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1. Китай после подавления тайпинского восстания.
Китайский демократ Сунь Ят-сен

После «опиумных войн» и поражения Великой крестьянской
войны — восстания тайпинов — в Китае усилилась феодальная
реакция и упрочились позиции иностранных держав. Правящая
клика маньчжурской династии в своей антинародной политике

искала опоры у иностранных колонизаторов. Пользуясь этим,
державы усилили натиск на Китай.

В течение 1872—1879 годов Япония захватила острова Рюкю,
в 1874 году она сделала попытку захватить Тайвань. В 1873—
1874 годах Франция начала авантюру в Индо-Китае, а англичане

направили военную экспедицию в Юньнань. В 1876 году
английское правительство навязало Китаю так называемую Чифускую
конвенцию, согласно которой Англия получила исключительные

права в Юньнани и Тибете. В это время усилилась и

захватническая политика США на Дальнем Востоке. Посол США в Пекине

Браун открыто проповедовал агрессивную политику по отношению

к! Китаю.
Ответхж на экспансионистскую политику капиталистических

хищников были стихийные выступления китайского народа

против иностранных захватчиков, которые жестоко подавлялись

иностранными и китайскими властями. Подавляя национально-

освободительное движение в стране, маньчжурская династия

способствовала превращению Китая в полуколонию в период, когда

крупнейшие капиталистические страны вступали в

империалистическую стадию своего развития и начали между собой ожесточенную
борьбу за раздел и передел мира.

В 1885 году Франция отняла у Китая Индо-Китай, в 1886 году
Англия захватила всю Бирму. В то же время иностранный капитал

укреплял свои позиции внутри страны: строились железные дороги
для выкачивания богатств страны, сокращались посевы зерновых
и увеличивались посевы технических экспортных культур. Китай

превращался в аграрно-сырьевой придаток иностранных держав.

Иностранные державы, боясь усиления Китая, искусственно
задерживали промышленное развитие страны.

Рост национальной промышленности Китая происходил в

тяжелых условиях господства феодальных пережитков и засилья

иностранного капитала. Капиталистические формы хозяйства с трудом

пробивали стену феодальной косности.
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Медленно и болезненно шло развитие капитализма и в

сельском хозяйстве Китая. Иностранный капитал стремился завоевать

себе прочные позиции в китайской деревне. Сюда же устремился
и китайский капитал, не находивший себе применения в городе.
Китайское крестьянство оказалось под гнетом двойной
эксплуатации. Господство феодальных пережитков в китайской деревне
в сочетании с господством торгово-ростовщического капитала

вызывало быстрый процесс обезземеливания крестьянства.
Кулачество в китайской деревне было носителем

феодально-ростовщической эксплуатации. Скупая земельные участки, торгово-ростовщи-
ческие элементы превращались в помещиков и использовали В1се

те же феодальные методы эксплуатации крестьянства,
приспосабливая сельское хозяйство Китая к нуждам и потребностям
внешнего капиталистического^ рынка.

Задавленные феодально-ростовщическим гнетом,
обезземеленные крестьяне бежали из деревень и искали спасения в городах.

Городская беднота — кули
— массами эмигрировала из Китая,

Часть буржуазии, не выдержавшая конкуренции с иностранным
капиталом, также эмигрировала за границу. Лишь незначительная,

прослойка китайской буржуазии пыталась оказывать

сопротивление иностранному капиталу, понимая, что одним из основных

препятствий в развитии Китая по капиталистическому пути является

иностранная кабала. Однако значительная часть буржуазии была
тесно связана с феодально-помещичьими слоями, и это отразилось
на политических взглядах первых китайских буржуазных
либералов, которые искали соглашения с маньчжурской династией.

В 80-х годах на арену политической деятельности выступил

Сунь Ят-сен. Он родился в 1866 году в зажиточной крестьянской
семье, получил высшее образование.

Юный Сунь Ят-сен не мог не видеть, каким оскорблениям
и унижениям подвергается его родина. В годы
франко-китайской войны он решает для себя, что его жизнь должна быть
связана с интересами китайского народа. В своем
автобиографическом произведении («Записки китайского революционера») Сунь
Ят-сен писал: «С 1885 года, т. е. со времени нашего поражения
в войне с Францией, я поставил -себе задачу

— свержение цин-
ской династии (маньчжурской. — И. Г.) и учреждение на ее

развалинах Китайской республики». Однако некоторое время Сунь
Ят-сен еще верил в способность влиятельных сановников,
богдыхана осуществить преобразования страны. В 1893 году в письме

к фактическому главе правительства Ли Хун-чжану он предложил
программу реформ с целью опасения страны от кабалы
иностранных держав.

Уступая требованиям усиления обороноспособности страны, Ли
Хун-чжан приступил к укреплению армии и флота, но под видом

создания мощных вооруженных сил Ли Хун-чжан и его друзья
открыли новые источники наживы. Народные средства, предназна-
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ченные для укрепления вооруженных сил страны, разворовывались.
В армии и флоте все оставалось по-старому.

Война 1894 года, навязанная китайскому народу Японией,
вскрыла всю гнилость феодального Китая. Эта война покончила

с реформаторскими иллюзиями Сунь Ят-сена. Он создает тайную
организацию с целью свержения ненавистной чужеземной

маньчжурской династии, распродающей Китай иностранным
империалистам.

