросу о зарождении и развитии марксизма
в Японии. «Коммунистический Интернационал» № 7—8 за 1933 год^

стр., 79—80.
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бочих к международному рабочему движению. На этой

конференции впервые в Японии присутствовали социалисты из

различных районов страны*
С 1903 года японский милитаризм начал завершающий

этап подготовки войны против России. В стране царила
политическая реакция и разжигалось угарное пламя буржуазного
шовинизма. Катаяма с группой
единомышленников-социалистов еще с лета 1903 года проводит активную борьбу против
развязывания войны с Россией, выступая с антивоенной

пропагандой. В июле Катаяма вместе с Нисикава и другими
социалистами совершает агитационную поездку на юг острова
Хонсю, на Сикоку и Кюсю. В октябре 1903 года в Токио,
в районе Канда, состоялся многочисленный антивоенный

митинг. На этом митинге Катаяма выступает с большой,
имевшей громадный успех речью на тему «Война с точки зрения
рабочих».

Антивоенная борьба японского народа с наибольшей
силой проявилась в движении Хэймин (Хэймин ундо —

движение простого народа). Хэймин ундо явилось важным этапом

в развитии японского социалистического и

общедемократического движения. Это движение, руководимое социалистами,

отражало настроения японских трудящихся. В ноябре
1903 года группа социалистов во главе с Котоку и Сакаи при
поддержке Социалистической лиги создала общество
Хэйминся (Общество простого народа) и стала издавать свою

еженедельную газету «Хэймин симбун» («Газета простого
народа»). Катаяма поддерживает создание газеты и

становится постоянным ее сотрудником. Осенью 1903 года Катаяма

совершает вторую агитационную поездку по

северо-восточным районам Хонсю и на Хоккайдо. К концу года он

заканчивает свою работу над книгой «Мой социализм». В декабре
того же года Катаяма получает приглашение принять участие
в работе Международного конгресса социалистов. 19 декабря
1903 года он выезжает в США.

С первого же дня русско-японской войны общество
Хэйминся через газету «Хэймин симбун» выразило свою

решимость бороться против империалистической войны. Со
страниц своей газеты общество Хэйминся прямо обращалось к

солдатам: «Солдаты! Вы идете на фронт. Мы не можем

удержать вас. Мы знаем, что вы не желаете этого. Мы же можем

сделать только одно: отдать все наши силы для борьбы за

отмену негодных порядков, которые существуют в настоящее

время, с тем, чтобы подобное несчастье не повторилось с

вашими детьми...».

В конце марта 1904 года газета «Хэймин симбун»
поместила статью, под названием «Растут налоги», а которой
разъяснялось, что каждая победа на фронте ведет к тому,

II



что народ все больше страдает от непосильных налогов,

расплачиваясь своими последними грошами за каждую пушку,
за каждый снаряд,

Хэйминся занималось не только антивоенной

пропагандой, но и активно боролось за идеи рабочей солидарности.
В своей газете в марте 1904 года Хэйминся опубликовало
йисьмо, адресованное российским социал-демократам, в

котором предлагалось учредить братский союз рабочих Японии
й России: «Товарищи! Правительства Японии и России
добились войны для того, чтобы удовлетворить свою

империалистическую жажду наживы. Мы, социалисты, не признаем
никакого различия рас, никакого различия стран, никакого

различия национальностей. Мы—товарищи, братья и сестры,
у нас нет никаких оснований воевать друг с другом. Ваши

враги
— это не японцы, ваши враги

— это патриотизм
(буржуазный.— Я. /(.) и милитаризм. Наши враги — это не

русские, а тот же патриотизм и милитаризм — наши общие
враги. Мы должны совместно со всеми социалистами мира вести

героическую борьбу против этого общего врага» *.
Российская социал-демократическая рабочая партия в своей

прессе и листовках откликнулась на предложение японской

социал-демократии.
Выход японских социалистов-интернационалистов на

международную арену классовой борьбы и демонстрация
пролетарского интернационализма ярко проявились в выступлении
Катаяма на VI конгрессе II Интернационала, состоявшемся

в августе 1904 года в Амстердаме.
Катаяма как представитель японских социалистов был

избран вице-председателем конгресса. Вице-председателем
конгресса был избран также Г. В. Плеханов как представитель
российских социал-демократов. Оба вице-председателя
поднялись на трибуну конгресса и обменялись крепким
рукопожатием. Это была демонстрация открытого братания
представителя российского пролетариата с представителем японского

пролетариата. Они выразили стремление рабочих обеих стран
выступить против своих правительств, ведущих
империалистическую войну. Делегаты приветствовали проявление
дружбы между двумя народами бурной и продолжительной
овацией. Катаяма обратился к конгрессу с речью, в которой
заявил о том, что японская и российская
социал-демократическая партии должны вести совместную борьбу против своих

монархических правительств, развязавших войну. На этом же

заседании конгресса была единогласно принята предложенная

Жаном Жоресом резолюция протеста против русско-японской
войны.

1 «Хэймин симбун» № 18 от 13 марта 1904 года; цит4 по кн»: Е»
Жуков. История Японии, стр, 156. М. 1939,
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Антивоенная пропаганда, успешно начатая Катаяма,
Котоку и другими социалистами и поддержанная
социалистами-интернационалистами целого ряда стран, воодушевила
многих представителей японской общественности. Рост
антивоенного движения в Японии, несмотря на усиление
репрессий, продолжался. Участие в антивоенном движении

выражалось в самых различных формах: в стране проводились
митинги, беседы, вечера, чтения лекций, писались

антивоенные стихи. Продолжало расти рабочее движение.

Экономическое развитие Японии после русско-японской
войны шло быстрыми темпами за счет исключительно

жестокой эксплуатации японских трудящихся масс и за счет

грабежа и угнетения колониальных народов. Нищета японской

деревни была поражающей — три четверти населения страны
жило в условиях, почти ничем не отличавшихся от условий
крепостнических времен. Помещичье-буржуазное государство
разоряло крестьянство непосильными налогами.

Задолженность крестьян помещикам и ростовщикам достигала

огромных сумм. Положение японского пролетариата было также

крайне тяжелым. Нищенский уровень жизни, огромная
резервная армия безработных, слабое развитие борьбы
рабочих за улучшение своего экономического положения

позволяли капиталистам удерживать, заработную плату рабочих
на крайне низком уровне и иметь самый длинный рабочий
день. Рабочее законодательство отсутствовало.

