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Японо-китайская война 1937-1945 годов или война Сопротивления, если пользоваться
терминами китайской историографии, является важнейшей частью мировой антифашист-
ской борьбы. Как подчеркивал Мао Цзэдун: «Великая китайская война Сопротивления -
это дело не одного Китая, оно касается всего Востока, да и мира».[4] Однако в западном
информационном пространстве активно тиражируется идея о второстепенном характере
китайско-японского фронта в противовес решающей роли США в операциях в АТР. Од-
новременно с этим общая историческая память о советско-китайском сотрудничестве в
годы войны Сопротивления стала одним из «кирпичиков» фундамента стратегического
партнерства современных России и КНР.

В 1931 г. с «Мукденского инцидента» началась агрессии Японии против Китая, при-
ведшая к созданию на захваченной территории марионеточного государства Манчжоу-го
- потенциального плацдарма для нападения на СССР. Несмотря на то, что на тот момент
гоминьдановский Китай и СССР рассматривали друг друга в качестве идеологических
противников, в интересах обеспечения собственной безопасности Советский Союз органи-
зовал поставки оружия китайской армии.[5]

В декабре 1932 г. Москва и Пекин официально возобновили дипломатические отноше-
ния. Это решение заложило прочную основу для сотрудничества между двумя странами
в противостоянии японской агрессии.

В августе 1937 г. правительство СССР и руководство Гоминьдана подписали китайско-
советский пакт о ненападении в Нанкине. С заключением договора помощь СССР приоб-
рела всесторонний характер. Поставленные вооружения оплачивались преимущественно
за счет кредитов. Китай также гасил задолженности поставками необходимых СССР про-
дуктов и сырья: растительного масла, чая, металлов и лекарств.[2]

Война Сопротивления сыграла колоссальную роль в срыве продвижения японской ар-
мии на север к границам СССР, поскольку Токио был не готов вести боевые действия
сразу по двум направлениям. В 1941 г. аналогичное стремление не допустить войны на
два стратегических направления подтолкнуло СССР к заключению пакта о ненападении с
Японией. Этот нейтралитет Москвы, в целом, находит понимание у китайских историков,
подчеркивающих ценность поддержки, оказанной СССР Китаю в ходе войны Сопротив-
ления.[3]

В мае 2015 г. Си Цзиньпин принял участие в военном параде на Красной площади в
России в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре того
же года В.В. Путин присутствовал уже на пекинском параде по случаю 70 -летия победы
китайского народа в войне Сопротивления с Японией и окончания Второй мировой вой-
ны. Отметим, что военный парад в Пекине прошел при отсутствии лидеров стран Европы
и США. Параллельно участию в коммеморативных мероприятиях руководители России
и Китая подписали более 20 соглашений в области экономики. Таким образом, общая
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историческая память о советско-китайском товариществе в борьбе фашизмом и милита-
ризмом проявила себя как значимый символический ресурс в обеспечении всестороннего
сотрудничества современных РФ и КНР.

Историческая память выступает основой культурной преемственности поколений и на-
циональной идентичности.[1] Обращение к коллективному прошлому неизбежно включа-
ется в арсенал внутренней и внешней политики государств. В данном контексте РФ и КНР
вновь выступают соратниками в борьбе, но уже не фашизмом, а с фальсификацией и ис-
кажением истории, в том числе истории Второй мировой войны. Ее тяжелые уроки, как
отметил Си Цзиньпин, призывают нас помнить, что «политика мира диаметрально проти-
воположна воинственной и гегемонистской политике силы; а путь развития человечества
лежит не в принципе "победитель забирает все" и не в игре с нулевыми результатами».[6]
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