2. Японо-китайская война 1894—1895 годов и начало раздела Китая

империалистами на «сферы влияния». Буржуазные либералы
и 100 дней реформ

К концу XIX века в числе активных внешних врагов Китая
выступил японский военно-феодальный империализм. При
поддержке Англии и США, видевших в Японии союзника, которого можно

использовать против России, Япония превратилась в сильную
державу на Дальнем Востоке. В июле 1894 года Япония без
объявления войны напала; на Китай. После того как китайские
вооруженные силы потерпели поражение на море и на суше, 17 апреля
1895 года в Симоносеки Ли Хун-чжан должен был подписать
навязанный Японией договор. По Симоносекскому договору Япония

получила возможность безраздельно хозяйничать в Корее, Китай
терял Ляодунский полуостров, остров Тайвань, Пескадорские
острова и должен был выплатить контрибуцию ов 200 млн. лянов 1.
Япония получила по договору такие же права, которыми пользовались

европейские и американские империалисты согласно

неравноправным договорам 40—50-х годов XIX века.

Грабительские аппетиты японских самураев встревожили

европейских империалистов. 23 апреля 1895 года правительства
России, Германии и Франции «посоветовали» Японии не занимать

Ляодунского полуострова. В мае японский император,

поблагодарив за «совет», объявил об отказе Японии от Ляодунского
полуострова. За свою «уступчивость» Япония получила дополнительно
к контрибуции «компенсацию» в 30 млн. лянов.

Поражение Китая имело серьезнейшие последствия. Япония
положила начало разделу Китая. Как указывал В. И. Ленин,
«Япония стала превращаться в промышленную нацию и

попробовала пробить брешь в китайской стене, открывая такой лакомый

кусок, который сразу ухватили зубами капиталисты Англии,
Германии, Франции, России и даже Италии» 2.

И действительно, в ноябре 1897 года немецкие империалисты
захватили Циндао в Шаньдуне; в марте 1898 года царская Россия
заняла Порт-Артур и Далянь (Дальний); в апреле 1898 года

Франция захватила территорию Гуанчжоувань; в июне этого же

года Англия оккупировала порт Вэйхайвэй.

1 Лян в конце XIX века составлял около 1 рубля 50 копеек.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 74.
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Свои захваты в Китае иностранные державы «оформляли»
в виде заключения договоров об «аренде» занятой территории.

Бичуя захватническую политику держав, набросившихся на

Китай, В. И. Ленин подчеркивал, что империалисты «начали раздел
Китая» К

Империалистические державы делили Китай на «сферы
влияния» и захватывали концессии: Франция — в Гуандуне, Гуанси,
Юньнани; Япония — в Фуцзяни; Англия — в бассейне Янцзы; цар-,
екая Россия — к северу от Великой стены; США облюбовали

китайскую провинцию Чжили (нынешняя провинция Хэбэй), но не

решались захватить ее, боясь войны с остальными

империалистическими державами.
В конце XIX века США вышли на большую дорогу

империалистического грабежа, начав борьбу за передел мира. Война США

с Испанией (1898 г.) была первой империалистической войной за

передел уже поделенного мира. Захватив Порто-Рико, Гуам, Кубу
и Филиппины, США приступили к их «освоению», готовясь к

прыжку на Азиатский материк
—

захвату Китая. Однако в дележе

Китая европейские империалисты опередили США. В таких

условиях американские политики пошли на провозглашение доктрины
«открытых дверей» в Китае (нота Хэя от 6 сентября 1899 г.).
Выдвигая принцип «открытых дверей и равных возможностей»
в Китае, империалисты США старались создать условия для

беспрепятственного и неограниченного вывоза американских товаров
и капиталов во все районы Китая, не считаясь с «сферами
влияния» других империалистических государств.

Рассчитывая на свою экономическую мощь, американские

империалисты надеялись в конечном счете одержать верх над своими

конкурентами в Китае и занять там господствующее положение.

Прикрываясь принципом «открытых дверей и равных

возможностей», они активно проводили политику обеспечения интересов
хищного американского империализма, готовясь к борьбе за

преобладание Соединенных Штатов Америки в Китае.
Китайский народ не мог не видеть, что маньчжурская династия

предает интересы страны, идя на сделку с империалистами.

Китайский народ одинаково ненавидел иностранцев-захватчиков и

маньчжурскую династию с ее аппаратом продажных китайских

чиновников, далеко стоявших от народа. Либералы, стремясь
предупредить выступление народных масс, усилили свою деятельность,

требуя реформ и отставки продажного Ли Хун-чжана.
Представитель либеральной буржуазии и помещиков Кан

Ю-вэй посылал доклады императору Гуансюю, требуя
осуществления реформ. Он пугал Гуансюя перспективой революции, если

срочно не будут проведены реформы, укрепляющие династию.
В 1898 году Кан Ю-вэй организовал буржуазно-помещичью

либеральную политическую партию
— «Союз охраны государства».

1 В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 349.
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Китайский император решил использовать эту партию в интересах

династии.

В июне 1898 года Гуансюй призвал к власти Кан Ю-вэя, его

брата доктора Кан Гуан-жзня, молодого влиятельного ученого
Тань Сы-туна и других сторонников реформ. За короткое время
(сто дней) либералы-реформаторы от имени императора издали

десятки указов о реформах, касающихся разных сторон обществен-
'

ной жизйи страны. Однако вся эта деятельность реформаторов
оказалась бесплодной, так как проведение реформ было вверено
старой феодальной бюрократии, которая вовсе не хотела их

осуществления. Китайские чиновники просто клали под сукно указы
о реформах. Реформаторы не были связаны с народными массами.

