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Е. Ф. Ковалёв

Могучим фактором укрепления л агеря  мира, демократии и социализ
ма является К итайская Н ародн ая  Республика, утвердивш аяся в резуль
тате антиимпериалистической, антифеодальной революции в Китае. 
Одним из реш аю щ их условий победы этой революции было то, что К ом 
мунистическая партия Китая, вдохновитель и организатор борьбы народ
ных масс за  свержение колониального ига, руководствовалась и руко
водствуется учением марксизма-ленинизма. Великие идеи Ленина и 
Сталина по важ нейш им вопросам стратегии и тактики колониальной ре
волюции освещали коммунистической партии и трудящ имся К итая  путь 
к победе над  иностранными империалистами и внутренней реакцией.

Товарищ  Сталин в своих произведениях по национально-колониаль
ному вопросу, обогативших и двинувших вперёд марксистско-ленинскую 
теорию, показал  неразрывную связь национально-освободительного д ви 
ж ения с меж дународным рабочим движением, подчеркнул, что союзни
ками пролетариата в борьбе за  социализм являю тся угнетённые народы 
колониальных и зависимых стран. Сталинские труды по национально
колониальному вопросу вооруж аю т народы колониальных и зависимых 
стран на борьбу против империалистического рабства, за  национальную 
независимость, открывают перед ними перспективу неизбежного то р ж е
ства идей мира, демократии и социализма, помогают учиться на опыте 
народов Советского Союза, как  завоёвы вать свободную и счастливую 
жизнь.

В текущ ем году исполнилось двадцатипятилетие основных работ 
товарищ а Сталина, посвящённых китайской революции: «Вопросы ки
тайской революции», «Беседа со студентами университета имени Сун 
Ят-сена», «Революция в Китае и задачи Коминтерна», «Заметки на со
временные темы» и других. Труды И. В. Сталина по китайскому вопросу 
являются крупнейшим вкладом в марксизм-ленинизм, имеют огромное 
теоретическое и практическое значение для революционной борьбы н аро
дов колониальных и зависимых стран. Эти труды оказали  неоценимую 
помощь китайским коммунистам при разработке стратегии и тактики н а 
ционально-освободительного движения; в современных условиях они слу
ж а т  делу строительства народно-демократического Китая.

Д ействуя в сложной внутренней и внешней обстановке, молодая 
Коммунистическая партия Китая, возникш ая в 1921 г., остро ощ ущ ала  
необходимость в научном обобщении уж е пройденного пути китайской 
революции. П артия  нуж далась  в чёткой программе действий, которая 
ясно определяла  бы её роль в национально-освободительном движении, 
отношение китайского рабочего класса и его партии к непролетарским 
классам и группам.

В опубликованной 10 декабря  1926 г. работе И В. Сталина «О пер
спективах революции в Китае», а т ак ж е  в ряде других его произведе
ний по китайскому вопросу, вышедших в 1927 г., китайские коммунисты
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нашли мудрые ответы на животрепещ ущ ие проблемы, вставшие тогда 
перед Коммунистической партией Китая. В тяж ёлы е для китайских ре
волюционеров годы товарищ  Сталин, отбивая непрерывные наскоки троц
кистского отребья и других врагов китайского народа, отстаивал боль
шевистскую линию в китайском вопросе. В трудах И. В. С талина был 
обобщён опыт первого этапа (1924— 1927 гг.) и начала второго этапа 
китайской революции, героической борьбы китайского рабочего класса 
и его партии, гениально раскрыты характер, особенности, движ ущ ие си
лы и перспективы революции.

Сталинский анализ китайской революции представляет блестящий 
образец марксистско-ленинского всестороннего учёта расстановки кл ас 
совых и политических сил в Китае, его внутреннего положения и внеш
ней обстановки. Этот анализ схватывает самое главное, новое, реш аю 
щее, от чего зависело всё дальнейш ее развитие китайской революции. 
Он нацеливал  Коммунистическую партию Китая на правильное реше
ние сложных вопросов революции, отметая  всё, что не соответствовало 
реальному соотношению сил, что являлось забеганием вперёд, перепры
гиванием через непройденные этапы революции.

Сталинские работы помогли китайским коммунистам правильно н а 
метить стратегическую линию революции и тактику борьбы, определить 
направление главного удара  революции, роль рабочего класса и его п ар 
тии в революционной борьбе. Труды И. В. Сталина, став могучим идей
ным оружием китайских коммунистов, помогли им разоблачить внутри 
партии правых и «левых», приверженцев эмпиризма и догматизма, от
стоять принципы марксизма-ленинизма в партии, укрепить её единство, 
усилить её организующую, направляю щ ую  роль.

К итайская  революция победила именно потому, что во главе рабо
чего класса , во главе  народных масс стояла испытанная в боях ком м у
нистическая партия, творчески применявшая в своеобразных условиях 
Китая учение Л енина — С талина и всемирно-исторический опыт К ом м у
нистической партии Советского Союза. «Если хотите совершить револю
цию,— писал в ноябре 1948 г. вож дь китайского народа Мао. Ц зэ-дун,— 
то необходимо иметь революционную партию — партию нового типа, 
образцом которой является  партия Л ени на  — Сталина. Б ез  такой рево
люционной партии, без революционной партии, построенной на идеологи
ческих, организационных, тактических и теоретических принципах м а р 
ксизма-ленинизма, освещаю щей свой путь всепобеждаю щими идеями 
М аркса, Энгельса, Ленина, Сталина, невозможно успешно руководить 
рабочим классом и всеми народными массами в их борьбе против импе
риализма и его лакеев» 1.

*
К итайская революция вы р а ж а л а  кризис колониальной системы, усу

гублённый Великой Октябрьской социалистической революцией в Р о с 
сии. О ктябрьская  революция ознам еновала коренной поворот во всемир
ной истории. Она открыла эпоху пролетарских революций в странах 
империализма и колониальных революций, соверш аю щ ихся под руко
водством пролетариата. П од животворным влиянием русской пролетар
ской революции развернулось в Китае мощное антиимпериалистическое 
и антифеодальное движение, получившее наибольший р азм ах  в период 
первой граж данской  революционной войны 1924— 1927 гг. и достигшее 
кульминационного развития в 1925— 1927 годах.

В гениальных трудах И. В. С талина основные вопросы китайской 
революции рассматриваю тся в свете таких тактических принципов 
ленинизма, как:
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1 М а о  Ц  з э-д у н. Револю ционные силы всего мира сплачиваю тся для борьбы с 
агрессией им периализма. Газета «За прочный мир, за народную  демократию !» от 1 но
ября 1948 года.
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«а) принцип обязательного  учёта национально-особенного и нацио- 
нально-специфического в каж дой  отдельной стране...

б) принцип обязательного использования ком партией каж дой стр а 
ны м алейш ей возмож ности обеспечить пролетариату  массового сою зни
ка, хотя бы и временного, ш аткого, непрочного, ненадёж ного;

в) принцип обязательного учёта той истины, что для политического 
воспитания миллионных м асс недостаточно одной лиш ь пропаганды  и 
агитации, что д ля  этого необходим собственный политический опыт с а 
мих масс» 2.

Т оварищ  С талин глубоко р азр або тал  стратегию  и тактику  ки тай 
ской револю ции и вооруж ил китайских коммунистов ясной перспективой 
и чётким пониманием форм борьбы.

Н а опыте китайской революции И. В. С талин подтвердил к развил 
тактический принцип ленинизм а об обязательном  учёте нац ионально
специфического в каж дой отдельной стране.

М арксизм -ленинизм  учит, что общие полож ения революционной тео
рии необходимо применять, учиты вая особенности революционного д ви 
ж ения в каж дой  стране, приспосабливая их к национальной специфике 
каж дой страны  и тем самы м облегчая осущ ествление основных целей 
коммунистического движ ения. Т ак, в статье «Зам етки  на современные 
темы» (ию ль 1927 г.) товарищ  С талин подчеркнул, что непременным 
условием правильного руководства китайской револю цией является  необ
ходимость считаться с особенностями экономики, политического строя, 
культуры , нравов, традиций и другими национально-специфическими я в 
лениями в К итае. Х арактер  китайской револю ции определяли историче
ски слож ивш иеся экономические и политические условия в стране. В ы яс
нив особенности китайской революции, отличаю щ ие её от русской 
револю ции 1905 г., товарищ  С талин пришёл к выводу, что нельзя м ехани
чески применять общие формулы м арксизм а-ленинизм а к любой стране 
без учёта её особенностей, нельзя механически переносить характери сти 
ку революции 1905 г. в России на револю ционное движ ение в К итае. 
Т оварищ  С талин разъясняет, что слова Л енина о 1905 г. у китайцев 
вовсе не означаю т, как  неверно поняли некоторые, будто бы у китайцев 
в скором времени повторится точь-в-точь то ж е самое, что было в Р о с 
сии в 1905 году: «Ленин вовсе не говорил, что ки тай ская  револю ция 
будет копией революции 1905 года в России. Л енин говорил лиш ь о том, 
что у китайцев будет с в о й  1905 год. Это значит, что, кром е общих 
черт революции 1905 года, ки тай ская револю ция будет иметь ещ ё свои 
специфические особенности, которые долж ны  налож ить свой особый от
печаток на революцию  в К итае» 3.

И з полуколониального и полуф еодального полож ения К и тая  товарищ  
С талин вывел первую особенность китайской революции, состоящ ую  в 
том, что «китайская револю ция, будучи револю цией бурж уазн о-дем окра
тической, является вместе с тем национально-освободительной револю 
цией, направленной своим остриём против господства чуж еземного им
периализм а в К итае» 4.

Д о  победы народной революции К итай представлял  полуколонию , 
угнетаем ую  империализмом. Ф еодальны е переж итки в экономике и соот
ветствую щ ая им м илитаристско-бю рократическая надстройка являлись 
основной формой гнёта в стране. Н а этой базе  возникла агр ар н ая  рево
лю ция, которая составила основу и содерж ание бурж уазно-дем ократиче
ской революции в К итае, направленной, как  говорит товарищ  С талин, 
не только против ф еодальны х переж итков, но и против им периализм а 5. 
Револю ция в К итае бы ла не просто бурж уазной револю цией, а револю цией

2 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 331.
3 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 358.
4 Т а м  ж е .

