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Â эпоху «холодной войны» (1946–1991) в условиях, когда две

«сверхдержавы» – СССР и США – не вступали в открытое вооружен;

ное противостояние друг с другом, в идеологической борьбе ключевы;

ми становились такие средства воздействия на противника, которые

не были связаны с использованием военной силы. Речь шла об инфор;

мационно;психологическом влиянии на сознание людей.

Обращаясь к истории «холодной войны», можно встретить немало

«кейсов» – реальных ситуаций, на примере которых видно то, какие

21

Кузнецов Дмитрий Владиславович – кандидат исторических наук, доцент; доцент ка;

федры всеобщей истории философии и культурологии. ФГБОУ ВО «Благовещенский

государственный педагогический университет».



масштабы приобретала информационная составляющая конфронта;

ции с участием СССР и США. Один из них – это история, связанная

с побегом в 1967 г. четырех американских военнослужащих – Крейга

Уильяма Андерсона, Джона Майкла Бариллы, Ричарда Дуайта Бейли и

Майкла Антони Линднэра (так называемая «Четверка» с «Интрепида»

[«Intrepid Four»]) – с места службы на авианосце «Интрепид», прини;

мавшем участие в боевых действиях в районе Юго;Восточной Азии

(«Intrepid»’s case). Именно эта история в течение 1967–1968 гг. была

использована в СССР и за его пределами в пропагандистских и контр;

пропагандистских целях.

Рассмотрение «Intrepid»’s case позволяет взглянуть на историю «хо;

лодной войны» в ракурсе информационной войны, в том числе помо;

гает разобраться во многих перипетиях этого, затрагивающего сферу

идеологии, противоборства, выявить механизмы, с помощью которых

осуществлялось воздействие на общественное мнение, для чего, в ча;

стности, применялись многочисленные формы, методы и средства

пропаганды и контрпропаганды. В результате это дает возможность

расширить имеющиеся представления о «холодной войне» и войне

во Вьетнаме – крупнейшем конфликте, в который в той или иной сте;

пени оказались вовлечены ведущие участники конфронтации – СССР

и США.

В конце 1967 г., т.е. в момент, когда началась история, в центре вни;

мания которой оказались упомянутые военнослужащие, проходившие

военную службу на авианосце «Интрепид»1, последний находился на

стоянке в порту Йокосука (Япония), где располагалась база ВМС

США.

В том, что касается участия в войне во Вьетнаме (1964–1973), вклад

Японии заключался в том, что она, учитывая оформившееся к началу

войны сотрудничество в военно;политической сфере между США и

Японией, оказывала посильную помощь в организации и проведении

военных действий в Юго;Восточной Азии. Отечественный исследова;
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реля 1966 г. по 21 ноября 1966 г., с 11 мая 1967 г. по 30 декабря 1967 г., с 4 июня 1968 г.

по 8 февраля 1969 г.



тель Е.В. Каращук выделяет, по крайней мере, три направления, в рам;

ках которых Япония оказывала США эту помощь: во;первых, мораль;

но;политическая и дипломатическая поддержка правящими кругами

Японии агрессии США в Индокитае; во;вторых, использование аме;

риканских баз в Японии для обеспечения военных действий США

во Вьетнаме; в;третьих, участие Японии в материально;техническом

обеспечении вооруженных сил США во Вьетнаме2.

Между тем в Японии во время войны во Вьетнаме так же, как

и во многих других странах мира, оформилось достаточно мощное анти;

военное движение, участники которого выступали за прекращение

конфликта в Юго;Восточной Азии3. Помимо организованных вы;

ступлений широкой японской общественности, возглавляемых

оппозиционными политическими партиями, в стране в  тот момент

заметную роль стали играть выступления различных слоев населения,

не объединенных в политические партии и профсоюзные организа;

ции. В результате 24 апреля 1965 г., в день, когда в центре Токио

по инициативе молодых японских интеллектуалов во главе с писате;

лем Макото Ода состоялась демонстрация под лозунгом «Мир Вьетна;

му!», был создан Комитет «Мир Вьетнаму» (Бэйхэйрэн), просущество;

вавший до 1974 г.

Бэйхэйрэн представлял собой действовавшую группу японских

активистов из числа пацифистов. Будучи коалицией, составленной

из нескольких сотен (не менее 381) антивоенных групп, Бэйхэйрэн вы;

ступал за прекращение войны во Вьетнаме и особенно против помощи

США со стороны Японии в условиях конфликта в Юго;Восточной

Азии. Выступая под лозунгами «Мир Вьетнаму!», «Вьетнам для вьетнам;

цев», «Против участия Японии во Вьетнамской войне». Эта стихийно

возникшая организация объявила о своем стремлении «занимать над;

классовую позицию» и «стоять выше узкопартийных организаций»,

не примыкая ни к Социалистической партии Японии, ни к Коммунис;

тической партии Японии.

