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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЬЕТНАМА
В БОРЬБЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

О.В. Новакова

ПЕРВАЯ ВОЙНА СОПРОТИВЛЕНИЯ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (1946—1954 гг.)

Данная статья посвящена исследованию войны Сопротивле*
ния вьетнамского народа против французского колониализма, раз*
вязанной Парижем через год после провозглашения независимости
Вьетнама в августе 1945 г. Учитывая наличие в отечественном вос*
токоведении многочисленных работ, посвященных данной теме,
автор стремился показать через новые подходы не только ход вой*
ны, но и политические инновации того периода, выдвинутые руко*
водством ДРВ.

Ключевые слова: дипломатические переговоры, этапы и методы
войны, теории революционной борьбы и освободительной войны.

This essay explores the history of the anti*colonial Resistance War of
the Democratic Republic of Vietnam, initiated by France shortly after
the formation of an independent Vietnamese state in August 1945. Al*
though Russian historiography on this period is quite abundant, the au*



thor of the present paper offers come new perspectives on the course of
the war and political innovations of the DRV leadership.

Keywords: Diplomatic negotiations, stages and methods of war, the*
ories of revolutionary struggle and liberation war.

Исследование истории Вьетнама в 1940*е годы, включая войну
Сопротивления против Франции, показывает исключительную зна*
чимость этого периода в новейшей истории Вьетнама. За это десяти*
летие (1940—1950 гг.) Вьетнам прошел политический путь от вос*
точнодеспотической монархии и колониального режима до демо*
кратического республиканского строя. Августовская революция и
последовавшая затем война Сопротивления подняли на поверхность
политической жизни миллионные народные массы. Это был всплеск
политической активности масс северовьетнамского крестьянства,
представителей разночинных слоев, национальных меньшинств
Тонкина. Их энтузиазм и готовность вести борьбу за независимость
своей родины стали главными факторами, обеспечившими победу
ДРВ. Борьбу этих народных масс возглавили представители так на*
зываемой контрэлиты, интеллигенции, сформировавшиеся еще в
1920—1930*е годы. Это были выходцы в основном из разночинных
слоев, поддержавшие Августовскую революцию 1945 г. и связавшие
свои надежды на национальное возрождение Вьетнама с социали*
стическим учением. Вьетнамские коммунисты, признанным лиде*
ром которых был Хо Ши Мин (Нгуен Ай Куок), опираясь на много*
вековую традицию массового коллективистского сознания и уравни*
тельности, свойственные вьетнамской сельской общине — основной
социальной организации северовьетнамского общества, придав ей
окраску марксистской идеологии, сумели возглавить с начала 1940*х
годов массовое национально*освободительное движение против
французского колониализма, что в условиях Второй мировой войны
привело их к победе и к провозглашению нового независимого госу*
дарства — ДРВ.

Иными были намерения бывшей метрополии, которые Ш. де
Голль озвучил 24 марта 1945 г. Это была Декларация о послевоенном
статусе Индокитая, предусматривавшая Вьетнам, Лаос и Камбоджу
в составе Индокитайской федерации и Французского союза, что
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свидетельствовало о намерении Франции сохранить свои колони*
альные владения.

Согласно решениям Потсдамской конференции 1945 г., разору*
жение японских войск во Вьетнаме должны были осуществить США
и Великобритания. Для этого страна была условно разделена на две
части по 16*й параллели. Южная ее часть оказывалась в ведении анг*
личан, северная — в ведении американцев. Однако англичане очень
быстро передали свою миссию Франции, чьи войска уже в сентябре
1945 г. оказались в Сайгоне. Генерал Леклерк1 17 августа был назна*
чен верховным главнокомандующим наземными силами Франции в
Индокитае. 2 сентября 1945 г. на борту крейсера «Миссури» он под*
писал от имени Франции акт о капитуляции Японии. 5 октября
1945 г. Леклерк прибыл в Сайгон, где сразу же организовал преследо*
вание сторонников фронта Вьетминь. Региональное руководство
КПИК и фронта Вьетминь было вынуждено покинуть Сайгон и уйти
в подполье. 5 февраля 1946 г. генерал Леклерк объявил о том, что в
Кохинхине и Южном Аннаме «восстановлен порядок»2. 5 марта по*
следние части английских войск ушли из Кохинхины, считая свою
задачу по разоружению японских войск выполненной.