Они боялись народа и не хотели вовлекать его в борьбу за

преобразование деспотического режима в конституционный. Зная,
что крайне реакционные элементы, группировавшиеся вокруг
императрицы Цыси, и камарилья продажных сановников окажут этому
преобразованию ожесточенное сопротивление, реформаторы стали

искать опоры среди наиболее прогрессивных кругов армии. По

совету Кан Ю-вэя император решил произвести аресты среди
наиболее влиятельных представителей клики Цыси, которая
выступала .против проведения реформ и созыва Конституционной
палаты. Свои планы Гуансюй поведал генералу Юань Ши-каю,
который оказался изменником и выдал императрице Цыси планы

Гуансюя. Реакция пришла в движение. 22 сентября 1898 года

Гуансюй был схвачен и заточен в замок. Арестованы были и

министры-реформаторы. Кан Ю-вэю удалось скрыться. Кан Гуан-жэнь,
Тань Сы-тун и другие реформаторы были публично казнены в

Пекине. После казни реформаторов-националистов в стране начался

свирепый террор против сторонников реформ.
Против реформ ополчились и внутренняя реакция, и

международный империализм. После событий 22 сентября 1898 года все

указы о реформах были отменены. Либеральное движение,
побоявшееся в борьбе за реформы опереться на массы, потерпело

поражение. Реакционная клика Цыси торжествовала победу.

3. Народное антиимпериалистическое восстание 1900 года

Поражение либерального движения за реформы не означало

ликвидации антифеодального и национально-освободительного
движения в стране.

После японо-китайской войны страна пережила засуху,
неурожай. В 1898 году река Хуанхэ изменила направление, причинив
огромные бедствия населению. Сотни тысяч крестьян остались без
хлеба и крова. Правительство не принимало никаких мер к

облегчению участи пострадавших. В народе усилилось недовольство.
Оживилась деятельность тайных обществ.

В стране начались антифеодальные аграрные выступления.
В 1897 году крестьянские волнения охватили Сычуань, Аньхой,
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.Цзянсу, Хубэй, в 1898 году они перекинулись в Фуцзянь, а затем

в Шаиьдун и Чжили. В условиях начавшегося раздела Китая это

народное движение неизбежно должно было обратиться своим

острием против империалистов. Особенно ярко
антиимпериалистический характер движения проявился в Шаньдуне — провинции,
которую немецкие империалисты превратили в свою вотчину. Здесь

действовало тайное общество, создавшее отряды «Ихэтуань»
(отряды борьбы за мир и справедливость). Вожаки общества —

крестьянин Чжан Дэ-чжен и лодочник Цао Фу-тянь — вначале

вели борьбу против ненавистных местных феодалов и ростовщиков,
'но вскоре восставшие начали борьбу и с иностранными захват-

. чиками.

Движение стихийно принимало национально-освободительный
характер. Стремясь отвести от себя гнев народа, пекинское

правительство дало специальные указания властям на местах не чинить

препятствий движению масс против иностранных захватчиков.

Клика Цыси рассчитывала таким образом спасти маньчжурскую
династию. Одновременно эта клика готовила расправу повстанцам.

Между тем народное движение ширилось с каждым днем.

Вооруженные отряды повстанцев уже в 1899 году начали борьбу с

иностранными империалистами в Шаньдуне. В начале 1900 года
* борьба перекинулась в северо-восточные провинции Китая.

В мае 1900 года повстанцы вошли в Пекин. Началась осада
посольского квартала.

Стремясь удержать Китай в кабале, империалисты объединились
и начали организованную вооруженную борьбу против китайского

народа. 10 июня из Тяньцзиня в Пекин двинулись иностранные
войска. Действия держав вызвали новый взрыв ненависти к

захватчикам и мощный подъем патриотизма. В Пекине были убиты
советник японского посольства Сугияма и немецкий посланник

'

фон Кеттлер.
Народная борьба в Китае достигла огромной силы и размаха.

Императрица Цыси 20 июня 1900 года решила объявить войну
державам, считая, что этот шаг должен укрепить монархию
маньчжуров. Однако клика Цыси не собиралась вести подлинную войну
с иностранными державами. Это была показная война,
рассчитанная на обман народа, поднявшегося на борьбу против ненавистных

чужеземных притеснителей и угрожавшего смести одновременно
и не менее ненавистную китайскому народу монархию маньчжуров.

Англия, Япония, США, Германия, Франция, Австрия, Италия
и царская Россия послали свои войска в Китай.
Главнокомандующим карательными войсками был назначен немецкий фельдмаршал
Вальдерзее. Провожая Вальдерзее в Китай, Вильгельм II
напутствовал его: «Пощады не давать, пленных не брать».

Огнем и мечом каратели подавляли
национально-освободительное движение китайского народа. Они стирали с лица земли целые

"деревни, зверски убивали женщин, детей, стариков.
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Китайское императорское правительство, предав народ, бежало
в Сиань. В середине августа 1900 года иностранные войска заняли

« разграбили Пекин.

Объединенные силы империалистов с невиданной жестокостью

подавили народное восстание в Китае, направленное своим острием
против иностранцев-империалистов.

В центральных районах и на юге Китая борьба еще некоторое

время продолжалась. Здесь действовали сторонники Сунь Ят-сена.
Осенью 1900 года Сунь Ят-сен дал сигнал к восстанию на юге,

в провинции Гуандун, с целью свержения цинюкой династии, но

восстание было задушено маньчжурскими властями, которым
помогли империалисты.