5 См. И. В. С т а л  и н. Соч. 'Г. 9, стр. 286.
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антиимпериалистического типа. Н ациональный момент, то есть борьба с 
империализмом и его агентурой внутри страны, играл важ нейш ую  роль 
в китайской революции и придавал  ей антиимпериалистическую н ап рав
ленность. Этим она отличалась от русской революции 1905 г., проходив
шей в других исторических условиях. В России, которая не была коло
нией, борьба с империализмом не выдвигалась на первый план, не могла 
определять характер  революции 1905 года. Напротив, антиимпериалисти
ческую направленность китайской революции определяло полуколониаль
ное положение страны, финансово-экономическое господство империализ
ма. Это господство проявлялось не только в военном могуществе импе
риалистов в Китае, но преж де  всего в том, что основные рычаги эко
номики — ж елезны е дороги, фабрики и заводы, копи, банки и другие 
хозяйственные объекты страны находились в распоряжении или под конт
ролем чужеземного капитала. Посредством этих экономических рычагов 
империализм угнетал китайский народ. И мпериализм вместе с тем был 
той силой, которая поддерж ивала  и вдохновляла угнетателей китайского 
народа: феодалов-помещиков, милитаристов, чиновников-бюрократов
и т. д. Китайские рабочие и крестьяне не могли свергнуть этих угнетате
лей, не ведя одновременно борьбы против империализма.

К итайская  революция представляла неразрывную связь двух пото
ков революционного движения: против феодальных пережитков и против 
империализма. Выступая на V III  пленуме И К К И  24 мая  1927 г., 
И. В. Сталин говорил: «Бурж уазно-демократическая  революция в Китае 
есть соединение борьбы против феодальных пережитков с борьбой против 
и м п ер и ал и зм а» 6. Анализируя эту особенность, товарищ  Сталин сделал 
чрезвычайно важ н ы й вывод о том, что «китайская революция непосред
ственно смыкается с революциями пролетариев всех стран против импе
риализма» 7, то есть является  частью единого революционного фронта 
пролетариев и угнетённых народов всех стран, начало  которому было 
положено в октябре 1917 г. в России.

В торая особенность китайской революции, как  указано  в работе 
«О перспективах революции в Китае», состоит в том, что китайская  
крупная национальная бурж уазия , экономически крайне сл абая  и поли
тически отсталая , зависимая  от иностранного кап итала , не могла быть 
инициатором и руководителем революции. Поэтому роль инициатора и 
руководителя революции, роль вож дя китайского крестьянства долж на 
была неминуемо попасть в руки китайского пролетариата  и его партии.

Третья особенность китайской революции заклю чалась  в том, что 
«рядом с Китаем существует и развивается  Советский Союз, револю 
ционный опыт которого и помощь которого не может не облегчить борь
бы китайского пролетариата  против империализма и против феодально- 
средневековых пережитков в Китае» 8.

Р аскр ы вая  национально-освободительный, антиимпериалистический 
характер китайской революции, товарищ  Сталин предостерегал от недо
оценки ф акта  империалистической интервенции в Китае, против которой 
и была нап равлена своим остриём революция. Товарищ  Сталин дал  глу 
бокое определение сущности империалистической интервенции вообще, 
интервенции в К итае в частности. Он предостерегал от упрощения во
проса об интервенции, от попыток свести его лиш ь к вопросу о прямом 
вводе чужеземных войск на зависимую территорию. При современных 
условиях, указы вал  товарищ  Сталин, интервенция имеет более гибкий 
характер  и более замаскированную  форму, когда империализм предпо
читает действовать путём организации граж данской  войны внутри зави 
симой страны, путём финансирования там контрреволюционных сил,

6 Т а м ж е ,  стр. 286—287.
7 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 358.
8 Т а м ж е ,  стр. 359.
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путём моральной и финансовой поддержки своих внутренних агентов 
против революции 9:' Товарищ  Сталин подчеркнул, что империалистиче
ская  интервенция может совершаться и без ввода чужеземных войск, 
что основной её особенностью является интервенция чужими руками. 
В этом свете и следовало рассм атривать  борьбу генеральских клик в К и 
тае, которых империалисты вдохновляли, сн абж али  деньгами, оружием, 
инструкторами, «советниками». Без такой интервенции империалистов 
была бы совершенно невозмож на граж д ан ская  война в Китае. «Поэтому 
дело не только, или д а ж е  не столько в вводе чужеземных войск, а в той 
поддержке, которую оказы ваю т империалисты всех стран контрреволю
ции в Китае» 10.

И мпериализм  проводил интервенцию в К итае силами внутренней 
контрреволюции, путём организации граж данской войны. Поэтому в а ж 
нейшим фактором борьбы китайского народа за своё освобождение яв
л ялась  революционная армия. Товарищ  Сталин указывал, что одна из 
особенностей и одно из преимуществ китайской революции в том, что в 
Китае против войск старого правительства выступил не безоружный, а 
вооружённый народ в лице его революционной армии, что вооружённая 
революция боролась против вооружённой контрреволюции 1Х.

Установив антиимпериалистический характер  китайской революции 
и её особенности, товарищ  Сталин разъяснил и основной вопрос о х а 
рактере будущей революционной власти в Китае. Уже тогда (1926 г.) 
особенностью буржуазно-демократической власти в Кантоне 12, являвш ей
ся, по определению товарищ а Сталина, зачатком будущей всекитайской 
власти, была её антиимпериалистическая н ап р авл ен н о сть13. Развитие 
и укрепление этой власти наносили удар международному империализму, 
усиливали мировое революционное движение. Это свидетельство
вало о том, что национально-освободительное движение, являвш ееся до 
победы Великой Октябрьской социалистической революции частью общ е
демократического движения, стало  после победы пролетариата в России 
частью мировой пролетарской революции. Б удущ ая  революционная 
власть в Китае могла быть только антиимпериалистической властью:

«...будущая революционная власть в Китае будет в общем напоми
нать по своему характеру  такую власть, о которой у нас говорилось в 
1905 году, т. е. что-нибудь вроде демократической диктатуры пролета
риата  и крестьянства, с той, однако, разницей, что это "будет власть 
антиимпериалистическая по преимуществу.

Это будет власть переходная к некапиталистическому или, точнее, 
к социалистическому развитию Китая» 14.

Три обстоятельства, как  подчеркнул ещё раз товарищ, Сталин, об
легчали такой путь развития китайской революции: 1) её антиимпериа
листическая направленность, 2) слабость китайской буржуазии, что об
легчало задачу  пролетариата  и его коммунистической партии повести 
за  собой крестьянство и }ютановить свою гегемонию в революции. 
3) возможность для китайской революции использовать опыт и помощь 
Советского Союза.

Сталинские положения о единстве антифеодального и антиимпериа
листического характера  китайской революции, а так ж е  анализ её осо
бенностей явились крупнейшим теоретическим вкладом в марксистско- 
ленинское учение о колониальной рево,люции, обогатили и развили такти-

9 См т а м  ж е ,  стр. 360.
10 Т а м  ж е ,  стр. 361. *
11 См. т а м  ж е ,  стр. 363
12 К антонское правительство возглавлял  Сунь Ят-сен, а после его смерти—в марте 

1925 г. — левы е элем ент# партии гоминьдан.
13 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 365.
14 Т а м ж е ,  стр. 365—366.
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ческий принцип ленинизма об учёте национально-особенного в каж дой 
стране, стали исходным пунктом рассмотрения вопросов революции в 
Китае.

★

На опыте китайской революции И. В. Сталин подтвердил и развил 
тактический принцип ленинизма о революционном блоке пролетариата 
с непролетарскими классами и группами.

Вопрос о союзниках пролетариата  является одним из основных во
просов китайской революции. Чтобы разбить могущественных противни
ков — феодалов, милитаристов, контрреволюционную бурж уазию  и им
периалистов,— китайский пролетариат долж ен был проводить гибкую 
политику, использовать каж дую  трещину в лагере противников, уметь 
найти себе союзников, хотя бы д аж е  непрочных, при условии, что они 
не ограничивают революционную пропаганду и агитацию партии проле
тариата  и её работу по организации рабочего класса и трудящ ихся масс.

Ленинизм учит строго отличать революции в странах империалисти
ческих от революций в странах  колониальных и зависимых: «Революция 
в империалистических странах  — это одно, там бурж уазия  является угне
тателем других народов, там она контрреволюционна на всех стадиях 
революции, там момент национальный, как  момент освободительной 
борьбы, отсутствует. Револю ция в колониальных и зависимых странах — 
это нечто другое, там гнёт империализма других государств является 
одним из факторов революции, там этот гнёт не может не задевать  т а к 
же и национальную бурж уазию , там национальная бурж уазия  на извест
ной стадии и на известный срок может поддерж ать  революционное д ви 
жение своей страны против империализма, там национальный момент, 
как момент борьбы за  освобождение, является фактором революции» 15.

Н аци ональная  бурж уазия  колониальных стран, интересы которой з а 
деваю тся иностранным капиталом, на известной стадии своего развития 
может поддерж ать революционное движение своей страны против импе
риализма. Отсюда сталинский вывод: «...временные блоки и соглашения 
с б у р ж у а з и е й  в колониальных странах на известном этапе коло
ниальной революции не только допустимы, но и прямо необходимы» 1в.

К ак показано в работах  товарищ а Сталина, политическая и эконо
мическая неоднородность китайской бурж уазии определяла её отношение 
к империализму и возможность её использования в качестве союзника 
пролетариата в революции. К итайская  бурж уазия  была политически и 
экономически слабой и отсталой, зависела от империализма и боялась 
революционного движения; однако всё это не снимало противоречий 
между нею и иностранным капиталом. Острота этих противоречий не бы
ла одинаковой для  всей бурж уазии , а зависела  от того, насколько силь
но империализм задевал  тот или иной слой китайской буржуазии. П р о 
тиворечия м еж ду иностранным и китайским капиталом создавали воз
можность блока пролетариата с буржуазией, но не со всей буржуазией, 
а с той её частью, интересы которой ущ емлялись чужеземным кап и та 
лом. Интересы этой части, представлявшей национальный, преимущ е
ственно средний торгово-промышленный капитал, существенно з а д е в а 
лись иностранными монополиями и трестами, и поэтому она могла при из
вестных условиях и на известный срок поддерж ать революцию. Крупная 
китайская  бурж уазия , представителями которой являлись компрадоры, 
связанные с иностранным капиталом, была закляты м врагом револю 
ции и не могла быть союзником пролетариата. Китайский пролетариат 
мог идти в блоке не вообще с крупной буржуазией, а с национальной 
буржуазией некомпрадорского типа.

15 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 11.
16 Т а м ж е ,  стр. 23.

