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Статья представляет собой первое в русскоязычной историографии на�
учное исследование, посвященное рождению троцкистского движения во
Вьетнаме. Рассматривается процесс перехода части молодежи от рево�
люционного национализма к марксизму в его троцкистской форме. В
представленной работе особое внимание уделяется идеологическому и
организационному становлению в конце 1920�х ���� начале 1930�х гг. Ин�
докитайской левой оппозиции.
Ключевые слова: троцкизм, Л.Д. Троцкий, Вьетнам, Та Тху Тхау, Индо5
китай, коммунизм, КПИК.

Вьетнамские троцкисты принадлежали к международному идейно�поли�
тическому течению в революционном марксизме, основы которого были заложе�
ны еще в ходе внутрипартийной борьбы в РКП (б) ���� ВКП (б) в 1920�е гг., развер�
нувшейся между бюрократизировавшимся партийным аппаратом и сторонника�
ми Л.Д. Троцкого, одного из организаторов Октябрьского переворота, создателя
Красной армии, являвшегося вплоть до января 1925 г. народным комиссаром по
военным и морским делам и председателем Революционного Военного Совета
СССР. Вскоре дискуссия переросла рамки ВКП (б) и захватила международное
коммунистическое движение. В ходе этой полемики ее участниками ставились
такие важные проблемы, как бюрократизация большевистского партийно�госу�
дарственного аппарата, возможность построения социализма в Советском Союзе
в условиях замкнутого политического, экономического и культурного развития,
тактика и стратегия социалистической революции в развитых, колониальных и
полуколониальных странах.

Прежде всего, становление и бурное развитие троцкистского движения в
Индокитае связано с деятельностью одного из первых вьетнамских сторонников
Л.Д. Троцкого, Та Тху Тхау.

Он родился 5 мая 1906 г. в центре рисоводческого района дельты реки
Меконг на берегу маленького канала в глухой деревушке Танбинь провинции
Лонгсуен в бедной семье полуграмотного сельского плотника Та Ван Шока,
который был уважаем соседями за свое знание геомантии и традиционной ме�
дицины. Из шести детей, родившихся у Шока, выжило пять: два мальчика и
три девочки. Та Тху Тхау, третий ребенок в семье, был вынужден с раннего
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возраста помогать своей матери Нгуен Тхи Нгок по хозяйству. Глубокое пони�
мание жизни и нужд простых людей, приобретенное им в детстве, повлияло
на особое отношение Та Тху Тхау к национальному освобождению родины,
которое для него включало в себя в первую очередь социальную составляю�
щую. Это было то, что его соратник Фан Ван Хум1 впоследствии назвал ‘‘про�
летарским инстинктом’’ Та Тху Тхау2.

Впервые мальчик познакомился с внешним миром в 1912 г. во время пе�
реезда семьи в столицу родной провинции город Лонгсуен, где Та Ван Шок полу�
чил работу в крупной мастерской. Решение покинуть родную деревню, помимо
стремления поправить свое финансовое положение, было также обусловлено
желанием отца Та Тху Тхау дать образование своим детям, которые несмотря на
материальные затруднения пошли в школу3. Однако в 1917 г. от туберкулеза
скончалась Нгуен Тхи Нгок; подсобное хозяйство, которое она вела, было боль�
шим подспорьем для бедной семьи, и ее смерть еще больше осложнила то тяже�
лое положение, в котором оказался Та Ван Шок и его дети. С одиннадцати лет Та
Тху Тхау должен был начать преподавать во внеурочное время. На каникулы
мальчику пришлось вернуться в свою родную деревню Танбинь, где он одновре�
менно прислуживал в доме деревенского старосты и обучал его сына4.

Блестяще сдав экзамены, Та Тху Тхау окончил начальную школу. Мест�
ный полицейский чиновник и начальник почтового отделения помогли четырна�
дцатилетнему подростку отправиться в Сайгон для поступления в колледж
Шасселю�Лоба, где он с успехом сдал экзамены, получив стипендию на обучение
в этом престижном образовательном заведении.

Свои занятия Та Тху Тхау совмещал с репетиторством, помогая отцу, ко�
торый к тому времени был уволен с работы и оказался в долгах. Однако несмот�
ря на такую загруженность работой, в 17 лет он выдержал экзамены на школь�
ный аттестат и диплом о среднем образовании (brevet йlйmentaire), а через два
года, в 1925 г., на степень бакалавра. После этого молодой человек устроился
преподавателем в частную школу Нгуен Сить Хонга, работу в которой он совме�
щал с обучением детей богатых родителей.