Что касается Северного Вьетнама, то США перепоручили зада*
чу разоружения японской армии войскам Чан Кайши. В последние
дни августа 1945 г. китайские войска под руководством генерала Лу
Хана вошли в Северный Вьетнам в количестве 200 тыс. человек3

традиционным путем, известным на протяжении веков, через три
горных ущелья на вьетнамо*китайской границе. 9 сентября войска
Чан Кайши были уже в Ханое, в Аннаме они продвинулись до уров*
ня городов Винь и Туран (Дананг). Они вели себя как в оккупиро*
ванной стране, что вызвало сопротивление вьетнамцев, которое от*
мечено в сообщениях некоторых народных комитетов — органов
новой власти на местах, созданных в результате Августовской рево*
люции 1945 г.4

Стремясь как можно скорее вернуться во Вьетнам, либерально
настроенные политические круги во Франции, проанализировав си*
туацию в Северном Вьетнаме, пришли к выводу, что необходимо
вести переговоры с правительством ДРВ и ее президентом Хо Ши
Мином.
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Со своей стороны, правительство ДРВ ясно отдавало себе отчет,
что в условиях дипломатического непризнания ни одной страной
мира переговоров с бывшей метрополией — Францией не избежать.
Но находившиеся в Северном Вьетнаме китайские войска были пре*
пятствием для франко*вьетнамских переговоров. В Пекине не хоте*
ли сближения Франции с ДРВ, так как рассматривали послевоен*
ную ситуацию как благоприятную для восстановления бывшего вас*
салитета Вьетнама5. Кроме того, «в обозе» китайской армии во
Вьетнам пришли националистически настроенные политические
партии и группировки, находившиеся в последние десятилетия в
эмиграции в Южном Китае фактически на содержании китайских
властей, настроенные антикоммунистически. При поддержке ки*
тайских войск они вступили с руководством ДРВ в борьбу за власть,
развернув антикоммунистическую пропаганду и не скрывая своих
намерений войти в состав правительства ДРВ и другие руководящие
органы республики6.

В условиях присутствия в Тонкине 200*тысячной китайской ар*
мии, правительству Хо Ши Мина пришлось пойти на компромисс и
начать переговоры с Францией о статусе ДРВ.

В январе 1946 г. были проведены выборы в Национальное соб*
рание республики. Оно избрало Хо Ши Мина президентом ДРВ и
приняло первую в истории страны Конституцию, которая гаранти*
ровала демократические гражданские права, определяла порядок
формирования органов народной власти в центре и на местах.

Это было тем более актуально, что наибольшую ненависть кре*
стьянства, составлявшего 90 % населения страны, вызывали чинов*
ники и помещики в деревне, своими поборами и несправедливым
управлением доводившими крестьян до разорения, плодившими бед*
ность и нищету. Руководство ДРВ учитывало это, и в первые дни по*
сле победы Августовской революции решением Временного прави*
тельства был упразднен старый аппарат управления. Вместо него по
всему Северному и Центральному Вьетнаму стали создаваться «на*
родные комитеты» — новые органы народной власти (декрет от 22 но*
ября 1945 г.). Постановлением правительства от 20 ноября 1945 г.
арендная плата в деревне была снижена на 25 %, малоземельные кре*
стьяне были освобождены от уплаты поземельного налога и др.7
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Таким образом, независимый Вьетнам был провозглашен госу*
дарством с республиканским общественным строем, демонстрируя
уже самим своим названием разрыв со старым монархическим Вьет*
намом. Предстояло создать основы новой государственности, поли*
тики и политической культуры. Приход к власти Хо Ши Мина и его
соратников означал смену политического класса и элит во Вьетнаме,
идеологии и понятий, определивших дальнейшее развитие страны.

Тем временем французские дипломатические круги приложили
максимум усилий, чтобы добиться от Пекина подписания нового
франко*китайского договора, по которому Китай признавал бы су*
веренитет Франции в Индокитае и эвакуацию всех китайских войск
из Тонкина и Аннама. 28 февраля 1946 г. такой договор был подпи*
сан. Франция оставляла Китаю многие свои концессии в Южном
Китае, арендованную территорию бухты Гуанчжоуван, была также
достигнута договоренность о продаже Китаю железной дороги в
Юньнани. Все это за признание французского суверенитета в Индо*
китае и смену китайских войск французскими в период до 31марта
1946 г.8 Эти переговоры тяжело дались французской стороне, они
свидетельствовали, что у правящих кругов Франции были серьезные
намерения вернуться в Индокитай любой ценой.