4. «Вопросы истории» № 11.
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В кантонский период китайской революции (период выхода нацио
нальны х войск к  Янцзы, до раскола гом иньдана) нац иональная б у р ж у а
зия п оддерж ивала революцию  и вы ступала в качестве сою зника ки тай 
ского п ролетариата на платф орм е общ ей борьбы за  изгнание им периа
листов из К итая. Это был первый этап  китайской революции — от вступ
ления коммунистов в гоминьдан в январе 1924 г. до переворота Ч ан 
Кай-ш и в апреле 1927 года. В то врем я в полуколониальном К итае под 
влиянием победы пролетарской револю ции в России разр астал о сь  н а 
ционально-освободительное движ ение, которое иностранные им периали
сты пы тались потопить в крови. Расстрелы  японскими милитаристами 
китайских рабочих в апреле 1925 г. в Ц индао, а англо-ам ериканским и 
интервентами — трудящ ихся в Ш анхае в м ае того ж е года полож или н а 
чало мощ ному антиимпериалистическому движ ению  в Китае.

Вы ступления пролетариата  в Ц индао и Ш ан хае д али  толчок р азви 
тию и укреплению  всех револю ционно-демократических организаций, в 
том числе партии гоминьдан и правительства в К антоне, который тогда 
был центром револю ционного движ ения в К итае. Е щ ё в 1924 г. ком м у
нистическая партия вступила в гоминьдан, сохранив за  собой политиче
скую  и организационную  самостоятельность. В ступление коммунистов в 
гоминьдан содействовало превращ ению  его в массовую  организацию , в 
блок коммунистов и более или менее левы х гоминьдановцев, проводив
ших антиимпериалистическую , революционную политику. Созданное п ар 
тией гоминьдан в К антоне революционное правительство во главе с Сунь 
Ят-сеном было связано с широкими м ассам и рабочих, крестьян, город
ской мелкой бурж уазии  и национальной бурж уазии . О пираясь на массы, 
кантонское правительство разбило  поддерж иваем ы е империалистами 
контрреволю ционные банды  на территории Гуандуна и проводило , рабо
ту по дем ократизации этой провинции. Кантонское правительство яв л я 
лось авангардом  в борьбе китайского н арода за  независимость и служ и 
ло образцом  для будущ его строительства револю ционно-дем ократиче
ской власти в К итае. По решению кантонского правительства начался 
в июле 1926 г. Северный поход национально-револю ционной армии про
тив северных м илитаристов, за  объединение К итая.

Н а  первом этапе ки тай ская  револю ция бы ла револю цией объединён
ного, общ енационального фронта, направленной главны м образом  про
тив им периализм а, и стратегическая цель её состояла главны м  образом 
в том, чтобы свергнуть гнёт им периализм а в К итае. Основной силой ре
волюции был пролетариат, а её ближ айш им  резервом  — крестьянство. 
П лан  располож ения сил предусм атривал союз рабочего класса с 
крестьянством, городской беднотой, м елкобурж уазной  интеллигенцией и 
национальной бурж уазией  (некомпрадорской-). Н аправление основного 
у д ар а  — изолировать представителей национальной бурж уазии  (правы е), 
используя их в интересах революции, толкать влево м елкобурж уазную  
интеллигенцию  (левы е), сплачивать вокруг пролетариата крестьянство 
и городскую бедноту.

П еред коммунистической партией стояла зад ача  — овладеть всеми 
ф орм ам и борьбы и организации пролетариата  и обеспечить правильное 
их использование д ля  того, чтобы добиться при данном соотношении сил 
максим ум а результатов, необходимого д л я  подготовки стратегического 
успеха. Ф ормой борьбы д л я  достиж ения такого максим ального резуль
тата  был на первом этапе китайской революции объединённый общ ен а
циональный фронт, организационны м  вы раж ением  которого бы ла тогда 
партия гоминьдан, на первом этапе п редставлявш ая собой блок рабочих, 
мелкой бурж уазии  (города и деревни) и национальной бурж уазии .

Союзники китайского п ролетариата не могли быть одинаково н а
дёж ны ми. «Одни из них,— указы вал  товарищ  Сталин,-— были более или 
менее надёж ны м и сою зниками (крестьянство, городская бедн ота), дру-
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гие — менее надёж ны ми и колеблющимися (м елкобурж уазная  интелли
генция), третьи — вовсе ненадёжными (национальная  б у р ж у ази я )»  1S. 
Представители этих классов действовали в составе одной буржуазной, 
революционной по тому времени партии гоминьдан. Китайские ком м у
нисты сотрудничали с гоминьдановцами, потому что три принципа Сунь 
Ят-сена (демократия, национализм и социализм) представляли приемле
мую базу  для совместной работы коммунистов и суньятсеновцев в рево
люции.

В союзе с национальной бурж уазией пролетариат не ж ертвовал  своей 
политической самостоятельностью в угоду этому союзу, а блокировался 
с национальной буржуазией, потому что тогда она была антиимпериали
стической, в основном не препятствовала коммунистам воспитывать массы 
в революционном духе и строить революционные организации рабочих и 
крестьян, не препятствовала созданию, упрочению и расширению партии 
пролетариата. Тактика пролетариата и его партии на первом этапе рево
люции заклю чалась  в том, чтобы через революционный блок рабочих, 
крестьян, мелкобуржуазной интеллигенции и национальной бурж уазии  
выиграть бой с империализмом. Т акая  расстановка классовых сил соответ
ствовала исторической обстановке того этапа. П ролетариат  шёл в союзе 
с национальной бурж уазией  под лозунгом общей борьбы с империализмом 
для  того, чтобы расширить территорию революции, оформиться в массо
вую партию и пролож ить себе дорогу к крестьянству. В связи с этим на 
первом этапе революции коммунистическая партия поддерж ивала кантон
ское правительство и предпринятый им Северный поход, пока поход пред
ставлял  массовое революционное движ ение в Китае.

Единый фронт не означал  отсутствия противоречий м еж ду  револю 
цией и национальной буржуазией. К ак  и предвидел товарищ  Сталин, в 
ходе революции национальная бурж уазия  оказалась  ненадёжным сою з
ником пролетариата. Б у р ж у ази я  стар ал ась  использовать революцию в 
своих целях, ограничить её разм ах , направить её преимущественно по 
линии территориальных захватов, тогда как  пролетариат  стремился к 
осуществлению зад ач  революции. Вы раж ением  этих противоречий была 
борьба м еж ду правыми и левыми в гоминьдане. Первую серьёзную атаку  
против китайской революции предпринял Чан  Кай-ши в м арте 1926 г., 
попытавшись изгнать коммунистов из гоминьдана. В феврале  1927 г. 
правые пытались сорвать сотрудничество левых и коммунистов в гоминь
дане и в национальном правительстве и создать в Н аньчане новый центр. 
Н ачал ась  перегруппировка классовых сил, отход от революции крупной 
буржуазии , которая в дальнейш ем переметнулась в лагерь  контррево
люции.

Занятие  Ш ан х ая  войсками национально-революционной армии 
(март 1927 г.) и забастовки шанхайских рабочих побудили империали
стов объединить силы для удушения китайской революции. Когда 
23 м арта  1927 г. части национально-революционной армии, с р аж ав ш и е
ся против северных милитаристов, за  объединение Китая, заняли  город 
Нанкин, иностранные империалисты перешли от скрытой интервенции к 
открытой. 24 м арта  английские и американские военные корабли начали 
артиллерийский обстрел Н анкина. Империалисты искали поддерж ки со 
стороны китайской бурж уазии и обрели эту поддерж ку среди правых го- 
миньдановцев во главе с Ч ан  Кай-ши. В ы р аж ая  страх национальной 
буржуазии перед разм ахом  революционного движения, а т а к ж е  уступая 
наж им у империалистов, клика Чан  Кай-ш и н ачала  расстреливать рабочие 
митинги в Ш ан хае  и 12 апреля  1927 г. произвела контрреволюционный 
переворот. Т ак  в Ю ж ном К итае образовались два правительства, две 
армии, два  центра: центр революции в Ухане и центр контрреволюции 
в Нанкине.

18 И.  В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 340.
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П ереворот Чан  Кай-ши, писал И. В. Сталин в работе «Вопросы ки
тайской революции» (апрель 1927 г .) ,  означал, что «революция вступила 
во второй этап своего развития, что начался п о в о р о т  от революции 
о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о  объединённого фронта к революции много
миллионных масс р а б о ч и х  и к р е с т ь я н ,  к революции а г р а р н о й ,  
которая усилит и расширит борьбу против империализма, против 
джентри и феодальных помещиков, против милитаристов и контрреволю
ционной группы Ч ан  Кай-ши» 19.

С тратегическая цель второго этапа китайской революции закл ю ча
лась главным образом в том, чтобы свергнуть гнёт феодального реж и 
ма. Основной силой революции был пролетариат, а её ближ айш им ре
з е р в о м — крестьянство. П лан  располож ения сил предусматривал союз 
рабочего класса  с крестьянством, городской беднотой и м елкобурж уаз
ной интеллигенцией. Н аправление основного удара — изолировать п р а 
вое крыло уханьского гоминьдана, пытавшееся пойти на сближение с 
контрреволюцией.

Главной осью революции на втором этапе являлась  а гр ар н о 
крестьянская революция в Китае. Если на первом этапе остриё револю
ции направлялось главным образом против иностранного империализма, 
то на втором этапе революция нап равляла  своё остриё главным образом 
против внутренних врагов и преж де всего против феодального реж има 
в К и т а е 20.

Аграрное движение разрослось, охватило десятки миллионов 
крестьян, вступило в высшую ф азу  своего развития, в ф азу  аграрной 
революции, которая позволила рабочему классу  подтянуть к себе широ
кие массы крестьянства Китая.

Н а  втором этапе, когда Ч ан  Кай-ш и и национальная бурж уазия  
перешли в лагерь контрреволюции, а центр революционного движения 
переместился из К антона в Ухань, союзниками пролетариата  были 
крестьянство, городская беднота, м елкобурж уазная  интеллигенция. В д е 
кабре 1926 г. национальное правительство переехало из К антона в Ухань. 
Уханьский гоминьдан возник в обстановке национального гнёта со сто
роны империалистов. Это и побудило революционные, антиимпериали
стические элементы сплотить свои силы в одной широкой организации. 
Уханьский гоминьдан поэтому превратился в орган борьбы против фео
дальны х пережитков и империализма в Китае. В рассматриваемы й пе
риод (май 1927 г.) бурж уазно-демократическая  революция находилась 
в начальной ф азе  своего развития, ещё не была изж ита её гоминьда- 
новская фаза , и гоминьдан являлся организацией, наиболее приспособ
ленной и наиболее соответствующей специфическим особенностям стр а 
ны и национально-демократической революции в Китае. Уханьское п р а 
вительство в тот период ещё не успело исчерпать себя как  б у р ж у азн о 
революционное правительство, ещё не дискредитировало себя в глазах  
трудящ ихся своей борьбой против аграрной революции и рабочего к л ас 
са, своим поворотом в сторону контрреволюции.