Усиление эксплуатации трудящихся в условиях
промышленного подъема вызвало обострение классовой борьбы и

подъем рабочего движения. Значительное влияние оказала

на рабочее движение в Японии русская революция 1905—
1907 юдов. Так, например, в 1904 году было только шесть

забастовок, в которых участвовало около 900 рабочих; в

1907 году забастовок было уже 57, а число участников

достигло почти 10 тысяч; 1907 год был годом наивысшего
подъема забастовочного движения за весь период между русско-
японской и первой мировой войнами. Забастовки 1905—
1907 годов отличались высоким боевым духом участников.
В ряде случаев забастовки и революционные выступления
масс подавлялись силой оружия.

В январе 1906 года Катаяма вернулся в Японию из

поездки по странам Европы и США, где он изучал рабочее и

социалистическое движение, завязывал связи с социалистами

других стран. В феврале того же года состоялся I съезд
Социалистической партии Японии (Нихон сякайто). Катаяма
был избран в исполком партии. Социалистическая партия
Японии тогда ставила своей задачей «добиваться
социализма в рамках законов». Партия провела ряд массовых

митингов. Один из таких митингов закончился демонстрацией.
с красными флагами. Движение народных масс скоро пе^
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реросло легальные границы, и партии пришлось фактиг
чески идти значительно дальше, чем это позволяла

се программа. На II съезде Нихон сякайто

(февраль 1907 г.) в программу была внесена существенная

поправка. Вместо фразы «Настоящая партия отстаивает
социализм в рамках государственных законов» было записано:

«Настоящая партия ставит целью достижение социализма»,

тем самым был снят лозунг легализма. 22 февраля 1907 года

правительство запретило Нихон сякайто как партию,

«которая наносит уШерб общественному спокойствию и порядку».
В апреле того же года была запрещена газета «Хэймин

симбун».
В августе 1906 года в целях установления связей с

социалистами других стран Катаяма выезжает в США, но

подъем рабочего движения в Японии ускорил
возвращение Катаяма на родину. В марте 1907 года он прибывает в

Японию и сразу же включается в рабочее и социалистическое

движение. После роспуска Нихон сякайто и запрещения
«Хэймин симбун» Катаяма совместно с социалистом Ни-
сикава приступает к изданию еженедельного органа «Сякай

симбун» («Общественная газета»), первый номер которой
вышел 2 июня 1907 года.

С 1908 года под давлением реакции рабочее и

социалистическое движение в Японии пошло на убыль. Число стачек

резко снижается. Всякие попытки развернуть
социалистическое движение, наладить издание социалистической прессы
и т. п. остаются безуспешными. После 1907 года
профсоюзное движение в Японии фактически замерло на несколько

лет. Социалистическое движение также переживало тяжелое

время. В рядах социалистов образовались две группы,

каждая из них имела свой печатный орган. В период реакции

Катаяма с небольшой группой социалистов направил свою

агитационную работу на борьбу за всеобщее избирательное
право, за рабочее законодательство, за дальнейшее

укрепление рабочих организаций.
По стране шли повальные обыски и аресты социалистов.

Была установлена повседневная круглосуточная слежка за

многими социалистами. Правительство искало только

повода для организации полного разгрома социалистического
движения в Японии. Несмотря на тяжелые условия,

социалисты продолжали борьбу. Об этом говорит так называемый

«инцидент с красными флагами», который полиция решила
использовать против социалистического движения.- В июне
1908 года в клубе Кинки, в Токио, социалистами был

организован митинг. Во время митинга появились красные флаги.
Произошло столкновение с полицией, во время которого был

арестован ряд лиц. Это дало повод правительству для

проведения дальнейших репрессий. Газета «Сякай симбун»А
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издаваемая Катаяма, также подвергается репрессиям. В

августе 1908 года газету начинают размножать на мимеографе.
Репрессии не помешали Катаяма продолжать борьбу. В

ноябре 1908 года он публикует в «Сякай симбун» статью под.

названием «Что должны требовать японские социалисты?»,
в которой четко излагает позиции и требования социалистов

того времени. Катаяма с группой рабочих —Фудзита, Сасаи,
Икэда, Кобаяси и другие—ведет пропагандистскую работу
среди рабочих. Катаяма вместе со своими соратниками
часто выступает на рабочих собраниях и митингах. В своих

речах и выступлениях они говорили на темы, интересующие и

волнующие рабочих, связанные с их повседневной жизнью.

В 1908 году ими была предпринята попытка создания

марксистского кружка.
В ответ на репрессии правительства и жестокую цензуру

появились социалистические кружки, применявшие
нелегальные формы работы. В период правительственных репрессий
социалисты подпольно издавали довольно большое
количество революционной литературы.

Правительство Японии решило одним махом покончить

с социалистами. В июне 1910 года были арестованы 26

человек по ложному обвинению в подготовке «заговора» против

императора. В числе арестованных был Котоку.
Правительство судило их закрытым судом. Подсудимые не только

активно защищались на суде, но и подвергали резкой критике
правящие круги. Так, например, журналистка Сугако Канно
(жена Котоку) на суде смело заявила: «Я считаю, что

императора необходимо свергнуть, потому что с экономической
точки зрения он является главарем грабителей, с

политической точки зрения
—

корнем преступлений, а с

идеологической— главным источником предрассудков».

24 и 25 января 1911 года Котоку и 11 его товарищей были
казнены, а остальные 14 человек были приговорены к

каторге на разные сроки. Японское правительство использовало

процесс Котоку в целях усиления репрессий против рабочега
движения. Днем и ночью полиция рыскала в поисках

социалистов.

После процесса над Котоку и его товарищами очень

многие социалисты временно или совсем отошли от участия в

социалистическом движении. В эти годы Катаяма, возглавляя

группу социалистов, последовательно продолжал налаживать

связь с рабочими, изучал их насущные нужды, проводил с

ними просветительную, пропагандистскую и организационную
работу. Это была очень трудная и весьма опасная работа.

Правительство Японии считало, что репрессии против
социалистов уже дали свои результаты. Однако не прошло и

года, как произошли события, которые потрясли столицу
империи г-Токио. Опять поднялась волна японского рабочего
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Движения. Под руководством Катаяма 30 декабря 1911: года
началась забастовка 6 тысяч водителей и кондукторов
токийского трамвая. Во многих случаях рикши были
солидарны с трамвайщиками. Рабочие выдвинули ряд экономических

требований и дббились победы.