Подавив восстание, империалисты навязали Китаю новый
кабальный договор, так называемый «заключительный протокол»,
подписанный Ли Хун-чжаном в сентябре 1901 года. Согласно этому

договору Китай должен был выплатить иностранным державам

контрибуцию в 450 млн. лянов (в течение 39 лет), устанавливался

иностранный контроль над большей частью таможенных доходов.

Кроме того, державы, получившие право иметь в Китае войска,
заставили китайское правительство уничтожить укрепления между
Дагу и Пекином. Китаю запрещалось ввозить оружие. Отныне

Китай становился еще более беззащитным перед лицом мирового

империализма. Привилегии иностранцев в Китае расширились.
Полуколониальное положение Китая было закреплено.

4. Русская революция 1905 года и китайский народ.

Три принципа Сунь Ят-сена

Первое десятилетие XX века характеризуется дальнейшим

усилением позиций иностранного капитала в Китае. Навязав Китаю
«заключительный протокол», хозяйничая на «арендованных»

территориях, иностранные империалисты все больше и больше
опутывали страну цепями займов, концессий, контроля над таможнями

и т. д.

Китай превращался в рынок, «куда можно сбывать продукты
промышленности и наживать на этом хорошие деньги» 1.

Империалистические державы ввозили в Китай капитал, как в свою

колонию. Из Китая они вывозили сырье, добытое кровью и потом

колониального труда.

Империалисты укрепляли свои позиции при пособничестве
«азиатского правительства, выколачивающего подати с

голодающих крестьян и подавляющего военной силой всякое стремление
к свободе...»2.

Маньчжурская клика ввергла народ в полосу невиданных
бедствий. Феодальный и империалистический гнет давил не только на

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 4, стр. 348.
* Там же, стр. 351.
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крестьянство, пролетариат и ремесленников, но и на буржуазию.
Одна ее часть, игравшая с давних пор роль посредника

иностранцев, — компрадорская буржуазия — пошла на службу к

империалистам, стала агентурой империализма в Китае. Другая часть —

национальная буржуазия — все решительнее поднимала голос

протеста.

Величайшую роль в судьбах Китая сыграла русская революция
1905 года, разбудившая Азию, когда «сотни миллионов забитого,
одичавшего в средневековом застое, населения проснулись к новой

жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию» *.

В стране нарастала революция.
Даже императрица Цыси поняла, что управлять в Китае

старыми методами стало невозможно. Чтобы спасти династию от

ударов революции, маньчжурская аристократия была готова пойти на

реформы «сверху», которые В( 1898 году предлагал либерал Кан
Ю-вэй.

В ноябре 1905 года в Пекине было создано бюро по разработке
конституционных мероприятий. Однако лишь через год было
объявлено о начале разработки проектов конституционных законов.
В октябре 1907 года стало известно, что на местах созданы

совещательные собрания из представителей шэньши (джентри) и

крупных чиновников. В Пекине была учреждена Верховная палата

административного и конституционного контроля.
Были изданы декреты о реформе армии, суда, системы

образования. Эти реформы приветствовала либеральная буржуазия.
Юань Ши-кай, предавший в 1898 году Кан Ю-вэя и его

сподвижников, в это время был призван маньчжурской династией стать во
главе реформ. Однако реформы, проведенные «сверху», не могли

улучшить положение прудящихся масс. Они не могли удовлетворить
по существу и китайскую национальную буржуазию, так как

сохраняли и закрепляли феодальный характер социальной системы,
не подрывая господства иностранного капитала в Китае.

И. В. Сталин, характеризуя роль, которую выполнял

империализм в Китае, указывал: «...империализм со всей его финансовой
и военной мощью в Китае есть та сила, которая поддерживает,
вдохновляет, культивирует и консервирует феодальные пережитки
со всей их бюрократически-милитаристской надстройкой»2.

В 1908 году почти одновременно умерли Гуансюй и Цыси.
После их смерти императором Китая стал малолетний Пу И

(родился в 1906 г.). Отец Пу И, регент, возглавивший реакционную
клику маньчжурских феодалов, отказался от политики реформ.
Началась полоса жестокой реакции.

Всякий протест угнетенных классов подавлялся жесточайшим

образом. Между тем все большее и большее число провинций
охватывала волна крестьянских восстаний. Восстания вспыхнули

3 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 66.
2 И. В. Сталин. Соч., т. 9, стр. 286.
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в Хунани, Цзянси, Чжэцзяни, Гуанси, Шаньдуне и других
провинциях.

Радикальная часть буржуазии Китая и примыкавшая к

революционному движению интеллигенция вое чаще и решительнее

выдвигали лозунг свержения господства ненавистной династии.
В. И. Ленин, внимательно следивший за нараставшим влиянием^

русской революции 1905 года на Китай, подчеркивал неизбежность

перерастания «старых китайских бунтов в сознательное

демократическое движение» К
В 1905 году революционный демократ Сунь Ят-сен создал

новую политическую организацию
— «Союз объединенных обществ»

(«Тунмынхой»).
В. И. Ленин писал: «...в Азии есть еще буржуазия, способная

представлять искреннюю, боевую, последовательную
демократию...»2. При этом Ленин подчеркивал, что «главный

представитель или главная социальная опора этой, способной еще на

исторически прогрессивное дело азиатской буржуазии — крестьянин»3.
Партия Сунь Ят-сена представляла собой именно такую

буржуазию.
Наиболее полно Сунь Ят-сен сформулировал свою

политическую платформу в 1907 году. В своем учении Сунь Ят-сен

выдвинул три принципа: 1) национальное освобождение, т. е. борьба
против поработившей Китай маньчжурской династии, за

национальное освобождение Китая; 2) народоправство, или борьба за

республику; 3) народное благоденствие. Под последним принципом
подразумевалась национализация земли и раздача ее крестьянам.