В Париже в это время к власти пришло правительство социали*
стов и коммунистов. Министерство колоний, ставшее министерст*
вом «Заморской Франции», возглавил социалист М. Муте, что в це*
лом было благоприятным фактором для правительства ДРВ. Генерал
Ш. де Голль вышел в отставку. Генерал Леклерк, выступая за пере*
говоры с Хо Ши Мином, выдвигал проект мирного возвращения
Франции в Тонкин, окончания военных действий в Индокитае пу*
тем переговоров с правительством Ханоя9.

Переговоры с Францией продвигались с трудом. Ключевыми
фигурами были президент ДРВ Хо Ши Мин и комиссар Франции в
Северном Индокитае Жан Сентени, достаточно лояльно относив*
шийся к ДРВ и ее президенту, и сторонник урегулирования фран*
ко*вьетнамских отношений мирным путем, о чем свидетельствует
название его книги — «История упущенного мира»10.

Позиция вьетнамского руководства была четко определена по*
становлением Постоянного бюро ЦК КПИК от 3 марта 1946 г.:
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«Если французы признают самоопределение народов Индокитая, то
с ними можно заключить перемирие с целью разгромить происки
банды гоминьдановцев, вьетнамских реакционеров и оставшихся
французских фашистов»11.

Наибольшие споры в переговорах с Францией вызывало опреде*
ление государственного статуса ДРВ и вопрос о положении Кохин*
хины. Хо Ши Мин настаивал на признании независимости и объе*
динении всей страны, с чем не соглашалась французская сторона.
Наконец было достигнуто компромиссное соглашение, и 6 марта
1946 г. Франция и ДРВ подписали Прелиминарную конвенцию, по
которой ДРВ признавалась в качестве свободного государства в рам*
ках Индокитайской федерации и Французского союза. ДРВ согла*
шалась на присутствие французских войск на своей территории вме*
сто частей Чан Кайши сроком на 5 лет и в количестве не более
15 тыс. человек12. Вопрос о статусе Кохинхины предстояло решить
путем референдума, итоги которого Франция обязывалась призна*
вать. Соглашение немедленно вступало в силу, 7 марта 1946 г. в Хай*
фоне началась высадка французского десанта, 18 марта генерал Лек*
лерк с войсками вошел в Ханой.

7 марта в Ханое перед зданием Большого театра состоялся мно*
готысячный митинг. В своем выступлении Хо Ши Мин сказал: «Мы
стали независимы с августа 1945 г., но до сих пор ни одна держава
нас не признала. Конвенция с Францией открывает нам дорогу к ме*
ждународному признанию»13.

Дальнейшие переговоры с Францией не дали положительных
результатов, они были сорваны в результате ряда провокационных
акций французов. Конференция в Далате (открылась 17 апреля
1946 г.) по вопросу о референдуме в Кохинхине закончилась ничем,
так как выявились противоположные позиции двух сторон — фран*
цузской и вьетнамской. Вьетнамская делегация, которую возглавлял
Во Нгуен Зиап, занимавший в то время пост министра внутренних
дел в правительстве ДРВ, убедилась в том, что Франция продолжает
прежнюю колониальную политику, проводившуюся до начала Вто*
рой мировой войны, и пытается всеми средствами осуществить от*
рыв Южного Вьетнама от остальной части страны.
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Не принесли результатов и переговоры в Фонтенбло (Франция),
имевшие своей целью уточнение и развитие Прелиминарной кон*
венции от 6 марта. Со стороны ДРВ присутствовала вьетнамская де*
легация во главе в Фам Ван Донгом. Туда же прибыл Хо Ши Мин
как гость правительства Франции, которому были оказаны все про*
токольные почести, положенные президенту, пусть не независимо*
го, но «свободного» государства по определению соглашения от
6 марта14. Несмотря на то, что в переговорах приняли участие поли*
тические деятели Франции, известные своими левыми взглядами
(социалисты М. Муте — министр заморской Франции и А. Варенн,
бывший генерал*губернатором Индокитая в 1925—1927 гг.)15, пере*
говоры зашли в тупик из*за противоположных позиций обеих сто*
рон, наиболее острым вопросом по*прежнему оставался статус Ко*
хинхины.