Во время учебы в колледже Шасселю�Лоба Та Тху Тхау, как и многие его
товарищи, включается в студенческое антифранцузское патриотическое движе�
ние, получившее развитие в Кохинхине (Южный Вьетнам) в середине 1920�х гг.
Пик его пришелся на весну 1926 г., когда был арестован один из лидеров нацио�
налистов Нгуен Ан Нинь5, и состоялись похороны другого борца за национальное
освобождение ���� Фан Тю Чиня6. В апреле����мае в Кохинхине прошла серия за�
бастовок учащихся, позже поддержанная в Аннаме (Центральный Вьетнам) и
Тонкине (Северный Вьетнам). В марте того же года была создана ‘‘Партия моло�
дежи’’, одним из руководителей которой стал Та Тху Тхау.

Впоследствии, вспоминая о студенческом движении середины 20�х гг., он
писал: ‘‘После бесконечных дискуссий мы пришли к решению: надо учиться
пользоваться оружием. Мы все склонялись к терроризму. У нас было только две
идеи: индивидуальный террор и создание армии в Китае, чтобы вернуть нашу
независимость… Судебный процесс над Фан Бой Тяу7 и дело Чыонг Као Донга
предоставили нам великолепный агитационный материал. Наши силы реоргани�
зовались: в начале 1926 г. они оформились в ‘‘Партию молодежи’’. Там я вновь
встретил своих друзей, которые раньше входили в наши школьные ‘‘революци�
онные круги’’… За три дня мы завербовали более 100 членов, не считая симпати�
зировавших нам людей, которых насчитывались тысячи. Однако я должен ска�
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зать, что добрая половина из них были агентами�провокаторами’’8. В декабре
1926 г. преподаватель Та Тху Тхау вместе с другом Нгуен Кхань Тоаном9 попы�
тались наладить публикацию франкоязычной газеты ‘‘Някуе’’ (‘‘Крестьянин’’).
Однако еженедельник смог выйти только один раз: колониальные власти сразу
же его запретили.

Большое влияние на формирование взглядов молодого Та Тху Тхау ока�
зали выходившие во Вьетнаме газеты ‘‘Ля Клош фелэ’’ (‘‘Треснувший колокол’’)
Нгуен Ан Ниня, ‘‘Л’Аннам’’ Фан Ван Чыонга10, а также нелегально доставляе�
мые в Индокитай номера ‘‘Вьетнам хон’’ (‘‘Душа Вьетнама’’), издаваемой во
Франции Нгуен Тхе Чуеном. Юноша наряду со знакомством с патриотическими
учениями и взглядами таких зарубежных революционеров, как Сунь Ятсен, так�
же интересуется и коммунистической литературой: читает на французском
языке ‘‘Азбуку коммунизма’’ Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского, ‘‘Историю
российской коммунистической партии (большевиков)’’ Г.Е. Зиновьева11.

Однако общие представления Та Тху Тхау об освободительной борьбе не
выходили за рамки радикального национализма, близкого к тому, который испо�
ведовали революционеры старших поколений и который взывал к славному ис�
торическому прошлому независимого Вьетнама. ‘‘Наши младшие братья, ���� пи�
сал он в декабре 1926 г., ���� вынуждены изучать историю своей страны, написан�
ную иностранцами. Помимо имеющего политическую цель желания авторов
учебников исказить правду, с которым мы сталкиваемся во всех работах, у них
также отсутствует понимание души аннамитов… Только аннамит может напи�
сать историю Аннама’’12.

С такими настроениями 6 сентября 1927 г. Та Тху Тхау покидает коло�
нию, чтобы отправиться в столицу метрополии для обучения на факультете ес�
тественных наук и математики Парижского университета. Его поездка в Европу
стала возможной благодаря тому, что некоторые зажиточные родители довери�
ли ему опекать своих детей во Франции, предоставив молодому преподавателю
средства на путешествие и оплачивая его работу в метрополии. Однако это про�
должалось до того момента, пока директор колледжа не обратил внимание на по�
дозрительную переписку некоторых из подопечных Та Тху Тхау и не сообщил о
ней в полицию.

В это время во Франции центром вьетнамских радикально настроенных
националистических сил была партия ‘‘Независимый Вьетнам’’, находившаяся
под руководством Нгуен Тхе Чуена. Эта организация, созданная в 1926 г., первое
время пользовалась поддержкой колониальной секции Французской коммуни�
стической партии (ФКП). Уделяя мало внимания учебе, Та Тху Тхау активно
включился в политическую деятельность эмигрантских кругов. Знавший о дея�
тельности партии ‘‘Независимый Вьетнам’’ еще во время своего пребывания на
родине Та Тху Тхау вступил в ее ряды, где вскоре выделился благодаря своим
лидерским качествам.