З а д а ч а  тактического руководства в уханьский период (апрель — 
июль 1927 г.) второго этапа китайской революции заклю чалась  в том, 
чтобы посредством блока пролетариата  с м елкобурж уазной интеллиген
цией гоминьдана расширить организацию  пролетариата  и его партии, 
оторвать от гоминьдановского руководства широкие массы крестьянства 
и создать условия для гегемонии пролетариата. Поэтому блок ком п ар
тии с уханьским гоминьданом был правильной политикой. В тот н ач аль
ный период гоминьдан ещё был массовой организацией. Было нецелесо
образно разруш ать  эту организацию, доказавш ую  в то время свою

11 Т а м  ж е ,  стр. 226.
20 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 25.
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пригодность для  дальнейш его развития буржуазно-демократической 
революции в Китае.

В марте 1927 г. в состав уханьского правительства вошли два ком 
муниста: Тан Пин-сян, министр земледелия, и Су Ч ао-чж эн, министр 
труда. Политика поддержки Уханя являлась  политикой развёртывания 
буржуазно-демократической революции. Участие коммунистов в ухань
ском гоминьдане и уханьском революционном правительстве необходимо 
было для  того, говорит товарищ  Сталин, чтобы облегчить пролетариату 
завоевание роли гегемона в китайской буржуазно-демократической рево
люции 21. П олитика коммунистов в отношении гоминьдана состояла в 
том, чтобы толкать  уханьских гоминьдановцев влево, в сторону а гр а р 
ной революции, изгонять правых из уханьского гоминьдана, сосредото
чить всю власть в руках революционного гоминьдана без правых его 
элементов, то есть в руках блока левых гоминьдановцев и коммунистов. 
Уханьский гоминьдан коммунисты стремились превратить «в центр борь
бы против контрреволюции и в ядро будущей революционно-демократи
ческой диктатуры пролетариата  и крестьянства» 22.

Уханьское правительство не было революционно-демократической 
диктатурой пролетариата  и крестьянства, но оно, как  указы вал  товарищ  
Сталин, имело возможность развиться в такой орган при условии р ад и 
кальной демократизации гоминьдана и его содействия аграрной револю 
ции 23. Поэтому в тот период лозунг о свержении гоминьдановского п р а 
вительства в Ухане был несвоевременным, опасным забеганием вперёд, 
мог бы изолировать коммунистов от трудящ ихся масс, веривших ещё в 
гоминьдановское руководство. Впоследствии левые элементы гоминьдана 
(м елкобурж уазная  интеллигенция), напуганные развёртыванием  а гр а р 
ной революции, поддались наж им у ф еодалов и империалистов, требовав
ших от гоминьдана разры ва  с коммунистами, и повернули в сторону 
контрреволюции (лето 1927 г.). К огда уханьский гоминьдан поставил 
себя во враж дебное отношение с рабоче-крестьянскими массами, ком 
мунисты вышли из уханьского правительства и уханьского Ц К  гоминь
дана (15 июля 1927 г.) и потребовали свержения гоминьдановского р у 
ководства в Ухане. Гоминьдан отошёл от революции и в дальнейш ем пре
вратился в центр контрреволюционной борьбы. Отход м елкобурж уазной 
интеллигенции в лагерь  контрреволюции был признаком временного по
раж ения революции. Но зато  крестьянство и городская беднота теснее 
сплотились вокруг пролетариата, видя в нём своего единственного н а 
дёжного вож дя и руководителя. Тем самым создана была почва для про
летарской гегемонии.

Р азр аб о тан н ая  Лениным и развитая  дальш е Сталиным идея гегемо
нии рабочего класса  является могущественным оружием коммунистиче
ских партий всех стран в борьбе за  дело мира, демократии и соци али з
ма. Н а примере китайской революции товарищ  Сталин развил вопрос о 
гегемонии пролетариата  в колониальной революции, д оказал , что проле
тари ат  м ож ет  и долж ен быть вождём буржуазно-демократической рево
люции в Китае. Р аскр ы вая  руководящую  роль китайского пролетариата  
в национально-освободительном движении, товарищ  Сталин подчёркивал 
назначение пролетариата  как гегемона революции 24.

П ройдя большую школу классовой борьбы, китайский пролетариат 
в период первой граж данской  революционной войны (1924— 1927 гг.) 
превратился в самостоятельную политическую силу, способную во згл а
вить буржуазно-демократическую революцию и довести её до конца. Н а

21 См.  И.  В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 308.
22 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 27.
23 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 342.
24 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 359, 372.
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первом этапе китайской революции, когда она охваты вала  небольшую 
территорию и ещё не была массовой, условий д ля  гегемонии пролета
риата  не было. Коммунистическая партия К итая  была тогда малочислен
ной и не представляла сплочённую организацию  рабочего класса, не бы
ло открытых организаций пролетариата , крестьянства (профсоюзов, 
крестьянских союзов), движение рабочих и крестьян ещё не успело р а з 
вернуться, ещё не были проложены пути к крестьянству.

К итайская  революция на первом этапе была революцией общ ена
ционального объединённого фронта. Но единый фронт компартии и го
миньдана не снимал вопроса о борьбе пролетариата  с бурж уазией  за  ге
гемонию в революции. Уже в ноябре 1926 г. товарищ  Сталин предска
зы вал , как  уж е говорилось выше, что инициатором и руководителем ки
тайской революции, вождём китайского крестьянства неминуемо станет 
китайский пролетариат и его партия 28.

Всеобщ ая забастовка  30 м ая  1925 г. в Ш ан хае  и последовавш ая за 
ней «великая революция», как  характеризует  её М ао  Ц з э -д у н 2в, героиче
ская  борьба гонконгского и кантонского пролетариата  в 1925— 1926 гг., 
Северный поход кантонской армии и занятие ею Ю жного и Среднего 
К итая  до долины Янцзы (зима 1926— 1927 г .) ,  Кантонское восстание (де
кабрь 1927 г.) — все эти события стали переломным моментом в борьбе 
рабочего класса  за  гегемонию в китайской революции. Уж е во время го- 
миньдановского этапа  китайской революции Коммунистическая партия 
К итая  возглавила стачечные бои рабочих, крестьянские выступления и 
боролась за  гегемонию в национально-освободительном движении.

Н а втором этапе революции, указы вает  товарищ  Сталин, гегемония 
пролетариата  превратилась из пож елания в факт: коммунистическая пар 
тия выросла из небольшой организации — с 5— 6 тыс. членов в массо
вую партию — с 60 тыс. членов, профсоюзы охватили около 3 млн. 
пролетариев, аграрное движение разрослось до грандиозных размеров, 
заняв  центральное место в китайском революционном движении; ком м у
нистическая партия стала  руководителем аграрной революции, вовлекая 
десятки миллионов крестьян в революционные крестьянские союзы, вер
буя на свою сторону целые полки и дивизии из национальных, по со
ставу крестьянских, в о й с к 27.

Без завоевания  пролетариатом гегемонии, без вовлечения крестьян
ских масс в революцию нельзя было добиться победы революционно-де
мократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Поэтому перед 
китайскими коммунистами стояла зад ач а  — обеспечить максимальный 
подъём борьбы трудящ ихся масс — рабочего класса  и крестьян. «Антиим
периалистический фронт в Китае будет тем сильнее и могущественней, 
чем скорее и основательней втянется китайское крестьянство в рево 
люцию» 28.

С гениальной прозорливостью, свидетельствовавшей о силе научно
го предвидения, основанного на глубоком анализе  аграрного вопроса в 
Китае, товарищ  Сталин указал  конкретные пути, по которым долж ны  
идти китайские революционеры д ля  того, чтобы поднять на борьбу мно
гомиллионное крестьянство. Необходимейшим условием победы ки тай
ской революции товарищ  Сталин считал немедленное удовлетворение р я 
д а  наиболее назревших требований китайского крестьянства «путём ли 
отобрания помещичьих земедь или путём снижения налогов и арендной 
платы ,— смотря по обстоятельствам» 29.

25 См. т а м  ж е ,  стр. 359.
26 См. М а о  Ц з э - д у н .  И збранны е произведения. Т, 1, стр, 197. И здательство 

иностранной литературы . М. 1952.
27 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 35—36.
28 И. В. С т а л и  н. Соч. Т. 8, стр. 368.
29 Т а м ж е ,  стр. 370.
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Р аботы  И. В. С талина дали  непревзойдённый образец  творческого 
применения тактического принципа ленинизм а о блоке пролетариата с 
непролетарскими классам и и группами в своеобразны х условиях К итая. 
О пираясь на этот принцип, китайские коммунисты сумели на втором этапе 
революции оторвать ш ирокие массы крестьянства от национальной бур
ж уазии и от м елкобурж уазной интеллигенции и тем самы м создать усло
вия д ля  гегемонии п ролетариата в революции. «К ом партия, ■— говорит 
товарищ  С талин, — прош ла через блок с национальной бурж уазией  в 
Кантоне, на первом этапе революции, д ля  того, чтобы расш ирить терри
торию револю ции, оформиться в массовую партию , создать себе возм ож 
ность открытой организации пролетариата и пролож ить себе дорогу к 
крестьянству.

К ом партия прош ла через блок с м елкобурж уазной интеллигенцией 
Гоминдана в Ухане, на втором этапе революции, для того, чтобы умно
ж ить свои силы, расш ирить организацию  пролетариата, оторвать от го
миндановского руководства ш ирокие массы крестьянства и создать усло
вия для  гегемонии пролетариата»  30.

К итайская  револю ция подтвердила и политическую дряблость и 
неспособность национальной бурж уазии  к последовательной борьбе с 
империализмом. Н ац и он альн ая бурж уази я  испугалась китайского проле
тариата и не хотела, чтобы победа революции укрепила его, поэтому она 
и пош ла на измену делу революции. Гегемоном в революции стал  ки тай 
ский рабочий класс.

★

Н а опыте китайской революции И. В. С талин подтвердил и развил  
тактический принцип ленинизм а об обязательном  учёте той истины, что 
д ля  политического воспитания миллионных масс недостаточно одной лиш ь 
пропаганды  и агитации, что д л я  этого необходим собственный политиче
ский опыт сам их масс.

