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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 86 с., 37 источников.

ЧЖУ ДЭ, МАО ЦЗЭДУН, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ, ВОЕННАЯ

БИОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ КИТАЯ XX В., ИСТОРИЯ КПК, ВОЙНА СОПРО-

ТИВЛЕНИЯ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУЛИКА

Целью магистерской диссертации является характеристика и анализ по-

литической и военной биографии Чжу Дэ.

Основу методологии исследования составляет историко-хронологический

метод.

В работе описывается становление личности Чжу Дэ: его детство и

юность, служение в войсках милитаристов; рассказывается о вступлении мар-

шала в КПК и активной деятельности в рядах НОАК, повествуется о судьбе

Чжу Дэ в коммунистическом Китае, анализируются его политические воззрения.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, несмотря на интеграционные процессы, идущие в мире, каждый

народ стремится сохранить свою самобытность. Большую роль в этом играет

история.

История богата знатными личностями, чья деятельность в различной сте-

пени влияла на исторический процесс. Каждая подобная личность – это не

только страница в судьбе своей страны, но и огромная сила, влияющая на мо-

лодежь. Обращение к истории известных деятелей своего времени помогает

охарактеризовать эпоху, обобщить известные факты, а также получить допол-

нительную информацию, сведения о том или ином человеке, проявившем себя

в конкретных исторических условиях.

В истории Китая XX в. было немало выдающихся личностей − некоторые

из них известны и почитаемы в большей степени, другие в меньшей. Одним из

тех, чья популярность в народе не вызывает сомнения является военный, госу-

дарственный и политический деятель КНР Чжу Дэ (朱德, 1886-1976 гг.).

О Чжу Дэ стали писать книги раньше, чем о других коммунистических

лидерах Китая. Он не был ни юным воспитанником КПК, ни ее основателем,

которые, отмеривая жизнь партийным стажем, в сущности, ничем друг от друга

не отличались. У него все было по-другому: беспросветная бедность и непо-

сильный труд крестьянского детства, эффектная офицерская карьера, ратные

подвиги синьхайской поры и войн за уделы, известность и почет, генеральское

житье с немалым достатком и властью... Чтобы взять и покончить с прошлым,

требовался совсем не рядовой характер и, главное, цель, ради которой стоило

начать все с чистого листа. Такая цель была − освободить народ от угнетения.

Что до прошлых заслуг, об этом он не жалел: благодарные сычуаньцы еще при

той, милитаристской, жизни поставили ему памятники.

Судьба благоволила Чжу Дэ и на вновь открытой дороге: «красный глав-

ком», почитаем и любим в народе, ближайший соратник вождя. Но самое глав-

ное было еще впереди − победа дела, которому он служил.
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Увы, в последующем имя Чжу Дэ упоминали не слишком часто. Задолго

до срока причисленный Мао Цзэдуном (毛泽东, 1893-1976 гг.) к ветеранам, в

эпицентре событий он почти не появлялся. В зарубежной историографии скла-

дывалось и окончательно установилось представление о том, что маршал ак-

тивно не участвовал в разработке политического курса и осуществлении соци-

ально-экономических преобразований. Даже в роли полководца его восприни-

мали всего лишь одним из десяти самых достойных.

Об одном из самых именитых деятелей КПК, как ни странно, известно не

так уж много. По сути, белым пятном, к примеру, остаются его практическая

работа после 1949 г. и особенно поиски подходов к решению коренных вопро-

сов строительства социализма. Речь идет не только о зарубежной, в том числе

отечественной, историографии. До недавнего времени довольно блеклой оста-

валась общая оценочная картина его исторической роли и в литературе КНР.

Предшествующий Освобождению период в опубликованных биографиях

маршала также лишен самого существенного, без чего теряет смысл вся его по-

веденческая линия. Чжу Дэ не был, как это следует из написанного о нем, прак-

тически дистанцированным от политики военным профессионалом. Ведь имен-

но ему, а не кому-либо еще из военачальников, компартия Китая обязана

утверждением своего «безусловного руководства в армии» − важнейшего

принципа, который вплоть до сегодняшнего дня является основополагающим в

военном строительстве КНР. Большинству красных командиров на рубеже

1920-1930-х годов не было свойственно понимание того, что без руководящего

партийного начала их войска рано или поздно превратились бы в милитарист-

ские или бандитские формирования. Чжу Дэ первым заявил о необходимости

признать, что Красная армия есть армия партийная. Не менее примечательной

его политической заслугой является и другое. Не играя заметной роли в не ка-

сающихся военной сферы делах, Чжу Дэ − как никто иной среди руководства

КПК − на протяжении 20 лет сначала содействовал приходу к власти в партии

Мао Цзэдуна, затем целенаправленно обеспечивал персонифицированное им

единство коммунистов, оказывая Мао неизменную поддержку прежде всего
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своим уникальным авторитетом в вооруженных силах и партийных рядах. Этот

авторитет позволил самому Чжу Дэ уже к лету 1929 г. обрести безраздельное

лидерство в 4-м корпусе и местных партизанских отрядах, а Гутяньская конфе-

ренция, точка отсчета восхождения Мао к господству над армией, − по сути,

проявление доброй воли и предвидения полководца, пожелавшего вернуть от-

правленного в отставку комиссара и не создавать прецедента на будущее. Мог

ли состояться Мао Цзэдун в качестве вождя партии, например, без Чжоу Эньлая

(周恩来, 1898-1976 гг.)? Пэн Дэхуая (彭德怀, 1898-1974 гг.)? Или Лю Шаоци

(刘少奇, 1898-1969 гг.)? Скорее всего, да. Что же касается Чжу Дэ, то у нас нет

оснований игнорировать утверждения самого Председателя о том, что это было

бы невозможно, не будь рядом главнокомандующего. Свою важнейшую поли-

тическую миссию Чжу Дэ сумел выполнить по одной «простой» причине: у не-

го не было очевидных недостатков, чего не скажешь о всех прочих руководите-

лях партии и, тем более, полководцах НОАК.

Не кажется сколько-нибудь убедительным видение Чжу Дэ и после 1949 г.

только как военачальника, неуклонно терявшего влияние в вооруженных силах

и в конечном итоге превратившегося не более чем в символ боевой славы НО-

АК. Чжу Дэ еще с конца 1940-х годов занялся совершенно незнакомым для себя

делом − хозяйственной работой. Первейшей заботой партии маршал отныне

счел ее нацеленность на решение производственных и социальных задач, пола-

гая при этом главным критерием эффективности экономического строительства

реальное улучшение жизни народа, что не совсем совпадало с настроениями

большинства в правящей элите, не мечтавшего ни о чем другом, кроме созда-

ния мощного государства. Многогранная деятельность Чжу Дэ в данной сфере,

ставшая без преувеличения всем смыслом оставшейся жизни, российской и за-

падной историографией никогда не рассматривалась даже в общем плане.

Кроме того Чжу Дэ оставил богатое творческое наследие. Достаточно

сказать, что по общему числу написанных работ он намного опережает всех

высших руководителей КНР, уступая лишь Мао Цзэдуну и Чжоу Эньлаю. Зна-
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чительная часть его произведений остается неопубликованной. Пока труды пы-

лятся в архивах, интерес к их автору будет сохраняться.

Целью магистерской диссертации является характеристика и анализ по-

литической и военной биографии Чжу Дэ.

В соответствии с целью диссертации были выделены следующие задачи:

1) описать процесс формирования личности и профессионального станов-

ления Чжу Дэ как военного в период с 1886 по 1922 гг.;

2) охарактеризовать политическую и военную деятельность Чжу Дэ с

1922 по 1949 гг.;

3) изучить и проанализировать основные события жизни и государствен-

ной деятельности Чжу Дэ в период с 1949 по 1976 гг..

В данной диссертации использовались источники и литература на рус-

ском, английском и китайском языках.

Основными источниками для изучения биографии Чжу Дэ являются со-

брания документов, отчеты съездов, сборники высказываний и воспоминания

очевидцев и современников. Например, в собраниях документов и материалов

выпущенных в СССР и России «ВКП(б), Коминтерн и Китай»1, «Коммунисти-

ческий Интернационал и китайская революция»2 можно найти информацию о

взаимодействии китайских и советских коммунистов, важные директивы Ко-

минтерна в отношении Китая. В англоязычной работе «Мао's Road to Power.

Revolutionary Writings. 1912-1949»3 содержатся основные мысли Мао Цзэдуна о

революционном строительстве, поддержанные Чжу Дэ. Наибольшее количество

источников представлено на китайском языке. Из сборников исторических ма-

териалов «Сычуань цзюньфа шиляо»4, «Хуго юньдун цзыляо сюаньбянь»5 по-

лучена важная информация по милитаристскому этапу жизни Чжу Дэ и мили-

1 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы : в 5 т. М., 1999. 1232 с.
2 Коммунистический Интернационал и китайская революция. Документы и материалы.

М., 1986. 319 с.
3 Мао's Road to Power. Revolutionary Writings. 1912-1949. New York, 1994. 426 p.
4 Сычуань цзюньфа шиляо (Исторические материалы по милитаризму в Сычуани).

Чэнду, 1985. 318 с.
5 Хуго юньдун цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы по движению в защиту рес-

публики). Пекин, 1984. 819 с.



9

таризму в провинции Сычуань в целом. Книги-сборники документов «Чжунго

гунчаньдан цзучжи ши цзыляо хуэйбянь»6, «Сувэйай чжунго»7 и собрание из-

бранных документов ЦК КПК «Чжунгун чжунян вэньцзянь сюаньцзи. 1921-

1925»8 ценны при описании событий первых лет существования КПК. Наконец,

благодаря сборникам высказываний Чжу Дэ и воспоминаний о нем «Цзинянь

Чжу Дэ»9 и «Чжаньчжэн няньдайдэ Чжу Дэ тунчжи»10 до нас дошла прямая

речь главкома, цитаты, часть которых представлены в работе.

В отечественной науке история Китая XX в. является одним из наиболее

освещенных и изученных периодов. В эпоху СССР вышло огромное количество

исторических трудов посвященных Республиканскому Китаю, КПК и КНР. Так

в книге В. Г. Белогорцева «Китай в период войны против японской агрессии»11

подробно описаны события войны китайского народа против японских захват-

чиков. В работах М. Ф. Юрьева «Вооруженные силы КПК в освободительной

борьбе китайского народа (20-40-е гг.)»12 и А. В. Меликсетова «Победа китай-

ской революции. 1945-1949»13 можно найти много информации о преобразова-

ниях Чжу Дэ в армии и его военной деятельности. Кроме того, М. Ф. Юрьеву

принадлежит богатая на факты из биографии глава о Чжу Дэ в книге «Китай:

история в лицах и событиях»14. После распада СССР количество издаваемых

книг и публикаций по истории Китая XX в., к сожалению, снизилось. Здесь

следует отметить фундаментальную работу по истории 60-х гг. В. Н. Усова

6 Ван Цзяньин. Чжунго гунчаньдан цзучжи ши цзыляо хуэйбянь (Сборник материалов
по организационной истории КПК). Пекин, 1995. 353 с.

7 Сувэйай чжунго (Советский Китай. Сборник документов). М., 1933. 242 с.
8 Чжунгун чжунян вэньцзянь сюаньцзи. 1921-1925. (Избранные документы ЦК КПК.

1921-1925) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66627/
66627 (дата обращения: 08.03.16).

9 Цзинянь Чжу Дэ (Памяти Чжу Дэ). Пекин, 1986. 236 с.
10 Чжаньчжэн няньдайдэ Чжу Дэ тунчжи (Товарищ Чжу Дэ в годы войны). Пекин,

1977. 136 с.
11 Белогорцев В. Г. Китай в период войны против японской агрессии. М., 1988. 120 с.
12 Юрьев М. Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа

(20-40-е гг.). М., 1983. 336 с.
13 Меликсетов А. В. Победа китайской революции. 1945-1949. М., 1989. 179 с.
14 Юрьев М. Ф. Чжу Дэ // Китай: история в лицах и событиях. М., 1991. С. 61-103.

http://www.cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66627/
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«КНР: от «большого скачка» к «культурной революции» (1960-1966 гг.)»15 со-

держащую фрагменты о критике Чжу Дэ в непростое для Китая время. В 2007 г.

в России был издан перевод книги дочери Чжу Дэ − Чжу Минь «Мой отец Чжу

Дэ»16, в которой Чжу Дэ описывается любящим отцом и прилежным семьяни-

ном. В данный момент изучением биографии Чжу Дэ активно занимается ве-

дущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН И. Е. Пожилов.

Англоязычных работ, в которых исследуется жизнь и деятельность Чжу

Дэ не много. Наиболее известной из них считается труд американской журна-

листки Агнес Смедли «The Great Road: The Life and Times of Chu Teh»17. А.

Смедли лично сопровождала китайскую Красную армию во многих походах, в

ходе которых делала интервью с видными деятелями КПК. Одним из них был

Чжу Дэ, произведший на американку огромное впечатление и к которому она

относилась с большим уважением до конца жизни. В книге британского сино-

лога Ганса Ван де Вена «War and Nationalism in China. 1925-1945»18, описыва-

ющей события войны за власть в Китае и борьбы с Японией, можно найти не-

мало фактического материала о Чжу Дэ.

В Китае Чжу Дэ является одним из национальных героев. Его биография

активно изучается историками. Общественный и исследовательский интерес в

Китае к фигуре Чжу Дэ на протяжении последних десятилетий был постоянен.

В 1978-2000 гг. количество публикаций его сочинений, биографических иссле-

дований и статей в исторической периодике составляло более четырехсот. Сре-

ди них выделяются работы Ван Цзяньина «Хунцзюнь жэньу чжи»19 о деятелях

Красной армии и Доу Ишаня с рассказами о главкоме «Чжу Дэ дэ гуши»20. По-

следнее десятилетие, уступая предыдущему по общему числу посвященных

маршалу материалов, на порядок возвышается над ним по уровню полноты

15 Усов В. Н. КНР: от «большого скачка» к «культурной революции» (1960-1966 гг.).
М., 1998. 462 с.

16 Чжу Минь. Мой отец Чжу Дэ. Пекин, 2007. 222 с.
17 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. New York, 2011. 480 p.
18 Van de Ven H. J. War and Nationalism in China. 1925-1945. London, 2003. 360 p.
19 Ван Цзяньин. Хунцзюнь жэньу чжи (Деятели Красной армии). Пекин, 1988. 438 с.
20 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). Пекин, 1985. 250 с.
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научного аппарата. Пример – книга Лю Сюэминя «Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ»21,

посвященная военной деятельности Чжу Дэ. Кроме того, достойны упоминания

труды, публикуемые партийными издательствами («Вомэньдэ цзунсылин» 22 ,

«Хуэйи Чжу Дэ»23 и др.).

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованных источников и литературы. Во введении обосновывается

выбор темы, ставятся цели и задачи, характеризуется материал исследования. В

первой главе рассматривается период с 1886 по 1922 гг., когда происходило

формирование личности Чжу Дэ и его становление в качестве военачальника.

Во второй главе рассказывается о событиях с 1922 по 1949 гг.: о заграничной

поездке Чжу Дэ и его вступлении в Коммунистическую партию Китая, об уча-

стии в борьбе за власть в Китае на стороне коммунистов и военном строитель-

стве КПК, о войне с Японией и деятельности до образования КНР. В третьей

главе описываются события 1949-1976 гг., а именно – окончание военной

службы Чжу Дэ и его активность на государственном поприще. В заключении

подводятся итоги и делаются выводы по содержанию исследования.

Положения диссертации прошли апробацию на XXV-й научной конфе-

ренции Амурского государственного университета «День науки» (секция кита-

еведения). Тема доклада: «Реабилитация Чжу Дэ в современном Китае».

21 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). Пекин,
2000. 464 с.

22 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). Чанша, 1980. 421 с.
23 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). Пекин, 1992. 443 с.
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1 ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЧЖУ ДЭ (1886-1922 ГГ.)

1.1 Детство и юношеские годы (1886-1909 гг.)

Будущий маршал родился в уезде Илун провинции Сычуань (四川省仪陇

县) 1 декабря 1886 г. С четырехлетнего возраста мальчик стал помогать родите-

лям по хозяйству и в поле. Когда ему исполнилось 6 лет, он пошел учиться в

частную домашнюю школу, получив имя Дайчжэнь (代珍).

Чжу Дэ старательно начал осваивать премудрости конфуцианских дидак-

тических и философских канонов. Среди них были «Саньцзы цзин» (三字经,

Книга трех иероглифов), «Байцзясин» (百家姓, Сто фамилий), «Цяньцзывэнь»

(千字文, Тысяча иероглифов), «Сяо цзин» (孝经, Книга сыновней почтительно-

сти).

Через три года семья больше не смогла платить за аренду земли: помещик

поднял цену. Пришлось разделиться. Чжу Дэ расстался с родителями и вместе с

дядей и другими родственниками-мужчинами перебрался в другую деревню.

Школа теперь находилась почти в 4 км от дома. Мальчишка преодолевал их бе-

гом, чтобы «беречь время и укреплять силы»24. Семья нуждалась в помощнике,

Чжу Дэ ее не разочаровывал.

Учитель Си Пиньсань (席聘三) дал новому ученику школьное имя Юйцзе

(玉阶). Парень явно понравился наставнику. Когда у семьи Чжу платить за уче-

бу уже было нечем и с дальнейшим образованием решили закончить, Си

Пиньсань воспротивился и заявил, что согласен работать бесплатно. Чжу Дэ

переехал к нему в дом, а родители стали передавать рис на пропитание сына.

В течение 8 лет Си Пиньсань не только обучал Чжу Дэ грамоте, но и рас-

сказывал о реформаторском движении и замыслах его лидеров. Си Пиньсань

приносил на занятия брошюры Кан Ювэя (康有为, 1858-1927 гг.). Учитель чи-

тал их вслух, сопровождал прочитанное пояснениями, обращая внимание уче-

24 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 7.
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ников на необходимость изучения «западного знания», чтобы вывести Китай из

отсталости.

Восстание ихэтуаней (义和团运动), частично затронувшее и Сычуань, на

несколько месяцев стало самой главной темой разговоров в школе. Всем клас-

сом ученики вместе с учителем обсуждали действия повстанцев, радовались их

победам, сокрушались неудачам, горевали − узнав о поражении.

В тот год на Сычуань обрушилась сильная засуха. Толпы голодных лю-

дей осаждали дома богатых, прося милостыню. То тут, то там возникали массо-

вые волнения. Власть наводила порядок железной рукой. Солдаты «зверели» в

карательном усердии. Чжу Дэ не раз наблюдал кровавые расправы, глубоко пе-

реживал и сочувствовал несчастным.

В 1905 г., взяв имя Чжу Цзяньдэ (朱建德), Чжу Дэ успешно сдал конкурс-

ные экзамены на первую ученую степень сюцай (秀才) − уездные и областные,

но «в экзаменах при дворе не участвовал». В связи с этим следует отметить, что

среди деятелей КПК лишь Дун Биу (董必武, 1886-1975 гг.), один из основате-

лей партии, ровесник и друг Чжу Дэ, являлся обладателем этого звания25.

Столичные испытания Чжу Дэ «променял» на начальную школу высшей

ступени в г. Шуньцин (顺庆). Семья поначалу была против, но уговоры Си

Пиньсаня вновь подействовали. Родители собрали необходимые деньги. И че-

рез полгода Чжу Дэ продолжал обучение уже в городской средней школе со-

временного типа, где наряду с традиционными дисциплинами преподавались

физика, химия, география, история, английский и японский языки. Учеба дава-

лась Чжу Дэ легко. Природа не обделила его способностями, а трудолюбия и

упорства занимать не приходилось26.