Правящие классы были напуганы дружной и хорошо
организованной забастовкой трамвайщиков. Начались новые

репрессии против рабочего класса и его руководителей. В конце

апреля 1912 года 60 человек были осуждены за участие в

организации забастовки. Катаяма был приговорен к девяти

месяцам тюремного заключения. Прокурор в адрес Катаяма
во время судебного процесса заявил: «Катаяма опасен, как

тигр в овечьей шкуре. Поэтому его надо наказать как можно

строже». Такая оценка прокурора показывает, насколько

правящие круги боялись Катаяма — талантливого

руководителя рабочего класса и организатора рабочего движения. На

протяжении своей деятельности Катаяма неуклонно шел по

пути революционной борьбы. Он показал себя как хороший
организатор профессионального движения, стачек,

забастовок, рабочих собраний, кружков и т. д. Катаяма боролся
против распространения в рабочем движении идей экономизма и

реформизма. По выходе из тюрьмы Катаяма делает

многократные попытки связаться с рабочим движением, но

полиция преследует его по пятам, лишает возможности

занижаться революционной деятельностью. В связи с этим в

сентябре 1914 года Катаяма вынужден был выехать в США.
23 сентября 1914 года Катаяма прибывает в

Сан-Франциско. Здесь он работает до ноября 1916 года поденщиком,

грузчиком, уборщиком, полотером, садовником, поваром
и т. п. Накануне и в период первой мировой войны на западе

США проживало большое количество японских эмигрантов,

занятых главным образом в сфере обслуживания. Их
положение как «цветных» было тяжелым, неравноправным по

сравнению с остальной частью населения. Обычно оплата их труда
была намного ниже, их брали только для выполнения

черной работы в качестве поденщиков. Трудовое
законодательство на них не простиралось. Профсоюзы были для них

запрещены. Но и здесь Катаяма продолжал свою

деятельность. В Сан-Франциско он издает небольшой журнал «Хэй-
мии симбун» для японцев, живущих на западе США,
информирует их о рабочем и социалистическом движении в Японии
и в других странах, распространяет идеи социализма.

Преследования Катаяма со стороны японского правиг
тельства за его революционную деятельность не прекратились
и в США. Японский консул в Сан-Франциско организовал
травлю Катаяма, вследствие чего ему срочно пришлось
менять местожительство. В сентябре 1916 года Катаяма
переехал в Нью-Йорк, где поселился вместе со своей старшей
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дочерью Ясу. Здесь Катаяма продолжает революционную
агитационную и пропагандистскую работу. Он сотрудничает
в журнале «Классовая борьба» — органе левого крыла
Американской социалистической партии, ведет антивоенную
пропаганду на страницах американских журналов

«Международное социалистическое обозрение», «Революционный век»

и других, стоявших тогда на революционных позициях.
В годц первой мировой войны Катаяма вновь

демонстрирует свою верность идеям пролетарской солидарности.
С начала войны, после предательства Второго

Интернационала, Катаяма без колебаний осуждает политику
руководства Интернационала и присоединяется к левому крылу
рабочего движения — к лагерю интернационалистов,

возглавляемому В. И. Лениным. Он становится на политическую
платформу «Циммервальдской левой» и ведет пропаганду
идей интернационализма среди японских рабочих и

студентов, проживавших в США. Наряду с этим Катаяма
непрерывно поддерживает связь с рабочим движением в Японии.

Президиум Исполкома Коминтерна дал высокую оценку
общественно-политической деятельности Катаяма в этот

период:
«В рядах довоенного Второго Интернационала он был

человеком грядущей эпохи революционного штурма и великих

битв за социализм. Никогда не изменяя своему классу,
тов. Катаяма без колебаний стал под ленинское знамя и до

конца своих дней нес это знамя мужественно и твердо
вперед» К

Борьба за торжество идей марксизма-ленинизма

(1917—1933 гг.)

Жизнь Сен Катаяма в 1917—1933 годах тесно связана с

наступлением новой эры в истории развития человечества —

Великой Октябрьской социалистической революции, первым
этапом всеобщего кризиса капитализма, в том числе и

японского. В эти годы жизнь Катаяма была насыщена активной

деятельностью по организации Коммунистической партии
Японии, участием в международном рабочем и

коммунистическом движении, в антиколониальной борьбе, в движении

международной пролетарской солидарности, в борьбе
против войны за дело мира во всем мире.

Великая Октябрьская социалистическая революция

совершила коренной поворот в судьбах человечества, открыла

новую эру всемирной истории — эру крушения капитализма
и утверждения нового, социалистического общества. Рабочий
класс России в тесном союзе с беднейшим крестьянством.

1 «Правда» от 6 ноября 1933 года.
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свергнув в октябре 1917 года господство капиталистов и

помещиков, взял в свои руки политическую власть, создал

первое в мире государство трудящихся и уверенно встал на

широкую дорогу социалистических преобразований.
Решающим условием победы Октябрьской революции было то, что
во главе народных масс выступала партия коммунистов,
созданная и воспитанная В. И. Лениным.

Октябрьская революция, как лучами восходящего солнца,

озарила дальнейший революционный путь Катаямд. Он с

восторгом встретил ее, твердо встал под боевое знамя

марксизма-ленинизма и всемерно стал поддерживать большевиков.
В 1917 году он работает одним из редакторов еженедельной

нью-йоркской газеты «Революционный век» совместно с Луи
Фрейна и Джоном Ридом К

В 1918—1919 годах Катаяма проводит большую работу по

объединению революционных элементов Американской
социалистической партии в целях борьбы с оппортунизмом и

социал-шовинизмом, продолжает работу по укреплению Союза
японских социалистов в США, выпускает орган союза—газету
«Хэймин симбун» на японском языке.

В те же годы Катаяма в США создает группу
коммунистов японцев и налаживает регулярную связь с левыми

социалистическими группами в Японии. Катаяма становится

признанным организатором и вождем японского

коммунистического движения.

Он распространяет Манифест и Платформу I конгресса
Коминтерна, тезисы В. И. Ленина о буржуазной демократии
и диктатуре пролетариата2 и Обращение Коминтерна к

рабочим всех стран среди японцев, живущих в Америке, а

также пересылает эти документы к своим друзьям в Японию.
В эти же годы Катаяма содействовал объединению

американского коммунистического движения и вошел в первый
состав ЦК Американской коммунистической партии.

Международная обстановка, положение военного и

послевоенного времени, складывавшиеся под мощным
влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, и

наконец экономический кризис 1920 года вызвали подъем ра-

1 Луи Фрейна — соредактор Джона Рида и Сэн Катаяма по- газете

«Революционный век», американский коммунист, автор «крайне полезных

литературных произведений (о большевизме, его историк и тактике) на

английском языке» (В. И. Ленин). (См. «Иностранная литература» №. Ц
за 1957 год, стр. 21).

Джон Рид (22 октября 1887 года — 17 октября 1920 годаУ
— журна*

лист, американский коммунист, автор книги «Десять дней," которые по5-

трясли мир» и других, книг* Умер в Москве, похоронен на Красной пдог

щади.
2 В. И. Л е н и н. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и

диктатуре пролетариата 4 марта (I конгресс Коммунистического
Интернационала 2—6 марта 1919 г.). См. Соч., т. 28, стр. 435-~451»
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бочего движения в США. Американская реакция при
помощи полиции и шпиков повела против рабочего движения

самую жестокую и разнузданную кампанию. Повсюду в стране
начались массовые аресты деятелей рабочего движения и

чинились против них самые гнусные провокации.