В. И. Ленин характеризовал Сунь Ят-сена как революционного'

демократа, полного благородства и героизма. О его политической

платформе Ленин писал в 1912 году:
«Боевой, искренний демократизм пропитывает каждую строчку

платформы Сун Ят-сена. Полное 'понимание недостаточности

«расовой» революции. Ни калли аполитицизма или хотя бы

пренебрежения к политической свободе, хотя бы допущения мысли-

о совместимости китайского самодержавия о китайской «социальной

реформой», с китайскими конституционными преобразованиями
и т. п. Цельный демократизм с требованием республики. Прямая
постановка вопроса о положении масс, о массовой борьбе, горячее

сочувствие трудящимся и эксплуатируемым, вера в их правоту, в их

силу.
Перед нами действительно великая идеология действительно»

великого народа, который умеет не только оплакивать свое

вековое рабство, не только мечтать о свободе и равенстве, но и б о-

р о т ь с я с вековыми угнетателями Китая» 4.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 162.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 145.
3 Там же.
4 Там же, стр. 144.
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Сунь Ят-сен, наблюдая жизнь в Европе и Америке, видел, что

'буржуазные порядки не устраняли эксплуатации трудящихся. Он

"пришел к заключению, что в Китае вследствие его отсталости

можно избежать капитализма.

Идеология боевого демократизма, как указывал Ленин,
сочеталась у Сунь Ят-сена с социалистическими мечтами, с надеждой
миновать путь капитализма для Китая и с проповедью радикальной

аграрной программы. Выдвигаемая Сунь Ят-сеном программа,
однако, была программой буржуазно-демократических
преобразований, а вовсе не социалистической программой. Но так как

борьба китайского народа против феодального гнета

развертывалась в условиях, когда в Европе и Америке на очереди уж'е стояла

борьба за социализм, то отсюда возникает сочувствие китайских

демократов социализму, т. е., по выражению Ленина, их

«субъективный социализм».

«Они, — писал В. И. Ленин, — субъективно социалисты, потому
что они против угнетения и эксплуатации масс. Но объектив-

я ы е условия Китая, отсталой, земледельческой, полуфеодальной
страны, ставят на очередь дня в жизни чуть не полумиллиардного

•народа лишь один определенный, исторически-своеобразный вид

этого угнетения и этой эксплуатации, именно феодализм...
И вот оказывается, что из субъективно-социалистических дум

« программ китайской) демократа на деле получается программа...
уничтожения одной только феодальной эксплуатации» 1.

Надежды Сунь Ят-сена на то, что Китай минует
капиталистический путь развития, и его социалистические мечты были похожи
на «социализм» русских народников. В этом была слабая сторона
программы. Сунь Ят-сена,, ошибочность его взглядов. Но его

заслуга состояла в выдвижении в условиях Китая «прогрессивной,
боевой, революционной программы буржуазно-демократических
аграрных преобразований...» 2.

В. И. Ленин, анализируя платформу Сунь Ят-сена, выразил
уверенность, что рост пролетариата в Китае приведет к

образованию китайской рабочей партии, которая, критикуя реакционные,
утопические взгляды Сунь Ят-сена, «будет, наверное, заботливо

^выделять, охранять и развивать революционно-демократическое
•ядро его политической и аграрной программы»3.

5. Революция 1911—1913 годов в Китае

В 1911 году недовольство политикой маньчжурской династии
юхватило широкие слои китайского народа. Политика уступок
империалистам вызвала недовольство и в оппозиционных кругах
либеральной буржуазии.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 146.
2 Там же, стр. 146—147.
3 Там же, стр. 149.
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• С каждым годом росла финансовая зависимость Китая от

иностранных держав. После народного, антиимпериалистического
восстания 1900 года Китай лишился 55 проц. таможенных доходов,

которые составляли 35 проц. государственного бюджета.
Правительство все чаще прибегало к внешним займам. Платежи по ним

составляли 61 млн. лянов в год, а государственный долг Китая
в 1910 году вырос до 1 277 млн. лянов. Финансовая кабала
лишила Китай последних остатков самостоятельности.

После окончательного захвата Японией Кореи в 1910 году
в Китае участились, призывы к вооруженному сопротивлению
империалистам и к свержению маньчжурской династии. Наибольшее

возмущение против маньчжурской династии и империалистов
вызвал указ от 9 мая 1911 года о так называемой «национализации

китайских железных дорог», а затем подписание 20 мая 1911 года

договора о Хугуанском займе 1
с четверным консорциумом

английских, американских, германских и французских банков. Заем
в 6 млн. фунтов стерлингов должен был пойти на постройку
железных дорог в Китае под контролем вышеуказанных
империалистических держав. По договору заем обеспечивался всеми видами

доходов и местных сборов провинций Хубэй и Хунань. Договор
о займе и указ о национализации китайских железных дорог по

существу означали передачу железнодорожного строительства
-в Китае под безраздельный контроль иностранного капитала.