П римером чуж дого м арксизму-ленинизму понимания характера стр а 
тегии и тактики китайской револю ции являлись требования троцкистского 
охвостья о немедленном создании Советов рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов в тогдаш нем К итае и о выходе коммунистической партии 
из гоминьдана.

Л ени нская тактика в вопросе о соотношении м еж ду  авангардом  (п ар 
тией) и арьергардом  (миллионными м ассам и трудящ ихся) получила б л е
стящ ее подтверж дение в сталинском  ан ализе лозунга Советов в К итае. 
Несвоевременность этого лозунга бы ла убедительно д о казан а  товарищ ем 
Сталиным тем, что китайские массы (арьергард) ещ ё не познали на своём 
собственном опыте правильность этого лозунга партии (а в а н га р д а ) , и 
поэтому партия, чтобы не оторваться от масс и вести их за  собой, не 
д олж н а бы ла забегать  вперёд, В тот период китайской революции товарищ  
С талин говорил о С оветах как  о перспективе, а не как о лозунге дня. 
Советы, у казы вал  товарищ  С талин, нельзя создавать  всегда и при всех 
условиях, не считаясь с окруж аю щ ей обстановкой. «Весь вопрос в том ,— 
говорит И. В. С талин, — к о  г д  а их создавать, при к а к и х  условиях, 
при к а к о й  обстановке?» 81, О бразование Советов товарищ  С талин ста
вил в зависимость от мощ ного революционного подъём а 32, рассм атривал  
их как  органы восстания против существую щ ей власти и борьбы за  новую, 
революционную власть, как  органы новой, револю ционной власти 33, как

30 И. В. С т а л и н. Соч. Т. 9, стр. 346.
31 Т а м ж е ,  стр. 235.
32 См. т а м  ж е ,  стр. 359.
33 См. т а м  ж е ,  стр. 261.
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классическую форму пролетарской революции 34, как  форму диктатуры 
пролетариата  35.

Н а  том этапе китайской революции (май 1927 г.), когда в стране, как 
указы вал  И. В. Сталин, только началась бурж уазно-демократическая  
революция, «которая еще не победила и которая не скоро еще победит» 30, 
когда не было условий д ля  образования Советов рабочих и крестьян
ских депутатов как  органов борьбы за новую власть и как  факторов под
готовки перехода от революции буржуазно-демократической к революции 
пролетарской, образование Советов означало бы создание двоевластия 
(Советы и уханьское правительство) и вело бы неизбежно к лозунгу 
свержения революционного уханьского правительства. Создание Советов 
рабочих и крестьянских депутатов в районе деятельности уханьского п р а 
вительства и образование новой, советской власти было бы авантю ристи
ческим заскоком, означало бы перепрыгивание через левогоминьданов- 
скую ф азу  развития революции, ибо уханьский гоминьдан, поддерж ивав
ший тогда союз с коммунистами, ещё не исчерпал себя как  б у рж уазн о
революционная организация. Немедленное образование Советов, когда 
массы ещё не убедились на собственном опыте в необходимости сверж е
ния уханьского гоминьдана и создания Советов, означало бы д ля  партии 
отрыв от масс, опасность лишить себя поддерж ки масс.

О бразование Советов означало бы такж е  выход коммунистов из го
миньдана. Товарищ  Сталин убедительно доказал  несостоятельность этого 
пути, на который толкали китайскую революцию троцкисты.

Н а  том этапе революции, когда левый (уханьский) гоминьдан ещё 
играл роль органа революционной борьбы против феодальных пережит
ков и империализма, было бы неразумно разруш ать  эту организацию, 
а коммунистам выходить из неё и создавать Советы. Выход коммунистов 
из гоминьдана и создание Советов означали бы, что существовавший в то 
время блок внутри гоминьдана (блок коммунистов и гоминьдановцев) 
надо заменить блоком вне гоминьдана. П олитика блока внутри го
миньдана, соответствовавшая этапу буржуазно-демократической револю 
ции и созданию революционной диктатуры пролетариата  и крестьянства, 
не подходила бы при образовании Советов и при переходе к пролетарской 
революции, когда речь идёт уж е о создании диктатуры пролетариата, 
о создании власти Советов, «а такую  власть можно подготавливать и со
здавать  лиш ь под руководством о д н о й  партии, партии коммунистов» 37.

Тактические принципы ленинизма, подтверждённые ,и развитые 
товарищем Сталиным на опыте китайской революции, научили Коммуни
стическую партию К итая  максимально быстро улавливать  своеобразные 
черты момента, во-время маневрировать, своевременно перестраивать 
свои ряды, быстро реагировать на изменившуюся обстановку, разры вать 
блоки, которые из факторов революционной борьбы становились её око
вами, и, наоборот, вновь идти на блоки, когда они оправды вались инте
ресами решения стратегических задач  революции в Китае.

В сталинских работах  о китайской революции разоблачены правые 
и «левые» оппортунистические извращ ения в этом вопросе. П равы е оппор
тунисты противопоставляли революцию национальную (антиимпериали
стическую) революции аграрной (антифеодальной), не видели органиче
ской связи м еж ду  этими двумя потоками. П равы е уклонисты стремились 
на всех ступенях революции во что бы то ни стало сохранить блок с бур
ж уазией и ради этого готовы были на всяческие уступки ей. Считая, что 
в национальном революционном фронте отношения м еж ду  классами но
сят постоянный характер, правые уклонисты не зам ечали  противоречий

34 См. т а м  ж е ,  стр. 253.
35 См. т а м  ж е ,  стр. 303.
36 Т а  м ж е ,  стр. 302.
37 Т а м ж е ,  стр. 305.
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внутри этого фронта и связанных с ними перегруппировок, не понимали 
неизбежности борьбы м еж ду пролетариатом и бурж уазией за  гегемонию 
в национально-освободительном движении. «Левые», наоборот, отрицали 
допустимость соглашений и союзов с буржуазией вообще, независимо 
от этапов развития революции, считали, что блоки с бурж уазией  только 
ослабляю т силы пролетариата. «Левые» не понимали различия  между 
империалистической страной и страной колониальной, между революцией 
в империалистической стране и революцией в колониальной, зависимой 
стране, борющейся против империализма.

В борьбе с правыми и «левыми» оппортунистическими оценками 
характера  китайской революции восторжествбвала ленинско-сталинская 
точка зрения, допускаю щ ая соглашения с буржуазией колониальных и 
полуколониальных стран на определённых этапах развития, при опреде
лённых условиях и считаю щая такж е  обязательным разрыв этих согла
шений и решительную борьбу с бывшими союзниками при изменении 
условий развития, при перегруппировке классовых сил в Китае.

-к

П ервая  граж д ан ская  революционная война 1924— 1927 гг. в Китае 
потерпела пораж ение потому, что тогда не было максимума полож итель
ных условий д л я  её непосредственной победы, ибо не было: 1) благо
приятного д ля  революции соотношения классовых сил, 2) распада сил 
в лагере противника, 3) благоприятной международной обстановки. П о 
пытка превратить уханьский гоминьдан в ядро революционно-демократи
ческой диктатуры пролетариата  и крестьянства не удалась; империалисты 
и китайские феодалы  оказались на той стадии сильнее революции, и она 
потерпела поражение. Н о это не было окончательным поражением, как  
гениально предвидел И. В. Сталин, так  как  основные задачи  китайской 
революции — аграрн ая  революция, объединение Китая, освобождение 
страны от ига империализма — ещё ж д ал и  своего разрешения: «Д виж ение 
революции нельзя рассматривать, как  движ ение по сплошной восходящей 
линии. Это книжное, не реальное представление о революции. Революция 
движ ется всегда зигзагами, наступая и громя старые порядки в одних 
районах, терпя частичные пораж ения и отступая в других районах» 3S. 
В декабре  1927 г. на XV съезде В К П (б ) ,  оценивая итоги китайской рево
люции, товарищ  Сталин говорил: «Тот факт, что китайская революция 
не привела еще к прямой победе над империализмом, этот факт* не может 
иметь решаю щего значения в смысле перспектив революции. Великие 
народные революции никогда вообще не побеж даю т до конца в первом 
туре своих выступлений. Они растут и укрепляю тся в порядке приливов 
и отливов. Т ак  было везде, в том числе и в России. Т ак  будет 
в Китае» 39.

П ервый этап и начавшийся второй этап китайской революции 
не смогли разрешить задачу свержения гнёта империализма и ф еодализ
ма в стране, но они дали  раскачку  широким массам китайских рабочих и 
крестьян против империалистического и феодального угнетения. «Самым 
важ ны м результатом китайской революции, — говорит И. В. Сталин, — 
является тот факт, что она разбудила от вековой спячки и привела в д ви 
жение сотни миллионов эксплуатируемых и угнетённых, разоблачила вко
нец контрреволюционность генеральских клик, сорвала маску с гоминда
новских прислужников контрреволюции, укрепила авторитет коммунисти
ческой партии среди народных низов, подняла движение в целом на выс
шую стадию и пробудила новые надеж ды  среди миллионов людей угне
тённых классов Индии, Индонезии и т. д. Только слепые и малодушные

38 Т а м ж е ,  стр. 260.
39 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 10, стр. 283.
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м огут сомневаться в том, что китайские рабочие и крестьяне идут к но
вому револю ционному п о д ъ ём у » 40.

Это предсказание о новом революционном подъёме, как  и другие 
полож ения, выдвинутые и развиты е И. В. С талины м в его трудах  по 
китайскому вопросу, были подтверж дены  всем последую щ им ходом рево
люционных событий в К итае.

Х арактер китайской революции определяли такие основные факты : 
финансово-экономическое господство им периализм а в К итае; рост рево
люционной борьбы рабочих и крестьян против империалистического и 
ф еодального гнёта; политическая слабость национальной бурж уазии , её 
зависимость от им периализм а, её боязнь разм аха  револю ционного дви
ж ения; рост революционной активности китайского п ролетариата и его 
авторитета среди трудящ ихся масс; сущ ествование Советского С ою за по 
соседству с К итаем . Н а основании этих основных ф актов товарищ  С талин 
сделал  вы вод о двух путях развития китайской революции:

« л и б о  национальная бурж уази я  разобьёт пролетариат, вступит в 
сделку с им периализм ом  и вместе с ним пойдёт в поход против революций 
для того, чтобы кончить её установлением  господства кап итали зм а;

л и б о  пролетариат ототрёт в сторону национальную  бурж уазию , 
упрочит свою гегемонию и поведёт за  собой миллионные массы трудя
щ ихся в городе и деревне д л я  того, чтобы преодолеть сопротивление н а
циональной бурж уазии , добиться полной победы бурж уазно-дем ократиче
ской революции и постепенно перевести её потом на рельсы  социалисти
ческой револю ции со всеми вы текаю щ ими отсюда последствиями» 41.