Одно из направлений деятельности членов Бэйхэйрэн заключалось

в проведении пропаганды среди моряков американских кораблей,

заходивших в японские порты, с тем чтобы призвать их отказаться

от участия в войне во Вьетнаме. Бэйхэйрэн осуществлял распростране;

ние среди военнослужащих США, находившихся в Японии, печатной

продукции (газеты, листовки, брошюры) с материалами антивоенного

содержания.
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Специально созданная в феврале 1968 г. в рамках Бэйхэйрэн органи;

зационная структура – Японский технический комитет по оказанию

помощи антивоенно настроенных дезертиров из Соединенных Штатов,

действовавшая подпольно, представлявшая собой своеобразную сеть

из многочисленных отделений, разбросанных по всей территории Япо;

нии, помогала американским военным покинуть места службы, укры;

вала и переправляла их в нейтральные государства. Упомянутый ко;

митет был сформирован уже после того, как «Четверка» с «Интрепила»

бежала из Японии в Швецию (через территорию СССР). Тем не менее

на протяжении нескольких лет начиная с 1968 г. он весьма успешно дей;

ствовал, оказав помощь американским военнослужащим, которые при;

няли решение не участвовать в войне во Вьетнаме.

При участии Бэйхэйрэн был организован побег американских

военнослужащих, открыто выступивших против своего участия в вой;

не во Вьетнаме. Бывшие члены Бэйхэйрэн утверждают, что в течение

1967–1970/1971 гг. с ними связалось около 50 человек, которые хотели

покинуть место своей службы, в первую очередь в ВС США. С помо;

щью Бэйхэйрэн дезертировали 18–19 американцев4. Их значительная

часть (16 из 18 человек, тогда как в отношении двоих «советский мар;

шрут» не использовался) опять;таки с помощью Бэйхэйрэн была пе;

реправлена из Японии в СССР. В дальнейшем они оказались в Шве;

ции, в том числе и члены «Четверки» с «Интрепида».

Двадцать четвертого октября 1967 г. Токийский филиал Бэйхэйрэн

впервые узнал о существовании четырех американских моряков с авиа;

носца «Интрепид», который в тот момент находился в порту Йокосука,

куда он прибыл еще 17 октября 1967 г. Это были Крейг Уильям Андер;

сон, Джон Майкл Барилла, Ричард Дуайт Бейли и Майкл Антони

Линднэр.

Обращаясь к конкретным фактам, связанным с побегом «Четверки»

с «Интрепида», важно отметить ключевую дату, которая имела важней;

шее значение во всей их дальнейшей судьбе – 23 октября 1967 г. Имен;

но в этот день членами «Четверки» с «Интрепида» и был совершен акт

дезертирства, о котором спустя некоторое время узнал весь мир. Нахо;

дясь в увольнительной, американцы сменили военную форму на граж;

данскую одежду, уничтожили свои удостоверения личности, сели
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на поезд по маршруту Йокосука – Токио и уже в тот же день прибыли

в столицу страны.

В Токио, находясь в кафе, расположенном в районе Гиндза, амери;

канцы приняли решение не возвращаться на авианосец «Интрепид»,

который 25 октября 1967 г. должен был отправиться в Тонкинский за;

лив для дальнейшего выполнения боевого задания в рамках военных

операций в ходе войны во Вьетнаме. Переночевав на одной из станций

Токийского метрополитена, на следующий день, 24 октября 1967 г. они

познакомились с Кенши Ямада, двадцатилетним студентом факультета

гуманитарных наук Токийского университета, который, в свою оче;

редь, познакомил их с несколькими своими друзьями. Американцы

рассказали о своем нежелании продолжать военную службу на авиа;

носце «Интрепид», что нашло понимание у Кенши Ямада и его друзей,

решивших оказать помощь американцам. В течение следующих не;

скольких дней американские моряки останавливались в разных квар;

тирах в районе Токио, надеясь, что их новые японские знакомые най;

дут способ помочь им в сложившейся ситуации.

Первоначально, американцы не хотели связываться с какой;либо

политической организацией, действовавшей в Японии, однако, наме;

ревались сделать заявление, в котором предполагали выступить против

войны и объяснить причины своего побега. Стремясь помочь «Чет;

верке» с «Интрепида», Кенши Ямада обратился за советом к одному

из либерально настроенных профессоров Токийского университета, но

встретил отказ и получил указание обратиться в полицию. После этого,

он с помощью нескольких других своих знакомых связался с активис;

тами Бэйхэйрэн и рассказал им о возникшей ситуации. Двадцать вось;

мого октября 1967 г. Кенши Ямада встретился с Сюнсукэ Цуруми

и Юити Ёсикава. Последний занимал пост Генерального секретаря

Бэйхэйрэн. В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что

его Комитет «Мир Вьетнаму» окажет всю возможную помощь «Чет;

верке» с «Интрепида».