После того как Нгуен Тхе Чуен в декабре 1927 г. вернулся на родину,
Та Тху Тхау с помощью некоторых студентов сумел реорганизовать партию и
вошел в ее руководящее бюро. Скоро она смогла объединить вокруг себя око�
ло 200 человек, из которых почти две трети жило в районе Парижа13. Печат�
ным органом партии стала пришедшая на смену ‘‘Вьетнам хон’’ газета ‘‘Рес�
сюрексьон’’ (‘‘Возрождение’’), деньги на издание которой дал товарищ Та Тху
Тхау по партии Хюинь Ван Фыонг14, богатый студент, изучавший юриспру�
денцию в Сорбонне. Основным автором этого периодического издания стал Та
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Тху Тхау. В апреле (с добавлениями в сентябре) 1928 г. был опубликован ма�
нифест ‘‘Независимого Вьетнама’’, в который вошло требование о предостав�
лении немедленной независимости, при необходимости допускалось, что это
будет достигнуто посредством насильственных методов. Манифест критико�
вал западные правительства за то, что в них властвуют ‘‘бесталанные и недо�
бродетельные богатые люди’’. В освобожденном Вьетнаме планировалось ус�
тановление такого строя, при котором все угнетаемые люди имели бы защиту
от аристократов и капиталистов. В парламент должны были войти представи�
тели профсоюзов, а не политических партий15.

Отношения между ‘‘Независимым Вьетнамом’’ и ФКП до весны 1928 г.
были доброжелательными. Французские коммунисты оказывали помощь левым
националистическим партиям своих колоний. Та Тху Тхау поддерживал контак�
ты с Колониальной Секцией ФКП (полиция даже предполагала, что он являлся
одним из ее пропагандистов), помогал в организации митингов коммунистов и
Унитарной всеобщей конфедерации труда 16. Несколько раз Та Тху Тхау пред�
лагали отправиться на учебу в Коммунистический университет трудящихся
Востока в Москву, но он каждый раз отказывался, отстаивая идею о независимо�
сти вьетнамского революционного движения от внешних сил17.

Изменение стратегических установок Коминтерна в вопросе о нацио�
нально�освободительном движении в странах Востока, произошедшее под влия�
нием неудачного опыта союза Коммунистической партии Китая с Гоминьданом и
прежде всего связанное с переоценкой антиимпериалистических потенций на�
циональной буржуазии колоний и полуколоний, оказало влияние на взаимоотно�
шения между ФКП и ‘‘Независимым Вьетнамом’’. Окончательное оформление
нового курса произошло на VI конгрессе Коминтерна (июль ���� сентябрь 1928 г.),
где доминирующей стала идея о том, что национальная буржуазия вполне мо�
жет изменить делу национального освобождения и перейти в лагерь контррево�
люции. Из такого посыла вытекало признание необходимости гегемонии проле�
тариата в антиимпериалистическом движении, что, естественно, требовало соз�
дания коммунистических партий в колониях.

‘‘Первой практической задачей в этих странах (колониальных и полуко�
лониальных. ���� И.У.) является создание коммунистических партий, ���� говорил
на этом конгрессе один из руководящих деятелей Коминтерна О.В. Куусинен. ����
Мы с полным правом говорим, что колонии являются наиболее уязвимым местом
мирового империализма. Но и мы со своей стороны должны признать, что по�
скольку речь идет о состоянии наших партий, то колонии являются у нас самым
слабым местом… в большинстве колоний и полуколоний, даже в самых важных,
у нас нет еще настоящих коммунистических партий’’18.

Первая вьетнамская коммунистическая группа внутри компартии Фран�
ции была организована по инициативе Колониальной Секции ФКП в апреле
1928 г. Ее руководителем стал бывший ученик колледжа Шасселю�Лоба Нгуен
Ван Тао19. На учредительной конференции представитель французских комму�
нистов Анри Лозерай20 настаивал на борьбе против национализма и, в частно�
сти, против партии ‘‘Независимый Вьетнам’’21. В январе 1929 г. профашистская
организация ‘‘Патриотическая молодежь’’ устроила демонстрацию напротив па�
рижского кафе, часто посещаемого вьетнамскими эмигрантами, в ходе которой
произошло столкновение и несколько вьетнамцев было арестовано. Коммунисти�
ческая газета ‘‘Юманите’’ обвинила Та Тху Тхау и многих других членов ‘‘Неза�
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висимого Вьетнама’’ в том, что они не появились у кафе, зная, что соотечествен�
ники�коммунисты будут атакованы22.