В 1907 г. Чжу Дэ поступил в Лицей физической культуры при Высшем

сычуаньском педагогическом училище (四川师范学校). В лицее Чжу Дэ изучал

25 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 9-11.
26 Юрьев М. Ф. Чжу Дэ. С. 64.
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математику, физиологию, педагогику, методику тренировок и т. д. На досуге

читал и общался с интересными ему людьми.

В прессе, попадавшей в руки, встречались и запрещенные издания, чаще

других − «Миньбао» (民报), печатный орган китайской революционной органи-

зации «Объединённый союз» (中国同盟会, организация создана Сунь Ятсеном

(孙逸仙, 1866-1925 гг.) в 1905 г.). Журнальные публикации развеяли оставав-

шиеся сомнения и колебания. Решение «стать революционером» было принято

в одночасье. Поиск членов Союза, однако, ни к чему не привел, хотя Чжу Дэ

пытался найти их в течение полугода, уже после выпуска из лицея. Случайные

заработки не решали даже повседневных проблем. Пришлось уехать в г. Илун

(仪陇). Там открывалась современная начальная школа высшей ступени, где

ему было предложено место инспектора и преподавателя физкультуры. Родите-

ли учеников илунской школы, где начал самостоятельную трудовую деятель-

ность Чжу Дэ − люди влиятельные и консервативные, − были чрезвычайно не-

довольны новшествами современного преподавания. Жалобы в уездный ямэнь

(衙门) на учителей следовали одна за другой. Трудиться в такой обстановке

становилось невыносимо. В октябре 1908 г. Чжу Дэ уволился из школы, не

проработав там и шести месяцев27.

В школе Илуна Чжу Дэ организовал действовавшее по всем правилам

конспирации политическое общество, состоявшее из нескольких преподавате-

лей и служащих. Заимствованные из прочитанного в номерах «Миньбао» идеи

стали программой заговорщиков. Энергия и задор членов общества свелись к

горячим и бесконечным спорам вокруг путей к справедливости и свободе, не

более того. Важнее, что на последнем собрании Чжу Дэ «дал клятву верности

борьбе за освобождение Китая от маньчжурского господства и иностранного

засилья»28 и был поддержан товарищами.

27 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 13.
28 Пожилов И. Е. Полководец Чжу Дэ: ранний период деятельности // Проблемы

Дальнего Востока. 1986. № 4. С. 91-93.
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Для только что вступившего в ХХ в. Китая настроения протеста и возму-

щения становились массовыми и все более решительными. То и дело вспыхи-

вали крестьянские волнения, случались выступления городских низов, солдат-

ские бунты, бойкоты заграничных товаров. Национал-революционеры во главе

с Сунь Ятсеном и либеральные буржуазно-помещичьи силы стремились напра-

вить стихийные антицинские и антиимпериалистические акции, в целом недо-

вольство народа в нужное им русло. Обстановка в стране свидетельствовала о

приближении важных событий.

Желание стать участником борьбы, а не оставаться сторонним наблюда-

телем, у Чжу Дэ росло. Продолжать бесплодные пикировки с поборниками

конфуцианской нравственности на уроках физкультуры − такая перспектива

явно не воодушевляла его. Сейчас, когда необходимый образовательный мини-

мум был достигнут, привлекательнее со всех точек зрения ему виделась офи-

церская карьера. Военная мощь всегда приносила быстрый и максимальный

эффект. Представления Сунь Ятсена об армии как важном инструменте реше-

ния внутриполитических вопросов лишь подтверждали ход мыслей Чжу Дэ.

Изучение военного дела за границей или в довольно престижной по тем

временам Баодинской академии (保定陆军军官学校) не рассматривалось. У

Чжу Дэ не было средств даже на дорогу в Юньнань, где, по слухам, имелась во-

енная школа Новых войск (新军). Пришлось идти пешком. Путешествие заняло

почти три месяца, так как по дороге надо было делать остановки, чтобы зараба-

тывать на еду и ночлег29.

Таким образом, к концу первого десятилетия XX в. у Чжу Дэ уже имелось

четкое представление того, чему он хотел бы посвятить свою жизнь – делу ре-

волюции. Но отсутствие денежных средств и контроль со стороны государства

не позволяли Чжу Дэ открыто заниматься революционной деятельностью. Про-

работав в нескольких местах и так и не найдя себя на гражданской службе, Чжу

Дэ решает посвятить жизнь армии.

29 Юрьев М. Ф. Чжу Дэ. С. 66-67.
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1.2 Начало военной карьеры. Служба в войсках милитаристов (1909-

1922 гг.)

В апреле 1909 г. Чжу Дэ добрался до Юньнаньфу (云南府, старое назва-

ние Куньмина). Поначалу его ждало большое разочарование. Как выяснилось,

абитуриенты из других провинций в училище не допускались.

Тогда Чжу Дэ записался в солдаты 1-го Сычуаньского полка охранных

войск, располагавшегося по соседству с училищем в пригороде. Службу волон-

тер проходил при штабе. Грамотный, смышленый и исполнительный, за три

месяца новобранец вырос в чине до полкового писаря. Командир части, будучи

человеком участливым и добрым, не отказал земляку, когда тот попросил по-

мочь уладить формальности с поступлением в училище Новых войск.

В ноябре 1909 г. зачисленный после сдачи вступительного экзамена на

пехотное отделение, Чжу Дэ начал свою военную карьеру. Как и у всех других,

она складывалась у будущего полководца под влиянием очень разных факторов.

Нельзя не признать, однако, особенной важности ее стартовой точки. Училище

в Куньмине сразу завоевало себе высокий авторитет в стране30.

Помимо молодежи с обязательным средним образованием и не имевшей

офицерских званий (3-й поток, 200 человек), в училище проходили обучение

командиры батальонов, рот и взводов 19-й дивизии (1-й поток, 120 человек), а

также комсостав охранных батальонов (2-й поток, 100 человек). Уже в следую-

щем году число курсантов было увеличено на 200 человек за счет учебного от-

ряда дивизии, а из лучших курсантов 3-го потока сформирована спецгруппа

(100 чел.) для ускоренного на полгода выпуска. Чжу Дэ как отличник учебы за-

числен в группу одним из первых. Уже через считанные недели после начала

учебы Чжу Дэ вступил в «Объединённый союз». Курсанты − члены Союза за-

нимались распространением журнала «Миньбао» и других оппозиционных из-

даний среди однокашников, военнослужащих куньминского гарнизона и иногда

населения города; пытались вести незамысловатую агитацию, вербовку сторон-

ников; обсуждали на собраниях суньятсеновское учение и положение в стране.

30 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 37.
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Одной из вполне конкретных задач Чжу Дэ в ячейке Союза была работа в

1-м Сычуаньском полку, в котором он начинал службу. Известно, что помимо

«бесед по душам» с солдатами Чжу Дэ принимал участие в кампании против

коллективного наказания рядовых за дисциплинарные проступки. Акция успеха

не имела, но бывший сослуживец пришелся в полку по нраву. Вскоре ему было

передано приглашение членов тайного общества Гэлаохуэй (哥老会, Общество

старших братьев), действовавших в части, вступить в общество. Оно было с

признательностью принято. «Хождение в солдаты» помогло Чжу Дэ восприни-

мать подчиненных не как «пушечное мясо», а как товарищей по оружию. Пора-

зительно, но будущий маршал всегда − на долгом пути от комвзвода до главко-

ма, − обращаясь с приветствием к бойцам в строю, снимал фуражку и склонял

голову.

Все цели, провозглашенные Сунь Ятсеном, были близки и созвучны его

настроениям и мечтам. Как патриот, Чжу Дэ воспринял призыв к «изгнанию

варваров-маньчжуров и возрождению процветающего Китая»; как человек, ис-

пытавший гнет и произвол деспотии, он выступал за народовластие; как кре-

стьянский сын − не мог не одобрять равного права на землю.

По словам Чжу Дэ, с началом нового 1911 г. «недовольство и возмущение

в войсках, и особенно в училище, обострились до крайней степени», одновре-

менно «достигли предела преследования и репрессии цинского правительства

против революционных сил». По воспоминаниям одного из курсантов-

сослуживцев Чжу Дэ в их учебной группе готовилось тогда покушение на вид-

ного политического деятеля цинской эпохи Ли Цзинси (李進喜, 1858-1918 гг.).

Террористический акт планировалось осуществить во время выпускной цере-

монии, на которой императорский наместник должен был вручать выпускникам

дипломы и палаши. По чистой случайности о заговоре стало известно Тан

Цзияо (唐继尧, 1883-1927 гг.), преподавателю и одному из руководителей орга-

низации «Объединённый союз» в училище, и от задуманного пришлось отка-

заться.
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Чжу Дэ нигде не упоминает об этом эпизоде, возможно, сочтя его за

мальчишество. Или причина заключалась в том, что весной 1911 г., когда имел

место данный случай, его группа ускоренной подготовки проходила стажиров-

ку в 37-й бригаде, командиром которой только что был назначен генерал Цай Э

(蔡锷, 1882-1916 гг.).

Следует отметить, что по влиянию на нравственные и некоторым образом

на политические ориентиры, не говоря о военно-профессиональном становле-

нии, в жизни будущего маршала не было − ни прежде, ни позднее − другого,

сопоставимого с Цай Э человека.

Что же касается Цай Э, то он довольно скоро распознал в неустанно рас-

спрашивавшем его курсанте личность нерядовую, патриотически настроенного

и порядочного молодого человека, к тому же избравшего офицерскую профес-

сию не случайно, а по осознанной склонности именно к этому. Несмотря на со-

лидную разницу в чинах, Цай Э был всего лишь на четыре года старше Чжу Дэ.

Потому отношения между ними, без нарушения субординационных условно-

стей, сложились по-товарищески доверительными и благожелательными.

В домашней библиотеке генерала Чжу Дэ стал брать рекомендуемые хо-

зяином книги. Из многого прочитанного в тот период Чжу Дэ запомнились пе-

реведенный на китайский язык труд Ш. Монтескье «О духе законов», биогра-

фии Петра I и Дж. Вашингтона, очерки о реформах Мэйдзи исин в Японии.

Особый интерес вызывали у него запрещенные в Китае газеты и журналы, про-

пагандировавшие вооруженное восстание против цинского правительства и

установление республиканского строя и демократии. Цай Э, в отличие от неко-

торых преподававших в училище офицеров − членов Союза, нечасто высказы-

вал свое личное мнение о существующем режиме и о содержании литературы,

которую давал читать подчиненному. Генерал намеренно не афишировал своих

политических пристрастий и тем более какую-либо причастность к оппозиции,

поскольку являлся одним из руководителей готовившегося в Новых войсках

Юго-Запада военного переворота.
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Чжу Дэ был в близком контакте с лидером Движения в защиту республи-

ки и оставался его конфидентом вплоть до кончины Цай Э в 1916 г. Он с готов-

ностью воспринимал суждения старшего товарища чуть ли не по всем вопросам

политики, войны и обыденной жизни, ведь его собственное мировоззрение

имело зачаточный характер и основывалось скорее на импульсах, нежели на

каких-то основательных принципах. Очень похоже, что Чжу Дэ в пору станов-

ления в лице Цай Э нашел ту личность, равняясь на которую, мог моделировать

свое поведение и воспринимать поучения как самоочевидное, в доказательствах

не нуждающееся.

Период учебы и службы под командованием Цай Э стал полезным для

Чжу Дэ и как будущего военачальника. Генерал обладал обширными познани-

ями в современной военной науке, слыл превосходным тактиком и аккуратным

штабистом, мастером управления войсками в бою. Не менее важным являлось

его умение передавать подчиненным свой опыт, учить их грамотно оценивать

ситуацию, соотношение сил и возможности сторон, принимать верные решения.

В ходе сычуаньских походов Чжу Дэ довелось соприкоснуться с еще од-

ной гранью организационных способностей Цай Э, что немало пригодилось ему

в советских и освобожденных районах. Боевые действия армии генерал плани-

ровал с непременным учетом настроений местного населения и способов как

минимум добиться его нейтралитета, как максимум − доверия и поддержки.

Исходя из складывавшейся обстановки, командующий направлял в части соот-

ветствующие инструкции в виде понятных всем лозунгов. Так, первая экспеди-

ция юньнаньцев в Сычуань сопровождалась призывами к солдатам «соблюдать

дисциплину и порядок на маршах и на постоях, любить народ, воздерживаться

от поборов, не брать взаймы, помогать бедствующим, наказывать обидчиков

народа, объяснять причины прихода...»31. Схожесть, если не идентичность, с

правилами поведения бойцов китайской Красной армии и НОАК очевидна.

31 Сычуань цзюньфа шиляо (Исторические материалы по милитаризму в Сычуани).
С. 63-69.
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Весной 1911 г. общественно-политическая ситуация в Китае значительно

обострилась. 30 октября 1911 г. в Куньмине началось восстание. 1 ноября

власть в городе и провинции перешла в руки учрежденного повстанцами воен-

ного правительства во главе с Цай Э. Чжу Дэ принял непосредственное участие

в восстании. Вместе с 74-м полком, командование которым взял на себя лично

Цай Э, во главе взвода штурмовал здание канцелярии наместника, которое обо-

роняли два батальона и две пулеметные роты. Во время сычуаньского похода в

декабре 1911 г. Чжу Дэ был произведен в капитаны и назначен командиром ро-

ты. В мае 1912 г. в Куньмине на торжественной встрече Армии поддержки за

боевые заслуги его наградили двумя медалями и присвоили звание майора.

С образованием партии Гоминьдан (国民党) в конце августа 1912 г. Чжу

Дэ одним из первых в провинции вступил в ее ряды. Куньмин в то время, по

словам Чжу Дэ, стал временным пристанищем для сотен революционеров, бе-

жавших сюда из многих городов Китая, спасаясь от репрессий и террора юань-

шикаевской охранки32. Общение с ними, тревожные публикации в республи-

канских изданиях, личные впечатления выливались в растущее беспокойство за

судьбу революции, за то дело, которому он был предан и надеялся, что оно бу-

дет доведено до конца.

В то же время становилась напряженной ситуация на границе с Аннамом.

В южных районах Юньнани, воспользовавшись нестабильностью в стране,

французские колониальные власти развили активную подрывную деятельность,

пытаясь с помощью засылаемых на китайскую территорию вооруженных групп

из неханьских народностей спровоцировать пограничный конфликт и присо-

единить Юньнань к своим владениям в Индокитае. Осенью 1913 г. дивизию, в

которой служил Чжу Дэ, было решено передислоцировать на вьетнамскую гра-

ницу.

Боевая обстановка, тропический климат и малярия делало пребывание на

границе тяжелым. Угнетали чувство оторванности от цивилизации и неведение

32 Хуго юньдун цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы по движению в защиту рес-
публики). С. 214.
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относительно происходившего в стране и даже в Куньмине. Cвободные от

службы часы Чжу Дэ проводил за чтением газет, поставлявшихся в часть с

опозданием в недели, и книг, которые можно было брать у одного местного

француза-коммерсанта. Некоторые из них были переводами на китайский язык

произведений Вольтера, Ш. Фурье, Е. Гексли и др.

В конце декабря 1915 г. Цай Э, переведенный ранее в столицу, покидает

Пекин и возвращается в Юньнань. В то же время командир 4-й дивизии сычу-

аньской армии Лю Цуньхоу (刘存厚, 1885-1960 гг.) выразил готовность поднять

антиюаньшикаевское восстание в Сычуани. После этого юньнаньские власти

объявили о «независимости» провинции и приступили к формированию Армии

защиты республики (护国军, Хугоцзюнь)33. Цай Э с курьером отправил письмо

все еще находящемуся на границе Чжу Дэ с «личной просьбой» поднять полк

по тревоге, разоружить монархистов и двигаться в Куньмин. Просьба была вы-

полнена без промедления, и 30 декабря Чжу Дэ уже встречался с генералом. В

Куньмине Чжу Дэ назначается командиром 4-го запасного полка, в котором ве-

дется подготовка пополнения для создаваемой армии. Вскоре принимает ко-

мандование 6-м смешанным полком 3-й бригады 1-го корпуса.

В течение зимы и весны 1916 г. полк Чжу Дэ практически непрерывно

участвует в боях, причем, как правило, находясь на решающих участках фронта.

Приобретенный на вьетнамской границе опыт оказался весьма кстати. Новые

условия борьбы с регулярными частями давали возможность развивать и обо-

гащать его, сочетая не имевшие до той поры распространения в китайской во-

енной практике способы маневренной войны (фланговые и рассекающие удары,

встречный бой, быстрые марши) и партизанские действия (внезапные атаки,

просачивание, искусные засады, маскировочные мероприятия). Со временем

Чжу Дэ стал, похоже, самым заметным в экспедиционных войсках старшим

офицером. Его присутствие на передовой воодушевляло подчиненных, вселяло

уверенность в своих силах и возможностях, какой бы сложной, а порой безвы-

33 Хуго юньдун цзыляо сюаньбянь (Избранные материалы по движению в защиту рес-
публики). С. 218-228.



22

ходной, ни казалась обстановка. Насколько можно верить очевидцам, бэйян-

ские милитаристы (пришедшие к власти в Китае после переворота Юань Шикая

(袁世凯, 1859-1916 гг.)), убедившись в том, что полк Чжу Дэ не знает пораже-

ний, приходили в замешательство, если на позициях Армии защиты республики

на высотке выставлялось полотнище красного цвета с его фамильным иерогли-

фом Чжу. Спустя 10 лет в Наньчане, где находились юньнаньские войска Се-

верного похода (юньнаньцы, кстати, к тому времени обрели славу лучших вои-

нов в стране), сюжет с флагом бытовал уже в виде легенды и оброс таким коли-

чеством мифов, что на Чжу Дэ солдаты гарнизона и горожане смотрели, как на

обретшего плоть героя классического романа34.

В немалой степени благодаря успешным действиям 6-го и 3-го полков,

которыми Чжу Дэ последовательно командовал в сычуаньской кампании, 1-му

корпусу Цай Э удалось нанести тяжелые поражения бэйянским войскам в рай-

оне Мяньхуапо-Наси (棉花坡-纳溪), где состоялась решающая битва. По совпа-

дению или нет, на следующий день 22 марта 1916 г., Юань Шикай, оказавшись

в безвыходном положении, объявил о своем намерении отказаться от дальней-

ших попыток восстановления монархии в Китае, а военный губернатор Сычуа-

ни Чэнь Хуань (陈宧, 1870-1939 гг.) получил от него указание вступить с Цай Э

в переговоры о перемирии. 25 марта Цай Э отдал приказ приостановить воен-

ные действия.

3-й полк, которым командовал Чжу Дэ, опять выполнял наиболее ответ-

ственную задачу в операции. На участке фронта ему противостояла дивизия ге-

нерала Чжан Цзинъяо (张敬尧, 1881-1933 гг.), лучшая в бэйянских войсках в

Сычуани. Дивизия в 3 раза превосходила полк по численности и огневым сред-

ствам. Чжу Дэ ложными маневрами расстроил боевой порядок противника,

приготовившегося к лобовой атаке, и вынудил перейти к очаговой обороне, а

затем разгромил его по частям.

34 Сычуань цзюньфа шиляо (Исторические материалы по милитаризму в Сычуани).
С. 89-93.
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Важной особенностью командного стиля и военной этики Чжу Дэ (она

прослеживается на всем протяжении его боевого пути) являлось умение и по-

стоянный настрой воевать с минимальным для себя уроном в живой силе. Так,

оперативные сводки штаба 1-го корпуса показывают, что потери в полках Чжу

Дэ были наименьшими по корпусу либо не превышали число убитых и раненых

в других частях.

После окончания войны в защиту республики Чжу Дэ остается в Сычуани.

Военным губернатором провинции новый китайский президент Ли Юаньхун

(黎元洪, 1864-1928 гг.) назначил Цай Э. Тяжелобольному генералу оставалось

жить всего несколько месяцев. В ноябре 1916 г. Цай Э скончался в Японии от

туберкулеза.