Таким образом, американцы обратились к членам Бэйхэйрэн за по;

мощью, вследствие чего 28 октября 1967 г. между моряками и япон;

скими активистами был установлен контакт, во время которого аме;

риканцы вновь выразили желание покинуть место военной службы

на авианосце «Интрепид», аргументируя это своим отрицательным

отношением к участию в войне во Вьетнаме. В тот же день они полу;

чили убежище, которое им предоставили члены Бэйхэйрэн, а менее

чем через 2 недели, 11 ноября 1967 г., их перевезли из Токио в Иокога;

му, после чего, контрабандным путем, на борту советского судна до;

ставили из Иокагамы в Находку (СССР).

Очевидно, что важную роль в этом сыграли контакты представи;

телей Бэйхэйрэн с сотрудниками посольства СССР в Токио, по поводу
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установления которых имеется как минимум две версии. Первая версия

основывается на рассекреченных в 1990;е гг. документах ЦК КПСС,

подробное рассмотрение которых будет представлено в дальнейшем.

Вторая же версия была обнародована в 1993 г. на страницах «Orlando

Sentinel» – периодического издания, выходящего в г. Орландо (штат

Флорида, США). Причем эта версия, как указывается в статье, основа;

на на информации, полученной из рассекреченных документов, отно;

сящихся к деятельности разведки Армии США, – отчетам, датирован;

ным 5 и 13 января 1968 г.5

О том, что члены Бэйхэйрэн оказали помощь «Четверке» с «Интре;

пида» широкая японская общественность узнала уже 13 ноября 1967 г.

после пресс;конференции, состоявшейся в Токио с участием Макото

Ода и других представителей руководства Бэйхэйрэн (Ёсиюки Цуруми

и Юити Ёсикава). Пресс;конференция началась с демонстрации до;

кументального фильма «Четыре человека с “Интрепида”», имевшего

продолжительность около 40 минут и снятого на 16;мм кинопленку

31 октября 1967 г. с участием членов «Четверки», объясняющих причи;

ны своего поступка. «Вы смотрите на четырех дезертиров, четырех

патриотических дезертиров из Вооруженных сил США», – заявил

от имени всей «Четверки» с «Интрепида» Крейг Уильям Андерсон.

И далее: «На протяжении всей истории термин “дезертир” применял;

ся к трусам, предателям и неудачникам. Мы не используем такие кате;

гории и не развешиваем такие ярлыками. Мы достигли момента, от;

талкиваясь от которого мы должны отстаивать то, что считаем

правдой». Далее последовало заявление Макото Ода о своей поддерж;

ке поступка «Четверки»: «Мы, заинтересованные граждане, члены

Бэйхэйрэн, представляющие японцев, выступающих против войны

во Вьетнаме, хотим объявить о нашей решительной поддержке муже;

ственных действий четырех американских военнослужащих». После

этого пресс;конференция длилась еще несколько часов, учитывая, что

журналисты пытались установить детали передвижения «Четверки» и

характер участия в этом Бэйхэйрэн. Представители СМИ с нетерпени;

ем ждали подробности, но, несмотря на массу вопросов, представите;

ли Бэйхэйрэн обнародовали очень мало информации. Заголовки мате;

риалов, вышедших на следующий день в Японии периодических

изданий, свидетельствовали о наличии тайны, которую на тот момент

смогли сохранить представители Бэйхэйрэн относительно истории,

в центре которой оказались члены «Четверки» с «Интрепида»6.
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Не внесло ясность и сделанное 14 ноября 1967 г. представителями

МИД Японии заявление, в котором, в частности, говорилось: «Когда

американский солдат, находящийся в Японии, уезжает в третью страну,

он должен представить разрешение на поездку, выданное Вооружен;

ными силами США, в дополнение к идентификационной карте. Не;

возможно, чтобы дезертиры уже смогли отправиться в третью страну»7.

Совершенно очевидно, что для правительства Японии, впрочем, как и

для широкой японской общественности, пресс;конференция общест;

венной организации Бэйхэйрэн оказалась настоящим сюрпризом.