В начале 1929 г. партия ‘‘Независимый Вьетнам’’ вступила в полосу
кризиса. Помимо борьбы, которую с ней вели французские и вьетнамские
коммунисты, она столкнулась с усиливающимся давлением властей. В марте
Та Тху Тхау попытался защитить в суде свою организацию, однако, она была
официально запрещена.

Последний раз партия ‘‘Независимый Вьетнам’’ громко заявила о себе
на проходившем во Франкфурте�на�Майне с 20 по 31 июля 1929 г. II конгрессе
Антиимпериалистической лиги23. Ее международный секретариат стремился
привлечь для участия в конгрессе делегатов от вьетнамской коммунистичес�
кой группы во Франции: были приготовлены финансовые средства для их
проезда, но они по непонятным причинам не появились24. Националистичес�
кая нелегальная организация ‘‘Независимый Вьетнам’’ смогла послать во
Франкфурт своего лидера Та Тху Тхау25. В архиве Антиимпериалистической
лиги, находящемся в фондах РГАСПИ, сохранилась анкета участника кон�
гресса Нама (псевдоним Та Тху Тхау), где он сообщает, что приглашен на этот
конгресс лигой, что он, выходец из рабочей семьи, покинул родину в 1927 г., на
данный момент является студентом Сорбонны, проживает в Париже по адре�
су Елисейские поля, дом 32 (бис)26.

25 июля на дневном заседании лиги, посвященном национально�револю�
ционной борьбе в Индонезии, Индокитае и Корее, Та Тху Тхау выступил с док�
ладом о положении дел на родине, а также выдвинул предложение о создании
лигой специальной комиссии, ответственной за антиимпериалистическую про�
паганду в различных европейских странах27. На заключительном заседании 27
июля он был избран в Генеральный Совет лиги28.

Для Та Тху Тхау жизнь во Франции, по словам французского исследова�
теля Д. Эмери, прежде всего, была ‘‘идеологическим путешествием’’29. Он про�
должает изучать марксистскую литературу, организационную структуру евро�
пейского рабочего движения, знакомиться со многими представителями левых
кругов Франции (например, с Франсисом Журденом30, Люком Дюртеном31, Да�
ниелем Гереном32), все больше склоняясь к коммунистической доктрине как спо�
собу решения проблем национального освобождения. Роспуск ‘‘Независимого
Вьетнама’’ был для Та Тху Тхау, по�видимому, удачной возможностью полно�
стью отказаться от идей национализма. Еще в период существования партии
‘‘Независимый Вьетнам’’ он возглавлял внутри нее небольшую группу, имевшую
прокоммунистическую ориентацию33.

Эволюция политических взглядов Та Тху Тхау от революционного наци�
онализма к марксизму в конце 1920�х гг. проходила в контексте той же переори�
ентации большинства молодежи как в метрополии, так и в колонии. Однако если
во Вьетнаме вопрос о противоречиях И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого в это время не
возникал и не освещался, то во Франции, ставшей к тому времени политическим
центром троцкизма, именно через различия между взглядами этих двух совет�
ских политических деятелей эмигранты из Индокитая получили возможность
познакомиться с новой для них идеологией. Полемика левой оппозиции с офици�
альным течением в Коминтерне привлекала внимание националистически на�
строенных вьетнамских студентов в метрополии, оказавшихся в конфликте с
ФКП и связанными с нею вьетнамскими коммунистами. Присоединение к троц�
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кизму давало шанс молодым революционерам оставаться независимыми от лю�
бой другой государственной силы.

По�видимому, в конце 1928 г. Та Тху Тхау познакомился с двумя чле�
нами троцкистского объединения ‘‘Контр ле куран’’ Магдаленой34 и Морисом
Паз35. Чуть позже он установил контакты с группой ‘‘Веритэ’’, которая изда�
вала официальный печатный орган левой оппозиции во Франции и активно
работала среди эмигрантских кругов: итальянцев, венгров, испанцев и т.д.
Один из руководителей ‘‘Веритэ’’, известный деятель рабочего движения
Альфред Росмер36 так описывал Л.Д. Троцкому свои первые контакты с Та
Тху Тхау и его товарищами в письме от 10 апреля 1930 г.: ‘‘…Сейчас неожи�
данно мы обнаружили не одного товарища, а целую группу, и первоклассную
группу… Эти индокитайские товарищи, интеллектуалы и рабочие, были в оп�
позиции достаточно долгое время…, но мы ничего не знали о них. Как и многие
другие, они хотели увидеть нашу работу и оценить нас, прежде чем сблизить�
ся с нами. Сейчас, когда связь уже прочно установлена, мы намереваемся тес�
но работать друг с другом. Если сравнивать их с нашими новыми членами, то
они находятся намного выше среднего уровня’’37.