В яйваре 1920 года преследуемый американской
полицией за коммунистическую деятельность Катаяма уходит в

подполье и уезжает из Нью-Йорка в Атлантик-Сити, где

скрывается у своих друзей по рабочему движению и

работает над переводом на японский язык труда «Государство
и революция»

1 В. И. Ленина. В течение нескольких дней

января 1920 года в США было арестовано несколько
тысяч коммунистов. Катаяма также было предъявлено
обвинение в принадлежности к руководству Коммунистической

партии Америки. Только благодаря бдительности друзей
Катаяма избежал тяжелой участи узника американского
империализма. Именно в те тяжелые дни политической

реакции 1920 года в США началась страшная трагедия двух

итальянцев—Сакко и Ваицетти.
Условия нелегального положения коммунистического

движения в США вынуждают руководство Американской
объединенной коммунистической партии переехать в Мексику,
кудд, как член Центрального Комитета этой партии,
выезжает и Катаяма. Здесь он продолжает работу по объединению
сил американских коммунистов, участвует в создании

коммунистических партий Мексики и Канады. Катаяма пересылает
в Японию тезисы о роли коммунистической партии в

пролетарской революции и другие документы, принятые II

конгрессом Коминтерна (19 июля — 7 августа 1920 г.).
Влияние Великой Октябрьской социалистической

революции не замедлило сказаться на революционном движении

Японии. В августе — сентябре 1918 года возникли массовые

революционные выступления городской и сельской бедноты,
известные под названием «рисовые бунты».

«Рисовые бунты», начавшиеся в первых числах августа
1918 года с выступления женщин в поселке Нисимидзубаси
префектуры Тояма, бушевали в стране в течение трех
месяцев. Ими были охвачены 36 префектур и остров Хоккайдо,
или две трети территории страны, и 144 города. По оценке

некоторых японских исследователей, в них участвовало от 10

до 13 миллионов человек, представителей различных слоев
населения — рабочих, крестьян, рыбаков, жителей поселков

и городов, студентов, солдат, а также проживавших в Японии
корейцев. В целом ряде городов и деревень волнения

подавлялись с помощью войск. По всей стране было

арестовано 8468 человек, и почти все они были жестоко наказаны.

Большое число участников было убито без суда и следствия*
1 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 25, стр. 353—362.
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Причины «рисовых бунтов» били связаны с общим
недовольством войной и готовящейся японскими империалистами
интервенцией против Советской России, резким повышением
иен на продукты и товары первой необходимости и главным

образом на рис. Но особенно важным фактором была
победа Октябрьской революции в России, приведшая к

образованию первого в мире социалистического государства
рабочих и крестьян. Японский историк Хаттори пишет об этом

периоде: «Успех революции в России и ее призыв к миру
вселили надежду в сердца народов всего мира, настрадавшихся
за долгую войну. Некоторые японские рабочие говорили:
«Революция в России пробудила желание жить» 1.

Японский народ не смог тогда одержать победы. Катаяма
дает глубокий анализ значения «рисовых бунтов» и

вскрывает причину их неудач. «Рисовые бунты,—писал Катаяма,—
дали огромной силы толчок рабочему движению Японии,
заставив его выйти на широкий революционный путь. Опыт
рисовых бунтов и огромной стачечной волны показал, что

стихийное массовое выступление пролетариата не может быть

победоносным. Ключ к революционной победе — в

организации. Вот урок, который извлек японский пролетариат из

этой борьбы»2.
Японский пролетариат не имел своей боевой партии,

партии нового типа, партии, могущей вести за собой

пролетариат и трудовое крестьянство на решительные классовые

битвы за победу социализма над капитализмом, партии
ленинского типа. «Рисовые бунты» явились началом серьезного
подъема демократического и рабочего движения в Японии.
Народные массы остро ощущали необходимость создания
своей боевой пролетарской политической организации.

1921 год был для Японии бурным годом забастовок.
Рабочие всех крупных заводов промышленного района Кансай
и столичной области Канто бастовали. Так, например, на

судостроительных верфях Мицубиси в Кобе бастовали 35
тысяч рабочих в течение 45 дней. В июле 1921 года они

осуществляли производственный рабочий контроль над этим

предприятием. Правительство использовало армию для
подавления бастующих. Ожесточенная классовая борьба этих лет

многому научила японский рабочий класс.

Для передовых людей японского общества было ясно, что

в области теории и практики рабочего движения Японии
наступил новый этап. Опыт международного рабочего и

коммунистического движения подсказывал необходимость созда-

1 Хаттори Корэфуса. Очерки по истории рабочего движения

в Японии, стр. 71—72. М. 1955.

2Сэн Катаяма. К 15-летию рисовых бунтов 1918 г. в Японии,

«Коммунистический Интернационал» № 26—27 за 1933 год, стр, 18»
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йия передового отряда рабочего класса — коммунистической
партии.

В это время Катаяма, руководствуясь международным
опытом массовой революционной борьбы, исходя из
конкретного анализа характера японского монополистического

капитала, социально-политического строя Японии, принимается за

разработку основных принципов стратегии и тактики борьбы
японского рабочего класса, обосновывает необходимость

создания Коммунистической партии Японии, разрабатывает ос*

новные организационные к тактические принципы партии*
В своей статье «Япония и грядущая социальная революция»,
написанной в 1921 году в Мексике, Катаяма делает важный

вывод. «Империализм каждой страны,— писал Катаяма,—
должен быть сокрушен непосредственно самим же

пролетариатом данной страны; последний должен бороться под

руководством коммунистической партии... Иначе это была бы

совершенно безнадежная задача в такой, например, стране,
как Япония, которая живет под властью, правда, уже
разлагающегося, но, все же, могущественного империализма,, опи*

рающегося на национальный и интернациональный капита*

лизм» 1. Как видно из этого анализа, от прежних
парламентских иллюзий Катаяма не осталось и следа.

Катаяма покидает Америку и едет в Советскую Россию,
где ведет большую работу в Коминтерне.

В январе 1922 года по инициативе Катаяма собираются
представители революционных рабочих организаций
Японии и социалистических организаций японцев, проживавших
в США. Все представители высказались за необходимость

создания Коммунистической партии Японии. По предложению
Катаяма было принято единодушное решение о создании

кпя.
Сэн Катаяма проводит большую теоретическую и

практическую работу для подготовки I съезда КПЯ. I съезд
Коммунистической партии Японии открылся 15 июля 1922 года в

Токио и проходил в строго конспиративных условиях. На
этом съезде был принят краткий устав партии и определены
стоящие перед ней задачи. Печатным органом была

утверждена газета «Сэкки» («Красное знамя»).
Говоря о Катаяма как о пролетарском

интернационалисте, следует вспомнить о его активном участии в движении

международной пролетарской солидарности, начавшемся

после Великой Октябрьской социалистической революции.
Пролетарский интернационализм — это пролетарская классовая

солидарность, это великое братство в борьбе и испытаниях,

в успехах и победах* Только таким представлял себе проле-
тарский интернационализм Катаяма.