Сложность же политической ситуации заключалась в том, что, накану;

не, 12 ноября 1967 г. премьер;министр Японии отправился с визитом

в Вашингтон, где должна была состояться встреча Э. Сато с Л. Джонсо;

ном. Повестка переговоров включала вопросы, связанные с Вьетнам;

ской войной. Обнародование факта дезертирства членов «Четверки»

с «Интрепида» могло внести определенные сложности в процесс пере;

говоров с участием представителей руководства США и Японии.

Четырнадцатого ноября 1967 г. по просьбе ВМФ США японская

полиция начала общенациональный розыск четырех американских

военнослужащих, которые покинули место военной службы на авиа;

носце «Интрепид» в знак протеста против войны во Вьетнаме, кото;

рый не принес сколько;нибудь значительных результатов. Одновре;

менно с этим, из Йокосуки в Токио были отправлены специальные

агенты Стэн Фуджи и Гейл Андерсон, которые должны были попы;

таться узнать местонахождение дезертиров в Японии и, в случае успе;

ха, задержать их. Только спустя неделю после проведенной в Токио

пресс;конференции с участием представителей руководства Бэйхэй;

рэн, 20 ноября 1967 г., стало известно о дальнейшей судьбе членов

«Четверки». В этот день Телеграфное агентство Советского Союза

(ТАСС) передало информацию о том, что Крейг Уильям Андерсон,

Джон Майкл Барилла, Ричард Дуайт Бейли и Майкл Антони Линднэр

находятся в Москве, что также стало полной неожиданностью. С это;

го момента история, в центре которой оказались члены «Четверки»

с «Интрепида» получила еще более значительный международный

резонанс.

На основании рассекреченных в 1990;е гг. документов ЦК КПСС

можно составить представление о той роли, которую сыграл СССР

в этой истории. Кроме того, эти документы помогают реконструиро;

вать картину деятельности, которую осуществлял ЦК КПСС и под;

контрольные ему органы, а также КГБ СССР, в рамках пропаганды

и контрпропаганды в ходе информационной войны, развернувшейся
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в годы «холодной войны». Пример войны во Вьетнаме является одним

из наиболее ярких образцов этой деятельности.

Десятого ноября 1967 г. в ЦК КПСС из КГБ СССР поступила запи;

ска с грифом «Совершенно секретно». Составленная от имени тогдаш;

него Председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова, она содержала инфор;

мацию следующего содержания:

«На днях в посольство СССР в Японии обратился секретарь японской

пацифистской организации “Бэйхэйрэн” (Комитет “Мир Вьетнаму”)

Иосикава Юити, который сообщил, что организация укрывает четырех

американских военнослужащих <…>, бежавших в порту Иокосука

с американского авианосца “Интрепид”, действующего у побережья

ДРВ. <...>...американские военнослужащие высказали своё несогласие

с войной во Вьетнаме и просили “Бэйхэйрэн” оказать им содействие

в переезде в страны Европы, где, по их сведениям, имеются организа;

ции по оказанию помощи американцам, бежавшим из армии»8.

В Японии представители Бэйхэйрэн вошли в контакт с сотрудника;

ми посольства СССР в Токио, высказав мнение, что эти американские

военнослужащие при помощи советской стороны могли быть пере;

правлены в Европу, для чего, в частности, с их стороны было предло;

жено отправить американцев нелегально на советском теплоходе

«Байкал», выходящем из Иокогамы в Находку 11 ноября 1967 г. При;

чем, оговаривалось, что через свои возможности Бэйхэйрэн обеспечит

пропуск американских военнослужащих на борт судна и поэтому про;

сит дать указание капитану не чинить им препятствий, а после их от;

правки Бэйхэйрэн планирует проведение широкой антивоенной кам;

пании с использованием имеющихся в распоряжении организации

материалов, в том числе и заявлений четырех бежавших американских

военнослужащих9.

Учитывая все вышеуказанное, Председатель КГБ подчеркнул, что

«в связи с тем, что побег американских военнослужащих может быть

использован в широком пропагандистском плане против агрессии

США во Вьетнаме», КГБ СССР считает целесообразным способство;

вать их доставке в СССР и переотправке в страны Европы, куда они

намереваются выехать10.

Спустя несколько дней, в ЦК КПСС из КГБ СССР поступила еще

одна записка, судя по содержанию которой следовало, что 14 ноября
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1967 г. американские военнослужащие прибыли на территорию СССР

и уже 15 ноября 1967 г. ожидается их прибытие в Москву. Подчеркива;

лось, что в период пребывания в Японии американские военнослужа;

щие написали заявления в Бэйхэйрэн, в которых в резких выражениях

критикуют агрессию США против Вьетнама. Эти документы будут

использованы сторонниками мира в Японии в целях расширения

антивоенного движения и усиления борьбы за прекращение войны

во Вьетнаме. Ими планируется проведение пресс;конференции

для японских и иностранных корреспондентов, аккредитованных

в Токио, на которой будет оглашено совместное заявление четырех

американских военных моряков, розданы копии их заявлений и авто;

биографий, а также показан заснятый представителем Бэйхэйрэн

фильм, где американские военнослужащие рассказывают о причинах,

побудивших их покинуть авианосец «Интрепид» с полным сознанием

того, что их действия будут рассматриваться американским командо;

ванием как воинское преступление, за которое они могут быть преда;

ны суду военного трибунала11.