Первые аналитические работы вьетнамских троцкистов, написанные Та
Тху Тхау и Хюинь Ван Фыонгом и появившиеся в печатных органах француз�
ской левой оппозиции, газетах ‘‘Ля Лютт де Клясс’’ и ‘‘Веритэ’’, основное внима�
ние уделяли проблемам национальной буржуазии Индокитая и национализма в
революционном движении колонии. Л.Д. Троцкий, отвергавший положение о ре�
волюционном потенциале национальной буржуазии колоний и полуколоний, в
своих работах этого периода писал, что ‘‘вопрос о природе и политике буржуа�
зии решается всей внутренней классовой структурой нации… исторической эпо�
хой, в которую эта борьба развертывается; степенью экономической, политичес�
кой и военной зависимости национальной буржуазии от мирового империализма
в целом или определенной части его…’’38.

Первые статьи вьетнамских сторонников Л.Д. Троцкого и были попыткой
ответить на этот вопрос относительно Индокитая: они отмечали, что новая наци�
ональная буржуазия обнаружила себя в историческом тупике. Рожденная ‘‘пре�
ждевременно’’ в результате французского завоевания, она в 1920�е гг. повторяла
бесплодные попытки переместить капитал, накопленный благодаря продажам
урожая, в гораздо более доходные индустриальную и банковскую сферы. Отсю�
да ее ‘‘двойная игра’’: призывы к национальной солидарности, когда дело каса�
лось поддержки ее политики инвестиций, и предательство, как только возника�
ла возможность революции. Поскольку, полагали Та Тху Тхау и Хюинь Ван Фы�
онг, колониальный захват, ставший настоящей экономической революцией, за�
местивший сельскохозяйственное феодальное производство капиталистичес�
ким, создал единственную систему, в которой только и могла существовать и
развиваться национальная буржуазия Индокитая, ее борьба была ограничена
конкурентной борьбой за внутренний рынок с французским и китайским капи�
талами, экономическим национализмом, в ущерб политическому. Историческое
банкротство национальной буржуазии во Вьетнаме делало абсудной перспекти�
ву ‘‘буржуазно�демократической революции’’, другими словами, революции,
развивающейся в национальных рамках, концепцию которой продолжал отстаи�
вать Коминтерн.

Для вьетнамских троцкистов следовать курсу Коммунистического Ин�
тернационала означало ставить под сомнение отсутствие революционного по�



Возникновение вьетнамского троцкизма 137

тенциала у буржуазии колонии и принять националистические формы мысли
внутри марксизма39. Антиимпериалистический национализм является всего
лишь ‘‘идеологическим пережитком’’, а косвенная апелляция к нему посред�
ством принятия теории буржуазно�демократической революции являлась ос�
лаблением молодого вьетнамского коммунистического движения этим пере�
житком, считали они.

Одним из ключевых положений вьетнамского троцкизма являлось при�
знание того, что национальные конфликты в мире ослабевают параллельно с
усилением социальных антагонизмов. ‘‘Капитализм проникает в самые дальние
уголки Азии, ���� писал Та Тху Тхау. ���� Даже если мир политически еще состоит
из государств, то экономически он стремится к формированию единого целого’’.
В Индокитае французский империализм ведет работу с целью создать ‘‘сплав
буржуазного блока из французов, аннамитов и китайцев’’. Признавая, что в ко�
лониях отношения между буржуазией и пролетариатом отличаются от таковых,
как, например, во Франции, Та Тху Тхау настаивал, что ‘‘серьезный революцио�
нер уже должен рассматривать Индокитай как социальное единство с двумя
противниками… с буржуазией ���� на одной стороне, и рабочим классом и неиму�
щими массами ���� на другой. Таким образом, ���� делался вывод, ���� ниспроверже�
ние империализма и независимость Индокитая больше не являются фактом ухо�
да Франции из региона. Этого можно добиться только благодаря глубоким соци�
альным изменениям, проведенным массами, лишенными собственности, с проле�
тариатом во главе…’’. Для вьетнамских троцкистов не только социальное, но так�
же интернациональное доминирует над национальным: независимость не явля�
ется самоцелью, а несет в себе лишь тактическую ценность. Интегрирование мо�
дели национального государства в коммунистическую программу не соответст�
вует интересам пролетариата, исторического целого, лишь компонентом которо�
го является вьетнамский рабочий класс. Добиться уничтожения национального
гнета и выражения идентичности нации нельзя посредством организации мира в
систему национальных государств40. Впоследствии эта же мысль воплотится в
защищаемом вьетнамскими троцкистами лозунге Соединенных Социалистичес�
ких Штатов Азии (или Социалистической Федерации Азии)41.

