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В настоящее время Россия и Китай являются важными партнерами друг для друга, а
российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития. КНР обо-
гнала США по Сводному индексу национального потенциала (1995 г.), абсолютному объе-
му ВВП, развитию промышленности и инфраструктуры [Degterev et al. 2021: 225]. Россий-
ские исследователи склонны придерживаться мнения, что КНР рассматривает сотрудни-
чество с Россией как взаимовыгодное партнерство, и «России выгодно взаимодействовать
с Пекином в целях создания противовеса США И ЕС» [Bazavluk et al. 2022: 41]. Как прави-
ло, текущая внешнеполитическая обстановка и альянсы обуславливаются предпосылками
из прошлого, поэтому важно подробно рассмотреть советско-китайские отношения в пер-
вой половине XX века и используемый СССР инструмент помощи.

Цель заключается в том, чтобы выявить основные направления советской помощи Ком-
мунистической партии Китая в 1921-1949 гг.; задачи: рассмотреть роль Советского Союза
в становлении КПК, проанализировать помощь СССР КПК во время гражданской войны
в Китае и в условиях японской агрессии.

Немаловажный вклад в создание Коммунистической партии Китая внесла группа во главе
с Г. Н. Войтинским, направленная в Китай в 1920 г. по поручению Коминтерна. Благо-
даря этой группе в мае 1920 г. в Шанхае был создан первый коммунистический кружок.
Несмотря на то, что кружок был малочисленным и насчитывал только пять человек во
главе с Чэнь Дусю, его создание стало одной из предпосылок основания коммунистических
кружков в других городах и КПК в дальнейшем [История Китая с древнейших времен
до наших дней 1974: 262]. Далее были созданы кружки и в других городах Китая. Груп-
па Войтинского объясняла китайскому народу основы марксизма и тактики Коминтерна,
передавала опыт партии большевиков и революции в России. Советская Россия с первых
дней своего существования проводила политику, направленную на дружбу с Китаем, ко-
торый в свою очередь стремился к контактам с Россией и в перспективе видел Советское
государство в роли союзника. Об этом говорит письмо генерала Чэнь Цзюн-миня к В. И.
Ленину в мае 1920 г., в котором подчеркивается, что «новый Китай и новая Россия пой-
дут рука об руку, как добрые любящие друзья».[1] Активная помощь Коммунистического
Интернационала и деятельность первых китайских коммунистов (Ли Дачжао, Чэнь Дусю
и др.) послужили фундаментом для образования Коммунистической партии Китая.

Касательно роли СССР в гражданской войне в Китае, можно сказать, что политика Ко-
минтерна носила двойственный или биполярный характер: с одной стороны, СССР ока-
зывал помощь Гоминьдану, но в то же время поддерживал китайских коммунистов и
выступал за создание единого фронта, в который вошли бы как гоминьдановцы, так и
коммунисты. В работах современных российских исследователей отчетливо прослежива-
ется мысль о том, что без советской экономической, военной и политической поддержки
Гоминьдану не удалось бы объединить Китай под эгидой лозунгов национальной револю-
ции [Россия и Китай: четыре века взаимодействия 2013: 146]. Однако помощь КПК тоже
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оказывалась, в особенности с 1945 г. В Китай были направлены многопрофильные спе-
циалисты, задачами которых были помощь в восстановлении промышленных объектов и
путей железнодорожного сообщения. В 1949 г. на завершающем этапе гражданской войны
СССР также помогал КПК: в Китай было отправлено около 900 советников, более 300 са-
молетов и орудий [Бажанов Е.П. 2002: 181-182]. Кроме того, Советский Союз стал первым
государством, которое признало новое Центральное правительство Китая, возглавляемое
коммунистами, законным представителем китайского народа.

Некоторые китаисты склонны придерживаться точки зрения, что СССР был первым и
главным союзником Китая в борьбе с Японией [Галенович Ю.М. 2018: 73]. Заметим, что в
данном случае под Китаем мы подразумеваем единый фронт, состоящий из Гоминьдана и
КПК. Было заключено три контракта на поставку вооружения с советской стороны в Ки-
тай. В ходе реализации первого контракта в Китай были доставлены: 62 бомбардировщика
СБ, 62 истребителя И-15, 94 истребителя И-16, 20 зенитных орудий, 50 противотанковых
орудий, танки, тракторы, автотранспорт и др. [Сладковский М.И. 1977: 129]. По второму
контракту, который оценивался в 7 млн долл., были поставлены: 1100 пулеметов Дягтере-
ва, 800 пулеметов Токарева, 10 млн патронов, 80 противотанковых пушек, 10 млн патронов
для винтовок [Сладковский М.И. 1977: 129]. По третьему контракту на защиту Китая бы-
ло выделено свыше 9 млн долл., а сам Китай получил в основном самолеты и автомобили
[Сладковский М.И. 1977: 130]. Таким образом, Советский Союз стремился оказать Китаю
действенную и своевременную помощь.

Также, СССР направлял в Китай советских военных специалистов и советников. Первая
прибывшая в Китай в начале июня 1938 г. группа советников насчитывала 27 человек,
а уже к 1941 г. - 140 человек [Горбачев Б.Н. 2015: 127]. Среди советников можно выде-
лить таких людей как А. И. Черепанов, П. С. Рыбалко, В. И. Чуйков, П. В. Рычагов и
др. Суммарно за период японо-китайской войны (1937-1945 гг.) помощь Китаю оказыва-
ли примерно 4-5 тыс. советских специалистов, в числе которых были медики, авиаторы,
инженеры и специалисты по бронетанковой технике.

Проведенное исследование показало, что основные направления советской помощи Ком-
мунистической партии Китая в 1921-1949 гг. заключались в следующем: Советская Россия
проводила ряд действий, нацеленных на установление дружественных связей с китайским
народом; направляла многопрофильных специалистов, задачами которых были помощь в
восстановлении промышленных объектов и железнодорожных путей; внесла существен-
ный вклад в отражение японской агрессии.
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