При этом подчеркивалось, что по имеющимся предварительным

данным, американские военнослужащие имеют намерение направиться

в одну из стран Европы, где существуют организованные группы аме;

риканцев, выступающих против войны во Вьетнаме. Не исключалась

также возможность обращения их к Правительству СССР с просьбой

о предоставлении права политического убежища12. Говорилось также

о том, что «представляется целесообразным использовать американ;

ских военных моряков в СССР и их политические заявления, осужда;

ющие политику США во Вьетнаме, для проведения пропагандистских

акций в поддержку справедливой борьбы вьетнамского народа»13.

По прибытии американских военнослужащих в Москву с ними

от имени Советского комитета защиты мира были проведены беседы,

в ходе которых были уточнены их настроения и намерения, с тем что;

бы определить конкретные возможности их использования в широком

пропагандистском плане14. По результатам этой беседы 17 ноября

1967 г. в ЦК КПСС поступил еще один документ – «Записка Предсе;

дателя Комитета государственной безопасности Ю.В. Андропова и

Министра иностранных дел СССР А.А. Громыко в ЦК КПСС о плане

мероприятий при участии и от имени Советского комитета защиты

мира по пропагандистскому использованию прибывших в СССР про;

ездом в Европу дезертировавших американских военных моряков
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(К. Андерсон, Д. Барилла, Р. Бейли, М. Линднер) в связи с их непри;

ятием войны США во Вьетнаме». В этом документе, в частности, от;

мечалось, что «американские военные моряки твёрдо убеждены в не;

справедливости агрессивной войны США против Вьетнама, являются

по своим настроениям пацифистами, но каких;либо прочных полити;

ческих взглядов не имеют, по своему происхождению все четверо при;

надлежат к так называемому американскому среднему классу»15.

В результате работы, проведенной сотрудниками КГБ СССР,

от американских военных моряков было получено заявление в адрес

Советского комитета защиты мира, в котором они осудили американ;

скую агрессию против вьетнамского народа, развив и дополнив свои

выступления перед представителями японской общественности16.

Кроме того, американские военные моряки обратились к Советскому

комитету защиты мира с просьбой содействовать их дальнейшей борь;

бе за мир за пределами СССР, выразив также свою готовность публич;

но выступить в СССР с заявлениями, направленными на разоблачение

бесчеловечной войны США против Вьетнама17. Примечательно, что

в документе подчеркивалось, что «работа с американскими военными

моряками с целью оказания на них выгодного для нас влияния и скло;

нения их к более решительному и политически более острому осужде;

нию агрессии США во Вьетнаме продолжается»18.

В связи с вышеуказанным КГБ СССР полагал целесообразным

провести с участием и от имени Советского комитета защиты мира це;

лый комплекс мероприятий, в том числе следующие:

1. Опубликовать в советской печати совместное заявление четырех амери;

канских военных моряков, адресованное Советскому комитету защиты мира.

2. Опубликовать в газете «Правда» статью;очерк ее корреспондента о бесе;

де с американскими военными моряками.

3. Организовать выступление американских военных моряков по москов;

скому радио и телевидению с трансляцией передачи по «Интервидению».

4. Организовать встречу американских военных моряков со студентами

МГУ.

5. Опубликовать в советской печати личные выступления американских

военных моряков.

Указанные мероприятия предполагалось осуществить под контро;

лем КГБ СССР, а также работников соответствующих секторов Между;
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народного отдела ЦК КПСС и соответствующих отделов МИД СССР19.

Наконец, указывалось, что в соответствии с просьбой американских

военнослужащих будут приняты меры к обеспечению дальнейшего их

следования в страны Западной Европы, а ввиду отсутствия у них над;

лежащих документов, считалось целесообразным выдать им удостове;

рения для лиц без гражданства, оформленные Советским обществом

Красного Креста и Красного Полумесяца20.