П одчёркивая, что борьба м еж ду  двум я этими путями является  х а р а к 
терной чертой китайской револю ции, товарищ  С талин видел основную 
задачу  китайских коммунистов в борьбе за  победу второго пути и у к азы 
вал, что выполнение этой задачи  значительно облегчается ф актом  кризиса 
мирового кап итали зм а и сущ ествованием пролетарской диктатуры  в С С С Р, 
опыт которой м ож ет быть с успехом использован китайским проле
тариатом  42.

К итайская револю ция пош ла по второму пути. «Товарищ  М ао Ц зэ- 
дун, — говорит член Ц К  Коммунистической партии К итая  Ч энь Б о-да, — 
опираясь на у казан и я  товарищ а С талина о путях револю ции и развивая  
эти указан ия, направил наш у страну на наиболее правильны й п у ть » 43.

В работе «Б орьба в Ц зинганш ане» (ноябрь 1928 г.) М ао Ц зэ-дун  
в соответствии со сталинским анализом  начавш егося второго этапа ки
тайской революции писал: «В настоящ ее врем я К итай действительно еще 
переж ивает этап  бурж уазно-дем ократической революции. П рограм м а по
следовательной дем ократической революции в К итае предусматривает: 
в области внеш неполитической — сверж ение господства им периалистов и 
полное национальное освобож дение; в области внутриполитической — 
ликвидацию  компрадорской бурж уазии  в городе, заверш ение аграрной 
революции, уничтожение ф еодальны х отйош ений в деревне И сверж ение 
правительства милитаристов» 44.

Второй путь китайской революции означал  активную борьбу проле
тари ата  с бурж уазией  за  гегемонию в бурж уазно-дем ократической рево
люции. Эту борьбу за  свою гегемонию, за  второй путь революции китай
ский пролетариат и его авангард, коммунистическая партия, вели на про
тяж ении всех револю ционных войн в К итае (первой граж данской  1924— 
1927 гг., аграрной 1927— 1936 гг., национально-освободительной 1937—̂ 
1945 гг. и народно-освободительной 1946— 1949 гг.).

40 Т а м ж е .
41 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 221—222.
42 См. т а м  ж е ,  стр. 222.
43 Ч  э н ь Б  о-д а. К  25-летию произведения И. В. С талина «Вопросы китайской 

революции». «П равда»  от 23 апреля 1952 года.
44 М а о  Ц з э - д у н .  И збранны е произведения. Т. 1, стр. 157.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Вопросы китайской революции в трудах И. В. Сталина 59

В ходе этой борьбы сбывалось гениальное предвидение товарищ а 
Сталина: гегемония в революции переходила в руки пролетариата  й его 
авангарда  — коммунистической партии. У ж е период первой граж данской  
революционной войны 1924— 1927 гг. показал, что основными силами 
национально-освободительного движ ения  являлись пролетариат и кресть
янство, руководимые коммунистической партией. История революции н а 
глядно подтвердила, что китайская  национальная  бурж уазия  вследствие 
своей зависимости от империализма и боязни революционного движения 
пролетариата была неспособна возглавить борьбу народа за  свержение 
империалистического и феодального гнёта.

П ока  революция в Китае была революцией общенационального 
фронта (1924— 1927 гг.), речь ш ла о политике использования националь
ной бурж уазии  в интересах революции. Когда национальная бурж уазия  
отошла от революции, эта политика была заменена политикой вооруж ён
ной борьбы с национальной буржуазией: В связи с этим решение задач  
революции целиком легло на плечи рабочих и крестьян под руководством 
Коммунистической партии Китая. Х арактеризуя вторую граж данскую  
революционную войну в Китае (1927— 1936 гг.), М ао  Цзэ-дун говорил: 
«Революционная а грарн ая  война, начавш аяся  в 1927 году и продолж аю 
щ аяся до настоящего времени (осень 1936 г. —  Е. К-),  проходит в новой 
обстановке. Врагом в этой войне является  не только империализм, но 
и блок крупной бурж уазии и крупных помещиков. Н аци ональная  бур
ж уази я  поплелась в хвосте крупной буржуазии. Руководит этой войной 
одна только коммунистическая партия, которая у ж е  стала абсолютным 
гегемоном революционной войны. Эта безраздельная  гегемония комму
нистической партии явилась важнейш им условием того, что револю цион
ная война ведется упорно и будет вестись до конца» 45.

Агрессия японских империалистов, начавш аяся  в 1931 г., вы звала 
изменения в международном и внутреннем положении Кйтая, которые 
привели к  новому соотношению классовых и политических сил В стране 
и вновь поставили вопрос о творческом применении тактического прин
ципа ленинизма о блоке рабочего класса и его партии с непролетарскими 
классами и группами, то есть о союзе с национальной бурж уазией  Китая. 
В докладе  3 м ая  1937 г. в Янъани на Всекитайской конференции К о м 
мунистической партии Китая М ао Цзэ-дун отмечал, что «обострение про
тиворечий между Китаем и Японией привело к изменению отношений 
между различными классами внутри нашей страны; перед бурж уазией 
и д аж е  милитаристами встал вопрос о самом их существовании; в их 
среде и в их партиях постепенно начался процесс пересмотра политиче
ских позиций. В связи с этим перед Коммунистической партией Китая 
и перед китайским народом встала задача  организации единого антияпон- 
ского национального фронта» 4в. Вопрос теперь заклю чался  в том, «дей
ствовать ли так, чтобы пролетариат пошел за буржуазией, или так, чтобы 
бурж уазия  пошла за  пролетариатом?» 47 — говорил М ао Цзэ-дун.

П од давлением  народных масс Чан  Кай-ши вынужден был пойти 
на сопротивление Японии и принять предложение коммунистов о едином 
фронте гоминьдана и КГ1К как основы антияпонского фронта. Вновь был 
создан национальный фронт с участием буржуазии, которая порвала с 
ним в 1927 году. Но эта бурж уазия  не была единой в вопросе о войне с 
Японией: крупная компрадорская бурж уазия  во главе с Ч ан  Кай-ши, с в я 
занн ая  с американским и английским капиталом, была склонна к ком
промиссам и капитуляции, а национальная  бурж уазия, интересы которой 
задевались  японскими, американскими и английскими империалистами, 
а т а к ж е  и компрадорами, готова бы ла поддерж ать  единый фронт на

45 Т а м  ж е ,  стр. 328.
46 Т а м ж  е, стр. 450.
47 Т а м ж  е, стр. 466.
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платформе независимости Китая. Китайский рабочий класс и его партия 
шли на блок с китайской бурж уазией  и её партией, имея в виду не только 
использовать этот блок в интересах родины, но сохранить свою полити
ческую и организационную самостоятельность, право открытой критики 
колебаний правительства Чан  Кай-ши. Таким образом, и в период войны 
не смягчались противоречия между пролетариатом и буржуазией, 
не ослаблялась  борьба за  второй путь революции в Китае.

Китайские коммунисты были организаторами и вдохновителями все
народной борьбы за второй путь революции, непременным условием кото
рого было свержение империалистического и феодального гнёта в Китае. 
О пираясь на сталинское указание о значении революционной армии как 
главном орудии ведения справедливой, освободительной войны, К ом 
мунистическая партия Китая под руководством товарищ а М ао  Ц зэ-дуна 
объединила разрозненные рабочие дружины и крестьянские отряды сам о
обороны, принимавшие участие в Наньчанском восстании 1 августа 
1927 года. Так было положено начало  созданию народно-освободительной 
армии. Китайский народ обрёл организованные военные силы. Появление 
революционной народно-освободительной армии оказало  реш аю щ ее влия
ние на дальнейш ий ход революции в Китае, стало одним из условий 
успешной борьбы китайских рабочих и крестьян за свободу и независи
мость родины.

«Г лавная  задача  партии китайского пролетариата, — задача, с кото
рой партия о казалась  лицом к лицу почти с самого начала своего суще
с тв о в ан и я ,— заклю чалась  в том, — писал М ао Цзэ-дун в своей работе 
«Война и вопросы стратегии», — чтобы объединить возможно большее 
число союзников и организовать вооруженную борьбу, выступая, в зави 
симости от обстоятельств, то против внутренней, то против внешней воору
женной контрреволюции, за национальное и социальное освобождение» 48.

Народно-освободительные войска сорвали пять контрреволюционных 
походов Чан  Кай-ши против Центрального Красного района (Цзянси) 
в период с 1930 по 1934 год. Огромную роль сыграли вооружённые силы 
Коммунистической партии Китая в период национально-освободи
тельной войны с Японией. П артия  вырастила и воспитала талантливых 
военных руководителей, подготовила миллионы преданных народной ре
волюции бойцов, которые в противоположность гоминьдановским войскам 
вынесли основную тяж есть войны с японскими оккупантами. Товарищ 
Сталин писал в сентябре 1951 г., что «китайский народ и его освободи
тельная армия, несмотря на гоминдановские махинации, сыграли боль
шую роль в деле ликвидации японских империалистов. Борьба ки тай
ского народа и его освободительной армии коренным образом облегчила 
дело разгрома японских агрессивных сил» 40.

В период третьей граж данской революционной войны (1946— 
1949 гг.) Коммунистическая партия Китая п родолж ала  опираться на т а к 
тический принцип ленинизма о возможности блоков пролетариата  с бур
ж уазией на определённом этапе колониальной революции. К итайская  
национальная бурж уазия  (некомпрадорская) не сразу стала участником 
послевоенного народного демократического фронта. Её участие в едином 
антияпонском фронте в период войны с Японией ещё не означало, что она 
порвала с чанкайшистским режимом. В первые послевоенные годы нацио
нальная  бурж уазия  частично строила иллюзии насчёт гоминьдановского 
реж има или пы талась найти третий путь, средний между гоминьданом 
и КПК- Р асп р о д аж а  кликой Чан Кай-ши национальных интересов Китая 
монополиям США, усиленная политическая и экономическая экспансия 
американского империализма, наносившая определённый ущерб предпри-

48 М а о Ц з э - д у н  Избранные произведения. Т. II, стр. 508. Издание «Жень-минь» 
(на китайском языке).  Пекин. 1952.