В дни переговоров в Париж пришло известие о том, что по ини*
циативе адмирала д'Аржанлье на плато Тэйнгуен было создано Авто*
номное государство мои. Вьетнамская делегация потребовала объяс*
нений. Конференция прервалась. 16 сентября Хо Ши Мин должен
был покинуть Францию и отбыть из Тулона в Хайфон. Стремясь из*
бежать нарастания напряженности во франко*вьетнамских отноше*
ниях, Хо Ши Мин предложил сопровождавшего его М. Муте подпи*
сать частичное соглашение, устраивающее в данный момент обе
стороны. В результате 14 сентября был подписан «модус вивенди»,
касавшийся в основном экономических и финансовых проблем, а
также прекращения военных действий в Кохинхине. Для его выпол*
нения предусматривалось создание смешанных франко*вьетнам*
ских комиссий и работа вьетнамской делегации при адмирале
д'Аржанлье, который оставался верховным комиссаром Франции в
Индокитае. До возобновления переговоров, намеченных на январь
1947 г., во Вьетнаме сохранялось статус*кво. Таким образом, прави*
тельство Хо Ши Мина еще раз добилось продления мирной пере*
дышки для страны.

Тем временем французы восстановили в Тонкине таможенный
режим, что привело к стабилизации курса пиастра. Но это было на*
рушением соглашения «модуса вивенди», так как не была привлече*
на к участию вьетнамская сторона. Начались дискуссии по вопросу
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о создании смешанных комиссий. Беспорядки на таможне выли*
лись в вооруженные конфликты. 20 ноября произошло военное
столкновение в Хайфоне, где были большие жертвы среди граждан*
ского населения. Французская сторона заняла жесткую позицию,
предъявив 23 ноября ультиматум правительству ДРВ, потребовав
разоружить вьетнамские отряды самообороны в Ханое. В 10 часов
вечера французы начали атаку в Хайфоне, открыв стрельбу из пу*
шек. 6000 человек были убиты. 28 ноября Хайфон оказался в руках
французов.

Руководство ДРВ оказалось перед выбором: согласиться с уль*
тиматумом Франции и вернуться к колониальным порядкам или
сражаться за независимость. Прямому военному вмешательству
Франции республика могла противопоставить только сплочение
всего народа на национальной основе. 20 декабря 1946 г. Хо Ши
Мин призвал страну к сопротивлению, подчеркнув, что оно может
быть длительным и потребует мобилизации всех сил народа на под*
держку Вьетнамской народной армии (ВНА)16.

11 января 1947 г. правительство ДРВ объявило о всеобщей моби*
лизации материальных и духовных сил народа в борьбе за независи*
мость страны и перешло к тактике партизанской войны17. Прави*
тельство ДРВ и центральные органы власти покинули Ханой и эва*
куировались в джунгли Вьетбака (горно*лесистый район на
северо*востоке Северного Вьетнама). Прекрасно отдавая себе отчет
в бедственном материальном положении ДРВ, разоренной оккупа*
цией японских войск, а затем присутствием китайской армии Чан
Кайши18, Хо Ши Мин применил на первом этапе войны ту же так*
тику, что и в 1941 г., когда был организован фронт Вьетминь. На
данном этапе современной французской армии был противопостав*
лен призыв к объединению на борьбу с врагом всех социальных и
профессиональных групп вьетнамского общества, религиозных ас*
социаций и общин, обществ по спасению родины, крестьян, жен*
щин и молодежи — так же, как это было сделано в 1941 г.

Таким образом, были созданы целые вертикальные структуры
многомиллионных масс, охватывающие собой всю страну и все го*
сударственное устройство, во главе с коммунистическими кадрами.
Руководящие партийные работники на протяжении всех лет войны
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вели суровый и даже аскетический образ жизни, пропагандируя са*
мые строгие моральные правила поведения.

Надо отметить, что в этой неравной и ожесточенной борьбе про*
тив хорошо вооруженных и обученных солдат французского экспе*
диционного корпуса вьетнамская революция не отказалась от на*
циональных традиций, сохранивших свою значимость и в новейшее
время. Это стало одной из сильных сторон вьетнамского общества
того времени. Широко вовлекались и были использованы такие эле*
менты традиционного менталитета, как сыновнее почтение, уваже*
ние к старшим по званию, приоритет групповых интересов над ин*
дивидуальными, уважение к иерархическому принципу. Известный
вьетнамский ученый Нгуен Кхак Виен отмечал, что в коммунисти*
ческой идеологии создававшегося нового общества во Вьетнаме по*
сле 1945 г. важную роль играли присущие конфуцианству представ*
ления о долге, самопожертвовании и приверженности обществен*
ным обязанностям (ngh[a vì)19.