С уходом Цай Э была перевернута важная страница биографии Чжу Дэ.

Жизненная коллизия, как можно судить по высказываниям Чжу Дэ, сложились

для него весьма удачным образом, обернувшись знакомством в начале пути с

человеком, у которого он многому научился и брал пример в малом и большом:

уважительном отношении к соратникам и подчиненным, сдержанности и

скромности, в честном служении стране и сочувствии народу, профессиона-

лизме командира и осмотрительности политика35.

В 1916-1920 гг. 3-я пехотная бригада Чжу Дэ контролировала несколько

уездов в провинциях Сычуань и Юньнань. В августе 1917 г. вместе с должно-

стью командира бригады Чжу Дэ получил генеральские погоны. Штаб Чжу Дэ

находился в г. Лучжоу (泸州) провинции Сычуань.

Сычуань, а точнее, ее восточная и юго-восточная часть начиная с Синьхая

(1911 г.) была ареной почти беспрерывных военных действий. Хозяйство при-

ходило в упадок. Последствия войн усугублялись стихийными бедствиями −

наводнениями, засухами, землетрясениями. Тысячи жизней уносили эпидемии.

Только в 1919 г. засуха поразила 14 уездов, наводнения и град уничтожили по-

севы в 6 уездах, в том числе Лусяне (泸县). В 1918 г. от пожара сгорела почти

35 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 42-43.
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половина домов в г. Лучжоу. Население страдало еще от одной напасти. Войны

привели к тому, что провинцию захлестнула волна бандитизма и мародерства.

Бесчисленные шайки туфэев (土匪) из солдат-дезертиров и голытьбы не давали

покоя людям, терпевшим от них тяготы, сопоставимые с военной разрухой36.

В образовавшуюся мирную паузу Чжу Дэ с бригадой занялся «зачисткой»

района. Начались каждодневные операции по выявлению и ликвидации банди-

тов. Группы из кавалерийского полка объезжали деревни с флагами, на кото-

рых были написаны условия добровольной сдачи преступников властям. Чжу

Дэ гарантировал им безопасность, свободу и даже деньги на дорогу в родные

места, если они были неместными. Оружие применяли в тех случаях, когда не

силовые меры не давали эффекта. Полностью от зла избавиться не удалось, но

должный порядок и относительный покой в уездах были установлены. Свиде-

тельством тому являются два памятных знака, установленных благодарным

населением в деревнях уездов Наси и Лусянь. Надписи на плитах выражают

признательность сычуаньцев Чжу Дэ, «пришедшему на помощь народу и пога-

сившему пламя войны».

В Лучжоу Чжу Дэ имел репутацию человека честного, неалчного и спра-

ведливого. К нему, ровно к судье, шли городские жители и крестьяне за защи-

той. Во всех делах он старался разобраться и помочь. Общественность пригла-

шала его выступать на собраниях и других мероприятиях, желая услышать

мнение «просвещенного генерала», да к тому же «своего».

На денежное содержание комбрига (очевидно, очень приличное) Чжу Дэ

построил в Лучжоу хороший дом, куда перебралась почти вся его семья (около

20 человек), кроме отца и матери, не пожелавших покинуть родные места. По-

явились наложницы, прислуга. Наступившее материальное благополучие поз-

волило ему рассчитаться с накопившимися долгами родни, помогать друзьям и

знакомым, частично финансировать уездное просвещение, больницу, занимать-

ся благотворительностью. В генеральском доме по вечерам собирались город-

36 Сычуань цзюньфа шиляо (Исторические материалы по милитаризму в Сычуани).
С. 102-104.
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ская интеллигенция и офицеры, сюда часто заезжали с визитами влиятельные

сычуаньские и юньнаньские политики, высокопоставленные военачальники.

Здесь говорили о судьбах страны и житейских пустяках, обсуждали новости,

играли в карты, веселились37.

По заведенной моде всякий уважавший себя милитаристский генерал

имел при штабе политического советника, в основном для написания так назы-

ваемых циркулярных телеграмм (предназначенных для внешнего сведения).

Некоторое время у Чжу Дэ советника не было. Но весной 1917 г. в Чэнду он по-

знакомился с Сунь Бинвэнем (孙炳文, 1885-1927 гг.), ровесником, преподавате-

лем педучилища, в котором Чжу Дэ когда-то учился. Знакомство быстро пере-

росло в дружеские отношения. В январе 1918 г. генерал пригласил его работать

к себе в часть.

Именно Сунь Бинвэня следует считать подлинным «крестным отцом»

Чжу Дэ в его приобщении к марксизму. Чжу Дэ тотчас поддался интеллекту-

альному обаянию нового знакомого. Столь всесторонне и фундаментально об-

разованных людей ему прежде встречать не доводилось. Еще больший интерес

у Чжу Дэ вызывало то, что Сунь Бинвэнь прекрасно разбирался в вопросах по-

литики, в современных общественных учениях, был лично знаком со многими

известными в стране деятелями, в том числе Сунь Ятсеном.

Сближение Чжу Дэ с Сунь Бинвэнем пришлось на важный исторический

отрезок, вместивший в себя Первую мировую войну, Октябрьскую революцию

в России, распространение социалистических учений в стране, создание КПК. В

ходе «движения 4 мая» (五四运动) в Китае произошел всплеск интереса к марк-

сизму, и, судя по источникам, Чжу Дэ в это время «уже находился под влияни-

ем Октябрьской революции»38. Информацию о событиях в России, о социализ-

ме и его пропагандистах и последователях в Китае товарищи в основном черпа-

37 Сычуань цзюньфа шиляо (Исторические материалы по милитаризму в Сычуани).
С. 112-119.

38 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 48-55.
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ли из периодических изданий, а также из переписки, которую вел Сунь Бинвэнь

со своими более осведомленными знакомыми.

В итоге размышлений и, конечно же, под влиянием Сунь Бинвэня Чжу Дэ

принял решение уйти в отставку и поехать учиться за границу. В сентябре 1922 г.

французский почтовый пароход «Анже» с Чжу Дэ и Сунь Бинвэнем на борту вы-

шел из шанхайского порта. Уплывавшим за океан Чжу Дэ двигала не только

надежда на то, что там ему наконец представится долгожданная возможность пол-

ностью посвятить себя учебе и знакомству с общественной мыслью и образом

жизни Запада39. В дорогу звало и стремление в будущем применить успешный

опыт чужих стран на новом, грядущем этапе китайской революции.

Таким образом, более десяти лет длился милитаристский этап жизни Чжу

Дэ. За это время он успел пройти путь от простого солдата до генерала. В мо-

мент, когда у него было все и в достатке, он решает уйти в отставку и отправит-

ся за границу за знаниями о марксизме, тем самым начиная новый период своей

истории.

39 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). С. 41.
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2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ ЧЖУ ДЭ В
1922-1949 ГГ.

2.1 Годы, проведенные за границей (1922-1926 гг.)

В октябре 1922 г. Чжу Дэ прибывает в Марсель. Здесь ему случайно дове-

лось узнать от соотечественников новость о том, что во Франции существует

китайская коммунистическая организация. По их рассказам, один из ее руково-

дителей, Чжоу Эньлай, совсем недавно уехал на время в Германию. Все скла-

дывалось как нельзя лучше, и Чжу Дэ, не задерживаясь в городе, выезжает в

Берлин. Там и состоялось знакомство двух будущих руководителей КНР. Чжу

Дэ сразу высказал молодому человеку все, что было у него на душе, подробно

описал цель своего приезда в Европу, объяснил, что он здесь для того, чтобы

найти правильную дорогу в революцию, что он собирается все начать заново. В

завершение генерал сделал устное заявление о вступлении в коммунистиче-

скую партию. Прием Чжу Дэ в КПК состоялся в ноябре 1922 г.

По совету старожилов китайской общины Чжу Дэ в начале мая 1923 г.

перебрался из Берлина в г. Геттинген, культурный и научный центр Германии с

одним из старейших в Европе университетов. В доме № 3 по ул. Макса Планка

он снял квартиру в приличном бюргерском особняке. Чжу Дэ предстояло под-

готовиться к поступлению в университет и пройти курс молодого коммуниста.

Парторганизация снабдила его необходимой литературой. В список обязатель-

ных марксистских учебников и источников вошли «Манифест Коммунистиче-

ской партии», «Развитие социализма от утопии к науке», «Переписка К. Маркса

и Ф. Энгельса», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Азбука ком-

мунизма». Для информации о событиях в революционном движении в Китае и

за рубежом Чжу Дэ имел возможность читать различные периодические изда-

ния Коминтерна, еженедельник ЦК КПК «Сяндао» (向导 ), а также журнал

«Чигуан» (赤光) − объединенный печатный орган организации Компартии Ки-

тая и молодежных коммунистических ячеек в Европе (редактором и постоян-
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ным автором журнала был Чжоу Эньлай, а ответственным за технические во-

просы − Дэн Сяопин (邓小平, 1904-1997 гг.))40.

Основной настольной книгой Чжу Дэ, равно как и многих тысяч русских

и зарубежных коммунистов того периода, стала знаменитая «Азбука комму-

низма». Н. Бухарин и Е. Преображенский специально написали брошюру для

начинающих. Авторы так и назвали ее «Элементарным учебником коммуни-

стических знаний». Чтение бухаринского учебника трудностей не вызывало. На

слух его понимали даже неграмотные. Куда тяжелее дело шло с изучением ра-

бот классиков. Чжу Дэ был плохо знаком с понятийным аппаратом современ-

ных общественных наук, неважно владел немецким языком. Но он не был ис-

ключением. Памятуя об этом, партийным руководством было рекомендовано

открыть во всех зарубежных ячейках КПК «кружки коммунистических знаний».

На занятиях в кружках более опытные и знающие товарищи, по возрасту часто

годившиеся Чжу Дэ в сыновья, разъясняли пополнению смысл прочитанного.

На одном из собраний кружка Чжу Дэ произнес слова, которые неизменно ци-

тируются, кажется, во всех написанных о нем биографических работах: «После

многих лет трудных поисков я наконец нашел тот единственный путь, по кото-

рому Китай придет к истинной демократической республике, построит обще-

ство без эксплуатации и угнетения. Этот путь − марксизм!»41.

Партийные обязанности Чжу Дэ в ячейке КПК Геттингена сводились к

участию в издании и распространении газеты германской коммунистической

группы «Чжэнчжи чжоукань» (政治周刊, редактор Чжоу Эньлай), пропаганде

марксистских идей в китайском землячестве города, подготовке и проведению

различных общественно-политических мероприятий, вербовке новых членов

партии. Ему удалось вовлечь в КПК несколько студентов-соотечественников,

земляков из Сычуани, несмотря на свой скромный партийный стаж. Показа-

тельный жизненный пример генерала, видимо, действовал на окружающих

сильнее, чем агитационная литература и проповеди.

40 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). С. 21-22.
41 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 66-67.
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В марте 1924 г. Чжу Дэ сдает вступительные экзамены и зачисляется сту-

дентом факультета философии и социологии Геттингенского университета им.

Георга Августа. Теперь время и энергию приходилось делить между лекциями

в аудиториях, партийной работой и чтением марксистской литературы. Чуть

позднее появилось еще одно занятие. Оставаясь и без погон военным челове-

ком, Чжу Дэ приехал в Германию, в том числе для того, чтобы познакомиться с

европейским военным искусством прошлого и настоящего. В стране, самой ак-

тивной участнице только что отгремевшей мировой войны, как, впрочем, и все-

гда находившейся на передовых рубежах военной науки, было чему поучиться

офицеру из любой армии. Для начала Чжу Дэ приобрел в книжных магазинах

заинтересовавшие его литературные новинки, включая многотомный труд

немецких специалистов «Крупнейшие операции первой мировой войны»; в

университетской библиотеке подобрал книги известных военных теоретиков и

полководцев − К. Клаузевица, К. Х. Мольтке, А. Шлифена и др. Для более об-

стоятельного знакомства с современной тактикой и стратегией армий Запада

Чжу Дэ брал уроки у проживавшего в городе отставного высокопоставленного

военачальника рейхсвера. Немецкий генерал рассказывал китайскому коллеге о

«позиционном тупике», о проблеме прорыва эшелонированной обороны, о вза-

имодействии родов войск в наступлении и т. д.

Несмотря на разницу в возрасте и несхожесть жизненного опыта, Чжу Дэ

приобрел в Геттингене много друзей, завоевал доверие и уважение в среде ки-

тайского студенчества и партийцев. Привыкший к лишениям воинской службы,

он, имея возможность не отказывать себе в удобствах и комфорте, оставался

непритязательным в быту и простым в общении, что воспринималось земляка-

ми не как выражение фальшивого, показного демократизма, а естественная ма-

нера поведения, склад характера и мышления42.

В университете Чжу Дэ проучился до декабря 1924 г., а затем переехал в

Берлин. Думал, что задержится там ненадолго, но получилось по-другому. Отъ-

езд в столицу был вызван в первую очередь важными событиями, происходив-

42 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). С. 64.



30

шими у него на родине. В Китае под воздействием внутренних и внешних фак-

торов назревала революция, оформлялись единый национальный антиимпериа-

листический фронт и блок Гоминьдана с Компартией. Летом 1923 г. Сунь Ят-

сен делегировал во Францию своего личного эмиссара Ван Цзинци (王景岐,

1882-1941 гг.) для создания в европейских странах гоминьдановских структур с

учетом прямого участия в них членов КПК и Коммунистического союза моло-

дежи Китая, проживавших и обучавшихся там.

Учебу в университете пришлось бросить. Нельзя сказать, что данное об-

стоятельство сильно расстроило Чжу Дэ. Он впоследствии говорил, что к тому

времени стал несколько тяготиться занятиями в учебном заведении, известном

своей консервативностью и непримиримостью к «смутьянству». Определенную

роль в охлаждении прежде горячего настроя на «освоение фундамента наук»

сыграло и то, что Чжу Дэ, по его собственному признанию, не давались ино-

странные языки.

Вскоре после переезда в Берлин Чжу Дэ познакомился с видным левым

гоминьдановцем Дэн Яньда (邓演达, 1895-1931 гг.), недавно прибывшим из

Кантона, где служил заместителем начальника учебного отдела офицерской

школы Хуанпу (中华民国陆军军官学校). За два с половиной года вдали от ро-

дины Чжу Дэ привык ценить каждую встречу с новым земляком, еще не успев-

шим растерять свежие домашние впечатления. Это знакомство было вдвойне

важнее и радостнее, так как Дэн Яньда являлся одним из высокопоставленных

членов Гоминьдана, отвечавшим за военные вопросы в партии. Из его расска-

зов Чжу Дэ в подробностях узнал о строительстве в Гуандуне регулярной пар-

тийной армии с помощью советских военных советников, о разработке планов

проведения похода на Север43.

Дэн Яньда вплоть до отъезда Чжу Дэ из Германии оставался, наряду с

Сунь Бинвэнем, одним из самых близких его товарищей и коллег, совместно с

которыми он организовывал работу секции Гоминьдана, проводил собрания,

43 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 75.
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другие мероприятия, занимался агитационной деятельностью. В Берлине Чжу

Дэ не раз слышал от соотечественников-коммунистов о том, что каждому из

них необходимо побывать в Советской России, чтобы «своими глазами увидеть

будущее». При содействии Межрабпома (международная организация проле-

тарской солидарности) в начале июля 1925 г. Чжу Дэ в составе группы китай-

ских коммунистов выехал из Берлина в Ленинград.

В городе на Неве гость получил множество приглашений от трудовых кол-

лективов заводов и учреждений, комсомольских и других общественных органи-

заций выступить перед ними с докладами о преступлениях мирового империа-

лизма в Китае и рассказать о состоянии и перспективах революционного движе-

ния в стране. Чжу Дэ с радостью ездил на встречи. Он был чрезвычайно взволно-

ван и воодушевлен дружественными чувствами советских людей и сердечной

атмосферой, которыми он оказался окружен, пожалуй, впервые в течение всего

времени пребывания за границей. Через несколько дней Чжу Дэ был уже в

Москве. В Советском Союзе ему предстояло провести почти год. Первые пять

месяцев он проучился в Коммунистическом университете трудящихся Востока

имени товарища Сталина (КУТВ), остальные − на военных курсах в Подмоско-

вье. В сохранившейся в коминтерновском архиве справке-характеристике на

немецком языке, которую отдел кадров Исполнительного комитета Коммунисти-

ческого интернационала (ИККИ) получил из Берлина, о новом китайском стажере

говорилось: «...Участвовал в войнах. Храбрый человек, много сделал для комму-

нистической партии... Верный соратник и последователь Сунь Ятсена»44.

Революционная ситуация в Китае и в связи с этим растущая потребность

КПК в грамотных кадрах партийных и военных руководителей обусловливали

довольно сжатые сроки обучения, в особенности для тех, кто уже имел среднее

образование и тем более учился в китайских или европейских вузах. Учебная

программа КУТВ была насыщенной и многообразной. Студенты изучали рус-

ский язык, историю китайской революции, ВКП(б), Коминтерна, общественных

44 Коммунистический Интернационал и китайская революция. Документы и материа-
лы. С. 152-154.
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формаций, философию, политэкономию, ленинизм, военное дело и другие дис-

циплины. Применялось и углубленное изучение отдельных предметов. Чжу Дэ

специализировался на экономической географии стран мира и Китая.

К моменту его приезда в Москву в интернациональных школах, в частно-

сти КУТВ, уже имелось определенное количество переведенных на китайский

язык лекционных материалов по основным учебным курсам и произведений

классиков марксизма-ленинизма. Для знакомства слушателей с документами

Коминтерна, ВКП(б) и КПК, с событиями в СССР, за рубежом и на родине

здесь издавались специальные журналы на китайском языке45. Это в значитель-

ной степени экономило время и делало занятия более эффективными.

Обучение в Москве, конечно, не могло дать Чжу Дэ исчерпывающих от-

ветов на вопросы, которые его занимали. Однако поездка в Советский Союз

предоставила ему возможность лично убедиться в подлинной реальности суще-

ствования государства с народной властью, строящего под руководством ком-

мунистической партии общество без эксплуатации человека человеком и угне-

тения иностранным империализмом. Его пребывание в СССР следует оцени-

вать и с другой точки зрения. Чжу Дэ получал «прощение» за свое генеральское

прошлое и был, судя по всему, более чем удовлетворен данным обстоятель-

ством.

К концу обучения Чжу Дэ события в Китае стали развиваться все стреми-

тельнее, и он решает вернуться на Родину. 18 мая 1926 г. Чжу Дэ выехал из

Москвы во Владивосток, а оттуда морем отправился в Шанхай.

Годы, проведенные вне Китая, не прошли для Чжу Дэ зря: он познако-

мился с западной и советской наукой, стал членом КПК и приобрел ценный

опыт партийной деятельности. В следующий раз за границей Чжу Дэ побывает

уже в качестве представителя коммунистического Китая.

45 Коммунистический Интернационал и китайская революция. Документы и материа-
лы. С. 86.
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2.2 КПК-Гоминьдан: от взаимодействия к противостоянию (1926-

1927 гг.)

Возвращение Чжу Дэ на родину пришлось на начало самого важного эта-

па китайской революции − Северного похода Национально-революционной ар-

мии (国民革命军, НРА), решение о проведении которого принял состоявшийся

в мае 1926 г. пленум ЦИК Гоминьдана в обстановке бурного роста массового

патриотического движения всех слоев общества.

Чжу Дэ прибыл в Шанхай 12 июля 1926 г., в день открытия пленума ЦК

КПК. Тогда же состоялась вторая и последняя его встреча с Чэнь Дусю (陈独秀,

1879-1942 гг.). Подробности ее неизвестны. Партийный лидер дал поручение

Чжу Дэ выяснить ситуацию в армиях милитаристов У Пэйфу (吴佩孚, 1878-

1939 гг.) и Сунь Чуаньфана (孙传芳, 1885-1935 гг.) в районе Нанкина и Шанхая,

используя старые связи с генералитетом дислоцированных там юньнаньских

соединений. Чэнь Дусю собирался послать надежного человека и для организа-

ции партийной работы в Сычуань, в войска Ян Сэня (杨森, 1884-1977 гг.), кото-

рый накануне выразил готовность войти в состав НРА46.