Двадцать первого ноября 1967 г. разработанная в КГБ СССР про;

грамма мероприятий по использованию в пропагандистских целях

«Четверки» с «Интрепида» была обсуждена в одном из секторов Между;

народного отдела ЦК КПСС. В результате обмена мнениями была вы;

сказана согласованная точка зрения о том, что срок пребывания амери;

канских военных моряков в СССР желательно ограничить 5–7 днями,

что было основано исходя из оперативных соображений соответству;

ющих органов21. Кроме того, была доработана сама программа. В до;

полнение к уже предложенным мероприятиям были добавлены также

такие, как организация интервью с корреспондентами периодического

издания «Новое время», а также газеты «Москоу ньюс» и журнала «Со;

ветский Союз», которые ориентированы на зарубежную аудиторию,

подготовка (в соответствии с просьбой, поступившей по линии Агент;

ства печати «Новости» [АПН]) интервью для влиятельного французско;

го издания «Paris Match»22.

В тот же день, 21 ноября 1967 г., в «Правде» появилось несколько ма;

териалов, посвященных «Четверке» с «Интрепида»: совместное заяв;

ление американских военных моряков, адресованное Советскому ко;

митету защиты мира, а также статья;очерк корреспондента «Правды»

Г. Васильева о беседе с ими23.

В совместном заявлении четырех американских военных моряков,

которое было адресовано Советскому комитету защиты мира, в част;

ности, говорилось:

«В Советский комитет зашиты мира. Мы четверо – Крейг Андерсон,

Джон Барилла, Ричард Бейли и Майкл Линднер выступаем против всех

агрессивных войн вообще и в особенности против американской агрес;

сии во Вьетнаме. Мы выступаем против продолжающегося наращива;

ния военной мощи США во Вьетнаме и в других странах Юго;Восточ;

ной Азии.
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Мы считаем это преступлением, когда технически развитая страна

занимается убийством гражданских лиц и разрушает небольшую разви;

вающуюся сельскохозяйственную страну.

Мы считаем, что вьетнамский народ должен сам управлять своей

судьбой.

Мы выступаем за полный вывод всех войск США из Юго;Восточ;

ной Азии.

Большинство людей во всем мире выступает против войны. Ввиду

этого мы считаем также, все вооружённые силы должны быть сокраще;

ны до минимума.

Мы прибыли в Советский Союз потому, что мы понимаем, что Со;

ветское государство выступает против этой войны. Мы находимся

здесь, чтобы подтвердить, что есть настоящие американцы с высокой

моральной ответственностью, которые тоже выступают против войны.

Мы считаем, что Советский Союз, будучи миролюбивой страной, мог

бы помочь нам в нашей борьбе за мир.

Что касается наших дальнейших планов, то мы просим Советский

комитет зашиты мира и народ Советского Союза помочь нам в борьбе

за мир, содействуя нашему переезду в какую;либо нейтральную страну,

где мы могли бы вступить в контакт с международными силами, высту;

пающими за мир, и активно их поддерживать.

Ниже приводятся события, предшествовавшие принятию нами ре;

шения оставить военную службу. Мы четверо встретились в сентябре

1967 года на борту американского авианосца “Интрепид”, который в то

время находился в Тонкинском заливе. Майкл Линднер, Дик Бейли и

Джон Барилла обслуживали катапульту авианосца. Майкл по работе

встречался с Крейгом Андерсоном, которого затем он познакомил с дву;

мя другими.

У каждого из нас имелись свои собственные идеи относительно

войны, и наше отрицательное отношение к ней неоднократно являлось

темой наших дискуссий.

После целого месяца пребывания на боевой позиции в Тонкинском

заливе “Интрепид” пришел в порт Йокосука в Японии для недельного

отдыха команды. Мы четверо получили увольнительные 23 октября и,

сменив нашу военную форму на гражданскую одежду, сели в поезд, от;

правляющийся в Токио.

Мы совершенно ясно сознавали последствия, которые может по;

влечь за собой наш поступок.

24 октября мы обратились к некоторым японцам, которые в свою

очередь поставили в известность о нашем положении японское движе;

ние за мир. Потом мы встретились с представителями этого движения

и обсудили с ними вопросы о том, как наиболее безопасным образом

мы могли бы публично высказать наши взгляды. После того, как мы ре;
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шили, что мы сделаем это в форме снятой на кинопленку пресс;конфе;

ренции, мы обсудили вопросы, касающиеся путей безопасного выезда

из Японии.

Крейг АНДЕРСОН, Джон М. БАРИЛЛА, Ричард Д. БЕЙЛИ, Майкл

А. ЛИНДНЕР.

17 ноября 1967 года»24.

В материале, опубликованном в «Правде», указывалось, что Совет;

ский комитет защиты мира выражает уверенность, что обращение и

заявление этих граждан США найдет самый широкий отклик и под;

держку среди всех сторонников мира и им будут предоставлены все

возможности для того, чтобы их голос был услышан самыми широки;

ми кругами общественности, чтобы их обращение влилось в мощный

поток гневного протеста народов против кровавой агрессии империа;

листов во Вьетнаме25.