Была развернута компания критики общественных институтов
прежнего монархического Вьетнама и созданных французскими ко*
лониальными властями, а также дореволюционных пережитков. Она
опиралась на известное конфуцианское положение о «скрытой вла*
сти» народа и тем самым обнаруживается некая общность с доктри*
ной естественной добродетели человека, изложенной в трудах вели*
кого мудреца древности — Мэн цзы20.

В данных методах партийного руководства, провозглашенных
КПИК еще в «Тезисах о культуре» 1943 г., просматриваются и следы
исторически сложившейся логики государственного мышления,
придавшего устойчивость традиционности вьетнамского общества,
когда, несмотря на самые радикальные перемены, включая и рево*
люцию, сохранилась концепция доминанты единой авторитарной
государственной власти.

Развернутая под руководством ДРВ пропагандистская работа
среди бойцов формировавшихся отрядов и гражданского населения,
оформленная в традиционно*патриотическом духе, способствовала
высокому уровню сплочения северовьетнамского общества, полу*
чившего название «Великая солидарность» (T¨i ToFn KÆt). Социаль*
но*классовые противоречия отошли на второй план, был выдвинут
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лозунг «Объединение народа и завоевание сердец»21, что предполага*
ло пересмотр политики по отношению к тем слоям населения, кото*
рые не входили в состав Вьетминя и придерживались других полити*
ческих взглядов: представителям средней и мелкой буржуазии, като*
ликам, национальным меньшинствам22. Среди населения в большом
количестве распространялись листовки с лозунгами: «Каждая ули*
ца — это фронт, каждая деревня — это крепость», «Война Сопротив*
ления обязательно победит»23.

Уже в декабре 1946 г. подпольный ЦК КПИК выработал дирек*
тивы под названием «Всему воюющему народу». Их можно характе*
ризовать как развернутую программу, в которой определялись цели,
характер, тактика и стратегия войны Сопротивления. Характер вой*
ны определялся как длительный и всесторонний при одновремен*
ном решении внутренних проблем. Подчеркивалась необходимость
ведения партизанской войны24.

Были определены этапы войны. Первый — оборонительный с
отступлением вьетнамских вооруженных отрядов, но и с изматыва*
нием отрядов противника, второй — этап сопротивления и укрепле*
ния вооруженных сил. Третий этап — контрнаступление и уничто*
жение противника25.

В другом значимом документе — Резолюции совещания партий*
ных кадров от апреля 1947 г., была детально разработана тактика ве*
дения войны Сопротивления. Вьетнамское руководство видело силу
Вьетнама в народной солидарности в борьбе против завоевателей.
Населению предписывалось не платить французам налоги, не рабо*
тать на французов, не показывать французам дорог. Активно приме*
нялась тактика «выжженной земли»26.

В 1947 г. руководители ДРВ заявили, что объединенный фронт
против французской армии создан и что он включает в себя практи*
чески все население Северного Вьетнама, и это вселяет веру в побе*
ду в войне Сопротивления27.

В результате всех проведенных мероприятий страна уже в 1947—
1948 гг. представляла собой вооруженную революционную нацию,
предельно сплоченную и централизованную вокруг партийно*госу*
дарственного руководства ДРВ. Вопрос борьбы за независимость в
условиях экономики выживания оставался первостепенным. В идей*
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но*политическом плане главной задачей было (и остается в настоя*
щее время) создание стабильного окружения на всех ступенях цен*
трализованной вертикали власти, чтобы все детали механизма управ*
ления могли бы функционировать безотказно.