Чжу Дэ предпочел второе и убыл в Нанкин, а затем в Ханькоу, где, по не-

которым данным, встретился с начальником Политуправления НРА и своим то-

варищем по Германии Дэн Яньда. С ним было согласовано решение о поездке к

Ян Сэню и были подтверждены официальные полномочия Чжу Дэ как комис-

сара Гоминьдана.

Из Ханькоу Чжу Дэ направил Ян Сэню телеграмму, сообщив о решении

гуанчжоуского правительства откомандировать его в Сычуань. Только после

получения ответа с приглашением Чжу Дэ пароходом отплыл в Ваньсянь (万县),

где находилась штаб-квартира генерала. Старый боевой товарищ выразил ис-

креннюю радость по поводу этой встречи: было о чем вспомнить, поделиться

новостями об однокашниках, общих знакомых. Но не только поэтому. Ян Сэнь

ценил дружбу с Чжу Дэ и как с человеком, и как с профессионалом своего дела.

46 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 45.
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Офицерский корпус китайских армий чуть ли не с цинских времен «настоящим

материалом», по его выражению, почти не пополнялся. Краткосрочные курсы и

школы, по существу, главный источник комплектования войск командирами,

критики не выдерживали. Высший комсостав Ян Сэнь тоже удостоил нелест-

ных оценок. Появление в его войсках «героя сычуаньских войн» пришлось

очень кстати, − как бы сквозило в его речах. Чжу Дэ, со своей стороны, не

строил иллюзий в отношении «перевоспитания» генерала, но и не видел причин

не попытаться воспользоваться его расположением и хотя бы удержать от

враждебных действий против Кантона47.

В конце августа 1926 г. из Пекина в Ваньсянь прибыл Чэнь И (陈毅, 1901-

1972 гг.), член КПК, уроженец сычуаньского уезда Лэчжи (乐至县). Чэнь И был

моложе Чжу Дэ на 15 лет, но уже успел побывать на учебе в Европе, закончить

Китайско-французский университет в Пекине, включиться в коммунистическое

движение. Последующие восемь лет Чжу Дэ и Чэнь И практически будут

неразлучны в революционной борьбе и военном строительстве в советских рай-

онах. Именно эти двое сразу после фиаско Наньчанского восстания (南昌起义)

и бегства его организаторов в удручающей обстановке пессимизма создал пер-

вое в КПК боеспособное кадровое − не полубандитское, каковых имелось во

множестве − вооруженное формирование. На его основе в 1928 г. был развер-

нут легендарный 4-й корпус, предтеча китайской Красной армии.

В октябре 1926 г. войска западного направления НРА взяли Учан (武昌),

в ноябре атаковали в западном Хубэе находившиеся там части Ян Сэня и выну-

дили их отступить в Сычуань. После этого генерал начал каяться в том, что был

«неразумен и много раз не внимал советам Чжу Дэ не воевать с НРА», и нако-

нец официально заявил о своем подчинении Национальному правительству в

Гуанчжоу, а также о принятии назначения командиром 20-го корпуса. На под-

властной ему территории были вывешены гоминьдановские флаги.

47 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 83.
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Чжу Дэ, назначенный представителем партии Гоминьдан в корпусе и по

совместительству начальником политического отдела, свою основную миссию

выполнил. Теперь было необходимо обеспечить надежность нового соединения

путем создания и укрепления ячеек обеих партий в частях и подразделениях.

Эта работа велась политработниками НРА, прибывшими в корпус вместе с Чжу

Дэ из Ухани. Большинство из них были коммунистами. 20 ноября их усилиями

недалеко от Ваньсяня была открыта военно-политическая школа 20-го корпуса

по образцу Вампу. В ее первом наборе приступили к учебе 800 человек, в ос-

новном из образованной молодежи восточных уездов Сычуани. Чжу Дэ в связи

с этим дал такое напутствие курсантам: «Мы создаем военно-политическую

школу 20-го корпуса, чтобы сеять семена революции, воспитывать революци-

онные кадры, преобразовывать феодально-милитаристские части, превращать

контрреволюционные войска в революционные»48.

Судя по пафосу сказанного, Чжу Дэ (и не только он) тогда верил в воз-

можность подобных метаморфоз, если понимать под этим не только формаль-

ный, но и фактический переход милитаристов из лагеря реакции под знамена

Гоминьдана. Ян Сэнь предпочел революционную сторону исключительно в си-

лу довлеющих обстоятельств, а не пропагандистских усилий Чжу Дэ и его по-

мощников. С другой стороны, эти усилия были действительно ощутимы в вой-

сках. Возникла угроза радикализации в настроениях солдатской массы и части

населения. Ян Сэнь этого допустить не мог и вскоре под благовидным предло-

гом избавился от агитаторов, отослав их в Ханькоу. Тревога генерала оказалась

настолько велика, что даже после вступления в должность командира корпуса

НРА негласные контакты с У Пэйфу он не прекратил. В период кризиса рево-

люции весной 1927 г. Ян Сэнь первым в уханьском районе выступил против ле-

вых в Гоминьдане под лозунгом борьбы против коммунистов и крестьянских

союзов. Мятежники дошли до г. Чжифана (纸坊), расположенного всего в 20 км

от Ухани49.

48 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 58.
49 Ibid. С. 69.
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В январе 1927 г. Чжу Дэ прибыл в Наньчан, получив указание ЦК КПК

«внедриться» в командный состав 5-го фронта Чжу Пэйдэ (朱培德, 1889-1937 гг.),

с которым его связывали давние отношения. Из трех корпусов, находившихся в

подчинении Чжу Пэйдэ, два были укомплектованы юньнаньцами. В них проходи-

ли службу офицеры, знавшие Чжу Дэ и ценившие его боевые заслуги. Основной

целью Чжу Дэ в городе была организация подготовки командно-политических

кадров для компартии. По свидетельству Чжан Готао (张国焘, 1897-1979 гг.), ру-

ководство связывало с его прибытием в Цзянси «хорошие возможности для разви-

тия революционных настроений в войсках Чжу Пэйдэ в условиях наметившегося

раскола и образования двух центров в едином фронте»50.

Учебное заведение для ускоренного выпуска командиров и политработ-

ников Чжу Дэ открыл в 3-м корпусе. Оно получило название офицерского

учебного полка. На популярности Чжу Дэ в юньнаньских частях время как буд-

то не сказалось. Желающих записаться в полк курсантами и пройти выучку под

началом известного боевого генерала, участника Синьхайской революции и

«Движения в защиту республики», было много. Более 1,5 тыс. солдат 5-го

фронта и представителей цзянсийской молодежи получили здесь офицерские

погоны, целый ряд выпускников стали коммунистами и в дальнейшем приняли

участие в освободительной борьбе под руководством КПК.

После того, как Чан Кайши в апреле 1927 г. совершил переворот и начал

преследования коммунистов и их сторонников, в Цзянси единый фронт еще со-

хранялся, не в последнюю очередь из-за нерешительности Чжу Пэйдэ, взвеши-

вавшего «за» и «против» в новой ситуации. Левые в Наньчане продолжали дей-

ствовать свободно, а Чжу Дэ готовился к первому выпуску офицеров в своем

полку. Некоторые участники тогдашних событий указывают на его большую

роль в том, что «чистка красных» здесь началась двумя месяцами позже, чем в

Нанкине и других городах. Го Можо (郭沫若, 1892-1978 гг.), например, писал:

«Цзянси в то время избежала массовых репрессий, организованных Чан Кайши,

50 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 125.
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и оставалась на стороне революции в значительной степени благодаря учебно-

му офицерскому полку, руководимому Чжу Дэ»51.

Удар по революционным силам Наньчана был нанесен в начале июня

1927 г., когда штаб фронта ввел военное положение и издал приказ о высылке

членов КПК за пределы провинции. Чжу Дэ, несмотря на начавшиеся репрес-

сии, оставался в городе и на занимаемых постах еще две недели. За это время

он успел провести выпуск двух батальонов курсантов численностью около 700

человек, большая часть которых (невостребованная в войсках) была направлена

для политической работы в профсоюзные организации, рабочие дружины, кре-

стьянские союзы и отряды самообороны в города и уезды провинции. Только

после этого он убыл в Ухань за инструкциями.

То, что Чжу Дэ без проблем сумел избежать тогда каких-либо преследо-

ваний, объяснялось одним обстоятельством. Войсковое братство, дав трещину,

бесследно не испарялось даже в гражданской войне. Чжу Пэйдэ не мог не знать

о членстве Чжу Дэ в КПК, однако не только не изгнал его из города, но и не

освободил от должностей.

Через месяц Чжу Дэ вновь приехал в Наньчан и, как ни в чем не бывало,

продолжил выполнять служебные обязанности на прежних постах. Утвержде-

ния о том, что он вернулся в город тайно, не соответствуют действительности.

В этом случае от него не было бы почти никакого толка в подготовке выступ-

ления коммунистов 1 августа, имея в виду его и так далеко не главную роль в

событиях.

Первая попытка КПК «покомандовать винтовкой» обернулась неудачей.

Здесь следует отметить, что именно от Наньчанского восстания начала отсчет

история вооруженных сил партии. 30 июня 1933 г. Реввоенсовет Китайской со-

ветской республики (中华苏维埃共和国中央革命军事委员会) в Жуйцзине (瑞金)

51 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 75.
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постановил считать 1 августа 1927 г. днем основания Рабочее-крестьянской

красной армии Китая (中国工农红军)52.

Осенью 1927 г., будущее представлялось неясным. На вопрос «Что де-

лать?» ответ у Чжу Дэ был самым общим: «Идти в деревню... и начинать парти-

занскую войну». Чжу Дэ подготовил обращение к солдатам. Момент был чрез-

вычайно важен, и он разговаривал с ними более часа. Заключительными слова-

ми Чжу Дэ были такие: «Я выбрал путь народной революции и хочу идти по

нему до конца. Если даже останусь один, то все равно буду продолжать бороть-

ся. Кто хочет бороться дальше, идите со мной, кто не хочет − может вернуться

домой, насильно не удерживаю»53.

Хотя имеющихся сил хватило только на формирование батальона, отряд

для солидности преобразовали в полк. Состоял он, правда, всего из трех рот и

двух взводов боевого обеспечения. Командиром полка стал Чжу Дэ, политко-

миссаром − Чэнь И, начальником штаба − Ван Эрчжо (王尔琢, 1903-1928 гг.).

Ван Эрчжо, ставший правой рукой командира, к сожалению, через несколько

месяцев погиб. Чэнь Цихань (陈奇涵, 1987-1981 гг.) был начальником штаба

Чжу Дэ в учебном офицерском полку в Наньчане. Один из самых грамотных

штабистов Красной армии, он заменит Ван Эрчжо на посту начштаба 4-го кор-

пуса, а затем 1-й армейской группы. Среди ротных и взводных командиров вы-

делялись Линь Бяо (林彪, 1907-1971 гг.) и Су Юй (粟裕, 1907-1984 гг.), вырос-

шие в последующие годы в выдающихся полководцев.

Труднодоступная горно-лесистая местность на границе Цзянси и Гуанду-

на, где действовал отряд Чжу Дэ, обеспечивала вполне безопасное его суще-

ствование, а конфискации продовольствия и имущества помещиков давали

возможность сносно питаться, обновлять одежду, обувь и т. д. Гарнизоны го-

миньдановских войск партизаны старались обходить далеко стороной, предпо-

читали запугивать богатеев в глухих селах и заодно рекрутировать голытьбу.

Опробовались и совершенствовались различные способы изъятия материаль-

52 Сувэйай чжунго (Советский Китай. Сборник документов). С. 112.
53 Smedley A. The Great Road: The Life and Times of Chu Teh. P. 86.
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ных ценностей у деревенской верхушки, как то: «вымогательство средств у

скверных шэньши (绅士)», «освобождение за выкуп при поимке кого-либо из

них», «постоянное налогообложение эксплуататоров» в 1 % стоимости имуще-

ства, выемки заначек у крепких хозяев по наводке бедняков-«доброжелателей»

и т. п.54 Шаг за шагом будущие красноармейцы адаптировались к условиям

борьбы в деревне, приобретали ценный опыт выживания и контактов с мест-

ным населением, оттачивали тактические приемы партизанского боя и засад.

Район, в котором действовал полк Чжу Дэ, находился под контролем ге-

нерала Фань Шишэна (范石生, 1887-1939 гг.), командира 16-го корпуса НРА. С

Фань Шишэном Чжу Дэ заканчивал училище в Куньмине и воевал в Сычуани.

С 1926 г. в его частях работала организация КПК. Даже после апрельского пе-

реворота Чан Кайши коммунисты оставались в корпусе и чувствовали себя в

относительной безопасности. Генерал не стал их преследовать из-за левых

убеждений, так как сам испытывал некоторую тягу к ним. В начале августа

Фань Шишэн, каким-то образом связавшись с Чжоу Эньлаем, даже обещал ему

«помощь на юге»55. В отряде Чжу Дэ были раненые и больные, не хватало бое-

припасов. Поддержка, тем более обещанная, пришлась бы ко времени. Фань

Шишэн не обманул и на состоявшейся встрече с Чжу Дэ заключил с ним «со-

глашение о сотрудничестве»56. Причем на условиях своего товарища. Отряд

оставался воинской частью КПК, сохранял полную самостоятельность и свобо-

ду действий; в состав корпуса он вошел как 140-й полк 47-й дивизии и постав-

лен на все виды довольствия. Чжу Дэ под именем Ван Кай (王楷) стал его ко-

мандиром, по совместительству − замкомдива 47-й дивизии, а также советни-

ком Фань Шишэна.

В конце декабря 1927 г. нанкинские власти, узнав о нахождении в корпу-

се целой воинской части коммунистов, распорядились ее разоружить, а Чжу Дэ

− арестовать. Фань Шишэн и на этот раз приказ не выполнил, позволив това-

54 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 78.
55 Van de Ven H. J. War and Nationalism in China. 1925-1945. P. 57-59.
56 Ibid. P. 61.
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рищам беспрепятственно уйти с запасами оружия и снаряжения. За время пре-

бывания у Фань Шишэна численность отряда Чжу Дэ превысила 1 тыс. человек,

что позволило позднее развернуть на его основе два полка57.

Таким образом, по возвращению в Китай Чжу Дэ сразу же стал прини-

мать активное участие в жизни КПК. До восстания в Наньчане он в основном

занимался подготовкой войск, после него вел партизанскую деятельность.

Именно в вышеописанный период Чжу Дэ начал свой путь к всеобщему при-

знанию в качестве «отца Красной армии».

2.3 Военное строительство КПК (1928-1936 гг.)

В конце апреля 1928 г. корпус Чжу Дэ с крестьянской армией Южной

Хунани общей численностью 10 тыс. бойцов соединился в Цзинганшане (井冈

山) с небольшим отрядом Мао Цзэдуна из нескольких сот человек. На митинге,

состоявшемся 4 мая в Лунши (龙市镇 ) уезда Нинган (宁冈县 ) провинции

Цзянси, было объявлено о создании 4-го корпуса Рабоче-крестьянской армии.

Командиром корпуса стал Чжу Дэ, представителем партии − Мао Цзэдун.

Встреча в Лунши − знаменательное событие в истории партии и ее вооружен-

ных сил. Спустя годы Чжу Дэ посетил Цзинганшань и оставил в местном музее

короткую, но исчерпывающую запись: «Первая гора Поднебесной»58.

Соединение отрядов Чжу Дэ и Мао Цзэдуна положило начало существен-

ным изменениям в политической обстановке на границе Цзянси и Хунани.

Цзинганшань превратилась в самую раннюю на китайской земле сравнительно

устойчивую коммунистическую базу с населением более 0,5 млн. человек. В

январе 1929 г., оставив истративший возможности к дальнейшему развитию

район, боевые части 4-го корпуса двинулись в поход вглубь Южного Китая,

поднимая по пути бедняцкие массы Цзянси, Фуцзяни и Северного Гуандуна. В

результате были созданы благоприятные условия для консолидации разрознен-

ных очагов борьбы в обширную и стабильную Центральную революционную

базу (中央革命根据地) в Южной Цзянси − Западной Фуцзяни.

57 Van de Ven H. J. War and Nationalism in China. 1925-1945. P. 65.
58 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 192.
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В Лунши состоялось и личное знакомство Чжу Дэ с Мао Цзэдуном, кото-

рое продолжалось почти полвека. Охарактеризовать сложившиеся между ними

отношения непросто. Несмотря на то, что оба плечом к плечу прошли через тя-

желые испытания, разделили поровну радости достижений и восторг оконча-

тельной победы, они никогда не были близки и искренних товарищеских чувств

друг к другу не питали. Мао Цзэдун к таким отношениям не имел задатков.

Чжу Дэ не отличался способностью навязываться с дружбой к тем, кому это

было ни к чему. Мао, однако, не выказывал Чжу Дэ явного небрежения и веро-

ломства, свойственных его манере общения с прочими соратниками. Более того,

вождь нередко совершенно естественно демонстрировал на публике знаки ува-

жения своему командующему, а в неформальной обстановке вел себя с ним, как

с хорошим другом − часто даже тогда, когда их служебные отношения были

напряженными.

В свою очередь, Чжу Дэ с момента знакомства с исключительным почте-

нием относился к Мао и впоследствии никогда, даже в беседах с приятелями, не

позволял себе ни одного дурного слова в его адрес. В уважении к этому челове-

ку Чжу Дэ воспитывал и своих детей и внуков. Любопытна, например, такая

маленькая деталь. Как вспоминает дочь главкома Чжу Минь, отец учил ее ки-

тайскому языку (она плохо знала родной язык в связи с длительным пребыва-

нием в СССР) по «книгам, написанным Мао Цзэдуном» 59.

Цзинганшаньский период для 4-го корпуса спокойным не был. Приходи-

лось то наступать, то обороняться. Особенно крупных столкновений с провин-

циальными войсками хотя и не отмечено, но боевой опыт понемногу накапли-

вался. Осмысливалась и практика военно-организационной, штабной, воспита-

тельной работы, тылового обеспечения.

В мае 1928 г. Чжу Дэ выступил на расширенном заседании фронтового

комитета с обстоятельным докладом о направлениях военного строительства и

тактике войск пограничного района. Чжу Дэ именно на этом заседании фронт-

кома впервые озвучил получившую известность во всей Красной армии «фор-

59 Чжу Минь. Мой отец Чжу Дэ. С. 41.
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мулу 16 иероглифов». Ее суть сводилась к четырем положениям: 1) когда про-

тивник наступает, мы отступаем; 2) когда противник останавливается на привал,

мы тревожим его; 3) когда противник хочет избежать боя, мы атакуем; 4) когда

противник отступает, мы преследуем его60.

Почти весь 1929 г. части 4-го корпуса во главе с Чжу Дэ вели маневрен-

ные партизанские действия в Цзянси, Фуцзяни и Гуандуне. После «сидения в

горах» Чжу Дэ, казалось, наверстывал упущенное: корпус в ходе рейдов по ты-

лам противника громил его гарнизоны, оставлял малые отряды в деревнях, пе-

реходившие под начало местных партийных органов, с которыми устанавлива-

лась постоянная связь и налаживалось взаимодействие. Опорные пункты Крас-

ной армии и островки революционной власти возникали везде, где это было

возможно.

