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к воПросу о роли чЖоу Эньлая 
в Формировании Политики единого Фронта в китае 
в 1930-х – Первой Половине 1940-х гг.

В марте 2023 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Чжоу Эньлая, одного 
из самых ярких и влиятельных деятелей в истории Китая XX в., определяв-
ших направления революционной борьбы в стране до 1949 г. и содержание 
социалистической модернизации после образования КНР. Статья посвяще-
на уточнению содержания и результатов функционирования единого фронта 
в Китае 1930-х – 1940-х гг. и конкретизации роли Чжоу Эньлая в этом про-
цессе.
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March 2023 marks the 125th anniversary of the birth of Zhou Enlai, one of the 
most brilliant and influential figures in the XXth century history of China, who 
determined the directions of the revolutionary struggle in the country until 1949 
and the content of socialist modernization after the formation of the People’s 
republic of China. The article clarifies the content and results of the functioning 
of the Second United Front in China and highlights the role of Zhou Enlai in this 
process.
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Введение
По мере погружения в историю Китая ста-

новится очевиднее системообразующая роль в 
ней единого фронта прогрессивных антияпон-
ских сил, его значительное место в ряду исто-
рических событий в Китае 1930-х – 1940-х гг. 
Одновременно на повестку дня выходит задача 
углубления знаний относительно политики и 
практики Чжоу Эньлая в области формирования 
и развития конкретного содержания единого 

фронта, у истоков которого он стоял плечом к 
плечу с Коминтерном. Содержание и результа-
ты функционирования единого фронта с опорой 
на сотрудничество Гоминьдана и Компартии 
Китая позволяют представить всестороннюю 
характеристику роли Чжоу Эньлая в полити-
ческом процессе, направленном изначально на 
усиление Китая и недопущение капитуляции 
Китайской Республики перед японским агрес-
сором.
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В Китае личность Чжоу Эньлая (1898–1976), 
представителя первого поколения китайских 
революционеров, известного партийно-поли-
тического и государственного деятеля, форми-
ровавшего стратегию победы Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) в демократической 
революции, одного из основателей КНР, поль-
зуется глубоким уважением и любовью. Буду-
чи человеком с активной жизненной позицией, 
участником практически всех значимых поли-
тических событий Китая 1920-х – 1970-х гг., он 
в любых условиях оставался одним из самых 
ярких и влиятельных деятелей страны, опреде-
лявших направления революционной борьбы в 
Китае до 1949 г. и содержание социалистиче-
ской модернизации после образования КНР. Его 
биография – яркое тому свидетельство. Занимая 
высокие посты в революционный период исто-
рии КПК, в КНР он продолжил руководящую 
работу. В 1949–1954 гг. занимал должность 
премьера Государственного административно-
го совета, в 1954–1976 гг. – премьера Госсовета 
КНР, председателя Всекитайского комитета На-
родного политического консультативного сове-
та Китая, в 1954–1958 гг. – министра иностран-
ных дел.

В течение всей своей жизни Чжоу Эньлай 
открыто демонстрировал дружеские чувства к 
Советскому Союзу, к россиянам. Его роль в раз-
витии добрососедских, а в иные исторические 
периоды и братских отношений между народа-
ми России и Китая, как, например, в «счастли-
вое десятилетие» российско-китайской друж-
бы и сотрудничества – 1950-е гг., была весьма 
значительной. Не случайно, что деятельность 
Чжоу Эньлая, одного из главных вершителей 
политической и духовной истории Китая XX в., 
рассматривается в российском китаеведении 
с особым вниманием. Изучение истории КПК 
предпринимается нами в значительной степе-
ни через призму деятельности Чжоу Эньлая, 
которая охватывала множество проблем и на-
правлений и неотделима практически от всех 
основных исторических событий Китая того 
времени.

Именно в России появилась уникальная кни-
га о Чжоу Эньлае, вышедшая из-под пера клас-
сика российского китаеведения, уже ушедшего 
от нас академика С.Л. Тихвинского [6]. Его труд 
не только повествует об участии Чжоу Эньлая 
практически во всех значимых исторических 
событиях Китая 1920-х – 1970-х гг., но и выяв-
ляет его роль в организации революционного 

и политического процесса 1920-х – 1970-х гг. 
и руководстве им. В своей книге С.Л. Тихвин-
ский, имевший тесные контакты со многими 
крупными государственными и политически-
ми деятелями Китая, убедительно показал, что 
историю делают люди и Чжоу Эньлай – один 
из них.