1 С э н Катаяма. Япония и грядущая социальная революция^

«Коммунистический Интернационал» № 18 за 1921 год, стр. 4722,
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В тяжелые для молодой Советской власти дни В. И. Ленин

2 августа 1921 года обратился к международному
пролетариату с призывом о помощи Советской республике *.

Обращение В. И. Ленина, минуя всяческие рогатки,
быстро достигло японского рабочего класса. Этому
способствовали традиции международной пролетарской солидарности,
получившие развитие в среде японского рабочего класса.

Уже 1 октября 1921 года, т. е. через два месяца, в

городе Осака под давлением масс Всеяпонской федерацией
труда был организован митинг, на котором было принято

обращение к японскому правительству о безусловном выводе

всех японских войск с русской территории, об установлении

торговых отношений с Советской Россией и ее признании.
Такие же митинги проходили во многих промышленных
городах Японии.

Под влиянием КПЯ движение пролетарской солидарности
в Японии ширилось. Так, например, в сентябре 1922 года под

воздействием КПЯ рабочие профсоюзы крупнейшего
промышленного района Кансай, Всеяпонская федерация труда,
профсоюз транспортных рабочих и другие левые профсоюзы
организовали Кансайскую лигу против интервенции в России,
которая провозгласила требования немедленной эвакуации
японских интервентов из России, признания
рабоче-крестьянского правительства. В эту лигу входило около 150 тысяч

человек. Профессиональные союзы Японии проводили
большую работу по сбору средств в фонд помощи Советской

России. Они продавали с этой целью брошюры, устраивали
благотворительные вечера и собрания, продавали на улицах
бюсты Маркса, собирали добровольные пожертвования
и т. п. В городах Осака, Нагоя, Кобе и других специально
были устроены «Дни России» для сбора пожертвований в

пользу Советской России. Так японский пролетариат
выражал свою классовую солидарность.

Это было массовое движение в Японии, и оно имело

организованный характер. По этому поводу Катаяма тогда

писал, что Коммунистическая партия Японии положила

основание двум движениям в пользу России, а именно: «Руки
прочь от России!» и «Помощь голодающим России».

В середине 1922 года Катаяма выезжает в Сибирь и

проводит антивоенную работу среди японских солдат
оккупационной японской армии. Летом 1922 года среди
японских солдат были распространены агитационные
листовки, подписанные Центральным Комитетом
Коммунистической партии Японии. Тогда же Катаяма от своего

имени неоднократно обращался к японским солдатам,

находившимся в Сибири и Приморье, с революцион-

1 См, В, И, Л е н и ^ Соч., т. 32, стр. 477.
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ными листовками и письмами, призывавшими к

прекращению интервенции, к возвращению японских солдат в

Японию, к революционным действиям против капиталистов и

монархии.
Разложение японских войск было одной из причин

вывода их из Приморья. Японскому командованию пришлось
перебросить некоторые воинские части в Маньчжурию и да-,

же вернуть в Японию, поскольку они были признаны
«зараженными большевистским духом».

Широкой мировой общественности Катаяма был известен

как пролетарский интернационалист, как старейший деятель

международного движения рабочей солидарности. В 1922

году он становится одним из организаторов
Международной организации помощи борцам революции (МОПР),
МОПР был создан в период усиления международной
контрреволюции, сопровождавшейся неслыханными насилиями над

революционными рабочими и крестьянскими массами.

МОПР был организацией внепартийной и она оказывала

юридическую, моральную и материальную помощь
заключенным борцам революции, их семьям и детям, а также семьям

погибших товарищей.
С первых дней создания МОПРа до конца своей жизни

Катаяма отдавал много сил этой международной
организации.

Политическая деятельность Катаяма на посту члена

Президиума Исполкома Коминтерна является ярким
примером беззаветной преданности делу рабочего класса,
верности принципам марксизма-ленинизма, делу пролетарского

интернационализма. Катаяма развертывает кипучую
деятельность по строительству и укреплению Коммунистической
партии Японии, ведет беспощадную борьбу с классовыми

врагами японских рабочих и крестьян — буржуазно-помещичьей
монархией, фашистской военщиной, правыми лидерами
социал-демократии, поддерживавшими военную агрессию,

ренегатами, пытавшимися оторвать рабочие массы от

Коммунистической партии Японии. Катаяма глубоко изучает и

творчески использует в строительстве и укреплении КПЯ
достижения и богатый опыт международного рабочего и

коммунистического движения, опыт революционной борьбы японского

народа.
Катаяма укреплял КПЯ и направлял ее деятельность но

марксистско-ленинскому пути. На IV конгрессе Коминтерна
Катаяма сдеЛал доклад о I съезде Коммунистической партии
Японии и поддержал предложение о том, чтобы признать ее

секцией Коминтерна. КПЯ была принята в Коминтерн. Тогда
же Катаяма был избран членом Президиума Исполкома

Коминтерна и оставался на этом посту до последнего дня своей

жизни.
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В ноябре 1922 года на II съезде Коммунистической
партии Японии обсуждалась новая программа. Первый пункт
программы говорил о необходимости свержения монархии,
второй —об упразднении тайного совета, верхней палаты и

генерального штаба. В программе были требования введения
восьмичасового рабочего дня, конфискации земель

помещиков, свободы слова, печати, собраний и организаций,
ликвидации регулярной армии и т. д.

Вскоре на КПЯ обрушились силы реакции. 5 июня 1923
года начались повальные аресты членов компартии. Был
арестован почти весь состав ЦК КПЯ, лишь немногим, узнавшем
о производимых арестах, удалось скрыться или уехать за

границу. 3 сентября в Камэйдо (Токио) полиция арестовала

группу коммунистов, руководящих работников из рабочего
профсоюза Нанкацу в составе 10 человек. 5 сентября вся эта

группа была зверски заколота штыками. Гнусные провокации
против коммунистов продолжались. В октябре 1923 года была

организована антикоммунистическая провокация в

префектуре Гумма, в марте 1924 года—в префектуре Нагаио и

многие другие. После всех этих событий, принесших КПЯ
тяжелые потери, партия окончательно должна была уйти в

глубокое подполье.

Коммунистическая партия Японии под руководством Ка-
таяма провела большую борьбу с тред-юнионистскими
традициями и с сильными в то время тенденциями анархизма и

реформизма в японском рабочем движении.