В январе 1930 г. на ряде совещаний в 4-м корпусе была обсуждена и со-

гласована своя программа планомерного развертывания партизанской войны на

стыке провинций Цзянси-Фуцзянь-Гуандун. С этой целью предполагалось кон-

солидировать разрозненные войсковые части, действовавшие в указанном рай-

оне, в единое оперативное объединение и создать объединенный военно-

политический орган для руководства и координирования совместных действий.

Другими словами, планировалось создать, по сути, параллельную шанхайскому

центру структуру управления вооруженной борьбой. На конференции в Потоу

(坡头) как раз и был избран главный фронтовой комитет, которому предназна-

чалось сыграть такую роль. Планировать боевые действия трех указанных кор-

пусов и отдельных отрядов Красной армии поручалось учрежденному делега-

тами конференции Военному совету во главе с Чжу Дэ. Сам он вспоминал, что

создание объединенного органа военного командования как предтечи Реввоен-

совета в условиях существования разрозненных и не имевших между собой

устойчивой связи советских районов, на которые базировались корпуса, тогда

60 Чжу Дэ цзюньши вэньсюань (Избранные военные документы Чжу Дэ). Пекин, 1997.
С. 60.
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было скорее актом намерений, нежели практической мерой61. Вместе с тем с

учетом перспективы этот шаг имел весьма большое значение для строительства

относительно централизованной Красной армии.

Вклад Чжу Дэ в военное строительство и борьбу за советскую власть в

1930 г. был дважды высоко оценен руководством КПК. 28 августа президиум

Генерального комитета действия назначил его главнокомандующим всей Крас-

ной армией Китая, а 3-й пленум ЦК КПК 6-го созыва в конце сентября коопти-

ровал Чжу Дэ кандидатом в члены Центрального комитета партии. Таким обра-

зом, он стал первым и единственным представителем военных в высшем органе

КПК. Не менее примечательно и другое: Чжу Дэ и Мао Цзэдун (именно в таком

порядке перечисления) были в это время в СССР самыми известными среди ки-

тайских коммунистов. Представители Коминтерна в Китае в своих докладах в

Москву на все лады расхваливали «армию Чжу-Мао» как «самую лучшую» во

всех отношениях. Официальная советская печать сделала из них подлинно

народных героев, утверждая, что они являются настоящими «партизанскими

вождями», «одно имя которых заставляет бледнеть от злобы, негодования, а

чаще панического страха тысячи китайских именитых людей»62.

Осенью 1930 г. основной задачей Красной армии и Чжу Дэ как ее главко-

ма в районе Цзянси-Фуцзянь явилась подготовка к отпору массированного

наступления гоминьдановских войск, о котором Нанкин официально заявил в

начале ноября. Приказ на отражение наступления карателей, подписанный Чжу

Дэ, предусматривал свободное и беспрепятственное продвижение колонн врага

с исходной линии Цзиань-Цзяньнин (吉安-建宁) в глубину советского района.

Нанесение решающего удара по войскам вторжения планировалось осуще-

ствить согласованными усилиями двух армейских групп путем создания пре-

восходства в численности на подходящей для контрнаступления местности и в

благоприятный момент времени. 30 декабря 1930 г. в районе Лунгана (龙岗)

61 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 94.
62 Юрьев М. Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа

(20-40-е гг.). С. 137.
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почти всеми наличными силами 1-й фронт разгромил две вклинившиеся в крас-

ную зону бригады 18-й дивизии генерала Чжан Хуэйцзаня (张辉瓒, 1884-1931

гг.) и начал преследовать отступавшие части. В ходе преследования в первых

числах января 1931 г. близ Дуншао (东哨) Красная армия уничтожила еще одну

бригаду 50-й дивизии Тань Даоюаня (谭道源, 1888-1946 гг.).

Победа в отражении первого карательного похода показала большую эф-

фективность комбинированной (маневренно-партизанской) тактики войск КПК.

Особенно выигрышным зарекомендовал себя основной маневр, примененный в

этих боях, − глубокое заманивание противника63. Апробированные в сражениях

первого похода тактические установки широко и успешно применялись и в пе-

риод отражения второго наступления против советских районов Цзянси, пред-

принятого Нанкином в феврале-мае 1931 г.

На этот раз противник сконцентрировал на границах опорных баз около

200 тыс. солдат и 200 артиллерийских орудий. Подавляющее преимущество,

однако, также не было реализовано, поскольку гоминьдановские генералы

предпочитали упрямо действовать по одной и той же схеме: как можно быстрее

обнаружить главные силы красных и втянуть их в сражение. Такое упорство

оборачивалось изнурительными маршами и большими потерями от вылазок

мелких групп партизан. В конечном итоге их изолированные друг от друга и

измотанные дивизии становились легкой добычей всегда успевавших сосредо-

точиться в нужном месте красноармейских регулярных частей. В течение вто-

рой половины мая 1931 г. соединения 1-го фронта во главе с Чжу Дэ прошли с

боями около 300 км. от Футяни (福田) до Цзяньнина и не только вернули ранее

оставленные районы, но и расширили территорию центральной базы. Несмотря

на десятикратное превосходство гоминьдановской армии над войсками 1-го

фронта (300 тыс. против 30) и личное руководство операцией Чан Кайши, по-

63 Ван Цзяньин. Хунцзюнь жэньу чжи (Деятели Красной армии). С. 53.
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терпел поражение и третий карательный поход против советских баз в Цзянси

(июль-сентябрь 1931 г.)64.

Успехи на поле боя и в следовавшем за ними советском строительстве

позволили командованию Красной армии организовать системную боевую под-

готовку войск и наладить непрерывное военное обучение кадрового состава

партии. Чжу Дэ уделял большое внимание этим вопросам и стал самым актив-

ным исследователем и пропагандистом передового опыта, приобретаемого в

партизанской войне. В 1931-1934 гг. он опубликовал десятки статей, брошюр и

памяток в печатных изданиях Центральной базы; перед различными аудитори-

ями им оглашены сотни докладов, выступлений, речей. Все они были посвяще-

ны самым насущным проблемам коммунистов − военному строительству и по-

вышению боеспособности Красной армии. Условия фронтовой обстановки дик-

товали, разумеется, преимущественно практический, прикладной характер его

взглядов, касающихся вооруженной борьбы. Нередко подготовленные Чжу Дэ

материалы являлись почти детальным разбором проведенных операций и боев с

полезными рекомендациями по применению достижений китайской Красной

армии в оперативно-тактическом искусстве, обучении войск и партийно-

политической области. Важнейшей работой Чжу Дэ, относящейся к этому пе-

риоду, является статья «Как нам построить железную Красную армию» (怎样创

造铁的红军)65. Впервые публикация появилась в июле 1931 г. в газете «Чжань-

доу» (战斗报), органе Центрального бюро ЦК КПК. В ней главком сформули-

ровал шесть требований, которым должны отвечать вооруженные силы ком-

партии. К ним он отнес классовый характер, безусловное подчинение партий-

ному руководству, политическое воспитание, повышение уровня военно-

технической подготовки, сознательное соблюдение «железной» дисциплины,

централизованное командование и единое обучение. Под «классовостью» Чжу

Дэ понимал комплектование Красной армии исключительно представителями

беднейшей части рабочих и крестьян, так как историческая задача такой армии

64 Ван Цзяньин. Хунцзюнь жэньу чжи (Деятели Красной армии). С. 55.
65 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). Пекин, 1983. С. 36.
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заключалась в «завоевании, строительстве и упрочении власти» именно этих

социальных слоев. Преимущество в зачислении в Красную армию, по его мне-

нию, «должно отдаваться самым лучшим бойцам партизанских отрядов и Крас-

ной гвардии»66, т. е. уже прошедшим проверку на преданность революционно-

му делу. Коммунистическая партия, пишет Чжу Дэ, осуществляет руководящую

роль в Красной армии через политкомиссаров и политорганы, которые являют-

ся «частью советской власти»67. Партийные организации в войсках ведут рабо-

ту под их непосредственным началом. Задача партийного руководства армией

заключается в «повышении политической сознательности бойцов и масс, в

укреплении боеспособности и дисциплины в войсках». Важнейшую роль в этом

Чжу Дэ отводит политкомиссарам. Одним из условий построения «непобеди-

мой Красной армии», вытекающим из перечисленных требований, является по-

литическое воспитание личного состава, которое «способствует ясному осозна-

нию командирами и бойцами своих классовых интересов», «укрепляет веру в то,

что под руководством компартии Красная армия обязательно одержит победу

над реакционным Гоминьданом и империализмом»68. «Железную» дисциплину

в армии КПК Чжу Дэ в корне отличает от палочной дисциплины, присущей ми-

литаристским и правительственным войскам. Такую дисциплину необходимо

строить «не на рукоприкладстве и брани, а на пролетарской солидарности, са-

мокритичности, воспитании и взаимном уважении». Статью Чжу Дэ завершает

указанием на «гораздо более насущную, чем когда-либо прежде, необходи-

мость в обобщении прошлого боевого опыта Красной армии»69 . Эту мысль

вполне можно считать еще одним, помимо уже обозначенных выше, условием

построения вооруженных сил КПК. Выполнение данной задачи Чжу Дэ считал

долгом всех командиров, но в первую очередь своим.

Постоянное пребывание Чжу Дэ на фронте почти не оставляло времени

на участие в часто разгоравшихся в Жуйцзине дискуссиях по проблемам воен-

66 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 37.
67 Ibid. С. 38.
68 Ibid. С. 43.
69 Ibid. С. 51.
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ного строительства. Формально это не способствовало упрочению его роли как

главнокомандующего, на деле же именно фронтовая деятельность полководца

обеспечивала ему беспрецедентный авторитет в армейской среде и партии в це-

лом. Без реальных успехов на поле боя, которых вооруженные силы достигали

благодаря командирскому таланту Чжу Дэ, споры вокруг тех или иных проблем

военной политики становились бесплодными, да и чаще всего их подоплекой

являлась лишь борьба партийных лидеров за влияние в войсках.

К 1936 г. Чжу Дэ утвердился в роли главного генерала КПК. Равных ему

на тот момент военачальников не было не только в коммунистической части

Китая, но и, пожалуй, в Китае в целом. Боевые заслуги Чжу Дэ, его вклад в во-

енное строительство КПК высоко оценивались не только в официальном по-

рядке. Свое восхищение «красным главнокомандующим» выражали многие его

современники, включая соперников из Гоминьдана.

2.4 Период антияпонского сопротивления (1936-1945 гг.)

Уход главных сил Красной армии из советских районов в южной части

страны по времени практически совпал с принятием японским правительством

плана полного подчинения Китая. Политика уступок агрессору, проводимая

Нанкином под давлением Токио, вела к превращению китайского государства в

колонию Японии. Действия захватчиков вызывали справедливое возмущение

во всех слоях населения Китая. Народ постепенно включался в различные фор-

мы национально-освободительного движения. Вызванные японской экспансией

перемены во внутреннем и международном положении страны требовали изме-

нений в общем курсе коммунистической партии. Появилась неотложная необ-

ходимость поворота от ее прежней безальтернативно-революционной политики

к единению со всеми другими патриотическими силами.

В августе 1936 г. ЦК КПК опубликовал открытое письмо к Гоминьдану,

выразив готовность объединиться с ним в единый фронт борьбы против нацио-

нального порабощения. Позднее КПК заключила соглашение с генералами

Чжан Сюэляном (张学良, 1901-2001 гг.) и Ян Хучэном (杨虎城, 1893-1949 гг.) о

перемирии и подготовке к совместному отпору японским захватчикам.
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В войне с Японией Чжу Дэ был назначен командующим 8-й полевой армией,

крупнейшей войсковой группировкой КПК70. Первые три военных года он провел

на фронте, последующие пять − вплоть до победы над врагом − в Яньани (延安).

Периодизация довольно условная. Чжу Дэ часто приезжал в Особый район по пар-

тийным и служебным делам и подолгу там оставался. Полевой ставкой 8-й армии в

его отсутствие руководил Пэн Дэхуай. В апреле 1940 г. командующий был отозван

с фронта Мао Цзэдуном, как оказалось, до окончания войны.

В Яньани Чжу Дэ, потерявший средства и возможности непосредственного

управления армией, становится не более чем самым высокопоставленным совет-

ником и экспертом по военным вопросам в Политбюро, не считая, конечно же, его

народного статуса главкома, который сохранится за ним до конца жизни. Отзыв с

фронта весной 1940 г. пока еще не следует трактовать как его полное отлучение от

вооруженных сил. Мао Цзэдун тогда, скорее всего, полагал, что Чжу Дэ, оставаясь

в ранге высшего военачальника, но находясь рядом с ним, не будет столь сильно

подвержен воинственным настроениям, которые имели место среди командиров на

фронте. Поскольку Чжу Дэ, по мнению многих, часто менял взгляды, такая роки-

ровка была лучшим выходом из положения71.

Расхождения между Чжу Дэ и Мао Цзэдуном в видении задач и целей

партии на период войны проявились еще накануне выступления 8-й армии на

фронт. Взгляды Чжу Дэ на войну с Японией были следующими. Центральной

идеей, проходившей через все выступления и отдельные высказывания Чжу Дэ

начального этапа войны, являлось создание и поддержание прочного единого

национального антияпонского фронта – как необходимого условия победы над

врагом. В частности, в одном из них прямо выражена мысль о том, что с

оформлением такого фронта обе партии явно опоздали. Будь он «образован

раньше, Китай сохранил бы неприкосновенными свои людские и природные

ресурсы, не потерял ни пяди своей территории, и сегодня мы могли быть силь-

70 Белогорцев В. Г. Китай в период войны против японской агрессии. С. 32.
71 Мао's Road to Power. Revolutionary Writings. 1912-1949. P. 256.
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ными настолько, чтобы вести войну с Японией на равных»72 . Первым про-

граммным заявлением Чжу Дэ по поводу начавшейся агрессии Японии против

Китая является его статья, опубликованная в журнале ЦК КПК «Цзефан» (解放

杂志) 26 июля 1937 г. под заголовком «Все на антияпонскую войну сопротив-

ления!» (实行对日抗战)73. Чтобы поднять народ на войну, пишет Чжу Дэ, недо-

статочно объяснить ему, каким путем нужно идти к победе. Прежде всего тре-

буется убедить его в том, что сопротивление имеет смысл, заставить поверить,

что отстоять независимость можно, но лишь с оружием в руках. В стране нема-

ло людей, страдающих «болезнью японобоязни». Они уверены в том, что Китай

не в силах противостоять колоссальной военной мощи Японии. Привлекая дан-

ные по японской экономике, вооруженным силам, мобилизационным ресурсам

и т. д., Чжу Дэ доказывает: Япония совсем не так сильна, как многим кажется.

Касаясь непосредственно военных вопросов единого антияпонского фронта,

Чжу Дэ совершенно определенно говорит о необходимости совместных дей-

ствий всех без исключения вооруженных формирований страны, их постоянно-

го и тесного взаимодействия «под единым командованием» назначенного

Национальным правительством органа управления74.

Чжу Дэ прибыл на фронт в сентябре 1937 г. Соединения под его командо-

ванием сразу вступили в бой. Первые с начала войны успехи китайских воору-

женных сил связаны с действиями именно 8-й армии. Ее победы под Пинсингу-

анем (平型关), Синькоу (忻口), Янмэньгуанем (雁门关) вызвали небывалый

патриотический подъем в стране. Компартия приобрела популярность в обще-

стве, воспринималась как символ героического сопротивления нашествию. В

освобожденные районы потянулись журналисты и писатели, чтобы своими гла-

зами увидеть и рассказать о том, как воюет и откуда черпает силы к сопротив-

лению армия коммунистов.

72 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 98.
73 Ibid. С. 115.
74 Ibid. С. 118.
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В начале 1938 г. Чан Кайши приказал командованию 2-й военной зоны

развернуть специальное оперативное объединение − Восточную полевую ар-

мию (第二战区东路军) − и назначить ее командующим Чжу Дэ. Несмотря на

проявления недоверия и настороженности отдельных генералов и офицеров

НРА, Чжу Дэ стремился превратить Восточную армию в слаженный, боеспо-

собный элемент национальных вооруженных сил. По его инициативе в практи-

ку вошли сравнительно регулярные совещания командного состава, совместные

учебные мероприятия, обмен опытом, контакты командиров и проведение бое-

вых операций за линией фронта. Так, в марте 1938 г. на совещании в Тайхан-

шане (太行山 ), собравшем большинство военачальников Восточной армии,

включая командиров 115-й и 129-й дивизий КПК (всего более 30 человек), Чжу

Дэ выступил с анализом оперативной обстановки на фронте, а также разъяснил

гоминьдановским генералам и офицерам тактические приемы и способы нане-

сения ударов по японским частям, применяемые 8-й армией. Чжу Дэ призвал

командный состав Восточной армии крепить боевой дух подчиненных и общую

веру в победу75.

Для перехвата наступления японцев Чжу Дэ привлек несколько гоминь-

дановских частей, свою 129-ю дивизию, народное ополчение и местных жите-

лей (они покинули свои деревни вместе с запасами продовольствия). Измотав

противника непрерывным маневрированием и атаками с тыла и флангов, ки-

тайские войска одновременным ударом с разных направлений разгромили у де-

ревни Чанлэцунь (长乐村) японскую бригаду. Враг в этом бою потерял убиты-

ми и ранеными свыше 2,2 тыс. человек, большое количество оружия и снаря-

жения. Японцы были вынуждены остановить продвижение в Тайханшань, что

позволило 8-й армии отстоять и укрепить Пограничный район Шаньси-Хэбэй-

Шаньдун-Хэнань.

Чжу Дэ 19 апреля 1938 г. на подведении итогов операции дал высокую

оценку действиям Восточной армии: «За исключением лишь нескольких частей,

75 Белогорцев В. Г. Китай в период войны против японской агрессии. С. 51.
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не сумевших устоять в бою, все остальные решительно и героически выполни-

ли свои задачи»76.

Летом-осенью 1938 г. Чжу Дэ в целях поддержки фронтовых группировок

НРА разработал и провел серию операций различного масштаба по уничтоже-

нию живой силы противника, разрушению его коммуникаций и тыловых объ-

ектов. В этот период войска КПК в Северном Китае отвлекли на себя около 300

тыс. солдат марионеточной и японской армий. Только в течение ночи 1 июля

1938 г. по случаю годовщины начала войны сопротивления части 8-й армии

вместе с партизанами атаковали более 100 железнодорожных узлов и станций,

нанеся врагу ощутимый урон.

Летом 1939 г., когда между правительственными войсками и частями

КПК начались боестолкновения, то и дело возникавшие в связи с растущим

взаимным недоверием, Чжу Дэ постарался предотвратить самое худшее, что

могло произойти − втягивание сторон в очередную гражданскую войну и окон-

чательный разрыв единого фронта борьбы с японскими агрессорами. «Если по-

литические партии, правительство, армия и народ останутся сплоченными во-

едино, − писал он тогда в одной из своих статей, − можно будет укрепить ан-

тияпонские опорные базы и довести до конца войну сопротивления японским

захватчикам»77.

Между тем время, отведенное Чжу Дэ для деятельного участия в войне,

подходило к концу и 12 апреля 1940 г. Секретариат ЦК КПК принял решение

об откомандировании Чжу Дэ с фронта для работы в Яньане. Этап после воз-

вращения Чжу Дэ с фронта в Яньань и до конца лета 1945 г. нельзя назвать бо-

гатым на примеры активной военно-политической деятельности, достойной его

возможностей и опыта. Командующий 8-й армией, по сути, сам придумывал

себе занятия по интересу либо участвовал в рутинных и представительских ме-

роприятиях, оставаясь в стороне от военной работы, вне которой он себя не

мыслил.

76 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 210.
77 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 134.
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2.5 Второй этап гражданской войны в Китае (1945-1949 гг.)

2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о капитуляции. С японской экс-

пансией в Китае было покончено.