К предыстории антияпонского 
национального единого фронта в Китае
Публикации «Декларации ЦК КПК о сотруд-

ничестве Гоминьдана и Компартии Китая» от 
22 сентября 1937 г. и «Заявления Чан Кайши об 
установлении сотрудничества двух партий» от 
23 сентября 1937 г., имевших официальный ста-
тус, предшествовали инициативы в данном на-
правлении со стороны Гоминьдана, Компартии 
Китая и Коминтерна, причем Компартия Китая 
демонстрировала особый интерес к пробле-
ме сотрудничества партий. Начало активности 
прогрессивных сил приходится на 1935 г. – год 
принятия Коминтерном на его VII конгрессе 
новой, более соответствующей требованиям 
времени стратегии революционного движения. 
Переход от советского движения как основного 
на антияпонское движение потребовал много 
усилий, вплоть до участия в организации этого 
процесса И.В. Сталина, придававшего исклю-
чительно большое значение определению опти-
мального пути развития китайской революции 
и советско-китайских отношений [2, с. 74].

Деятельность Чжоу Эньлая в данной ситу-
ации сначала концентрировалась вокруг идеи 
прекращения гражданской войны в Китае как 
необходимой предпосылки усиления страны 
перед лицом японской агрессии. Приказ Чан 
Кайши о прекращении гражданской войны 
между Гоминьданом и КПК и реорганизации 
правительства от 24 декабря 1936 г., которому 
предшествовали так называемые Сианьские со-
бытия, ускорившие его издание, являлся круп-
ным переломным событием в китайской исто-
рии. Известна значительная роль в разрешении 
«конфликта интересов» в Сианьских событиях 
Чжоу Эньлая, возглавившего делегацию КПК 
по урегулированию ситуации в направлении 
прекращения гражданской войны и создания 
единого фронта антияпонских патриотических 
сил. После этого приказа пришла очередь об-
ращения к идее сотрудничества патриотиче-
ских антияпонских сил: отдельных личностей, 
движений, организаций и партий, включая Го-
миньдан.

история и кУльтУрА востокА
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 Результат принятия и публикации вышена-
званных основополагающих для организаци-
онного и политического становления единого 
фронта документов 1937 г., в разработке кото-
рых активное участие принимал Чжоу Эньлай, 
был положительным. Открывалась дорога для 
сотрудничества двух партий – КПК и правящей 
партии Китайской Республики – Гоминьдана 
(«Национальная партия») – по множеству на-
правлений, определение и выявление которых 
в значительной степени осуществлялось Чжоу 
Эньлаем как главной фигурой формировавше-
гося единого фронта со стороны КПК.

Характеризуя внутриполитическую обста-
новку, в которой создавался единый фронт, 
обратим особое внимание на тот факт, что 
выдвигавшиеся в официальных обращениях 
КПК идеи и лозунги, направленные против 
японской агрессии и в том числе на установ-
ление взаимосвязи КПК с демократически-
ми движениями и организациями, падали на 
благодатную почву. Речь идет о наличии эле-
ментов преемственности в развитии революци-
онного процесса, которые характеризовались 
демократической направленностью и форми-
ровались, по сути, с Синьхайской революции 
(1911 г.), осуществившей свержение маньчжур-
ского гнета и провозглашение республики. От-
метим, что уже в документах КПК 1920-х гг. 
активно использовались такие термины, как 
«демократическая революция», «революци-
онно-демократическое движение». В демокра-
тическом ракурсе воспринималось и понятие 
«единый фронт», которое имело свою исто-
рию с начала 1920-х гг. Одна из его основных 
характеристик – это расширение социального 
состава участников революционного процес-
са, вовлечение в него демократически ориен-
тированных слоев населения, включая левую 
группировку Гоминьдана. В материалах Чрез-
вычайного совещания ЦК КПК (Пекин, 21–24 
февраля 1926 г.) [3, с. 300], а также Чрезвы-
чайного совещания ЦИК КПК Китая (13 де-
кабря 1926 г.) [3, с. 450] выдвигались идеи 
расширения демократических составляющих 
революционного процесса, сближения с дви-
жениями «За объединение Китая», «За демо-
кратизацию общественного строя», «За воз-
вращение народу власти в городе и деревне». 
Коммунистическому движению в Китае – как 
и Чжоу Эньлаю – были совсем не чужды демо-
кратические составляющие, в чем мы сможем 
убедиться далее. 