Новая концепция революции вызвала интерес среди вьетнамских кругов
Франции: первые троцкисты из Индокитая смогли продать более 150 экземпля�
ров газеты ‘‘Ля Лютт де Клясс’’, содержащих их статью. После запрещения пар�
тии ‘‘Независимый Вьетнам’’ Та Тху Тхау и его товарищи смогли реорганизо�
вать свои силы в Группу индокитайских эмигрантов, которая встала на интерна�
ционалистские позиции. Одной из главных задач организации стало создание
собственной нелегальной газеты ‘‘Тиенкуан’’ (‘‘Авангард’’), в ее редколлегию по�
мимо старых соратников Та Тху Тхау, Фан Ван Тяня42, Хюинь Ван Фыонга и др.
вошли также только что прибывшие из провинции в Париж и включившиеся в
политическую борьбу на стороне левой оппозиции Фан Ван Хум и Хо Хыу Ты-

онг4344. Через Альфреда Росмера вьетнамские сторонники Л.Д. Троцкого попы�
тались установить контакты с международным движением левой оппозиции.
Они узнали адрес китайского троцкиста Лю Жэньцзина45, проживавшего тогда в
Париже, однако, нет сведений о том, состоялась ли встреча. Та Тху Тхау всту�
пил в переписку с одним из деятелей голландского и международного рабочего
движения, симпатизировавшего в то время Троцкому, Хэнком Снефлитом (Ма�
ринг)46, который предоставил для связи читателей с газетой ‘‘Тиенкуан’’ амстер�
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дамский адрес с тем, чтобы Группа индокитайских эмигрантов смогла избавить�
ся от слежки со стороны полиции Франции47.

Другой неотложной задачей вьетнамских троцкистов стала организация
демонстрации против смертных приговоров, вынесенных членам ‘‘Национальной
партии Вьетнама’’, попытавшейся в феврале 1930 г. поднять вооруженное вос�
стание в Тонкине. 21 мая Комитет борьбы из семнадцати активистов индокитай�
ской организации левой оппозиции и вьетнамской коммунистической группы на�
значил на 22 мая демонстрацию напротив Елисейского дворца. Они действовали,
соблюдая строжайшую конспирацию, Та Тху Тхау и его соратники только за два
часа до начала намеченного события связались с группой ‘‘Веритэ’’. Полиция
также ничего не подозревала, в результате чего им удалось на двадцать минут
остановить уличное движение. За этим последовали аресты демонстрантов: в те�
чение двух дней было задержано сорок семь вьетнамцев. Основные организато�
ры этой политической акции были высланы в Индокитай, среди них были Та Тху
Тхау, Хюинь Ван Фыонг, Фан Ван Тянь.

Однако Хо Хыу Тыонг и Фан Ван Хум оставались на свободе. С помощью
французских троцкистов Раймонда Молинье48 и Жерара Розенталя49 они были
тайно переправлены в Брюссель, где смогли опубликовать один номер газеты
‘‘Тиенкуан’’ с эпиграфом ‘‘Без революционной теории не может быть и револю�
ционного движения’’ из работы В.И. Ленина ‘‘Что делать? Наболевшие вопросы
нашего движения’’. Издание было выдержано в политической линии Группы ин�
докитайских эмигрантов. Колониальная Комиссия КПФ с тревогой сообщала об
этом печатном органе, что в нем была возобновлена атака вьетнамских троцки�
стов на коммунизм50. В столице Бельгии состоялась встреча между Хо Хыу Ты�
онгом и Фан Ван Хумом с одной стороны и Альфредом Росмером ���� с другой. В
ходе дискуссии была достигнута договоренность о том, что сотрудничество меж�
ду вьетнамскими революционерами и группой ‘‘Веритэ’’ продолжится, даже ес�
ли они не разделяют политической платформы левой оппозиции Франции51.

После того как Ж. Розенталь удостоверился, что полиция не ищет бегле�
цов, Фан Ван Хум и Хо Хыу Тыонг смогли вернуться в Париж, где им вскоре
удалось возродить обескровленную группу. От имени этой группы Хо Хыу Ты�
онг написал письмо Л.Д. Троцкому. В нем он, по�видимому, в целом соглашаясь с
концепцией последнего, отстаивал мысль о том, что ‘‘центр мировой революции
переместился из Европы в Азию’’52, таким образом, приближаясь к теории рево�
люции в странах Востока М.Н. Роя, выдвинутой им еще на II конгрессе Коммуни�
стического Интернационала, которую А.В. Панцов назвал ‘‘послефевральским
большевизмом с восточной спецификой’’53. Через несколько месяцев произошел
еще один обмен корреспонденциями между вьетнамским объединением, реорга�
низовавшимся в Индокитайскую группу Коммунистической Лиги (оппозиции) и
Л.Д. Троцким.