14 сентября 1945 г. командование КПК решило уже подготовленные к от-

правке на юг 100 тыс. бойцов и 20 тыс. кадровых работников, а также четырех

членов Политбюро и более четверти членов ЦК перебросить в Дунбэй и учре-

дить там Северо-Восточное бюро ЦК во главе с Пэн Чжэнем (彭真, 1902-1997

гг.). По свидетельствам очевидцев, Чжу Дэ в этот период находился на подъеме

сил и энергии, что в предшествующие 5 лет ему было не очень свойственно.

Важность происходившего в жизни страны впечатляла, заслоняя собой все

остальное. Первый год после ухода японцев прошел для Чжу Дэ «на одном ды-

хании»78.

В марте 1947 г. − мае 1948 г. Чжу Дэ вместе с Лю Шаоци находился в со-

ставе Рабочего комитета ЦК по Северному Китаю в Хэбэе. Здесь его приорите-

том явилось «решение военных вопросов в районе Шаньси-Чахар-Хэбэй». Об-

становка на территории знаменитой в прошлом антияпонской базы по ряду

объективных и субъективных причин складывалась для КПК неблагоприятно,

да и в целом Северный фронт во главе с Не Жунчжэнем (聂荣臻, 1899-1992 гг.)

изначально оказался слабейшим сегментом стратегической обороны НОАК.

Чжу Дэ, отправлявшийся в Хэбэй с Рабочим комитетом и особенно не за-

груженный оперативными делами, пришелся весьма кстати. Штаб Не Жун-

чжэня стал его основным рабочим местом на полтора последующих года. С

весны 1947 г. Чжу Дэ фактически возглавил Северокитайскую группировку

НОАК, которая, помимо разгрома противника на операционном направлении,

обеспечивала сцепку и взаимодействие четырех полевых армий. В первую оче-

редь Чжу Дэ был намерен изменить мышление командиров, находившихся в

плену худших партизанских стереотипов и безынициативности, укоренившихся

в стычках с японскими тыловыми частями. Несмотря на то, что тотальная война

78 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). С. 211.
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развернулась почти год назад, гоминьдановцы, в особенности их элитные со-

единения, продолжали иметь заметный перевес в уровне оперативно-

тактической подготовки и, главное, в настрое на активные действия.

В связи с этим в июне 1947 г. Чжу Дэ поставил вопрос и получил разре-

шение Мао Цзэдуна на формирование новой, полностью автономной в опера-

тивном отношении полевой группировки (мобильного резерва Главного коман-

дования в Северном Китае) в составе военного округа. Тактику применения по-

левых войск командиры осваивали уже на ходу. Учеба шла под лозунгом

«Учиться войне у войны», который Чжу Дэ попросил всех воспринять как «са-

мое неотложное на сегодня задание партии»79. Проверку боем полевая армия

прошла в двух наступательных операциях в июне 1947 г. в Хэбэе. Чжу Дэ на

месте осуществлял руководство войсками армии и местными частями округа.

Обе операции прервали полосу неудач НОАК в Северном Китае и завершились

полной победой. Потери противника убитыми и ранеными составили 18 тыс.

человек. В телеграмме Военному совету ЦК Чжу Дэ докладывал, что «войска

овладевают тактикой взятия опорных пунктов и городов, повышают уровень

владения боевой техникой, наблюдается прогресс в ведении войны на уничто-

жение»80.

Особое место в становлении современного военного искусства НОАК на

переходном к наступательным действиям этапе заняло сражение за Шицзячжу-

ан (石家庄), важный в стратегическом отношении узел коммуникаций на севере

страны. В течение всего октября 1947 г. Чжу Дэ лично руководил подготовкой

войск к взятию города, находясь либо в расположении штаба, либо частей пер-

вого эшелона. Покинуть передовую ему пришлось только 1 ноября после полу-

чения телеграммы Мао, оценившего работу главкома на «отлично» и просив-

шего «к передовой впредь не приближаться»81. Взятие Шицзячжуана − первая

успешная операция вооруженных сил КПК по захвату крупного, хорошо укреп-

79 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). С. 215.
80 Ibid. С. 220.
81 Мао's Road to Power. Revolutionary Writings. 1912-1949. P. 343.
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ленного оборонительного района. Примененные в сражении оперативно-

тактические принципы и способы поражения огневыми средствами оборони-

тельных сооружений и живой силы впоследствии широко использовались ко-

мандованием НОАК на других фронтах. Главком по горячим следам обобщил

«уроки Шицзячжуана» и отдал распоряжение разослать соответствующие ре-

комендации в соединения и части. К своим полководческим лаврам Чжу Дэ

прибавил титул «Покоритель городов»82. Для него, однако, важнее стала воз-

можность с полным основанием сообщить Мао Цзэдуну в рапорте от 10 декаб-

ря 1947 г. о явно наметившемся позитивном сдвиге в боеспособности войск и

умениях командования, которое «теперь научилось вести маневренные дей-

ствия в обороне и наступлении, овладело техникой взятия опорных пунктов»83.

Спустя некоторое время после взятия Шицзячжуана главком провел оче-

редную реорганизацию в Северокитайском военном округе. Независимо от того,

насколько Чжу Дэ удалось реализовать свой личный полководческий талант в

войне, основная заслуга маршала, тем не менее, читается в контексте его небез-

успешных усилий внедрить в сознание офицерского корпуса приверженность

новейшим способам организации масштабных боевых действий.

Главком часто бывал на фронтах. Помимо «своей», Северокитайской,

чаще всего ему доводилось посещать армии Лю Бочэна (刘伯承, 1892-1986 гг.)

и Чэнь И. Чжу Дэ приезжал не только по сугубо оперативным вопросам. Его

живо интересовали все сферы жизнедеятельности войск в условиях приобще-

ния к современным формам общевойскового боя и использования новых видов

оружия и боевой техники. Чжу Дэ принимали в армиях как «любимого главно-

командующего» и «ближайшего соратника» Мао Цзэдуна. Потому начальство

старалось придать таким встречам особую торжественность, обставляя прием

секретаря ЦК с величайшей помпой. Чжу Дэ команд «отставить» не давал, вы-

ступления боевых товарищей в свою честь выслушивал с благодарностью и не

делал вида, что ему это претит. Взяв слово сам, сразу переходил к текущим во-

82 Чжаньчжэн няньдайдэ Чжу Дэ тунчжи (Товарищ Чжу Дэ в годы войны). С. 96.
83 Ibid. С. 104.
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просам. Докладывал по-военному, просто: информировал о последних указани-

ях ЦК, комментировал их военные аспекты, высказывал свои соображения по

обстановке на фронтах и задачах дня. Выслушав мнения аудитории, отправлял-

ся на командный пункт или в окопы. Из действующей армии приезжал полный

впечатлений, новых идей и всегда в приподнятом настроении84.

Через год битва за Китай перешла в фазу окончательного разгрома про-

тивника. 1 октября 1949 г. в Пекине на церемонии провозглашения КНР Чжу Дэ

отдал войскам последний приказ Главного командования в этой войне − «уни-

чтожить остатки армии Гоминьдана и освободить территорию страны»85.

Таким образом, после капитуляции Японии Чжу Дэ вновь активно зани-

мается делами армии. Реорганизация старых и формирование новых группиро-

вок на Севере Китая, к чему Чжу Дэ имел прямое отношение, помогли одер-

жать победу в борьбе с Гоминьданом за власть в стране. С образованием КНР в

жизни Чжу Дэ начинается наиболее богатый на политическую деятельность

этап.

84 Чжаньчжэн няньдайдэ Чжу Дэ тунчжи (Товарищ Чжу Дэ в годы войны). С. 109.
85 Ibid. С. 118.
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3 ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЖУ ДЭ (1949-1976 ГГ.)

3.1 Провозглашение и первые годы строительства КНР (1949-1955 гг.)

Через день после взятия Нанкина, 25 апреля 1949 г., председатель Народ-

но-революционного совета Мао Цзэдун и главнокомандующий Народно-

освободительной армией Китая Чжу Дэ опубликовали «Обращение НОАК», в

котором призвали народ и армию брать под свою защиту национальное достоя-

ние − промышленные, сельскохозяйственные, торговые предприятия, угодья и

природные ресурсы; обеспечивать сохранность государственных и частных

школ, больниц, культурных и спортивных учреждений, других общеполезных

объектов; не преследовать гоминьдановских чиновников, если те не оказывают

вооруженного сопротивления; искоренять феодальные права на землю; обеспе-

чивать неприкосновенность иностранной собственности; поддерживать обще-

ственный порядок и спокойствие. Еще не завершив военные действия по раз-

грому врага, КПК готовилась взять под свою опеку хозяйство всей страны,

причем сделать это поручалось в первую очередь ее вооруженным силам. Руко-

водству партии было не внове выступать с заявлениями от имени армии. Одна-

ко чем ближе к победе, тем больше практического смысла несли такие деклара-

ции. Следует отметить, что партийный курс на резервирование за НОАК широ-

ких административно-хозяйственных функций и роли гаранта общественных

преобразований на освобожденной территории определенно наметился уже

осенью 1947 г. с появлением условий перехода от стратегической обороны к

общему наступлению. 10 октября 1947 г. была опубликована Декларация НО-

АК, в которой руководство КПК от имени Чжу Дэ и Пэн Дэхуая изложило про-

грамму действий на период до завоевания победы народной революции. Про-

шедший в марте 1949 г. 2-й пленум ЦК КПК 7-го созыва конкретизировал вы-

текавшую из указанной программы общественно-политическую задачу НОАК.
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На армию возлагалась миссия стать «рабочим отрядом» по осуществлению по-

литики партии в отвоеванных у врага районах страны86.

Чжу Дэ на совещании высшего командного состава 4-й полевой армии

(11 апреля 1949 г.) так разъяснял суть установки ЦК. Подготовленных для ра-

боты на еще не завоеванных территориях кадров (53 тыс. человек), говорил он,

далеко недостаточно. Необходимо сформировать «полевую армию − рабочий

отряд» численностью свыше 2 млн. кадров. «...Всех товарищей, отправляющих-

ся на юг, − продолжал главком, − надо научить выполнять не только боевые за-

дачи, но и делать работу рабочего отряда, к примеру вести массовую и админи-

стративно-хозяйственную работу, осуществлять прием в партию и т. д.» 87 .

Свою убежденность в решающей роли военного фактора в китайской револю-

ции и в его огромной важности после освобождения страны Чжу Дэ выразил в

выступлении на заседании Подготовительного комитета новой Народной поли-

тической консультативной конференции (人民政治协商会议, НПКК) 15 июня

1949 г. Подчеркнув, что без собственных вооруженных сил китайский народ

никогда бы не смог одержать победу, главнокомандующий призвал делегатов

всегда помнить об этом и в период строительства демократической диктатуры

народа. НОАК, как он заявил, является «самой надежной опорой демократиче-

ского движения в Китае»88.

Настойчиво продвигаемый коммунистами тезис об особой роли воору-

женных сил в стране и обществе нашел официальное подтверждение при фор-

мировании высших органов власти КНР. На 1-й сессии НПКК Народно-

освободительная армия имела свое специальное представительство из пяти де-

легаций: от Главного командования и четырех полевых армий. Чжу Дэ как

старший военачальник среди делегатов НОАК на сессии был избран заместите-

лем председателя Центрального народного правительства, членом Всекитай-

86 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 259.
87 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 223.
88 Ibid. С. 229.
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ского комитета НПКК, заместителем председателя Народно-революционного

военного совета Китая, а также утвержден главнокомандующим НОАК.

Непосредственно в партии Чжу Дэ в ноябре 1949 г. был избран на должность

секретаря Комиссии ЦК КПК по проверке партийной дисциплины. Этим назначе-

нием Мао показал, что Чжу Дэ, как и прежде, пользуется у него доверием.

В мае 1950 г. Чжу Дэ, выступая на совещании секретарей комиссий по

проверке дисциплины всех ступеней, отмечал, что «среди кадровых партийных

работников немало таких, кто при проведении политики партии... то и дело

нарушает политические установки и дисциплину». К нарушителям он относит

тех ганьбу, которые своей деятельностью или бездеятельностью «вызывают

среди масс недовольство партией». Более всего, по его словам, народ раздра-

жают «голое администрирование, бюрократический стиль, зазнайство и кор-

рупция»89.

На Всекитайской конференции КПК в марте 1955 г. комиссия ЦК по про-

верке партийной дисциплины была упразднена.

Сугубо партийные обязанности − и тому свидетельством служит весь

предшествующий опыт Чжу Дэ − не могли стать исчерпывающей его энергию и

интерес сферой деятельности. Талантами аппаратного работника он не обладал,

а о желании быть при месте не шло и речи. Это не касалось только одного. Того,

что было ему привычно и близко − армии.

С завершением масштабных боевых действий в стране руководимая глав-

нокомандующим Народно-освободительнаая армия была поставлена под всео-

хватывающий контроль Военного совета и лично Мао Цзэдуна как его предсе-

дателя. Началась решительная борьба с проявлениями самостоятельности реги-

ональных военачальников и разноликостью служебных укладов подчиненных

им войсковых группировок, в соответствии с которыми они жили в течение

двух десятилетий и сейчас неохотно отказывались от былой вольницы. Как

следствие, военно-технические, военно-оперативные и вопросы боевой подго-

товки отводились на второй план. В армии опробовались и испытывались на

89 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 266.
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эффективность все новые и новые идеологические кампании и способы «про-

мывания мозгов». Наконец, армия продолжала (в течение последующих 30 лет)

оставаться «рабочим отрядом», принимая участие в хозяйственном строитель-

стве и не прекращая заниматься самообеспечением жизнедеятельности.

В ходе мероприятий по централизации военной машины КНР фактически

перестало существовать Главное командование НОАК, превратившись, по сути,

в личный секретариат Чжу Дэ. Несмотря на то, что формально он в течение 5

лет после Освобождения являлся главнокомандующим вооруженными силами,

на деле его должность иначе как почетной назвать вряд ли представляется воз-

можным. Нет никаких оснований оспаривать общее мнение китайских истори-

ков о том, что с образованием КНР Чжу Дэ «из-за преклонного возраста стал

постепенно отходить на вторую линию и больше не нес главной ответственно-

сти за руководство армией»90 . Причем, это утверждение касается не только

оборонной сферы, но и всех прочих, которыми он занимался. В то же время

Чжу Дэ считал, что «вторая линия» вовсе не означает пребывания на покое и

требует также «полной отдачи сил».

Вынужденный большей частью заниматься скорее вопросами опеки ар-

мии, нежели реальным делом, Чжу Дэ все же хорошо знал, чем живут войска,

как идет боевая учеба и готовятся кадры, какова ситуация с переоснащением

частей оружием и боевой техникой. Инспекционные поездки в провинции все-

гда сопровождались у него посещением штабов военных округов и отдельных

соединений, академий и училищ. Свои соображения по военным вопросам

главком постоянно направлял в форме докладов в Военный совет или персо-

нально Мао Цзэдуну.

Вне зависимости от реального статуса в армейской иерархии Чжу Дэ

оставался наиболее компетентным военачальником среди своих коллег и лучше

большинства видел насущные проблемы вооруженных сил и пути повышения

90 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). С. 254.
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их боеготовности. Чжу Дэ сам написал с десяток статей, призывая вооруженные

силы к изучению передового военного опыта и овладению новым оружием91.

«Пролетаризация» 5-миллионной армии вызвала необходимость создания

полноценной системы военно-учебных заведений. Чжу Дэ инициировал эту

программу и взял ее под свой личный контроль. В 1950-1953 гг. по призыву

главкома в частях и соединениях развернулось массовое «движение за учебу,

культуру, науку и технику», основная цель которого заключалась в ликвидации

неграмотности среди личного состава. В результате, согласно официальной ста-

тистике, знаниями в пределах начальной школы овладели 100 % рядовых бойцов, а

на уровень средней школы вышло большинство сержантского состава92.

Одна из важнейших проблем военного строительства, которая постоянно

находилась в поле зрения Чжу Дэ, заключалась в необходимости в самые сжа-

тые сроки обеспечить армию современным вооружением и боевой техникой,

обучить личный состав применять их в бою. Зачастую в войсках толком не по-

нимали заостренности внимания командования на технической стороне модер-

низации. Если во вновь создаваемые виды вооруженных сил техника поступала,

то совсем другая картина наблюдалась в сухопутных войсках. Здесь в большин-

стве частей кроме стрелкового оружия других огневых средств и боевой техни-

ки не имелось даже спустя 20-25 лет, не говоря уже о начале 1950-х годов. Чжу

Дэ и его коллеги мало что могли изменить в складывавшейся ситуации, хотя

настойчиво пытались радикально переломить ее в лучшую сторону. В сущно-

сти, достижения в этой сфере можно охарактеризовать собственными же сло-

вами главкома, не раз говорившего о том, что «теперь не надо бегать за трофе-

ями, сами делаем»93. В иных условиях и такому можно было бы радоваться, ес-

ли бы не война в Корее. Столь огромных потерь, как на корейском фронте, во-

оруженные силы КПК не знали никогда. Если соотношение по числу убитых и

раненых со стороны НОАК и гоминьдановских войск в войне Освобождения

91 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 265.
92 Вомэньдэ цзунсылин (Наш главнокомандующий). С. 270.
93 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 296.
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составляло 1 : 5,3, то в войне в Корее («Добровольческий корпус» − Войска

ООН) − 1 : 1,23 (данные китайские)94.

Быстрый перевод НОАК на качественно новый уровень оснащения и бое-

способности, о чем мечтал не только Чжу Дэ и его боевые соратники, в то вре-

мя был нереален, как точно так же были неосуществимы планы форсированной

модернизации экономики. К тому же в военной сфере как нигде Китай полно-

стью зависел от поставок современной техники из СССР и строительства обо-

ронных заводов в стране по советской документации. Москва в первое время

достаточной помощи КНР в этом плане оказать не могла как в силу своих не-

безграничных экономических возможностей, так и по политическим соображе-

ниям. Усиливать военный потенциал нового и не проверенного в деле союзника

И. Сталин не спешил. «Младшему брату» поставляли в основном снимавшиеся

с вооружения Советской Армии устаревшие образцы или те, что давно находи-

лись на консервации в мобилизационных запасах. Другим немаловажным фак-

тором торможения роста боевой оснащенности НОАК являлось фанатичное

желание Мао Цзэдуна заполучить у Советского Союза ядерное оружие и тем

самым отказаться от всех остальных дорогостоящих программ перевооружения.

Самое знаменательное для Чжу Дэ событие этого периода, относящееся к

военной сфере произошло осенью 1955 г.. 27 сентября Чжу Дэ не смог скрыть

переполнявших его чувств торжества и ликования. В тот день Мао Цзэдун вру-

чал «старейшему солдату народной армии» знаки маршальского отличия и

высшие ордена КНР. Постоянный комитет ВСНП и Военный совет ЦК КПК

представили на рассмотрение Председателю проект указа о введении в воору-

женных силах двух категорий высшего воинского звания − главного маршала

(генералиссимуса) и маршала КНР. Звание главного маршала предлагалось

присвоить Мао Цзэдуну как председателю Военного совета, а остальным его

членам (11 человек) − звание маршала. Поскольку Мао не согласился принять

«жезл полководца номер один», в последнюю редакцию проекта указа были

внесены соответствующие поправки, и 23 сентября 1955 г. он вступил в силу.

94 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 278.
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Теперь пункт 1 указа Председателя КНР имел другое содержание: в нем речь

шла о присвоении воинского звания «маршал КНР» Чжу Дэ95. Впоследствии в

официальных документах маршалы, как известно, перечислялись по количеству

черт в фамильных иероглифах, но по умолчанию Чжу Дэ всегда, как и гласил

указ, оставался первым. «В таком приподнятом настроении, как на торжествен-

ной церемонии в Хуайжэньтане (怀仁堂), − вспоминает Чжу Минь,− я с тех пор

отца больше не видела»96.