В провинциях Хунань, Хубэй, Гуанси и Сычуань развернулось
движение против антинациональной политики правительства.
В Сычуани народное движение началось с митингов протеста,

петиций, студенческих забастовок. В сентябре 1911 года в Сычуани
забастовали рабочие сахарных заводов и восстали рабочие соляных

промыслов. Принявшее грандиозные размеры сычуаньское
восстание в его главных центрах было подавлено войсками пекинского

правительства в октябре 1911 года.
Иначе развивались события в провинциях Хубэй и Хунань,

куда перенесла свою деятельность партия Тунмынхой, сумевшая
завоевать многочисленных сторонников среди населения и в армии.
Тунмынхой наметила выступление на конец 1911 года и стала

активно готовиться к вооруженному восстанию. Но правительству
стало известно о подготовке восстания, и это заставило

организаторов восстания выступить раньше намеченного срока. В ночь на

10 октября 1911 года началось восстание в Учане. Восставшим
удалось захватить Ханьян, а затем торгово-промышленный центр
Ханькоу. Активное участие в выступлении принимали рабочие
арсенала и ханьянского завода, а также, рабочие, строившие
железную дорогу. Крестьяне окрестных сел оказывали активную

помощь восставшим рабочим. Корреспондент газеты «Русское
слово» сообщал из Китая 4 октября 1911 года: «Центральный

1 Название «Хугуанский заем» произошло от старинного названия двух
провинций — Хубэй и Хунань.
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Китай объят мужицкой революцией. В город стекаются сельчане,,

землепашцы, вооруженные мотыгами, свозят припасы

революционерам, присоединяются к отрядам, дают лошадей и арбы для

передвижения. Арсеналы мелких городов опустошены, оружие роздана
населению». Когда провинции Хубэй и Хунань оказались в руках:

восставших, либеральная буржуазия примкнула к движению.

Образовался союз либеральной буржуазии с демократией.
В. И. Ленин в 1912 году писал: «Китайская свобода завоевана

союзом крестьянской демократии и либеральной буржуазии» К Но

тут же Ленин ставил вопрос: «Сумеют ли крестьяне, не

руководимые партией пролетариата, удержать свою демократическую
позицию против либералов, которые только ждут удобного момента,

чтобы перекинуться направо,
— это покажет недалекое будущее» 2..

В Учане было образовано временное правительство в составе

Хуан Сина — видного лидера Тунмынхоя, соратника Сунь Ят-се-
на — Ли Юань-хуна, принявшего командование армией
повстанцев, и Тан Хо-луна — председателя Хубэйского совещательного*

комитета.

Учанское правительство вскоре выступило с декларацией, в

которой говорилось: «Наша цель заключается в уничтожении

маньчжурской династии и восстановлении государства наших предков...
С целью укрепления дружеских отношений с иностранными

державами и устранения недоразумений мы сообщаем: 1) все договоры,,
заключенные между китайским правительством и иностранными
державами, остаются в силе; 2) собственность иностранных

подданных, находящаяся в районах, занятых нашей армией, будет
признана и охранена; 3) все права, приобретенные державами по<

сие время, остаются в силе; 4) иностранные займы будут
погашены с соблюдением установленных условий». Таким образом,
китайская буржуазия не решилась посягнуть на «права»

империалистов.

Столь же нерешительной была и военная тактика восставших.

В то время как командование революционной армии было готово»

пойти на компромисс с маньчжурами, пекинское правительство
стало концентрировать войска вокруг Ханькоу, подготовляя

разгром восставших.

18 октября 1911 года Ханькоу оказался под огнем

вооруженных сил контрреволюции. Однако мужество и упорство восставших
масс помогли отразить натиск правительственных войск.

Революционное движение в стране развивалось все шире.
3 ноября в руках восставших оказался Шанхай. Здесь
образовалось свое правительство, выступившее с декларацией, подобной
той, которую опубликовало правительство в Учане.

В это время вокруг Ханьяна и Нанкина шли кровопролитные
бои между революционерами и императорскими войсками. Нанкив

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 372.
2 Там же.
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•был занят повстанцами, Ханьян перешел в руки
правительственных войск.

К концу 1911 года революционное движение охватило почти

весь юг Китая. Власть в районах, охваченных революцией, в

большинстве случаев перешла в руки совещательных комитетов, в

которые входили представители оппозиционных к маньчжурской
династии либеральных буржуазно-помещичьих элементов.

Значительную роль в революционном движении сыграли вооруженные
добровольческие отряды южных районов: крестьяне, рабочие,

подмастерья, студенты являлись основной вооруженной силой
китайской революции 1911 года. Боязнь развертывающейся революции

усиливала в рядах либеральной буржуазии стремление к

установлению «мира» и «порядка» путем сделки с пекинской кликой.

Маньчжурская династия также готова была итти на некоторые

уступки, лишь бы спасти трон.
В. И. Ленин писал, что рядом со способной еще на исторически

прогрессивное дело азиатской буржуазией «есть уже либеральная
буржуазия, деятели которой, подобно Юаныникаю, более всего

способны к измене: вчера они боялись богдыхана, раболепствовали

перед ним; потом, — когда увидали силу, когда почувствовали

победу революционной демократии, — они изменили богдыхану,
а завтра будут предавать демократов ради сделки с каким-нибудь
старым или новым «конституционным» богдыханом» 1.