В августе 1930 г. вьетнамские троцкисты опубликовали декларацию ин�
докитайской оппозиции, где была подвергнута критике политика Коминтерна на
создание в Индокитае коммунистической партии, в частности, из националисти�
ческих элементов, отвергалась теория буржуазно�демократической революции,
указывалось на опасность создания в колонии ‘‘двухсоставной рабоче�крестьян�
ской партии’’. В целом взгляды Коммунистического Интернационала на колони�
альную проблему характеризовались ими как ‘‘амальгама мелкобуржуазного
суньятсенизма с марксистской концепцией’’. Свою задачу вьетнамские троцки�
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сты видели в том, чтобы работать внутри коммунистической партии, склоняя ее
к противодействию националистической и террористической ориентации54.

В середине сентября 1930 г. Л.Д. Троцкий ответил индокитайским едино�
мышленникам. В целом он соглашается со своими вьетнамскими товарищами,
отмечая, что декларация не оставляет никаких сомнений в единстве взглядов,
однако, предлагает ряд критических замечаний, выдержанных в соответствии с
его концепцией революции в колониальных и полуколониальных странах, соз�
данной во второй половине 1920�х гг. в борьбе со сталинской политикой в Китае.

Прежде всего, Л.Д. Троцкий обращает внимание своих индокитайских
сторонников на национальный и земельный вопросы. ‘‘Мы добиваемся… сотруд�
ничества между пролетариатом, бедным крестьянством и… нижними слоями
мелкой буржуазии города… ���� отмечает Л.Д. Троцкий, ���� которое может быть
установлено только при условии бескомпромиссной борьбы против националь�
ной буржуазии’’. Только это сможет превратить пролетариат в истинного лидера
нации в борьбе за независимость. Пока режим колониального рабства не сбро�
шен, экспроприация крупной и средней земельной собственности невозможна.
Проблема достижения национальной независимости и аграрный вопрос должны
быть, поэтому, наиболее прочно связаны в сознании рабочих и крестьян. Нацио�
нализм не всегда является реакционной силой: ‘‘Сейчас национализм наиболее
отсталой части индокитайского крестьянства, направленный против француз�
ского империализма, является революционным, в отличие от абстрактного и ло�
жного космополитизма франкмасонов и других буржуазно�демократических
групп… пролетариат не имеет права отворачиваться от такого национализма’’.
Троцкий подчеркивал, что коммунисты должны исходить из той ситуации, кото�
рая на данный момент существует в Индокитае: борьба с кровавым режимом
французской оккупации должна вестись под лозунгами радикальной и последо�
вательной демократии. Коммунисты должны быть самыми лучшими и самыми
смелыми борцами… за свободу слова и собраний и за индокитайское Учреди�
тельное собрание. Мы не можем достичь диктатуры пролетариата путем апри�
орного отрицания демократии’’. Л.Д. Троцкий также указывал на то, что многое
из выводов левой оппозиции относительно политики КПК может быть также от�
несено и ситуации в Индокитае55.

Во время формирования идеологических основ индокитайского троцкиз�
ма при поддержке Коминтерна, в феврале 1930 г., была создана Коммунистичес�
кая партия Индокитая (КПИК) (до октября 1930 г. ���� Коммунистическая партия
Вьетнама), которая в своих первых документах констатировала, что в колонии
существуют два основных противоречия, а именно, между индокитайским обще�
ством и иностранным империализмом, а также между народными массами и
классом феодалов, поэтому революция рассматривалась как антиимпериалисти�
ческая и антифеодальная. В политических тезисах, принятых в конце 1930 г. на
пленуме ЦК КПИК, указывалось: ‘‘В начальный период своего развития рево�
люция будет буржуазно�демократической, поскольку она еще не может непо�
средственно решить все вопросы, связанные с организацией социалистического
общества, так как экономический потенциал Индокитая очень слаб, феодальные
пережитки еще сильны, соотношение классовых сил не сложилось в пользу про�
летариата. В силу указанных причин революция имеет антиимпериалистичес�
кий и аграрный характер’’56. Главными силами движения, по мысли руководства
компартии, должны были стать крестьяне и рабочие, однако руководящая роль
в нем отводилась рабочему классу57.
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Мы видим, что КПИК без серьезной критики приняла официальную док�
трину Коминтерна на революцию в колониальных и полуколониальных странах,
против которой в своих статьях выступили первые вьетнамские сторонники Л.Д.
Троцкого. Для Та Тху Тхау и его товарищей Индокитай представал как поле
битвы двух противников: ‘‘сплава буржуазного блока из французов, аннамитов и
китайцев’’, с одной стороны, и возглавляющим неимущие массы пролетариатом,
с другой. Это представление заставляло их отрицать ‘‘буржуазно�демократичес�
кую революцию’’ в Индокитае, а также ставить под вопрос революционность на�
ционализма в антифранцузском движении.