С начала второй половины XX в. Чжу Дэ фактически перестал участво-

вать в делах армии. Основные силы главкома были направлены на партийную

деятельность. Получив в 1955 г. звание «маршала КНР» Чжу Дэ не мог не быть

удовлетворен тем, как оценила родина его военные заслуги. На этом фактиче-

ски закончилась история Чжу Дэ как полководца.

3.2 Официальные визиты за границу. Политика «большого скачка» и

ее отголоски (1955-1966 гг.)

10 декабря 1955 г. возглавляемая Чжу Дэ партийно-правительственная

делегация КНР выехала из Пекина в длительное турне по дружественным госу-

дарствам Восточной Европы и СССР. Лично для Чжу Дэ визит продолжался

почти четыре месяца.

Первой страной посещения была Румыния. Здесь 23-24 декабря 1955 г.

проходил II съезд правящей Рабочей партии, на котором Чжу Дэ выступил с

приветствием от имени ЦК КПК. Визит в Германскую Демократическую Рес-

публику, начавшийся 1 января 1956 г., был приурочен к празднованию 80-летия

первого президента страны В. Пика. Юбилей основателя компартии Германии и

видного деятеля международного коммунистического движения с помпой от-

мечался не только на родине, но и не был обойден вниманием во всех странах

социализма. Программа визита в Восточную Германию была самой насыщен-

ной и продолжительной в рамках всей поездки, если не считать, конечно, пре-

бывания в Советском Союзе. ГДР неофициально считалась витриной благопо-

95 Чжу Минь. Мой отец Чжу Дэ. С. 95.
96 Там же. С. 99.
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лучия и самым эффективным в экономическом отношении государством соци-

алистического лагеря. Разумеется, Германия занимала у Чжу Дэ особое место и

в личном плане. На немецкой земле он стал марксистом, вступил в коммуни-

стическую партию. В Берлине Чжу Дэ имел официальные встречи с первым

секретарем ЦК Социалистической единой партии Германии (ЦК СЕПГ) В.

Ульбрихтом, председателем Совета министров ГДР О. Гротеволем, членами

Президиума Народной палаты. Большую часть времени китайская делегация

провела, однако, в Тюрингии, важнейшем экономическом районе страны, где

ею были осмотрены хорошо известные в восточном блоке промышленные

предприятия, продукция которых пользовалась огромным спросом, в том числе

в Китае. Близ тюрингской столицы, Веймара, Чжу Дэ посетил и в деталях ознако-

мился с работой сельскохозяйственного кооператива и условиями жизни крестьян.

Из ГДР делегация направилась в Венгрию, где в течение трех дней имела

возможность провести беседу с руководством Венгерской партии трудящихся в

лице ее главы М. Ракоши и познакомиться в общих чертах с народным хозяй-

ством и социально-культурной сферой страны. Аналогичной была программа

визита и в Чехословакию. Последнюю остановку на пути в СССР китайская де-

легация сделала в Варшаве. В столице Польской Народной Республики Чжу Дэ

и его коллег, несмотря на тяжелую болезнь, принял первый секретарь ЦК Поль-

ской объединённой рабочей партии (ЦК ПОРП) Б. Берут. В Кракове гости

осмотрели исторические достопримечательности города и его индустриальные

объекты.

Основное внимание в поездке по странам народной демократии Чжу Дэ

сосредоточил на проблеме реализации возможностей резкого расширения эко-

номического сотрудничества с Восточной Европой, в первую очередь с ГДР и

Чехословацкой ССР. «Используя их промышленный потенциал, − отмечал он, −

необходимо ускорить наше социалистическое строительство. Одновременно

надо увеличивать экспорт чугуна, цветных металлов, фруктов, консервов... и
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зарабатывать иностранную валюту для закупок»97. С учетом того факта, что и в

СССР Чжу Дэ большую часть времени посвятил изучению технологической ба-

зы современного промышленного производства и энергетики, организации хо-

зяйства и труда, становится понятно, что конкретно хотел он увидеть за рубе-

жом и уяснить для себя, с тем чтобы сделать эффективнее участие КНР в хо-

зяйственных связях и международном разделении труда в целях преодоления

экономической отсталости Китая.

Сфера внешней торговли вызывала неизменный интерес у маршала давно.

Первые его высказывания по этой проблематике относятся еще к началу 1940-х

годов. После образования КНР интерес стал осмысленным и вполне практиче-

ским. Особенным образом его занимала проблема обеспечения приемлемого

баланса внешнеторгового оборота. Даже в лучшие времена, когда экономиче-

ские связи с СССР и странами народной демократии достигали своего наивыс-

шего уровня, Чжу Дэ не прекращал предупреждать ЦК и правительство о «не-

допустимости произвольного увеличения объемов импорта без соответствую-

щего увеличения экспортных поставок». «Экспортом питать импорт» − такова

была его основная установка в области торговых контактов с заграницей. Не

менее важным представляется и то, что он изначально призывал не замыкаться

на торговле только с социалистическим содружеством, а устанавливать взаимо-

выгодные хозяйственные связи со всеми странами, независимо от их политиче-

ского строя98.

4 февраля 1956 г. Чжу Дэ во главе делегации прибыл в Москву и в тот же

день нанес визит председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Во-

рошилову. 6 февраля в Кремле состоялась беседа Чжу Дэ с Н. С. Хрущевым и Н.

А. Булганиным, 7 февраля − с первыми заместителями председателя Совмина

СССР А. И. Микояном и В. М. Молотовым. Встречи с советскими руководите-

лями имели протокольный характер, каких-либо специальных поручений Чжу

Дэ в Москве не выполнял, если бы не одно важное обстоятельство. Его миссия

97 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 315.
98 Ibid. С. 319.
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сводилась к тому, чтобы официально заверить новое руководство СССР во гла-

ве с Н. С. Хрущевым в безусловной поддержке со стороны Компартии Китая и

принять участие в работе ХХ съезда КПСС99. Тогда никто в Пекине не предпо-

лагал, что съезд изменит не только общественно-политический климат в СССР,

но и самым серьезным образом скажется на советско-китайских отношениях.

Накануне партийного форума Чжу Дэ встретился со студентами и препо-

давателями Московского университета, слушателями Военной академии им.

Фрунзе, посетил Автозавод им. Сталина. 12 февраля его пригласили выступить

по советскому телевидению в связи с 6-й годовщиной подписания китайско-

советского Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи. Маршал с огромным

удовольствием посещал все мероприятия и выступал на них эмоционально и

искренне радовался теплоте оказываемого ему приема.

В делегацию КПК на съезде, помимо Чжу Дэ (глава), вошли также Дэн

Сяопин, Тань Чжэньлинь (谭震林, 1902-1983 гг.), Ван Цзясян (王稼祥, 1906-

1974 гг.) и Лю Сяо (刘晓, 1908-1988 гг.). 14 февраля китайские представители

присутствовали на открытии съезда, а на следующий день Чжу Дэ выступил с

речью и зачитал подписанное Мао Цзэдуном приветствие ЦК КПК участникам

съезда. В своем коротком выступлении Чжу Дэ выразил удовлетворение

«крепнувшей с каждым днем дружбой и нерушимым союзом двух великих гос-

ударств»100, отметил впечатляющие успехи советского народа в строительстве

коммунизма. Указав на КПСС как на «наилучший пример для Компартии Ки-

тая», заявил о том, что и Китай успешно движется к социализму и «примерно

через 3 года социалистическая революция в основном будет завершена в мас-

штабе всей страны». Строительство социализма в КНР, подчеркнул он, «неот-

делимо от бескорыстной, всесторонней и систематической помощи со стороны

Советского Союза»101.

99 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 323.
100 Стенографический отчет ХХ съезда КПСС. В 2 т. М., 1956. С. 78.
101 Там же. С. 82.
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Осуждение ХХ съездом культа личности Сталина, конечно же, являлось

важнейшим моментом, связанным с заграничным визитом Чжу Дэ. Его реакция на

секретный доклад Н. С. Хрущева, «случайно» оказавшийся в распоряжении китай-

ской делегации (с ним также ознакомились и другие иностранные гости), была

близкой к изумлению, но не столь «ошеломительной», как, положим, у Мао

Цзэдуна, которому тот сразу доложил о низвержении «идола» по телефону102.

Чжу Дэ, что не являлось тайной, никогда не нравился диктаторский стиль,

которым отличался и Мао Цзэдун, хотя он об этом предпочитал не распростра-

няться. Отсюда вполне логичным и предсказуемым стало его одобрение докла-

да, точнее каких-то его положений или духа в целом. Определеннее сказать

трудно. Перевод документа на китайский был сделан «на скорую руку». К тому

же времени поразмыслить над ним и над причиной «утечки» информации из

ЦК КПСС Чжу Дэ не располагал.

То из сказанного им в Москве, что Чжу Дэ публично подтвердил сразу

после возвращения в Пекин, касалось лишь его осуждения «ошибочных ре-

прессий» в СССР в отношении «истинных революционеров», которые КПК не

имеет права повторять103.

Однако, судя по всему, еще до возвращения в Китай Чжу Дэ все-таки вы-

сказался по сути доклада в кругу членов делегации, и факт его «согласия с

Хрущевым» стал известен Мао Цзэдуну от кого-то из них. Скорее всего, от Дэн

Сяопина104. С советской же стороной маршал просто не мог поделиться своими

впечатлениями от сенсации. До поры критика Сталина оставалась сугубо внут-

ренним делом руководства КПСС. Так что с формальной точки зрения упрекать

Чжу Дэ в сговоре с Хрущевым, что сделали некоторые его коллеги, нет основа-

ний. Основания есть для того, чтобы говорить о не утраченной им до конца не-

зависимости поведения, чем, не злоупотребляя, он периодически осмеливался

пользоваться.

102 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 328.
103 Ibid. С. 230.
104 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). С. 157.
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После закрытия ХХ съезда КПСС Чжу Дэ отправился в поездку по стране

и посетил Куйбышев, Баку, Ереван и Тбилиси. Прибытие маршала в грузин-

скую столицу в начале марта 1956 г. совпало с происходившими там волнения-

ми, вызванными антисталинским докладом ЦК КПСС. На родине покойного

вождя скандальные разоблачения задели не только политические эмоции масс,

но и чувство национальной гордости за соплеменника, «построившего великую

державу».

Покинув ошеломившую его Грузию, Чжу Дэ отправился в Ростов-на-

Дону, а затем в Харьков и Ленинград. Во время посещения советских городов

он никогда на встречах с трудящимися не забывал поблагодарить их за помощь,

которую они, «не щадя сил и энергии», оказывают братскому Китаю. Заканчи-

вал свои выступления маршал непременно так: «Китайский народ высоко ценит

эту помощь и никогда ее не забудет»105. Чжу Дэ говорил искренне. Он оказался

одним из очень немногих руководителей КНР, которые ни разу не позволили

себе даже в обстановке тотального шельмования СССР в последующие годы

сказать хоть одно худое слово в адрес советских людей и их родины. Москва,

кстати, очень ценила Чжу Дэ за такую последовательную позицию. В справках-

характеристиках на него, готовившихся в Отделе ЦК КПСС, красной строкой

из года в год прописывалось: «К Советскому Союзу питает дружеские чувства,

неоднократно выступал с заявлениями, что победа китайских коммунистов без

поддержки Советского Союза и международного демократического лагеря бы-

ла бы невозможной»106.

19 марта из Москвы делегация КПК поездом выехала в обратную дорогу

и 2 апреля 1956 г. вернулась в Пекин.

Примерно в это время в КПК начал оформляться новый курс, предопре-

деленный решением Мао Цзэдуна отказаться от опыта СССР в строительстве

социализма и впредь руководствоваться в своей социально-экономической

стратегии принципом «больше, лучше, быстрее». На заседании Политбюро в

105 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). С. 170.
106 Ibid. С. 172.
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конце апреля Председатель доложил участникам в общих чертах о своих наме-

рениях. Чжу Дэ также выступил с речью из девяти пунктов, т.е. по структуре

примерно соответствовавшей докладу Мао «О десяти важнейших взаимоотно-

шениях» (论十大关系), но по некоторым важным нюансам отличной от него.

Речь на Политбюро перекликалась с другим его материалом.

До заседания маршал подготовил письменный отчет о зарубежной поезд-

ке и направил его в ЦК. В отчете центральное место занял вывод о том, что «в

международной обстановке произошли коренные изменения и мировой войны

можно избежать»107. Тем самым Чжу Дэ выразил полное одобрение провозгла-

шенного ХХ съездом КПСС тезиса о мирном сосуществовании двух систем и

возможности предотвращения глобального вооруженного конфликта.

Отчет Чжу Дэ содержал и оценки увиденного им в СССР и странах

народной демократии. Эта часть документа не опубликована. Вместе с тем из

доклада Мао на апрельском Политбюро явствует, что он остался недоволен, к

примеру, позицией автора по проблемам «взаимоотношений диктатуры проле-

тариата и контрреволюции», крайне важной для вождя в условиях перехода на

радикальную модель развития. Мао Цзэдун выступил за дальнейшее ужесточе-

ние политического режима. Чжу Дэ, напротив, рекомендовал «быть терпимее»

в отношении беспартийных и «делать так, чтобы они имели пищу, одежду, жи-

лье, работу». Наконец, Мао международные дела поставил на последнее место

в ряду «десяти важнейших взаимоотношений», Чжу Дэ − на первое108.

На 3-м пленуме ЦК КПК 8-го созыва в октябре 1957 г., санкционировав-

шем подготовку к «большому скачку», маршал выступать не стал, хотя и участ-

вовал в его работе. В последний день пленума он передал в Президиум свою

речь в письменном виде. Форма обращения к пленуму и содержание его речи

как нельзя лучше показывают, что за смысл он вкладывал в новую экономиче-

скую политику в Китае. При, казалось бы, общем сходстве с замыслами Мао

предложения Чжу Дэ пока не содержали отклика на важнейший, по сути, ло-

107 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 301.
108 Ibid. С. 307.
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зунг Председателя − «Во что бы то ни стало», не требовавший ни экономиче-

ского обоснования, ни даже приблизительной программы действий.

Основные положения записки Чжу Дэ таковы. Следует, как он отмечает,

«вскрыть потенциальные возможности промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства», «реально оценить резервы», «в опоре на народные массы

надлежаще совместить интересы трех сфер − государства, коллективов и част-

ника». Очень важно передать на места и предприятиям часть средств индустрии,

торговли и финансов. Для ускорения строительства, по его словам, потребуется

«всемерное пробуждение активности центра, местной промышленности и ко-

оперативов»109.

Как бы то ни было, Чжу Дэ и все другие руководители КПК поддержали

идею «большого скачка» и приняли участие в ее пропаганде и реализации. Не-

которые из них не оставляли попыток действовать, ориентируясь на собствен-

ное видение путей к заманчивой цели. Но их аранжировки нового курса были

едва слышны, поглощаясь лейтмотивом «догнать и перегнать». Мао намеревал-

ся сделать это с помощью всего лишь одного ресурса − неограниченного коли-

чества рабочей силы, направляемой не экономическими, а политико-

идеологическими приемами воздействия.

Никогда прежде, за исключением, пожалуй, 1949 г., Чжу Дэ не был столь

активен. Только в течение 1958 г. маршал участвовал более чем в 60 совещани-

ях разного уровня в столице и на местах либо лично руководил их работой. За

этот же период он, стараясь не отставать от Мао, посетил 11 провинций страны

и все города центрального подчинения, по каждой из поездок направил в ЦК

свои доклады с пространными отчетами и проектами110. Если суммировать вы-

сказанные Чжу Дэ в это время предложения по хозяйственному строительству,

то можно обнаружить, во-первых, насколько интенсивным был его поиск эф-

фективных рычагов осуществления «скачка», и, во-вторых, выявить немалые

расхождения в его и в доминировавших тогда официальных установках.

109 Чжу Дэ сюаньцзи (Избранные произведения Чжу Дэ). С. 346.
110 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 330.
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Прежде всего, маршал утверждал приоритет развития сельского хозяй-

ства, а не промышленности, доказывая: индустриализация невозможна без ре-

шения сельскохозяйственных проблем. Центральным звеном работы в деревне

в тот момент, по его мнению, должно было стать совершенствование орудий

труда и в целом техническое оснащение производства продукции за счет строи-

тельства небольших машиностроительных заводов соответствующего профиля.

Оставалась прежней, скептической, позиция маршала в отношении по-

спешного обобществления в деревне и внедрения «псевдокоммунистических»

начал в организации производства и потребления.

Что касается промышленности, то Чжу Дэ усматривал возможность раз-

вития этой сферы главным образом в увеличении мощностей предприятий

местного значения как государственной, так и коллективной (кооперативной)

собственности. Основное внимание он предлагал уделить производствам, об-

служивающим сельское хозяйство и удовлетворяющим повседневный спрос

населения. Здесь самая острая проблема, на его взгляд, − нехватка оборудова-

ния и финансовых вложений, а также значительный дефицит грамотного инже-

нерно-технического персонала111.

В своем выступлении на 2-й сессии VIII съезда КПК 21 мая 1958 г. Чжу

Дэ, произнеся соответствующие славословия новой генеральной линии, заявил,

что важнейшей потребностью сельского хозяйства и промышленности в насто-

ящее время является современная техника. Народное хозяйство страдает от не-

достатка производственного оборудования. Только посредством технического

усовершенствования производства можно строить социализм быстрее и эко-

номнее. Маршал также указал на нарастание противоречий между деревней и

городом, между большими и малыми городами, между внутренними и при-

брежными районами, между сферами производства и потребления. Эти вопро-

сы нуждаются в скорейшем разрешении, настойчиво подчеркивал он112.

111 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 334.
112 Ibid. С. 336.
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«Большой скачок», однако, продолжал осуществляться на основе прин-

ципа «политика − командная сила». Мнения, не вписывавшиеся в эту формулу,

игнорировались или подвергались суровой критике. Именно поэтому Чжу Дэ

больше не выступал ни на совещании Политбюро в Бэйдайхэ (август 1958 г.),

принявшем решение о повсеместном создании «народных коммун», ни на 6-м

пленуме ЦК КПК 8-го созыва в Ухане (ноябрь-декабрь 1958 г.), обсудившем

процесс коммунизации деревни и всей политики «трех красных знамен» (三面

红旗). 7-й пленум в Шанхае (апрель 1959 г.) Чжу Дэ также, по существу, про-

игнорировал, три дня молча просидев в Президиуме.

Постановление же о необходимости замедлить темпы «большого скачка»

и заявление Мао об уходе с поста председателя КНР Чжу Дэ встретил с не-

скрываемым одобрением. Еще раньше, в сентябре, в Тайюане (太原) во время

посещения металлургического комбината он – одним из первых − ясно дал по-

нять, что сегодня воспринимает «скачок» как «пустую трату средств»113.

Провал «скачка» для Чжу Дэ стал уроком, практическое и теоретическое

значение которого трудно переоценить. Если левые все еще верили, что это −

временная и досадная неудача, то маршал, судя по его последующим высказы-

ваниям (все в том же узком кругу), приходил к совершенно другим выводам. В

разговоре с У Фаньпу (吴芝圃, 1906-1967 гг.), председателем народного прави-

тельства Хэнани, он, например, сказал, что условия для «быстрого осуществле-

ния коммунизма еще не созрели» и надо искать «верный выход» из положения;

у материального развития есть объективные законы, «голая идея под названием

«быстрее» не пойдет»114.