Что касается такой сферы, как экономика, то в тот период это
была экономика «необходимого», без каких*либо инфраструктур,
без финансовых резервов. Выпуск денежных знаков — донга начал
осуществляться только в мае 1947 г.28 Но даже такая замкнутая на
себе экономика войны Сопротивления не могла бы существовать
без какой*либо помощи или контактов с промышленной зоной.
И такие контакты были налажены. Известно, что в зонах контроля
ДРВ многочисленные представители вьетнамской буржуазии со*
трудничали с революционными силами, предоставляя им необходи*
мое техническое оборудование и материалы. Известно также, что
специальные агенты направлялись из района Вьетбак в оккупиро*
ванные Францией районы — индустриальные зоны дельты Красной
реки, промышленные центры с целью приобретения технических
средств, в которых нуждались мастерские по производству оружия29.
В зоне V (южная часть Центрального Вьетнама) вьетнамские рабо*
чие опускались даже на морское дно, чтобы добыть механизмы и ма*
шинные двигатели с военных японских судов, затонувших у побере*
жья в годы Второй мировой войны30.

Аграрная политика КПВ в годы войны Сопротивления опреде*
лялась Хо Ши Мином, который поставил задачу проведения рефор*
мы на селе в освобожденных районах. 19 декабря 1952 г. соответст*
вующий закон был принят. Аграрная реформа на данном этапе име*
ла своей целью облегчить тяжелое положение беднейших слоев
крестьянства путем осуществления трех важнейших мероприятий:
перераспределения земель, снижения арендной платы и уничтоже*
ния ростовщических долгов31. В результате реформы беднейшее
крестьянство улучшило свое положение: 2 млн семей теперь имели в
своем распоряжении 62,3 % земель против 41,2 % земель в период до
Августовской революции32.

Хо Ши Мин подчеркивал, что «партия должна быть перестрое*
на на военный лад, необходимо соблюдать единство, как в области
идеологии, так и в практической деятельности. Партия — передовой
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отряд»33. В партийных директивах указывалось, что на высшем
уровне руководство войной Сопротивления осуществляется прави*
тельством ДРВ и Постоянным национальным комитетом, на низ*
шем — местными военными комитетами. С этой целью страна была
разделена на 14 военных зон. Центральные органы власти были эва*
куированы в глубь страны, в труднодоступные районы и рассредо*
точены: министерства находились в 20—50 км друг от друга. На во*
енный лад были перестроены государственный аппарат, экономика
и финансы34.

Все давние традиции борьбы вьетнамского народа против ино*
земных захватчиков были использованы в войне Сопротивления,
включая и призыв правителя к народу. Яркий пример этого — 20 де*
кабря 1946 г., в день начала войны, народный вождь Хо Ши Мин об*
ратился с подобным призывом в полном соответствии с прежними
традициями — воззванием «хить», выделяемого в качестве отдельно*
го специального жанра в классической вьетнамской литературе. Но
война Сопротивления велась в иных условиях и требовала выработ*
ки новых концепций. На базе сочетания традиционных и современ*
ных методов ведения войны была выработана теоретическая модель
войны Сопротивления. Три человека, занимавших ключевые посты
в руководстве Вьетминя, а затем ДРВ — Хо Ши Мин, Во Нгуен Зиап
и Чыонг Тинь выработали совместно стратегию ведения революци*
онно*освободительной войны (начиная с 1940 г.). Основу такой вой*
ны составляли два элемента — военная и политическая борьба35.

«Архитектором» военных побед был Во Нгуен Зиап36, один из
самых близких соратников Хо Ши Мина. Он не имел специального
военного образования, но явно обладал талантом полководца. Од*
ним из главных наставников Зиапа стал Хо Ши Мин. Зиап считал
его не только искусным политиком, но и замечательным военным
стратегом.

Особое место Зиап отводил историческому опыту ведения войн
против захватчиков. Он был убежден в том, что «идеология страте*
гии наступления», свойственная вьетнамцам в современной войне,
во многом базируется на опыте героев прошлого, что она неотдели*
ма от традиционной национальной концепции военных действий»37.
Во Нгуен Зиап высоко отзывался о народном герое прошлого Ле
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Лое, считая его практиком именно той самой «затяжной» войны, ко*
торую он с успехом применял и сам в этой первой войне Сопротив*
ления. В частности, он писал: «Революционно*освободительная
война, которую вели Ле Лой и Нгуен Чай, завершилась после 10 лет
изнурительной борьбы. Таким образом, в традициях нашего народа
оказывать врагу упорное сопротивление и побеждать неприятеля в
затяжных войнах»38.