Двадцать второго ноября 1967 г. состоялась беседа американских

военных моряков с журналистами журнала «Новое время», после чего

появился материал, в котором были представлены причины, побудив;

шие их дезертировать, а также содержались высказывания беглецов

в рамках той линии, которая была выработана во время предваритель;

ных встреч с сотрудниками КГБ СССР26. Соответственно, еще 20 но;

ября 1967 г. Крейг Уильям Андерсон, Джон Майкл Барилла, Ричард

Дуайт Бейли и Майкл Антони Линднэр появились на советском теле;

видении. В прямом эфире состоялся разговор с американскими мо;

ряками, покинувшим место своей военной службы на авианосце «Ин;

трепид».

Важнейшим, с точки зрения Международного отдела ЦК КПСС,

являлась дальнейшая активизация пропагандистских действий с выхо;

дом не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию, в первую

очередь, находящуюся в странах Западной Европы. С этой целью

МИД СССР со стороны ЦК КПСС рекомендовалось подготовить и

направить шифротелеграммы в посольства ряда нейтральных государ;

ства (Финляндия, Швеция, Швейцария и Югославия) с поручением

сообщить свои соображения по основным вопросам, касающимся

перемещения четырех американских военных моряков в западноевро;

пейские страны и активного их использования там прогрессивными

силами27. Не исключалась также возможность подключения к работе
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определенных прогрессивных (антивоенных) кругов США, которые,

возможно, возьмут на себя некоторые заботы по материальному обес;

печению этих моряков и одновременно будут следить за ходом их по;

ступков в странах Западной Европы28. Вместе с тем было высказано

мнение, что, учитывая необходимость материального обеспечения

американцев на первое время их пребывания в одной из стран Запад;

ной Европы, Советский комитет поддержки Вьетнама и Советский

комитет защиты мира подготовят предложения о размерах (ориенти;

ровочно по 1000 долларов США каждому) и о приемлемых формах

вручения им такой помощи29.

Что же касается просьбы Демократической Республики Вьетнам

(ДВР), чтобы эти четыре американских военных моряка посетили по;

сольство ДРВ, а также о передаче трибуналу Рассела, заседающему

в Копенгагене, пленок с записями их выступлений в СССР, было вы;

сказано мнение, что это «представляется затруднительным» (со ссыл;

кой на четырех американских военных моряков)30.

С другой стороны, предлагалось пригласить корреспондента Вьет;

намского информационного агентства (ВИА) на встречу с советскими

студентами Московского государственного университета имени

М.В. Ломоносова, где предоставлялась возможность побеседовать

с американскими моряками, которые, находясь заочно под судом

военного трибунала в США, должны были бы в своих выступлениях

парировать прокурорские обвинения в том, что они не только дезер;

тировали, но и добровольно пошли на прямое сотрудничество с вьет;

намцами31. Встреча со студентами МГУ состоялась 22 ноября 1967 г.

Цель данного мероприятия, ведущим которого являлся Борис Край;

нов, очевидно, носила пропагандистскую направленность.

Двадцать седьмого ноября 1967 г. во время заседания Политбюро

ЦК КПСС Ю.В. Андропов представил на рассмотрение его членам

в составе: Л.И. Брежнев, Г.И. Воронов, А.П. Кириленко, А.Н. Ко;

сыгин, Г.Т. Мазуров, А.Я. Пельше, Н.В. Подгорный, Д.С. Полян;

ский, М.А. Суслов, А.Н. Шелепин и П.Е. Шелест вопрос «О меро;

приятиях против американской агрессии во Вьетнаме». В центре

его внимания находились мероприятия, связанные с нахождением

на территории СССР прибывших ранее четырех американских во;

енных моряков32.
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В результате единогласно была одобрена следующая программа

этих мероприятий:

1. Изготовить листовку от имени четырёх американских военных

моряков с их фотографиями и подписями и с призывом к американ;

ским военнослужащим в Японии, дислоцированным там постоянно

и прибывающим на отдых, протестовать против агрессивной войны

во Вьетнаме. Распространить эту листовку в Японии среди американ;

ских военнослужащих через японскую организацию Бэйхэйрэн.

2. Изготовить листовку;обращение четырех американских военных

моряков, рассчитанную на американских военнослужащих, находя;

щихся в Южном Вьетнаме, с призывом отказываться от агрессивной

войны Пентагона и выступать за предоставление народам Вьетнама

права самим решить свою судьбу. Предложить вьетнамским друзьям

распространить листовку на территории Южного Вьетнама, используя

свои возможности.

