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Россия и Китай являются великими державами и соседними странами, поэтому на всех
этапах их взаимоотношений важно и актуально изучение истории российско-китайских
отношений. 1920-30-е годы в истории Китая имеют особое значение. Это время роста ре-
волюционных настроений и национально- освободительного движения в Китае. Китай был
накануне революции.

В 1920-30-е годы тысячи китайских граждан - члены партий Гоминьдан и Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) приезжали в СССР для получения образования. Они обуча-
лись в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И.В.Сталина (КУТВ) и в
Международной Ленинской школе (МЛШ). Для китайских студентов по решению Полит-
бюро ВКП (б) от 13 августа 1925 г. в Москве был образован специальный полузакрытый
Университет трудящихся Китая (УТК), который готовил кадры революционеров для Ки-
тая. Финансировал это учебное заведение Советский Союз. Университет просуществовал
5 лет - с 1925 по 1930 гг. За эти годы в нем обучались более 1300 китайцев. Выпускники
Университета не только оказали большое влияние на деятельность своих партий, но в це-
лом изменили политическую жизнь Китая.

Поскольку учащиеся УТК (КУТК) принадлежали к разным партиям, все недолгие
годы его существования среди студентов наблюдалась постоянная и довольно острая по-
литическая борьба, которая осложняла студенческую жизнь и учебный процесс.

Главной целью доклада является выяснение причин такого противостояния и воссозда-
ние реальной картины политической борьбы среди учащихся университета - представите-
лей Гоминьдана и Коммунистической партии Китая, а также характеристика разногласий
и выявление различных групповых позиций студентов - коммунистов.

При работе над докладом были использованы опубликованные партийные документы
(например, двухтомное издание «ВКП (б), Коминтерн и национальное движение в Ки-
тае»); неопубликованные архивные материалы (документы Российского государственного
архива социально-политической истории (РГАСПИ), фонды № 514 - «Коммунистическая
партия Китая» и № 530 - «Университет трудящихся Китая»). Эти фонды содержат раз-
нообразные документы: доклады и записки о политическом положении, о профсоюзном
и молодежном движении, о военной работе; документы разных съездов и заседаний, пе-
реписку между Восточным отделом Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) с
ЦК Компартии Китая; письма, обращения, заявления учащихся в секретариат компартии
Китая при ИККИ по различным вопросам и пр.

Привлеченная политическая публицистика представлена выступлениями и работами
Сунь Ят-сена, И.В. Сталина и других политиков о китайской революции и положении в
Китае.

Обращение к воспоминаниям бывших китайских студентов УТК - КУТК (например,
книга Шэн Юэ, мемуары Ши Тан, Се Хуай-дан и др.) позволило полнее восстановить
картину политических разногласий среди китайских студентов Университета.
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На сегодняшний день в российской и китайской историографии специальных опублико-
ванных монографических исследований, посвященных Университету трудящихся Китая,
нет. Но в ряде монографий и статей (О.В.Залесской, А.Г. Ларина, В.Г.Чеботаревой , А.В.
Панцова, В.Н.Усова, Д.А. Спичак) затрагиваются многие сюжеты, связанные с подго-
товкой кадров для Китая в советских учебных заведениях. Однако политическая борьба
различных студенческих фракций и группировок в УТК, как правило, остается вне зоны
внимания исследователей.

В китайской историографии по истории УТК опубликованы в основном небольшие
статьи (Ли Шу-синь, Хуан Синь-сянь, Бай Шао-хуэй и др.). В них почти не освещаются
вопросы политической борьбы в студенческой среде.

Первоначально среди приехавших в Москву студентов (первая партия численностью в
500 человек прибыла в период с ноября 1925 по февраль 1926 г.) преобладали члены пар-
тии Гоминьдан. Но шли постепенные и явные процессы смены политических убеждений и
перехода большого числа гоминдановцев на коммунистические позиции. Один из бывших
студентов УТК (КУТК) Бай Юй свидетельствует: «Когда мы отправились в Москву, про-
порциональность студентов была в соотношении 10 гоминдановцев и 1 коммунист, а когда
вернулись в Китай, заметили, что эта пропорциональность была иной - 2 гоминдановца
на 10 коммунистов».