Росту примиренческих настроений в обоих лагерях
способствовал Юань Ши-кай, выступивший в качестве посредника между

монархией и восставшими. Карьерист Юань Ши-кай занял пост

главнокомандующего всеми вооруженными силами,

действовавшими против революционной армии. Опираясь на генералитет, Юань
Ши-кай обратился к пекинскому правительству с показным

требованием введения конституции в Китае. Маньчжурский двор дал

обещание ввести конституцию. 1 ноября 1911 года Юань Ши-кай
стал премьер-министром. Он вступил в переговоры с

главнокомандующим революционными войсками либералом Ли Юань-хуном,
обещая установление конституционного правительства. После

потери революционной армией Ханьяна Ли Юань-хун, случайный
человек в революции, охотно согласился на все условия Юань
Ши-кая.

На базе этой политической сделки Юань Ши-кай начал

переговоры с империалистическими державами.
Представители империалистических государств — Англии,

Германии, Франции, царской России, США и Японии — выступали
с требованием скорейшего восстановления «нормальных
отношений» и «порядка» в стране.

Тем временем в декабре 1911 года в Нанкине состоялось
собрание представителей от восставших провинций. Оно взяло на себя
функции Национального собрания, провозгласило республику

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 145-
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в Китае и избрало временным президентом Китайской республики
Сунь Ят-сена, который к этому времени вернулся из эмиграции
на родину.

Приступив к исполнению президентских обязанностей 1 января
1912 года, Сунь Ят-сен в опубликованной им декларации 2 января
провозгласил одной из главных задач, стоящих перед

революционным правительством, объединение Китая в федерацию
самоуправляющихся провинций с наличием сильного централизованного

государственного аппарата. По вопросу о взаимоотношениях с

иностранными государствами в декларации говорилось, что

республиканское правительство признает все договоры, заключенные
с иностранными государствами, и все иностранные займы,
полученные маньчжурской династией до начала революции.

Один из главных лозунгов Тунмынхоя — лозунг «равных прав
на землю», отражавший чаяния и надежды многомиллионного

китайского крестьянства, не получил разрешения в мероприятиях,
республиканского правительства. Между тем в провинциях Гуанси
и Хунань крестьяне отказывались вносить помещикам арендную
плату. Росло крестьянское партизанское движение.

В городах рабочие стали создавать профессиональные союзы.

Поддержка империалистическими государствами реакционных
генералов вызвала массовые митинги протеста против
иностранного вмешательства в китайские дела. Особенно сильны были

протесты в Гонконге и Чанша. На митингах выносились

постановления о бойкоте иностранных товаров.

6. Поражение революции

Несмотря на благоприятные условия (массовое движение

в городе и деревне), китайская буржуазная революция не пошла

по пути углубления и не разрушила основ

феодально-бюрократического строя.
Объясняется это тем, что либеральная китайская буржуазия

пошла на компромисс с феодальной реакцией.
Однако под напором революционных выступлений 12 февраля

1912 года был опубликован указ об отречении маньчжурской
династии и введении в Китае республиканского строя. Отрекшемуся
от престола императору была установлена государственная пенсия

и сохранено все имущество и наследственные титулы. Юань
Шикай поспешил объявить себя приверженцем республики.

Империалисте добивались провозглашения Юань Ши-кая

президентом. Либералы, напуганные дальнейшим развертыванием
революции, выступили против Сунь Ят-сена. Под нажимом

либералов и перед угрозой интервенции империалистических держав
Сунь Ят-сен отказался от президентского поста в пользу Юань

Ши-кая. Это означало поражение революции.
С переходом власти в руки Юань Ши-кая началось

разоружение революционной армии, были распущены профессиональные
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союзы рабочих, в деревни для подавления крестьянских восстаний:

были посланы карательные экспедиции.

Юань Ши-кай отказался перенести столицу из Пекина1 в

Нанкин, так как революционный Нанкин был неудобным местом для;

реакционной деятельности Юань Ши-кая. Вскоре из Нанкина

в Пекин было переведено и Национальное собрание, открывшее
свои заседания 29 апреля. В палатах Собрания началась борьба
между политическими группировками: Тунмынхоем

— партией:
«более промышленного, более передового, более развитого юга

Китая» 19 с одной стороны, и республиканской партией
«чиновников, помещиков, буржуа северного Китая, т. е. наиболее-

отсталого» 2, — о другой.
Борьба в Национальном собрании привела к

правительственному кризису. Ряд членов Тунмынхоя вышел из состава

правительства. В июле 1912 года был составлен новый

правительственный кабинет, в основном из сторонников реакционера Юань

Ши-кая.

Одновременно происходили изменения и в составе Тунмынхоя..
Эта организация значительно пополнилась новыми членами из.

буржуазно-либеральных кругов. В августе 1912 года организации

Тунмынхоя слились с либеральными группировками и образовали
партию под названием «гоминдан» («национальная партия»). Из
программы гоминдана был устранен ряд прежних демократических
требований Тунмынхоя, в частности требование «равных прав на

землю».

При выборах в первый парламент гоминдановцы получили
большинство голосов. Пользуясь этим, они пытались через
парламент воздействовать на Юань Ши-кая, стремившегося к

неограниченной личной диктатуре.
Юань Ши-кай проводил политику репрессий и преследований,

не останавливаясь перед физическим истреблением своих

противников. 21 марта 1913 года был убит лидер парламентской фракции
гоминдана Сун Цзяо-жень, намечавшийся гоминданом в премьеры
республиканского правительства. Юань Ши-кай передавал
важнейшие посты своим ставленникам, удаляя наиболее прогрессивные
элементы гоминдана.