На формирование взглядов Во Нгуен Зиапа как полководца
большое влияние оказали работы Мао Цзэдуна о «революционных
войнах». В частности, тезис о важности политической и психологи*
ческой работы среди бойцов армии, о пропаганде среди народных
масс. Тезис Мао о «затяжных партизанских революционных войнах»
и о необходимости создания опорных баз и тыловых районов широ*
ко и успешно был применен Во Нгуен Зиапом в обеих войнах Вьет*
нама — против Франции и США.

Определенное влияние на Зиапа оказали работы В.И. Ленина,
его учение о революции. Читая ленинские работы, Зиап открыл для
себя теоретика войны прусского философа Клаузевица, из работ ко*
торого он почерпнул важный для себя вывод о существовании взаи*
мосвязи между политикой и военными действиями.

Умело применяя методы идеологического и психологического
воздействия, Во Нгуен Зиап смог добиться редкого уровня сплочен*
ности, патриотического подъема и боевой солидарности среди солдат
вьетнамской армии, что следует отнести к одной из главных состав*
ляющих победы в двух длительных и тяжелых войнах с сильными
противниками, которые вел Вьетнам во второй половине XX века.

Количественный состав войск ДРВ в период 1946—1947 гг. оце*
нивается приблизительно. Американский исследователь Р. О'Нилл
полагает, что эта цифра составляла в 1947 г. 60 тыс. человек39. Дру*
гой ученый — Б. Фолл оценивает их количество в 50 тыс. человек (в
основном — партизанских отрядов)40. В целом, по оценкам Ф. Дэ*
видсона, количество и состав отрядов ВНА на 1947 г. был следую*
щим: 50 тыс. — в составе главных сил, 30—50 тыс. в составе регио*
нальных и партизанских формирований41.

В первый период ведения войны (1947—1950 гг.) политическое и
военное руководство ДРВ избегало крупных боевых действий, так
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как необходимо было создавать боеспособные главные силы и под*
нимать их уровень до отрядов регулярной армии.

Французский экспедиционный корпус имел во всем Индокитае
в начале 1947 г. приблизительно около 115 тыс. военнослужащих.
Эти войска были хорошо вооружены, поддержаны бронетехникой
новейших образцов и авиацией. Их командиры прошли школу Вто*
рой мировой войны, солдаты обладали опытом и профессиональной
подготовкой.

Военная кампания 1946—1947 гг. характеризовалась активиза*
цией военных действий Франции, особенно осенью 1947 г. 7 октяб*
ря началась военная кампания при участии крупных военных соеди*
нений: танков, пехоты и десантных войск. Ее целью было закрыть
вьетнамо*китайскую границу. Французские части подошли к слия*
нию рек Светлой и Красной, затем заняли долину Черной реки до
Лаокая. Во французском генштабе считали, что правительство ДРВ
дезорганизовано, лишено оружия и радиосвязи.

Эта военная операция дублировалась активной политической
деятельностью со стороны Парижа. В конце 1947 г. социалист
М. Муте — министр Заморской Франции отдал свой пост Кост*
Флоре, политическому деятелю, известному своей враждебностью к
ДРВ. Во французском правительстве возобладала тенденция анти*
коммунизма, что означало установку на прекращение каких*либо
переговоров с правительством Хо Ши Мином и войну до конца. Но
к этому времени (середина 1948 г.) эта война уже стоила Франции
потери 8000 погибших в боях42.

С победой коммунистов в Китае и образованием КНР осенью
1949 г. ситуация в войне во Вьетнаме сильно изменилась. Из друже*
ственного Китая стали поступать военная и техническая помощь,
медикаменты, рис. Вьетнамские военные специалисты стали прохо*
дить обучение в военных академиях КНР, в частности в Вампу, ки*
тайские военные и политические советники появились в подразде*
лениях ВНА. В дипломатическом плане в январе 1950 г. ДРВ была
признана КНР и СССР, что означало конец политической изоляции
независимого Вьетнама.

Вместе с тем быстрое продвижение китайских коммунистиче*
ских отрядов к вьетнамо*китайской границе летом 1949 г. привело к
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усилению в руководстве ДРВ прокитайского крыла, сторонники ко*
торого придерживались радикальных взглядов, считая переговоры с
Францией в изменившихся условиях ненужными. К этой группе
принадлежали такие известные руководители ДРВ, как Чыонг Тинь,
Хоанг Куок Вьет, Хо Тунг Мау, Чан Хюи Лиеу43.