В китайской студенческой среде шла напряженная политическая борьба. В УТК (КУТК)
существовали две крупные фракции - гоминдановцев и коммунистов. Поначалу численно
преобладала фракция гоминдановцев. Среди студентов - коммунистов сформировались
4 главные политические группы - «группа учебной части», «группа партийной ячейки»,
«оппозиционеры» (троцкисты) и «группа второй линии». Среди довольно значительной
части китайского студенчества были весьма популярны троцкистские идеи. Некоторые
студенты в разное время были членами разных групп.

Летом 1927 года, после снятия К. Радека с поста ректора УТК (из-за его троцкистского
уклона), в Университете сформировались две антагонистические группы - &ldquo;группа
учебной части&rdquo; и &ldquo;группа партийной ячейки&rdquo;, боровшиеся между со-
бой за власть. Позже на базе &ldquo;группы партийной ячейки&rdquo; сформировалась
группа «28 большевиков&rdquo;. В нее вошли те студенты, которые были недовольны
бесконечной борьбой между вышеназванными группами. Главой группы «28 большеви-
ков» стал проректор П. Миф (впоследствии ректор УТК). Студенты-троцкисты появи-
лись с конца 1926 г., они поддерживали взгляды Троцкого на китайскую революцию. По-
сле поражения Троцкого в политической борьбе со Сталиным, «группа оппозиционеров»
(троцкистов) находилась на нелегальном положении. &ldquo;Группа второй линии&rdquo;
состояла из студентов, которые были недовольны действиями партийной ячейки универси-
тета и работой ректора П. Мифа и вообще сталинской политикой по китайским вопросам.
Члены группы вели борьбу со сталинистами.

Формы политической борьбы между студентами были разнообразными. Это дискуссии
в ходе учебных семинаров, партийных и комсомольских собраний, обличительные письма,
критические статьи в стенной печати. Иногда вспыхивали драки между студентами из-за
разногласий в политических уклонах.

Причина напряженных отношений между студентами различных партий и фракций
заключалась в том, что для успешных взаимоотношений Коммунистической партии Ки-
тая и партии Гоминьдан в 1920-е годы имелась очень слабая база. Гоминьдан и КПК
представляли интересы противоположных классов (Гоминьдан - интересы имущих клас-
сов, а КПК - пролетариата). Поэтому противоречия между ними были неизбежны.
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Политическая борьба в студенческой среде УТК (КУТК) отличалась бескомпромисс-
ностью и жестокостью. Каждый студент выбирал свою политическую фракцию и активно
или пассивно участвовал в политическом противостоянии. По сравнению с борьбой меж-
ду коммунистическими группировками, борьба между гоминдановцами и коммунистами
представляется более цивилизованной. Наихудший конечный результат такого противо-
стояния - репатриация в Китай. А борьба между коммунистическими группами могла
окончиться ссылкой в Сибирь или тюремным заключением. Наиболее мягким наказанием
можно считать трудовое перевоспитание.

УТК (КУТК) - был своеобразной «фабрикой» по подготовке коммунистических кад-
ров. После образования КНР в 1949 г. многие из выпускников стали известными пар-
тийными руководителями и государственными деятелями. Но необходимо сказать, что и
из студентов - членов партии Гоминьдана УТК тоже воспитал немало специалистов по
партийной и дипломатической линиям (например Цзян ЦзинГо во время Второй мировой
войны и после нее неоднократно участвовал в переговорах с СССР).

Жесткую бескомпромиссную внутрипартийную политическую борьбу с ее не всегда
оправданными методами («жестокая борьба и жестокий гнёт, и беспощадный удар»), бес-
спорно, следует отнести к отрицательной стороне жизни студентов УТК. Бывшие китай-
ские студенты - участники и свидетели этой борьбы, ставшие позже партийными дея-
телями, перенесли частично эти нечестные средства в КПК. Это оказало очень вредное
влияние на КПК и судьбы населения страны.
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