К 1924 году Коммунистическая партия Японии стала

количественно меньше: отмежевались колеблющиеся, случайные
или явно оппортунистические элементы. Но в руководстве
партии продолжали оставаться оппортунисты, такие, как Яма-
кава и ему подобные, которые, объединив сторонников
роспуска партии, весной 1924 года приняли решение о

«самороспуске» КПЯ. Решение о «самороспуске» КПЯ не принималось

официально ни на съезде партии, ни на партийной
конференции, созываемой вместо съезда в неотложных случаях. Яма-

кава со своей группой ликвидаторов 1
хотели осуществить

ликвидацию партии, как заговор против партии.
В марте 1924 года Катаяма провел совещание членов

Коммунистической партии Японии. В резолюции совещания
КПЯ говорилось, что Ямакава и другие допустили
оппортунистическую ошибку, приняв решение о роспуске КПЯ под
тем предлогом, что компартия в Японии может быть создана
лишь только после того, как рабочее движение в стране
стихийно достигнет высокого уровня развития. Совещание резко
осудило эту оппортунистическую теорию. Было выделено

оргбюро КПЯ, которое приступило к практическому руководству

1 Ликвидаторство в истории КПЯ носило название ямакаваизма,
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партией. Коммунисты Японии в тяжелых условиях
политической реакции продолжали проводить революционную работу
в массах. В декабре 1926 года открылся III съезд КПЯ.
Основным вопросом на съезде был идейный разгром ямакава-
изма.

В 1927 году Катаяма руководит борьбой КПЯ против
весьма опасного левосектантского уклона, выразителем
которого был Фукумото. Фукумото и его сторонники хотели

оторвать партию от масс и навязать ей враждебные ленинизму
сектантские установки.

Катаяма помогает КПЯ разоблачить и теоретически
разоружить правых и левых оппортунистов. Он прилагает все

усилия к тому, чтобы придать КПЯ массовый характер и сделать

ее партией ленинского типа.

Идейный разгром фукумОтоистов дал возможность КПЯ
теснее связаться с трудящимися массами, создать ячейки на

фабриках и заводах, вовлечь в ряды партии передовых
рабочих и крестьян, организовать коммунистические фракции в

профсоюзах, в крестьянских объединениях и в некоторых
званьях партии Родо номинто (Рабоче-крестьянская партия),
С 1928 года КПЯ возобновила издание нелегального

центрального органа партии «Сэкки» («Красное знамя»).
Катаяма вел упорную борьбу за единство действий

рабочего класса. В январе 1928 года Катаяма обратился к

японскому пролетариату и КПЯ с письмом. В нем он изложил сзое

мнение относительно линии тактики единого фронта, которой
следует придерживаться в период предстоявших выборов з

японский парламент. Необходимо отметить, что японская

буржуазия, напуганная резко возросшим революционным
движением в Японии, вынуждена была пойти на некоторые

реформы. В марте 1925 года был принят закон о так называемом

«всеобщем избирательном праве» 1.
Эта и другие реформы должны были направить растущее

рабочее движение по легальному руслу и помочь

реформистским элементам отвлечь пролетариат от революционных
методов борьбы. В целях полного подавления растущего влияния

коммунистического движения тогда же японским

правительством был принят закон «об опасных мыслях», грозивший
тяжкими наказаниями за принадлежность к коммунистической
партии.

В феврале 1928 года состоялись первые парламентские

выборы на основе нового избирательного закона. Все легаль-

1 Закон 1925 года о так называемом «всеобщем избирательном праве»
сохранял высокий возрастной ценз (25 лет для пользующихся активным

избирательным правом и 30 лет для пользующихся пассивным

избирательным правом)- Женщины, лица, не имеющие постоянного

местожительства, все военнослужащие, резервисты и учащиеся были лишены

избирательного права. Оставался в силе высокий залог, подлежащий внесению

за каждого кандидата.
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ные рабочие и крестьянские партии выставили своих
кандидатов в парламент. КПЯ, находившаяся в глубоком подполье,
поддерживала Рабоче-крестьянскую партию (Родо номинто),
среди кандидатов которой были выдвинуты и коммунисты.
С помощью газет «Сэкки» («Красное знамя») и «Мусанся
симбун» («Пролетарская газета»), прокламаций и листовок,

распространявшихся нелегально, компартия усилила свое

влияние в массах, увеличила численность своих организаций.
Самоотверженная борьба КПЯ, рост революционного
настроения рабочих и крестьян, поддерживавших компартию,
преграждали путь к агрессивной войне, которую подготавливали
монополии и военное правительство генерала Танака.

Компартия Японии использовала выборы в целях ознакомления

широких масс со своими лозунгами и своей программой.
Успехи компартии и победа Родо номинто на выборах вызвали

смятение среди господствовавших классов.

15 марта 1928 года реакционное правительство генерала
Танака обрушилось с политическими репрессиями против всех

революционных сил в рабочем движении. По всей стране
были проведены массовые аресты коммунистов и лиц,

заподозренных в связях с компартией. Было арестовано свыше тысячи

человек, в том числе видные деятели КПЯ Токуда, Носака и

другие.
6 октября 1928 года КПЯ потеряла своего верного сына

Масаносукэ Ватанабэ. Он был зверски убит тайной полицией

при возвращении из Шанхая в Японию. Ватанабэ являлся

наиболее передовым и активным деятелем первых

коммунистических ячеек в Японии, металлистом по профессии,
талантливым организатором. 5 марта 1929 года был убит из-за угла
видный деятель японского пролетарского движения Сэндзи
Ямамото. Он был членом японского парламента от рабочих
города Киото. 10 апреля 1929 года правительство распустило
Рабоче-крестьянскую партию (Родо номинто), Совет японских

профсоюзов (Хёгикай), Всеяпонскую лигу пролетарской
молодежи и др.

Несмотря на массовые аресты коммунистов, на самые

жестокие пытки и издевательства, коммунистическая партия,

руководимая Катаяма, продолжала работать.
Катаяма упорно боролся за чистоту

марксистско-ленинских принципов в рядах КПЯ. В январе 1929 года Катаяма

наносит решительный удар по японским ликвидаторам и

призывает марксистов-ленинцев к разгрому
оппортунистической группы Роноха.