49 «П равда»  от 3 сентября 1951 года.
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нимательской инициативе китайской национальной буржуазии, увеличи
вали противоречия м еж ду  средней торгово-промышленной бурж уазией 
(национальной) и небольшой группой крупной монополистической бур
жуазии (компрадорской), которая я влялась  агентурой американского к а 
питала в Китае. Углублявш иеся противоречия рассеивали иллюзии н а 
циональной бурж уазии насчёт гоминьдана и третьего пути, подталкивали 
её к единому народно-демократическому фронту.

О бразованны й китайскими коммунистами на основе тактического 
принципа ленинизма о блоке пролетариата с непролетарскими классами 
единый фронт рабочих, крестьян, городской мелкой бурж уазии  и нацио
нальной буржуазии, опиравшийся на вооружённые силы народа, обеспе
чил победу над гоминьдановцами и американскими интервентами в К и 
тае. 1 октября 1949 г. была провозглаш ена Китайская Н ародн ая  Р е с 
публика.

К итайская революция победила как  народная революция. Не всякую 
бурж уазную  революцию м ож но назвать  народной, демократической рево
люцией. Говоря о том, что такое народная  революция, Ленин в работе 
«Государство и революция» д ал  гениальное разъяснение этого вопроса: 
«Если взять д л я  примера революции XX века, то и португальскую и 
турецкую придется, конечно, признать буржуазной. Но «народной» ни 
та, ни д ругая  не является, ибо масса народа, громадное большинство его 
активно, самостоятельно, со своими собственными экономическими и по
литическими требованиями, ни в той, ни в другой революции заметно 
не выступают. Напротив, русская бурж уазн ая  революция 1905— 1907 го
дов, хотя в ней не было таких «блестящих» успехов* которые вы падали 
временами на долю  португальской и турецкой, была, несомненно, «дей
ствительно народной» революцией, ибо масса народа, большинство его, 
самые глубокие общественные «низы», задавленны е гнетом и эк сп луата 
цией, поднимались самостоятельно, налож или на весь ход революции 
отпечаток с в о и х  требований, с в о и х  попыток по-своему построить 
новое общество, на место разруш аем ого  старого» 50. О бъективно первая 
граж дан ская  революционная война 1924— 1927 гг. в Китае, направленная 
против феодального гнёта, свидетельствовала о буржуазной революции 
в стране, но не просто буржуазной, а бурж уазной революции антиимпе
риалистического характера. Китайскую революцию с полным правом м о ж 
но назвать  народной, демократической революцией. Китайский пролета
риат не мог безучастно относиться к буржуазно-демократической револю 
ции; напротив, только его энергия и активное участие могли обеспечить 
доведение её до конца. Но рабочий класс мог стать победоносным борцом 
за широкие демократические преобразования в К итае  лиш ь при условии 
присоединения крестьянских масс к его революционной борьбе. Это при
соединение было совершенно неизбежно, ибо развитие революции в Китае 
убеж дало  крестьян на собственном опыте, что они одни, без помощи р а 
бочих, не в состоянии получить землю.

Китайское крестьянство, зады хавш ееся  от безземелья, от беспросвет
ной нуж ды  и голода, от помещичьего гнёта и произвола гоминьдановской 
администрации, было естественным союзником пролетариата. К рестьян
ство не могло рассчитывать, что национальная бурж уазия  и мелкобур
ж уазн ая  интеллигенция помогут ему расправиться с помещиками и полу
чить землю. Оно могло освободиться от феодальной эксплуатации и полу
чить землю  только с помощью пролетариата, под его руководством. Всё 
это определяло возможность и необходимость руководящей роли проле
тариата  в буржуазно-демократической революции, его роль вож дя  кре
стьянства.

Движущими, силами буржуазно-демократической революции в Китае 
становились рабочие и крестьяне. Задавлен ны е  гнётом и эксплуатацией,

50 В. И.  Л е н и н .  Соч. Т. 25, стр. 388.
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они поднимались сам остоятельно и при давали  революции подлинно н а
родный, дем ократический характер , н аклад ы вая  на весь ход её развития 
отпечаток своих требований, стремления по-новому построить новое общ е
ство в К итае.

В озглавив народную  революцию, вступив на путь реш ительной борь
бы против гоминьдановской клики, против японских, ам ериканских, 
английских и прочих захватчиков, Коммунистическая партия К итая чер
п ала  силы и уверенность в революционном учении Л ен и н а— С талина, в 
принципах пролетарского интернационализма, в опыте В К П (б ) , в под
держ ке трудящ ихся всего К итая. К оммунистическая партия ни на одну 
минуту не допускала недооценки главной опасности — интервенции импе
риалистов, против господства которых было направлено остриё револю 
ции в К итае. В невероятно трудны х условиях партия сумела поднять ки 
тайский народ против империалистического и ф еодального порабощ ения, 
при звать под знам я национально-освободительной борьбы различны е по 
социальной и политической принадлеж ности слои населения, сум ела объ
единить их силы в один револю ционный поток и направить его против 
чуж езем ны х и внутренних угнетателей К итая. В китайской революции 
победил ш ирокий ф ронт рабочих и крестьян и других демократических 
элементов страны , возглавляем ы й рабочим классом в лице его ав ан гар 
д а  — Коммунистической партии К итая.

к

П осле создания К итайской Н ародной Республики коммунистическая 
партия приступила к разреш ению  огромных политических и экономиче
ских задач  строительства нового К итая, опираясь на принципы м арксизм а- 
ленинизм а, подтверж дённы е и развиты е товарищ ем  С талины м на опыте 
меж дународного рабочего и револю ционного движ ения, в том числе опыте 
китайской революции начального периода.

Д л я  народно-демократической революции в К итае и в настоящ ее 
время характерны  ярко вы раж ен н ая  антиимпериалистическая и антиф ео
дал ьн ая  направленность и вы даю щ аяся роль общ енационального единого 
народно-демократического фронта. Коммунистическая партия К итая  по- 
преж нем у исходит из ленинских, и сталинских указаний о возмож ности 
и необходимости временных блоков и соглаш ений с национальной бур
ж уази ей  в колониальны х странах  на известных этапах  колониальной 
революции. И деи Л енина и С талина, творчески применяемые китайскими 
м арксистам и во главе с товарищ ем  М ао Ц зэ-дуном , получили конкретное 
воплощ ение в сущ ествующ ем ныне едином народно-демократическом  
фронте, который сплотил рабочих, крестьян, мелкую  городскую б у р ж у а
зию, национальную  бурж уазию  (некомпрадорскую ) в борьбе за осущ е
ствление зад ач  антиимпериалистической и антиф еодальной революции 
в К итае. Единый фронт под руководством Коммунистической партии К и
тая  явился наиболее гибким тактическим  средством мобилизации народ
ных масс на борьбу против японских и ам ериканских интервентов и чан- 
кайш истской клики, а  теперь, после победы народной революции, стал 
могучим орудием строительства народно-демократического К итая. Д а л ь 
нейшее развитие единого фронта, ядро  которого составляет союз рабочих 
и крестьян,— одно из крупнейш их достиж ений нового К итая.

П олитика укрепления единого ф ронта, проводим ая китайскими ком 
мунистами, определяется как  политическим, т а к  и экономическим строем 
К итайской Н ародной Республики.

С талинский ан али з основных вопросов китайской революции п ока
зы вает, что трудящ иеся каж дой  страны, руководствуясь марксизмом- 
ленинизмом, завоёвы ваю т политическую власть своим путём, сообразно 
историческим условиям  и национальной специфике. В К итае коммунисти
ческая партия, исходя из учения Л ен и н а— С талина и учиты вая свой опыт
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революционной борьбы, строительства в освобождённых районах, а такж е  
выдающуюся роль единого фронта в китайской революции, сумела найти 
новую форму политической организации власти. Эта ф орма политической 
организации власти была теоретически обоснована в ряде работ товарища 
Мао Цзэ-дуна, но наиболее полно в его произведении «О новой дем ок ра
тии» (январь 1940 г.). Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, 
сталинскими указаниями о двух путях развития китайской революции, 
М ао Цзэ-дун вскрыл полную несостоятельность попытки создать в Китае 
буржуазную  диктатуру и д оказал , что в стране есть все условия для  
создания демократической диктатуры народа, опирающейся на все рево
люционные классы во главе с рабочим классом Китая. В этом произве
дении М ао Цзэ-дун указал , что «исторический ход китайской революции 
следует разделить на две фазы: первая  — это демократическая революция 
и вторая — социалистическая революция» В1.

«Китайская революция на своем первом этапе (в свою очередь под
разделяющемся на ряд более мелких этапов),  будучи по своему социаль
ному содерж анию буржуазно-демократической революцией нового типа, 
но не являясь  еще пролетарской, социалистической революцией, тем 
не менее давно уж е стала частью мировой пролетарской социалистической 
революции, а теперь, более того, великой частью этой мировой революции, 
ее великим союзником. П ервая  фаза, первый этап этой революции ни в 
коем случае не долж ен привести и не может привести к созданию в Китае 
капиталистического общества буржуазной диктатуры, на этом этапе стоит 
задача создать новодемократическое общество диктатуры союза револю 
ционных классов Китая под руководством китайского пролетариата  и 
таким образом заверш ить первый этап. После этого революция будет пе
реведена на второй этап — этап построения в Китае социалистического 
о б щ ества» 52.

Основа народно-демократического строя К итая  — союз рабочих и 
крестьян. К этому союзу присоединяются мелкая городская бурж уазия  
(ремесленники, кустари, мелкие торговцы и предприниматели), интелли
генция, а такж е  национальная (некомпрадорская) бурж уазия , представ
ляющ ая преимущественно средний торгово-промышленный капитал 
Китая.

В отличие от реж има народной демократии в странах Ц ентральной 
и Юго-Восточной Европы, уж е прочно вступивших на путь социалисти
ческого строительства, народная демократия в К итае находится на пер
вом этапе своего развития и пока ещё не выполняет функций диктатуры 
пролетариата. К итайская  Н ародн ая  Республика является государством 
народной демократии типа революционно-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства, реш аю щ ей незавершённые задачи  б у р ж у аз
но-демократической, антифеодальной, антиимпериалистической револю 
ции с дальнейшей перспективой постепенного перехода на социалистиче
ский путь развития. Сейчас в Китае строительство социализма является 
не лозунгом дня, а перспективой. Н а  данном этапе ещё не созрели необ
ходимые политические и экономические условия д ля  непосредственного 
перехода Китая на социалистический путь развития. П оэтому партия 
че перепрыгивает через непройденные этапы революции, не забегает  вперёд 
и этим самым не ставит себя перед угрозой изоляции от широких масс. 
Революцию «делают», как учит ленинизм, не только партия, но прежде 
всего и главным образом миллионные массы народа 33. В полном соответ
ствии с тактическим принципом ленинизма о том, как  и каким образом 
подводить массы к революционным позициям, чтобы сами массы убеди
лись на собственном политическом опыте в правильности партийных ло-

5! М а о  Ц з э - д у н .  Избранные произведения. Т. II, стр. 636.
52 Т а м  ж е ,  стр. 642-—643.
53 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 354.
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зунгов, М ао  Цзэ-дун говорит: «...после того, как мы создадим процветай 
щую национальную экономику и культуру, после того, как  созреют вс 
условия, и после того, как  это будет одобрено всей страной, мы в свое 
неуклонном движении вперед вступим в новую эру социализма» 54.