В связи с этим стоит отметить, что в период войны Сопротивле*
ния против Франции интеллигенция Северного Вьетнама численно
пополнилась за счет выходцев из других, в основном низших, слоев
вьетнамского общества, что сузило влияние на нее как на социаль*
ную группу европейских веяний и идей либерально*демократиче*
ского толка, усилив одновременно элементы традиционной идеоло*
гии. После 1954 г. люди, чей творческий успех состоялся именно
благодаря войне Сопротивления, стали опорой КПВ в среде интел*
лигенции, а элита, сформировавшаяся в колониальный период,
практически перестала существовать.

Еще в конце 1946 г. в джунгли Вьетбака вместе с органами вла*
сти ушел целый отряд патриотически настроенных писателей, музы*
кантов, художников. Кроме того, сама военная жизнь породила
плеяду деятелей культуры, в основе творчества которых лежало от*
ражение тяжелых военных будней. Именно в это время появились
ставшие широко известными литературные произведения То Хоая,
Нам Као, Хо Фыонга, То Хыу, Нгуен Динь Тхи, а также поражаю*
щие своим глубоким реализмом рисунки То Нгок Вана. В 1953 г. во
Вьетбаке по решению правительства был создан Комитет по изуче*
нию литературы, истории и географии44 .

Образование КНР и возможные серьезные последствия этого
события подтолкнули французское военное командование составить
план, по которому было решено сконцентрировать основные силы в
Тонкине, чтобы сделать эту часть Вьетнама неприступным бастио*
ном для Китая, а также закрыть для подразделений ВНА границу с
Лаосом. Но послевоенная Франция была истощена в экономиче*
ском и финансовом отношениях, а французское вооружение нужда*
лось в модернизации. С начала 1950*х годов, после образования
КНР, исходя из геополитических соображений, все большее участие
в этой войне начинает принимать Вашингтон. Расходы США на
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войну во Вьетнаме постепенно росли и составили в 1953/54 гг. более
1 млрд долл., покрывая уже 78 % всех расходов на эту войну45.

В мае 1953 г. командующим французскими военными силами в
Индокитае был назначен генерал Наварр, проведший многочислен*
ные консультации в Пентагоне для составления плана ликвидации
вооруженных сил ДРВ в течение 18 месяцев. К марту 1954 г. нача*
лось сражение под Дьенбьенфу — самая крупная операция, прове*
денная ВНА в годы войны Сопротивления.

На этом заключительном этапе войны военный талант Во Нгуен
Зиапа проявился особенно ярко. Зиап решил «переиграть» генерала
Наварра, сосредоточившего свои силы под Дьенбьенфу. Вьетнам*
ский военачальник составил свой план, по которому французские
части должны были сами попасть в ловушку, предназначавшуюся
для вьетнамских военных. Мобилизовав максимальное количество
своих бойцов всех подразделений, Во Нгуен Зиап подтянул соедине*
ния ВНА к Дьенбьенфу, окружив французские войска.

В конце апреля—мае 1954 г. французский экспедиционный кор*
пус потерпел сокрушительное поражение в сражении под Дьен*
бьенфу46, что сыграло решающую роль в окончании первой войны
Сопротивления. Это поражение привело к политическому кризису
во Франции. После двух месяцев ожесточенных дискуссий по рас*
смотрению вопроса о прекращении войны в Индокитае, начавших*
ся 8 мая 1954 г. на международном совещании в Женеве, 20 июля
1954 г. были заключены соглашения, определившие модальности
прекращения военных действий в Индокитае и политического буду*
щего Вьетнама.

Война во Вьетнаме длилась 8 лет и стоила Франции 30 тыс. уби*
тыми, потери же Вьетнама составили 300—400 тыс. человек47. Эта
война была прежде всего политической проблемой Франции, в ходе
которой Париж совершил ряд ошибок, главной из которых был от*
каз от диалога с настоящим вьетнамским представительством —
правительством Хо Ши Мина. КПИК смогла сохранить руководство
движением за национальную независимость, прежде всего потому,
что ее лидеры сумели привлечь к сопротивлению колониальному ре*
жиму все наиболее динамичные и дальновидные элементы нации, а
также подавляющее большинство молодежи и интеллигенции. Ли*
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деры Сопротивления — представители так называемой контрэлиты
были энергичны и дисциплинированы, и после 1946 г. они нашли в
себе силы признать свои прежние «левацкие» ошибки и внести не*
обходимые коррективы в свою политику и стратегию.
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