Готовя тыл к войне против Китая, японские правящие
классы прежде всего стремились к окончательному
уничтожению КПЯ. 16 апреля 1929 года политическая реакция Японии
опять обрушила на рабочий класс тягчайшие репрессии, в

результате которых много преданных сынов японского трудово-
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го народа, выдающихся деятелей КПЯ, профсоюзов,
связанных с Хёгикай, было брошено в тюрьмы. Число арестованных
коммунистов достигло 300. Среди арестованных был

секретарь ЦК КПЯ Сёити Итикава. Политическая реакция решила
устроить судебную расправу над коммунистами. В июне
1931 года начался открытый суд над ними, который длился
в течение года. Подсудимые единодушно обвиняли

существующий буржуазный строй и его порядки. Особенно стойко

держался Итикава. Он в течение пяти дней отражал нападки

судьи, пытавшегося прервать его пламенную революционную

речь, в которой он рассказал о боевой истории КПЯ. Итикава

верил в силу марксизма-ленинизма. На суде он заявил:
«Партия неизбежно будет расти и развиваться. Неизбежна также к

победа партци, а именно победа пролетариата». О
мужественном поведении Итикава стало известно всему миру.

Разразившийся в конце 1929 года в капиталистических

странах небывалый по разрушительной силе мировой
экономический кризис захватил весь капиталистический мир, в том

числе и Японию. Японский империализм первым начал искать

выход из кризиса в вооруженной борьбе за новый передел

мира. После так называемого «мукденского инцидента» !

японские войска 18 сентября 1931 года начали вооруженный
захват Маньчжурии. Так образовался первый очаг второй
мировой войны.

Перед Коммунистической партией Японии стояла основная

задача — помешать развертыванию войны в Китае. КПЯ
прилагала все усилия к тому, чтобы антивоенному движению
масс придать революционный характер.

От имени Коммунистической партии Японии и японских

сторонников борьбы против империалистической войны, за

мир во всем мире Катаяма входил в число организаторов и

постоянных руководителей Международной антиимпериали--
стической лиги, которая была создана в 1927 году в

Амстердаме.

Коммунистическая партия Японии в лице Катаяма на

всех международных антиимпериалистических конгрессах (на
Первом Амстердамском в 1928 году, на Втором — во

Франкфурте-на-Майне в 1929 году) и в печати

предупреждала мировую общественность о готовящейся военной

провокации на Дальнем Востоке. В Японии самыми

мужественными борцами против агрессивной войны были коммунисты.
19 сентября 1931 года КПЯ опубликовала обращение, в

котором призывала трудящихся к борьбе против
захватнической войны. На предприятиях распространялись листовки»

проводились антивоенные митинги-протесты. В деревне анти-

1 В ночь на 13 сентября 1931 года агенты японской разведки с
провокационной целью взорвали участок железной дороги вблизи Мукдена*
Японские военные власти приписали факт взрыва китайским солдатам.
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военная борьба тесно переплеталась с борьбой за землю й

Жизненно важные интересы крестьян. В некоторых местах эта

борьба доходила до кровавых столкновений и сливалась с

борьбой городских рабочих. Коммунистическая партия
проводила антивоенную работу в частях японской армии.

Катаяма выступал с протестом от имени демократических
сил Японии против агрессии японского империализма в

Маньчжурии. Тогда же Катаяма и Носака (Окано) обратились с

открытым письмом ко всем трудящимся мира с протестом
против японской империалистической войны в Китае и

против захвата японским империализмом Маньчжурии, с

призывом поддержать этот протест. Сэн Катаяма обратился к Ан-

ри Барбюсу и Ромену Роллану, к мировому общественному
мнению с рядом статей, писем, обращений, призывавших
усилить борьбу против японского империализма, приостановить
японскую агрессию против Китая, организовать массовое
движение против контрреволюционного правительства Чан

Кай-ши.
Возглавляя антивоенную работу Коммунистической

партии Японии в международных организациях, Катаяма был в

то время самой популярной фигурой на поприще
международной борьбы за мир. За короткий срок он объездил почти все

страны Европы. Катаяма был известен как пламенный агита->

тор, как талантливый организатор, как неутомимый поборник
борьбы за мир во всем мире.

Когда наступила явная угроза распространения пожара
войны с Дальнего Востока и в другие районы земного шара,

борьба за мир во всем мире и в первую очередь борьба
прогрессивных сил человечества против угрозы
империалистического нападения на Советский Союз стала важнейшей
первостепенной задачей пролетарских интернационалистов. Нужно
было организовать эту борьбу, требовалось объединить в

единую силу всех тех, кто хотел бороться за мир. Катаяма был
одним из тех, кто возглавил это движение в международном
масштабе. Он был одним из инициаторов созыва

антиимпериалистических конгрессов в Амстердаме (1932) и в Париже
(1933).

В работе конгрессов Катаяма принял самое горячее
участие, вновь продемонстрировав свою преданность идеям

пролетарского интернационализма.
До конца своих дней Сэн Катаяма был верным солдатом

революции. Он всегда стоял за дело пролетариата и посвятил

свою жизнь борьбе за него.

* *

5 ноября 1933 года в 13 часов 50 минут в Москве на
74 году жизни скончался верный сын японского народа Сэн
Катаяма.
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Похороны Катаяма вылились в грандиозную
демонстрацию международной пролетарской солидарности.

Траурный митинг, посвященный светлой памяти Сэн
Катаяма, от имени Исполкома Коминтерна открыл Вильгельм
Пик. На трибуне мавзолея В. И. Ленина, сменяя друг друга,

выступили представители французского, германского,
китайского, японского пролетариата. Через все речи красной
нитью проходила идея братской солидарности пролетариата
всех стран.

В соболезновании от имени ЦК Коммунистической партии
Германии Вильгельм Пик сказал: «Товарищ Катаяма был
настоящим пролетарским трибуном. В течение всей своей
продолжительной жизни он вел борьбу против японского

империализма» 1.
По окончании траурного митинга И. В. Сталин, Серго

Орджоникидзе, Вильгельм Пик, Сандзо Носака (Окано) и

другие сходят с трибуны мавзолея, поднимают на плечи урну
с прахом Сэн Катаяма и несут к кремлевской стене.

Раздаются залпы прощального салюта. Исполняется пролетарский
гимн «Интернационал». Урну с прахом замуровывают в

кремлевской стене. Встает первый почетный караул.
Мимо мавзолея, склоняя знамена, проходят, отдавая

воинские почести покойному, части Красной Армии, идут колонны

трудящихся.
Представитель Коммунистической партии Японии Носака

(Окано), выступая на траурном митинге на Красной площади

в Москве 9 ноября 1933 года, говорил:
«Наш Катаяма завещал нам борьбу не на жизнь, а на

смерть против японского империализма, против шовинизма...,

за освобождение трудящихся всего порабощенного Востока,
за нерасторжимый братский союз с СССР,

Катаяма завещал нам беззаветнейшую преданность стране
победоносного социализма — СССР, беспощадную борьбу
против империалистической провокации и

контрреволюционной войны».
Катаяма завещал «самую ожесточенную революционную

ненависть к социал-шовинистам, предающим дело-рабочего
класса, — финансистам и военщине...»2.