Д л я  экономического строя Китайской Народной Республики хараь 
терно наличие пяти секторов в народном хозяйстве: государственногс 
кооперативного, мелкотоварного, частнокапиталистического и госкапита 
диетического. Государственный сектор охватывает около 80%  тя 
ж ёлой промышленности и около 50% основных отраслей лёгкой про 
м ы ш ленности5б, весь ж елезнодорожный транспорт, всю почтово-телеграф 
ную связь, большую часть морского и речного транспорта, основные банки 
значительную часть внешней торговли и является социалистическим п< 
своему характеру. Удельный вес государственного и кооперативного секто 
ров ещё не велик по отношению ко всей экономике Китая с его океаног^ 
мелкотоварных крестьянских хозяйств, но он непрерывно растёт. Китай 
ская Н ародн ая  Республика заинтересована в использовании частнокапи 
талистического сектора, представленного в городе национальной б у р ж у а 
зией, а в деревне — кулачеством, д ля  быстрейшего подъёма и дальнейшего 
развития производительных сил страны. Д л я  того, чтобы справиться 
с наж имом империалистов и продвинуть отсталую экономику на один 
ш аг  вперёд, говорит М ао Ц зэ-дун в своей статье «О демократической 
диктатуре народа», Китай долж ен использовать все городские и сельские 
капиталистические предприятия, приносящие пользу национальной эконо
мике и не наносящие ущ ерба жизненному уровню народа. Н аш а  нынеш
няя политика, говорит М ао Цзэ-дун, состоит в том, чтобы ограничить 
капитализм, но не уничтожить его.

Борьба за  второй путь китайской революции продолж ается  в усло
виях Китайской Народной Республики. Задачи  китайской революции 
ещё не завершены. Выступая на митинге в Пекине 30 июня 1951 года, 
член Политбюро Ц К  Коммунистической партии Китая Л ю  Ш ао-ци гово
рил: «Взгляды, что китайская  революция уж е завершилась, являются 
взглядами не пролетарскими и полностью ошибочными. Ведущ аяся  нами 
революционная война в настоящее время еще не закончена. П ри н адле
ж ащ ий Китаю остров Тайван еще не освобожден. Китайские доброволь
ческие отряды на фронтах Кореи все еще героически противостоят агрес
сивным войскам американских и английских империалистов. Ф еодаль
ные силы в Китае еще не ликвидированы окончательно. Перед нами стоят 
ожидаю щие разреш ения трудные и огромные задачи  в области государ
ственного, экономического и культурного строительства. Империалисты и 
их цепные псы ежедневно строят планы срыва нашего дела, чтобы вос
становить в Китае свое утраченное положение» 56.

Б лок  пролетариата с национальной буржуазией не устраняет про
тиворечий между ними. Строительство Китайской Народной Республики 
проходит в обстановке классовой борьбы. Бурж уазны е элементы не оста
вили своей мечты о захвате  исподволь власти в народной республике. 
Они всячески стараю тся подорвать новый строй, з ад ер ж ать  подготовку 
к переходу от демократического строительства на путь социалистическо
го строительства. Коммунистическая партия призывает китайский народ 
повышать революционную бдительность. В декабре 1951 г. по всему К и 
таю  развернулось массовое движение против хищений, расточительства 
и бюрократизма в государственных учреждениях, против уклонения от 
уплаты налогов, недобросовестного выполнения правительственных под
рядов и заказов  предприятиями, против подкупа промышленниками и 
коммерсантами служ ащ их государственных учреждений, выкрадывания

54 «П равда»  от 25 июня 1950 года.
55 «Н ародный Китай» №  18, 25 сентября 1952 г., стр. 24—-25.
56 «П равда» от 2 ию ля 1951 года.
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секретной экономической информации, то есть против всех попыток в р а ж 
дебных элементов национальной буржуазии подорвать народно-демокра
тический строй в новом Китае.

Т оварищ  М ао Цзэ-дун, руководствуясь сталинскими указаниями, 
широко оценил значение крестьянского вопроса в Китае. А грарная  поли
тика Коммунистической партии Китая, предусм атриваю щ ая снижение 
арендной платы и ростовщических процентов, ликвидацию помещичьего 
землевладения и переход земли в руки крестьян, ведёт к уничтожению 
остатков ф еодализма, обеспечивая пролетариату  союзника в лице ки тай
ского крестьянства, укрепляя политическую и экономическую смычку 
между рабочим классом и многомиллионными массами китайского 
крестьянства. К сентябрю 1952 г. аграрная  реформа была проведена, 
вклю чая и ранее освобождённые районы, на территории с сельским насе
лением в 420 млн. ч ел о в е к 57. Около 300 миллионов безземельных и м ало
земельных крестьян и членов их семей получили в общем 47 миллионов 
гектаров обрабатываемой земли, ранее принадлеж авш ей п о м е щ и к ам 58. 
Заверш ить её по всему Китаю, кроме национальных районов, намечено 
к весне 1953 года.

В завершении задач  революции Коммунистическая партия Китая 
опирается на опыт СССР. Ещё в работе «О перспективах революции в 
Китае» товарищ  Сталин указы вал , что китайский народ имеет возм ож 
ность пользоваться опытом победившей революции в Советском Союзе. 
Благодаря  вдохновляющему примеру Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в России марксизм-ленинизм с невиданной быстротой 
распространился в Китае. Товарищ  М ао Цзэ-дун в своей работе «О д е 
мократической диктатуре народа»  указывает, что китайцы обрели м а р 
ксизм в результате применения его русскими. Д о  Октябрьской революции 
китайцы не только не знали Л енина и Сталина, они не знали та к ж е  М аркса 
и Энгельса. Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до китай
цев марксизм-ленинизм. О ктябрьская  революция помогла прогрессивным 
элементам мира и Китая применить пролетарское мировоззрение в каче
стве инструмента д ля  определения судьбы страны и пересмотра своих 
собственных проблем. Идти по пути русских — таков был вывод, з а к л ю 
чает М ао Цзэ-дун.

С победой народной революции в К итае создались самые б лаго 
приятные условия для развития и укрепления друж бы  великих народов 
Советского Союза и Китайской Н ародной Республики. Это содружество, 
основанное на принципах пролетарского интернационализма, на общно
сти борьбы двух государств за  мир, является непременным условием эко
номического и культурного подъёма Китая. Ш ироко используя богатей
ший опыт Советского Союза, китайские рабочие, крестьяне, интеллиген
ция и все демократические и патриотические элементы, возглавляемые 
коммунистической партией, творчески претворяют в ж изнь планы хозяй
ственного, культурного, государственного строительства своей народной 
республики. Ш ирокая  и бескорыстная передача китайским трудящ имся 
опыта первой в мире страны социализма, всестороннее сотрудничество 
С С С Р и Китайской Народной Республики способствуют укреплению н а
родно-демократического строя в Китае, быстрому росту его производи
тельных сил, повышению материального и культурного уровня ки та й 
ского народа, гарантируют национальную независимость и свободу 
Китая.

Трудящиеся массы Китая знают, что неруш имая друж ба Советского 
Союза с Китайской Народной Республикой является залогом мира на 
Д альнем  Востоке и служ ит делу  обеспечения мира во всём мире. В ы раж ая  
чувство глубокой признательности китайского народа советскому народу

57 См. «П равда» от 16 сентября 1952 года.
58 См. Б о И -б о . Великие достижения Китайской народной республики. «За проч

ный мир, за  народную  демократию !» от 26 сентября 1952 года.
5. «Вопросы истории» № 11.
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и его вождю  товарищ у Сталину, товарищ  М ао Цзэ-дун в приветствии на 
имя XIX съезда В К П (б )  писал:

«Коммунистическая партия К итая  была создана под непосредствен
ным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции и по 
примеру Коммунистической партии Советского Союза.

Гениальные указан ия  товарищ а С талина по вопросам китайской ре
волюции имеют огромное, неоценимое значение д ля  той победы, кото
рую китайский народ одерж ал  в революции под руководством К ом м у
нистической партии Китая.

П обеда китайской революции и большие достиж ения в строитель
стве за  три года, истекшие со времени основания Китайской Народной 
Республики, доказы ваю т, что там, где, исходя из конкретных условий 
данной страны, правильно применяется учение М аркса  — Энгельса — 
Ленина — Сталина, правильно применяется опыт, приобретенный К ом
мунистической партией Советского Союза в революции и строитель
стве,— там победа всегда обеспечена» 59.

★
Четверть века тому н азад  товарищ  Сталин в своих гениальных про

изведениях по основным вопросам китайской революции дал  непревзой
дённый образец  творческого м арксизма, применения идей научного со
циализма в сложных политических и экономических условиях Китая. Эти 
труды нанесли смертельный удар доктринёрскому, талмудистскому под
ходу к проблемам революционного движ ения в Китае. Товарищ  Сталин 
дал  глубокое научное обобщение общественного развития К и тая  в эпоху 
империализма, в условиях прорыва* империалистической цепи Великой 
Октябрьской социалистической революцией и создания диктатуры рабо
чего класса  в Советском Союзе. С гениальной силой исторического пред
видения товарищ  Сталин определил путь развития китайской револю
ции, её стратегию и тактику, д ал  китайскому пролетариату и его пар 
тии марксистско-ленинскую программу действий.

Коммунистическая партия К итая  под руководством своего испытан
ного вож дя М ао Цзэ-дуна сумела творчески применить марксизм- 
ленинизм в условиях своей страны и, опираясь на поддерж ку и сочув
ствие лагеря  мира, демократии и социализма, обеспечила победу народ
ной революции в Китае.

Реш ения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза, 
историческая речь товарищ а С талина на съезде и его гениальный труд 
«Экономические проблемы социализма в С С С Р» открывают перед китай
скими трудящ имися новые, ещё более величественные горизонты в борьбе 
за  мир, демократию и социализм.

69 «П равда» от  9 октября 1952 года.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