В поисках поддержки у иностранных государств Юань Ши-кай
негласно заключил кабальный договор о займе с рядом

империалистических государств. Заем не был утвержден парламентом,
однако Юань Ши-кай не подчинился этому решению и оставил

соглашение о займе в силе. С первого дня существования
парламента Юань Ши-кай нарушал основы буржуазного
парламентаризма, выступая против его права контролировать финансы.

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 372.
2 Там же.
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Ленин писал по поводу китайского займа 1913 года: «Новый
китайский заем заключен против китайской демократии:
«Европа» з а Юань Ши-кая, готовящего военную диктатуру...

Вся командующая Европа, вся европейская буржуазия в

союзе со всеми силами реакции и средневековья в Китае» К
Разногласия Юань Ши-кая с гоминданом раскрыли подлинные

«амерения Юань Ши-кая — установить военную диктатуру.
Получилось то, что предсказывал В. И. Ленин: либералы стали

«предавать демократов ради сделки с каким-нибудь старым или новым

«конституционным» богдыханом».
Как протест против наступления реакции в Китае началась

«вторая революция». Сунь Ят-сен демонстративно отказался от

поста «полномочного представителя по железнодорожному
строительству». Пожар (восстаний охватил южные провинции Китая. Но

все эти восстания после кратковременного успеха были подавлены

превосходящими контрреволюционными войсками Юань Ши-кая.

Вооруженные силы Юань Ши-кая имели прямую поддержку со

стороны империалистических государств. Повстанцы опирались на

небольшие вооруженные отряды, так как основные революционные

силы были ранее разоружены Юань Ши-каем.
На масштабе и силе движения сказалось также и то, что оно

шло лишь под лозунгами защиты конституции и предоставления

парламенту права контроля над финансами. Не были выдвинуты
социальные лозунги, отражавшие насущные интересы рабочих,
крестьян и городской мелкой буржуазии. Поэтому восставшие не

получили достаточной поддержки со стороны широких народных масс.

К концу августа 1913 года революционное движение пошло на

убыль. Повстанцы были разбиты контрреволюционными войсками.
Победа контрреволюции расчистила путь военной диктатуре
Юань Ши-кая. 6 октября ему удалось при помощи насилия и угроз
заставить парламадА избрать себя президентом на пять лет. После
этого европейские^ государства немедленно признали Китайскую
«республику». 4 ноября указом президента большинство депутатов
парламента, принадлежавших к партии гоминдана, было лишено

депутатских полномочий, а сама партия объявлена вне закона.

1 января 1914 года парламент был распущен под предлогом
отсутствия кворума. Следующим этапом наступления реакции была

выработка новой конституции, передававшей всю полноту власти

президенту.

* *
*

Хотя китайская революция 1911 —1913 годов свергла монархию
и Китай стал республикой, она не освободила страну от гнета

иноземных империалистов и не разрешила аграрного вопроса.
Китайская революция 1911—1913 годов была буржуазной

незавершенной революцией. Она не разрешила стоявших перед ней задач.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 78.
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Вмешательство империалистических государств, изменническая
политика либеральной буржуазии, слабость демократических сил

(пролетариат Китая тогда еще делал только первые шаги по пути
своей организации) — все это обусловило колебания и уступки
демократических лидеров и ускорило победу контрреволюции.

«Азиатские революции показали нам ту же бесхарактерность
и подлость либерализма...» \ — писал В. И. Ленин.

После поражения революции Китай оказался в еще большей

степени, чем раньше, закабаленным империалистами. Помощь,
оказанная империалистами Юань Ши-каю, показывает, что, «не

ведя решительной борьбы с империализмом, нельзя добить и

ликвидировать феодальные пережитки в Китае» 2. Революция в Китае
вызвала у империалистов великих держав страх и ненависть.

Империалисты боялись не Юань Ши-кая, этого, по словам

Ленина, «авантюриста, изменника и друга реакции», а народных
масс, которые пробудились под мощным влиянием русской
революции 1905 года, выступили на борьбу против
империалистического гнета и пережитков феодализма, за национальную
независимость и демократию в Китае.

Революция всколыхнула миллионные массы китайского народа.
Борьба народных масс Китая имела исключительное значение для

движения народов угнетенного колониального Востока против

империализма, за свое освобождение. Об этом писал В. И. Ленин
в резолюции, принятой Пражской конференцией большевиков.

«...Конференция... — гласила резолюция, — констатирует мировое
значение революционной борьбы китайского народа, несущей
освобождение Азии и подрывающей господство европейской
буржуазии...» 3.

В этом ленинском документе отразилась глубокая вера
рабочего класса России и его большевистской партии в светлое

будущее великого китайского народа.

За годы первой мировой войны в Китае произошли
значительные изменения: создались более прочные предпосылки для

национального развития Китая, развивались капиталистические

отношения, несколько окрепла национальная буржуазия, усилился
пролетариат.

В эти годы наблюдался значительный рост в хлопчатобумажной
промышленности. Целый ряд предприятий уже имели

электродвигатели. Увеличилась добыча угля и железной руды.
Когда до Китая дошли идеи Великой Октябрьской

социалистической революции, для китайского народа началась новая эра.
Китайский народ выступил как борец за новый, независимый

Китай под руководством единственного, до конца революционного
класса — пролетариата и его коммунистической партии.

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 546.
2 И. В. Сталин. Соч., т. 9, стр. 286.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 434, 435.
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