Таким образом, к началу 1930�х гг. во Вьетнаме окончательно оформи�
лось как коммунистическое движение, так и более малочисленное троцкист�
ское. Индокитайские сторонники левой оппозиции взяли на вооружение так�
тическую и стратегическую линию в борьбе за освобождение своей родины,
разработанную Л.Д. Троцким для колониальных и полуколониальных стран в
ходе дискуссий по поводу китайской революции, разгоревшихся в Коммуни�
стическом Интернационале в конце 1920�х гг. Политическое образование, по�
лученное во Франции, контакты со многими видными деятелями европейского
рабочего движения (Альфред Росмер, Даниель Герен, Хенк Снефлит) обусло�
вили восприятие индокитайскими троцкистами традиций и опыта западной
политической борьбы.

Высланные в Кохинхину Та Тху Тхау, Хюинь Ван Фыонг, Фан Ван
Тянь, в 1930 г. приступили к формированию троцкистского движения у себя
на родине. К ним в скором времени присоединились вернувшиеся из метропо�
лии Хо Хыу Тыонг и Фан Ван Хум. Созданная ими в ноябре 1931 г. организа�
ция, которая открыто встала на позиции Л.Д. Троцкого, получила название
Индокитайская левая оппозиция.
                                                              
1. Фан Ван Хум (1902����1945) ���� деятель вьетнамского национально�освободительного
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‘‘Ля Лютт’’. Весной 1939 г. избран депутатом в Колониальный совет Кохинхины. Летом
1939 г. арестован французскими колониальными властями. В 1945 г. вошел в троцкист�
скую Рабочую революционную партию. Автор многочисленных работ по истории, фи�
лософии, литературоведению и т.д.

2. Phan Van Hum. Ta Thu Thau trong con mat tan cua Nguyen The Ruc hay la mot thu
doan nua cua phai Stalinien // Tran Nguon Phieu. Phan Van Hum. Than the & su nghiep.
s.l., 2003. t. 235. (далее сокр. Phan Van Hum. Ta Thu Thau…).
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после крестьянского движения 1930����1931 г. он был осужден к 18 месяцам тюремного
заключения и вскоре после освобождения умер от чахотки.
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степень бакалавра юриспруденции. В метрополии занялся политической деятельно�
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Мином), Фан Тяу Чинем. С конца 1923 г. в Кохинхине издавал газету ‘‘Ля Клош фелэ’’.
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Нгуен Ан Ниня). В 1933����1934 гг. был инициатором создания единого блока коммуни�
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стов, троцкистов и левых радикалов в рамках общей газеты ‘‘Ля Лютт’’. 4 октября
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6. Фан Тяу Чинь (1872����1926) ���� деятель вьетнамского национально�освободительного
движения. В августе 1906 г. опубликовал открытое письмо генерал�губернатору Индо�
китая с критикой политики колониальных властей. Его пропаганда в пользу реформ
способствовала подъему крестьянских антиналоговых выступлений. В 1908 г. был при�
говорен к смертной казни, которая потом была заменена пожизненной каторгой. В
1910 г. под давлением общественности был помилован. В 1911����1925 гг. жил во Фран�
ции, где сотрудничал с Нгуен Ан Нинем, Фан Ван Чыонгом, Нгуен Тхе Чуеном, Нгуен
Ай Куоком. 1925 г. активно участвовал в кампании вьетнамской Конституционной пар�
тии по выработке программы демократических требований. Боролся за отмену фео�
дальных институтов, за достижение независимости Вьетнама путем ненасильствен�
ных действий. В 1920�х гг. защищал идею парламентарной республики. Его похороны
сопровождались массовыми патриотическими демонстрациями.
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пенно он порвал с монархическими идеалами и перешел на революционно�демократи�
ческие позиции. В феврале 1912 г. в Китае создал Общество возрождения Вьетнама. В
июне 1925 г. арестован французской тайной полицией в Шанхае, доставлен во Вьетнам
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па интеллектуалов’’, входившей в Национальный объединенный фронт. Во время авгу�
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