Катаяма завещал крепить революционные силы, растить

вглубь и вширь влияние Коммунистической партии Японии на

заводах, в армии, во флоте, в школах. Он завещал КПЯ
организовывать и возглавлять героическую борьбу трудящихся
масс против разбойничьей войны, против рабства, гнета и

эксплуатации.

1 «Правда» от 7 ноября 1933 года,
* Речь тов. Окано на траурном митинге на Красной площади в

Москве 9 ноября 1933 г. в день похорон Сэн Катаяма. «Правда» от

10 ноября 1933 года»
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Катаяма завещал беззаветную верность
интернациональной солидарности трудящихся и непобедимому делу
коммунизма.

Президиум Исполкома Коминтерна, прощаясь со

старейшим членом Президиума Исполкома Коминтерна,
организатором пролетарского движения в Японии, организатором и

вождем Коммунистической партии Японии, стойким ленинцем и
беззаветным борцом за дело международного пролетариата и

торжество коммунизма, в некрологе отмечал: «Имя Сэн
Катаяма будут помнить пролетарии всех стран и угнетенные
всего мира...» К

* *

*

Превращаются в реальную действительность те идеалы,

которым всю свою жизнь посвятил Сэн Катаяма. В СССР

строится коммунизм. Социализм победил в ряде стран
Европы и Азии. В настоящее время коммунистические и рабочие
партии-имеются в 83 странах, они объединяют в своих рядах
свыше 33 миллионов человек.

Коммунистическая партия Японии, с честью выдержав
тяжелые испытания подполья, твердо стоя на^ позициях

марксизма-ленинизма, укрепляет единство своих рядов и борется
за коренные интересы японских трудящихся.

VII съезд Коммунистической партии Японии, проходивший
с 23 июля по 1 августа 1958 года, сыграл большую роль в

активизации деятельности КПЯ и укреплении связей с

массами. Съезд полностью одобрил Декларацию
коммунистических и рабочих партий 12 стран и Манифест Мира
коммунистических и рабочих партий 64 стран и единогласно принял
решение неуклонно руководствоваться этими документами во

всей своей деятельности 2. На съезде перед партией и рабочим
классом Японии поставлены ближайшие задачи:

развертывать движение за мир; бороться против реакционных сил,

которые связаны с авантюристической политикой
американского империализма и способствуют возрождению
милитаризма; бороться за развитие экономических и культурных
связей и нормализацию дипломатических отношений между
Японией и Китаем; усилить борьбу за вывод из страны всех

американских войск, за не связанное никакими условиями

возвращение Японии островов Окинава и Бонин, за

ликвидацию японско-американского «пакта безопасности» и «адми-

1 Президиум Исполкома Коминтерна. Памяти беззаветного борца
за дело международной пролетарской революции. «Коммунистический
Интернационал» № 32 за 1933 год, стр. 3.

2 Сандзо Носака (Окяно). К итогям седьмого съезда

Коммунистической партии Японии. «Проблемы мира и социализма» Яг 3 за
1958 год, стр. 43—44»
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яистративного соглашения»; вести борьбу против репрессий,
направленных на партию и рабочий класс; сорвать планы

изменения избирательной системы; помешать, пересмотру
конституции и бороться за полное осуществление
демократических статей конституции; бороться в защиту жизненного

уровня рабочих, крестьян, ремесленников, мелких торговцев,
средних и мелких предпринимателей и за обеспечение полной
занятости.

Коммунистическая партия Японии в своей повседневной

борьбе руководствуется ленинскими положениями о том, что

непременным условием дальнейших успехов
коммунистических и рабочих партий является идейное и организационное

укрепление своих рядов, дальнейшее сплочение на основе

марксизма-ленинизма, упрочение братских
интернациональных связей.

Сейчас Коммунистическая партия Японии ведет борьбу за

миролюбивую, независимую, демократическую Японию *. Она
стоит в авангарде широкого демократического движения в

Японии—борьбы за мир, национальную независимость и

демократию. Демократическое движение в Японии достигло

небывалого развития и приняло самые разнообразные формы^
Коммунистическая партия Японии борется за мир во всем

мире, за мирное сосуществование стран с различными
общественными системами, за дружбу японского народа с

народами всех стран.
Имя Сэн Катаяма звучит везде как символ борьбы против

войны и фашизма, за мир и мирное сосуществование между
народами.

Генеральный секретарь ЦК КГ1Я Кэндзи Миямото,
выступая на XXI съезде Коммунистической партии Советского

Союза, заявил, что Коммунистическая партия Японии,
создание которой связано с именем Катаяма, высоко держит
знамя марксизма-ленинизма и всемерно поддерживает

единство братских партий всего мира.
1 К э н д з и М и я м о т о. За миролюбивую, независимую,

демократическую Японию. (К вопросу о проекте программы Коммунистической
партии Японии), «Проблемы мира и социализма» № 4 за 1958 год, стр. 32—38,
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Товарищи подписчики
на брошюры-лекции исторической серии!

Подписывайтесь на брошюры-лекции издательства

«Знание» на 1960 год.

Брошюры-лекции выпускаются в помощь лекторам,
пропагандистам и агитаторам. Они адресуются также

слушателям университетов марксизма-ленинизма,
народных университетов и университетов культуры.
Брошюры-лекции окажут помощь всем, кто, работая на заводе,

стрсйке, в колхозе, совхозе, в школе или учреждении,
занимается самообразованием.

По исторической (первой) серии брошюр-лекций, посвященной
вопросам истории КПСС, истории СССР, всеобщей истории и

военно-историческим знаниям, будет выпущено 36 брошюр, подписная
цена на год — 21 р. 60 к., на полгода — 10 р. 80 к.

Всего в 1960 году издательством «Знание» будет выпущено
12 серий брошюр-лекций, в том числе две новые серии:

Педагогическая (одиннадцатая) серия по вопросам воспитания

подрастающих поколений и осуществления закона «Об укреплении
свя?и школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы

народного образования в СССР». Серия рассчитана на родителей, учителей
и дошкольных работников —24 брошюры, подписная цена на год —

14 р. 40 к., на полгода — 7 р. 20 к.

«Библиотечка сельского лектора» (двенадцатая серия), будет
включать брошюры по важнейшим темам лекционной пропаганды
на селе — общественно-политическим, сельскохозяйственным,
естественнонаучным, научно-атеистическим, литературным и до.

— 24

брошюры, подписная цена на год— 15 р. 60 к., на полгода — 7 р. 80 к.

Средний объем брошюр всех серий — 2,5 печатных листа.

Подписка принимается с 1 октября 1959 года городскими и

районными отделениями «Союзпечать», конторами, отделениями и
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