Еще более четко и с принципиально новым акцентом маршал сформули-

ровал свое отношение к идеалам, которым служил под знаменем КПК, в пар-

тийном комитете уезда Цунхуа (从化县) в Гуандуне, где побывал с инспекцией

в январе 1959 г. (символично, что ровно через 10 лет он будет отправлен сюда в

113 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 362.
114 Ibid. С. 365.
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ссылку инициаторами «культурной революции»). Местным кадровым работни-

кам он откровенно заметил, что «надо утвердить такую коммунистическую

идеологию, заботой которой были бы коллектив и отдельный человек»115. Свою

«крамольную» мысль Чжу Дэ развил в беседе с заместителем премьера Госсо-

вета Ли Фучунем (李富春, 1900-1975 гг.) в мае 1959 г., когда, подтвердив важ-

ность развития общенародной и коллективной собственности, сказал, что «так-

же следует признать индивидуальное хозяйство, иначе производственную ак-

тивность крестьян не поднять, а их сердца не успокоить. Лозунг, который сей-

час бытует в деревне – «Давай еду, не надо денег», − я думаю, не годится»116.

Следует также отметить, что вчерашний твердый сторонник проторенно-

го СССР пути начал склоняться к более вольной интерпретации социализма как

экономической системы. С конца 1950-х годов Чжу Дэ занял откровенно «пра-

вые» позиции в руководстве КПК, в то время как «умеренные» (Чжоу Эньлай,

Лю Шаоци, Дэн Сяопин) лавировали вокруг «центра» и «левее» в стремлении

угодить Мао Цзэдуну117.

Все изменилось после поездки Чжу Дэ в марте 1961 г. в родные места, в

Илун. Перед обнищавшими земляками он не мог поначалу вымолвить и слова.

На обед в общественной столовой, куда заглянул дорогой гость, была подана

только жиденькая рисовая похлебка. Повара тут же выставили на стол храни-

мый в чрезвычайном запасе деликатес − соленую редьку. Глядя на плошку пе-

ред собой, маршал долго сидел, борясь со слезами в глазах. Наконец он спра-

вился с чувствами, встал и торжественно произнес: «Наше правительство обя-

зательно найдет решение, чтобы народ смог зажить хорошо. Я клянусь вам, мои

родные!»118. Клятву Чжу Дэ не сдержал, но про редьку помнил до гробовой

доски.

В апреле 1959 г. Чжу Дэ перевели с поста заместителя председателя КНР

на представительскую в полном смысле слова должность спикера парламента,

115 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 370.
116 Ibid. С. 373.
117 Доу Ишань. Чжу Дэ дэ гуши (Рассказы о Чжу Дэ). С. 210.
118 Ibid. С. 211.
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что явилось прямым следствием недовольства Мао его взглядами на «большой

скачок» и прочими вольностями. Не без этого, но в большей степени решение

было продиктовано желанием вождя подстраховаться от вполне возможных в

будущем рецидивов оппозиционности. Одновременно Мао подавал Чжу Дэ

сигнал угомониться и выводил его из-под рано или поздно неизбежного удара

по Лю Шаоци, если бы оба работали в «президентской» связке. Это свидетель-

ствовало о его особом, покровительственном отношении к «своему» главкому,

каким бы строптивым он ни был119.

Здесь следует упомянуть, что в сентябре того же года Мао, тем не менее,

не стал, профилактики ради, мешать нападкам на Чжу Дэ со стороны Линь Бяо,

позволившего себе на расширенном заседании Военного совета ЦК КПК сде-

лать разнос маршалу персонально. Чжу Дэ отправляли на покой.

Мао Цзэдуну, однако, было не под силу лишить Чжу Дэ его высочайшего

авторитета в партии и стране. При всей известности других руководителей КНР

к «отцам-основателям» народного государства относились немногие. Чжу Дэ

был среди них120.

Съездив в марте 1959 г. в Польшу и Венгрию, где он вновь интересовался

полезным хозяйственным опытом братских государств, Чжу Дэ вернулся и с

новыми впечатлениями, и с твердым убеждением в несостоятельности выдви-

гаемых Мао планов. В Восточной Европе строили социализм иначе.

Летом 1959 г. Мао, несмотря ни на что, признавать открыто свое пораже-

ние не собирался и был все еще способен сокрушить любую оппозицию. На за-

седании 23 июля Мао прямо обратился к Чжу Дэ с советом, адресуя его всем

участникам, не увлекаться критикой того, что он и сам уже не одобряет (тех же

общественных столовых), а озаботиться сохранением партийного единства:

«Главнокомандующий!.. Нельзя не действовать в рассыпном строю, но нельзя и

действовать слишком врассыпную. Я отношу себя к фракции центристов»121.

119 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 374.
120 Ibid. С. 378.
121 Ibid. С. 385.
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Таким образом Председатель выразил готовность к компромиссу. Желать от

него большего было бы наивно.

Рассчитывали пересмотреть курс «большого скачка» постепенно, без

публичных обсуждений и другие члены Постоянного комитета Политбюро, в

частности Чжоу Эньлай и Лю Шаоци.

Пересмотр доктрины «быстрого коммунизма» затянулся на целый год.

Плановые показатели народнохозяйственного развития оставались сильно за-

вышенными, началось наступление на «правооппортунистические элементы»,

вновь раздуто «поветрие обобществления». Мао Цзэдун тем самым демонстри-

ровал партии, что только ему позволено решать, что и когда нужно предприни-

мать, а «особые мнения» будут преследоваться и впредь122.

В 1960-е годы маршал вошел в своей новой государственной должности −

председателя Постоянного комитета ВСНП. В иных условиях Чжу Дэ, возмож-

но, и воспользовался бы ее незначительностью, в его понимании, для устрой-

ства спокойной старости, но не сейчас. Да и объем канцелярской и представи-

тельской работы у него на посту спикера (обсуждение и правка в комитете за-

конопроектов, подготовка к заседаниям и сессиям документов, приемы и пере-

говоры с иностранными делегациями и т. п.) существенно увеличился против

прежнего. Чжу Дэ сократил визиты в столичные трудовые коллективы, практи-

чески перестал бывать на организованных встречах с «передовиками и героя-

ми», общественностью, на собраниях «по случаю» и «в связи».

В 1961-1962 гг. Чжу Дэ все чаще и смелее обращается к партии с двумя

идеями, к которым еще несколько лет назад относился как к явлениям неизжи-

того прошлого. Имеются в виду его предложения возвратиться к индивидуаль-

ному хозяйству и рынку. Маршал выступил активным поборником «открытия

рынков» в сельскохозяйственном и кустарно-промысловом сегментах экономи-

ки, а также частичного внедрения рыночного ценообразования в государствен-

ном секторе123. Практика принятия решений в КПК, однако, делала даже не-

122 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 387.
123 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 404.
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большие новации призрачными и несбыточными. Не понимать этого ни он, ни

другие лидеры-реалисты не могли.

Как ни пытался Чжу Дэ контролировать себя, но желание высказаться по

ошибочным, по его мнению, пунктам политики победило. 3 февраля 1961 г. он

выступил на секции представителей Восточного Китая. Уже из первых его ре-

плик следовало, что «самым негативным явлением» в партии в последнее время

являлась борьба с «правым» уклоном. Идя от противного, он тем самым ясно

показал свое неприятие официальных лозунгов дня, умудрившись даже не упо-

мянуть их по ходу выступления. Отметив угрозу с «левого» фланга, где вос-

принимают любые проявления самостоятельности во взглядах как «правый

уклон», маршал выразил обеспокоенность тем, что внутрипартийная борьба

приобрела в последние годы «широкий размах», «под удары попадает все

больше людей», которых «ошибочно смешивают с контрреволюционерами».

Борьбу с «правыми» «некоторые превратили в погоню за показателями»: чем

больше разоблачается «буржуазных элементов», тем лучше; отстающие в гонке

сами получают ярлык «правых». Практикующиеся наказания за проступки, свя-

занные с обвинениями в приверженности «буржуазной линии», Чжу Дэ считает

слишком суровыми. Меры в отношении «провинившихся» должны быть «уме-

ренно мягкими», к ним надо применять испытанный принцип «теплого ветра и

мелкого дождя, лечить, чтобы спасать больного». «Нельзя злоупотреблять

наказаниями, − продолжает он, − и наносить удары вслепую, надо любить и за-

щищать кадры, уважать права членов партии; ...нет у них опыта − научи, есть

ошибки − помоги исправить. В таком случае нужна ли борьба? Да, нужна. Без

борьбы не достичь сплочения. Полемика − это тоже своего рода борьба. Однако

вести борьбу надо исходя из интересов сплочения, действуя в соответствии с

партийным уставом»124.

124 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 410.
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По мнению маршала, положение в партии улучшится, если руководство

изменит стиль работы и будет по собственной инициативе заниматься самокри-

тикой в случае, если допустит ошибки125.

О промышленности Чжу Дэ много не распространялся. Остановился

только на необходимости быстро восстановить хотя бы в прежних, «доскачко-

вых» объемах кустарные промыслы126.

В качестве заключения маршал призвал членов партии всегда помнить о

«двух нельзя»: «нельзя нарушать объективные законы» и «нельзя разрешать

противоречия внутри народа подобно тому, как это делалось при разрешении

противоречий с врагом»127.

В течение 1963 г. − первой половины 1966 г. маршал предпринял шесть

больших поездок по стране и посетил все провинции и районы (кроме Тибета)

КНР, в некоторых из них побывал по несколько раз.

Таким образом, с середины 50-х до середины 60-х гг. Чжу Дэ активно за-

нят различной партийной и государственной деятельностью. В этот период,

представляя интересы КНР и КПК, маршал совершил множество официальных

поездок в братские по восточному блоку государства. Он участвовал в знамена-

тельном для истории нашей страны XX съезде КПСС. Во время рабочих коман-

дировок по Китаю Чжу Дэ неоднократно высказывал свои политические воз-

зрения, реализация которых помогла бы улучшить положение в Китае.

3.3 «Культурная революция» (1966-1976 гг.)

В 1966 г. Чжу Дэ встречал свое 80-летие. В высшей партийной элите он

был самым старым человеком. Возраст и болезни давали о себе знать. Он уже

давно ходил с палочкой: отказывали ноги, душил хронический трахеит, мучил

диабет. Маршал старался не поддаваться недугам, но делать это становилось

все труднее и труднее. Оставаться в строю помогали воля и вера в дело, кото-

рому он служил.

125 Хуэйи Чжу Дэ (Воспоминания о Чжу Дэ). С. 413.
126 Ibid. С. 419.
127 Ibid. С. 421.
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В январе Чжу Дэ, несмотря на плохое самочувствие и неважное настрое-

ние, отправился из Пекина в поездку по южным провинциям. Она оказалась по-

следней.

В декабре 1966 г. Чжу Дэ последний раз выступал на Политбюро. Это вы-

ступление следует воспринимать как оценку маршалом разворачивавшейся

«культурной революции». Чжу Дэ с мрачным сарказмом заявил, что, на его

взгляд, в настоящее время существует только одна проблема − как сделать та-

ким образом, чтобы никто не оказался вне рядов контрреволюционеров; не счи-

таться контрреволюционером сегодня еще больший грех, нежели быть таковым.

Эту проблему, заметил маршал, надо решить128.

Проблему решили: не прошло и недели, как цзаофани (造反) учреждений

Чжуннаньхая (中南海) развесили в резиденции дацзыбао (大字报) с призывами

«Свергнуть Чжу Дэ» (打倒朱德).

Нет нужды прибегать к цитированию той клеветы и оскорблений, что бы-

ли обрушены на голову маршала. Достаточно привести лишь одну выдержку из

материалов того времени, которая «перекочевала» потом в другие «обвини-

тельные заключения» левых. Там утверждалось: «Чжу Дэ − крупный милита-

рист, втершийся в партию. На протяжении ряда десятилетий он постоянно бо-

ролся против Председателя Мао, оказывал противодействие революционной

линии Председателя Мао. В нынешней великой пролетарской культурной рево-

люции он стоит на контрреволюционных позициях Лю Шаоци и Дэн Сяопина,

подавляя массовое движение... В каждый ключевой момент истории он стоял на

стороне антипартийных группировок и выступал против Председателя Мао»129.

26 января 1967 г. Мао Цзэдун встретился с Чжу Дэ и обратился к нему с

просьбой публично выступить с одобрением «культурной революции», отметив

при этом, что тот «всегда был с ним», «имеет огромный авторитет, пожалуй,

больший, чем у него самого». Чжу Дэ отказался, ответив примерно так: «...Ты

можешь уничтожить меня, как и других людей, которые прошли этот путь вме-

128 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 423.
129 Ibid. С. 425.
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сте с тобой, но ты не имеешь права играть судьбой китайского народа и наро-

дов других стран»130.

Состоялось ли вышеописанное свидание давних соратников, так ли вел

себя престарелый и больной маршал, это ни подтвердить, ни опровергнуть

нельзя. Однако сам факт появления на свет данной истории говорит о многом.

Например, о том, что Чжу Дэ не имел в партии равных себе по моральным до-

стоинствам. В массовом сознании он по-прежнему оставался, по мнению мно-

гих экспертов, «самой легендарной фигурой в современном Китае»131.

Что касается требований выступить в печати в поддержку «культурной

революции», то они предъявлялись Чжу Дэ не раз, но безуспешно. Для давле-

ния на Чжу Дэ была дана команда цзаофаням и хунвэйбинам (红卫兵) присту-

пить к «обработке строптивца». А в феврале 1967 г. в результате реорганизации

Военного совета ЦК КПК Чжу Дэ вывели из состава этого важнейшего органа

партии, очевидно, полагая, что сильнее задеть основателя НОАК просто невоз-

можно.

Однако же, в годы «культурной революции» Чжу Дэ не подвергался пуб-

личным «разоблачениям», тем более физическому насилию; по истечении не-

которого времени (где-то с мая 1967 г.) прекратились и клеветнические нападки

на маршала в печати, а также устной форме. Критика Чжу Дэ раздавалась, но

назвать ее разнузданной нельзя. «Левые» радикалы со своих позиций нападали

на него большей частью вполне обоснованно, как ранее маршал наносил удары

по ним, придерживаясь собственных убеждений.

Самым же показательным в кампании борьбы с Чжу Дэ является следу-

ющее. Члены «штаба Мао Цзэдуна», понимая, на кого они замахнулись, выис-

кивали такой повод нанести удар по нему, от чего тот не смог бы подняться. В

ноябре 1967 г. ими было сфабриковано дело о существовании «Китайской

(марксистско-ленинской) коммунистической партии», которая «поддерживает

тесную связь с заграницей», «готовит вооруженный мятеж» с целью «полити-

130 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 429.
131 Цзинянь Чжу Дэ (Памяти Чжу Дэ). С. 90.
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ческого переворота»; в «наведении порядка в стране» руководство партии пла-

нирует опереться на помощь Чан Кайши, текст обращения к которому подго-

товлен и ждет своего часа132.

В сентябре-октябре 1971 г. Чжу Дэ, как свидетельствуют некоторые ис-

точники, практически ежедневно имел встречи с ветеранами-маршалами, на ко-

торых обсуждались «действия по сдерживанию левых» и возвращению партии

и армии к «прежнему порядку»133. Е Цзяньину (叶剑英, 1897-1986 гг.), фактиче-

ски возглавившему с уходом Линь Бяо вооруженные силы, он обещал всяче-

ское содействие в этом деле.

Восстановление в правах конституционных органов власти позволило

Чжу Дэ наконец вернуться к исполнению своих государственных обязанностей.

В январе 1975 г. он лично в течение недели председательствовал на 1-й сессии

ВСНП 4-го созыва.

Весной-летом 1976 г. Чжу Дэ постоянно принимает иностранные прави-

тельственные делегации, занимается текущими делами в аппарате Постоянного

комитета ВСНП. Дома по вечерам помощники читают ему прессу и марксист-

скую литературу.

Странные обстоятельства официального приема австралийского премьер-

министра Дж. Фрейзера 21 июня, однако, прерывают рабочий ритм маршала. В

тот злополучный день время встречи с гостем было изменено. Чжу Дэ, не изве-

щенный об этом, долго ждал иностранца в зале с работавшим на полную мощ-

ность кондиционером.

Последствия наступили немедленно. На следующий день Чжу Дэ слег с

высокой температурой, а вскоре был переведен в госпиталь, где 6 июля скон-

чался. Так закончилась жизнь одного из величайших военачальников и госу-

дарственных деятелей КНР.

132 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 435.
133 Цзинянь Чжу Дэ (Памяти Чжу Дэ). С. 115.
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В последнее десятилетие жизни Чжу Дэ, несмотря на возраст, в основном

продолжал заниматься государственной деятельностью. Умер Чжу Дэ в 15 ча-

сов 01 минуту 6 июля 1976 г., не дожив полгода до своего 90-летия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имя Чжу Дэ, одного из основателей Китайской Народной Республики и

бессменного главкома Народно-освободительной армии Китая, не в пример

многим его соратникам из первого поколения руководителей Коммунистиче-

ской партии Китая, знакомо в сегодняшнем Китае, пожалуй, каждому.

Чжу Дэ – один из наиболее выдающихся деятелей своей эпохи. Он был

человеком разносторонним: сфера его интересов простиралась от военной стра-

тегии до экономики и ведения хозяйства. Военное дело стало делом всей его

жизни, любимым делом, именно поэтому он в нем добился успеха.

Родившись в небольшой деревне провинции Сычуань, проведя детство и

юношество в бедности, Чжу Дэ удалось сделать головокружительную карьеру в

эпоху милитаризма в Китае – менее чем за десять лет он проделал путь от про-

стого солдата до генерала. Придя к пониманию того, что жизнь милитариста не

удовлетворяет его моральным запросам, он решает уехать за границу изучать

марксизм.

В Германии Чжу Дэ становится членом КПК и изучает западные науки.

После едет в СССР, где воочию видит государство, руководство в котором

осуществляет коммунистическая партия и где строят высокоразвитое справед-

ливое общество.

Получив ценный опыт и знания за рубежом, Чжу Дэ возвращается в Ки-

тай и сразу же начинает активно участвовать в жизни КПК и страны в целом.

Будучи талантливым полководцем, он выиграл множество сражений для КПК,

провел реорганизацию армии. Без побед войск Чжу Дэ, возможно, не было бы

такого государства как КНР.

После образования Китайской народной республики Чжу Дэ отходит от

военных дел и занимается государственной деятельностью на различных постах.

В этот период он часто ездит на места, узнает о проблемах и тяготах простого

народа, пытается решить их. За это его любили и уважали.
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В 1976 г. Чжу Дэ не стало. Уход одного из основателей КНР не вызвал в

обществе заметного отклика. Некоторые из его ближайшего окружения, правда,

дали понять, что будут добиваться расследования «таинственной гибели» Чжу

Дэ. Большинство же, всецело поглощенное проблемой собственного выжива-

ния, восприняли кончину Чжу Дэ с будничным спокойствием.

Центральный комитет КПК, Постоянный комитет ВСНП и Государствен-

ный совет КНР обнародовали траурное извещение, в котором неведомый автор

особо подчеркивал «безграничную верность» покойного партии и народу, как

будто других достоинств за ним не водилось.

Китайцы измерят вклад этого человека в революцию и строительство

государства позже, когда над ними перестанет довлеть тень усопшего следом

Мао Цзэдуна.

В сегодняшнем Китае к Чжу Дэ относятся не только с большим уважени-

ем, но и пониманием той важной роли, которую он сыграл в судьбах страны.

Старшему поколению известно и то, о чем вряд ли хорошо знают молодые: Чжу

Дэ больше всего заботило не разжигание классовой войны, а желание улучшить

повседневную жизнь людей. На поверку он, боевой полководец, оказался едва

ли не самым последовательным в КПК вдохновителем грядущих экономиче-

ских реформ, реформ для народа и ради народа. «Звезде-гиганту в океане свер-

кающих созвездий»134 уподобил его бывший руководитель КНР Цзян Цзэминь

(江泽民, род. 1926 г.), выступая перед общественностью во время празднования

110-летия великого революционера.

Чжу Дэ еще при жизни и славили, и восхищались. Значит, он это заслужил.

134 Лю Сюэминь. Хунцзюнь чжи фу Чжу Дэ (Чжу Дэ – отец Красной армии). С. 448.
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