3. Организовать обращение четырех американских военных моря;

ков к молодежи мира с призывом вести упорную борьбу за мир, за пре;

кращение американской агрессии во Вьетнаме, за объединение антиво;

енных усилий молодежи.

4. Организовать обращение четырех американских военных моря;

ков к молодежи США с призывом продолжать и усиливать борьбу

за прекращение войны во Вьетнаме и вывод американских вооружен;

ных сил. Распространить обращение средствами телевидения, радио,

прессы, приурочив эту работу к антивоенной неделе в США, начинаю;

щейся 4 декабря33.

В течение следующего месяца, очевидно, решались вопросы, в том

числе организационного плана, связанные с отправкой «Четверки»

в одну из стран Западной Европы, которая могла бы принять их.

Возникли и определенные сложности. В частности, первоначально

американцы обратились с просьбой о предоставлении убежища в по;

сольство Финляндии, однако, согласия на это так и не получили.

Аналогическое обращение в посольство Швеции встретило положи;

тельный отклик. Когда все вопросы организационного плана разре;

шились, «Четверка» должна была отправиться из СССР в Швецию, ку;

да американцы прибыли 29 декабря 1967 г.

Они дали небольшие интервью представителям СМИ, предоставив

им возможность сделать фотографии. Выбор Швеции в качестве ко;

нечного пункта прибытия членов «Четверки» с «Интрепида», не яв;

лялся случайным и был обусловлен целым рядом обстоятельств.
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В 1960;е гг. Швеция представляла собой страну, которая во время вой;

ны во Вьетнаме, ввиду постоянно нараставшей критики со стороны ее

руководства и общественности, имела достаточно сложные взаимо;

отношения с США34. Наряду с этим, Швеция выступала в качестве од;

ного из мест (наряду с Канадой и Мексикой, а также Францией)

для тех американцев, которые отказывались проходить военную служ;

бу во Вьетнаме и, вследствие этого, совершали акт дезертирства.

В Швеции, по имеющимся данным, в течение 1967–1973 гг. нашли

убежище около 1 тыс. американцев, которые отказались принимать

участие в войне во Вьетнаме35. Один из членов «Четверки» с «Интре;

пида» впоследствии заявил: «Мы отправились в Швецию, потому что

это нейтральная страна, а нейтральная линия соответствует нашим

взглядам. Мы хотим уйти от крайнего национализма и идеологий, как

на Востоке, так и на Западе»36. Хотя правительство Швеции не предо;

ставило членам «Четверки» политическое убежище, они все же полу;

чили временное возобновляемое убежище по гуманитарным сообра;

жениям, которое позволило американцам остаться в стране37.

На основе Записки Председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова

в ЦК КПСС от 26 апреля 1968 г. и Записки Председателя КГБ СССР

Ю.В. Андропова в ЦК КПСС от 11 июня 1968 г., известно как ми;

нимум об еще двух перебросках, осуществленных Бэйхэйрэн»

из Японии в СССР дезертировавших американских военнослужащих:

в ночь с 22 на 23 апреля 1968 г. (переправка 6 человек) и в ночь с 14

на 15 июня 1968 г. (переправка 3 человек). В обоих случаях через свои

неофициальные возможности КГБ СССР оказал содействие Комитету

«Мир Вьетнаму» (Бэйхэйрэн) в развитии его деятельности по укрытию

и последующему выводу из Японии военнослужащих США, отка;

завшихся участвовать в войне во Вьетнаме38. Как и в случае с «Чет;

веркой» с «Интрепида», вновь были осуществлены пропагандистские

мероприятия. Организация приема и пребывания американских

военнослужащих;дезертиров в СССР была возложена на Советский

комитет поддержки Вьетнама. В свою очередь, КГБ СССР разраба;
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тывал предложения по использованию прибывающих на территорию

СССР американских военнослужащих;дезертиров в пропагандист;

ском плане.

Обращаясь к рассмотренному примеру, деятельность, которую осу;

ществлял ЦК КПСС и подконтрольные ему органы, а также КГБ СССР

в рамках пропаганды и контрпропаганды в ходе информационной

войны, развернувшейся в годы «холодной войны», можно разделить,

по крайней мере, на три уровня: во;первых, это были действия, на;

целенные на внутреннюю аудиторию, т.е. население СССР; во;вторых,

это были действия, нацеленные на внешнюю аудиторию, т.е. население

зарубежных государств – как социалистических, так и капиталистиче;

ских; в;третьих, с учетом имеющихся возможностей осуществлялись

мероприятия, в качестве объекта воздействия которых выступали аме;

риканские военнослужащие.
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