В мае 1937 г. Коммунистическая партия Ки-
тая приняла решение отказаться от прежнего 
курса на советизацию страны и приняла уста-
новку Коминтерна на сотрудничество в рамках 
единого национального фронта с Гоминьданом 
и Нанкинским республиканским правитель-
ством (подробнее см.: [4, с. 453]). КПК рассчи-
тывала при этом на получение возможности 
легальной деятельности на подконтрольных 
Гоминьдану территориях, на расширение поли-
тического влияния в масштабах всей страны и 
упрочение позиций коммунистов в националь-
ном антияпонском движении.

Встроенный консервативными силами Го-
миньдана в политическую среду тезис о лик-
видации КПК как необходимой предпосылки 
начала военного сопротивления Китая Японии 
уступил место переговорному процессу между 
коммунистами и Гоминьданом как основному 
каналу сближения патриотических сил страны.

Переговорный процесс: 
некоторые характеристики
Чжоу Эньлай был назначен руководителем 

делегации КПК на переговорах с Гоминьданом, 
которые в течение февраля–сентября 1937 г. 
прошли шесть раундов. На переговорах обсуж-
дался главный на тот момент вопрос – о форми-
ровании и содержании единого национального 
фронта борьбы против японских агрессоров. 
В результате переговорного процесса идея еди-
ного фронта получила частичную поддержку, 
причем не только на словах, но и на деле. В мар-
те 1938 г. Чжоу Эньлай был назначен замести-
телем начальника политуправления Военного 
комитета Китайской Республики и управления 
по мобилизации народных масс при этом коми-
тете. В конце 1938 г. он возглавил представи-
тельство КПК и 8-й армии в Чунцине. Получив 
большую, чем прежде, возможность ведения 
общественной и политической работы, а также 
выступая в качестве секретаря ЦК КПК, секре-
таря Южнокитайского бюро ЦК КПК и главно-
го редактора «Синьхуа жибао», Чжоу Эньлай 
активизировал свое участие в организационной 
и пропагандистской сферах деятельности.

На практике сотрудничество партий и пере-
говоры о его содержании и формах в течение 
января–июня 1937 г. осуществлялись, прео-
долевая трудности, медленно, но неуклонно. 
Центр тяжести в официальных и неофициаль-
ных контактах между КПК и Гоминьданом, 
Коминтерном и представителями Компартии 

н.л. мАмАевА
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Китая концентрировался на определении со-
держания единого фронта. Это была нелегкая 
задача, решение которой потребовало дополни-
тельных усилий со стороны переговорщиков, 
в том числе в формате личных встреч и бесед 
Чан Кайши и Чжоу Эньлая – усилий, которые 
не следует недооценивать. В этой связи обра-
тим должное внимание на деятельность Чжоу 
Эньлая в данном направлении.

В организации и реализации строитель-
ства антияпонского единого фронта как явле-
ния, адекватного требованиям времени, Чжоу 
Эньлай продемонстрировал большие способ-
ности. Его восприятие места и роли единого 
фронта сопоставимо с задачей политического 
строительства с китайской спецификой. Имен-
но в этом ракурсе Чжоу Эньлай стремился вы-
строить организационный статус единого фрон-
та. В ходе переговорного процесса он проявил 
выдающиеся способности переговорщика, об-
ладающего глубокими знаниями о положении в 
стране, особенностях революционного процес-
са в Китае, истории КПК и национально-осво-
бодительного движения в Китае. В дискуссиях 
о содержании политики единого фронта Чжоу 
Эньлай продемонстрировал знание теоретиче-
ского наследия Сунь Ятсена, политики и прак-
тики Гоминьдана, которое накладывалось на 
опыт работы, полученный в 1920-х гг. и тесно 
связанный с деятельностью коммунистов в пе-
риод первого единого фронта (1924–1927 гг.). 
Не останавливаясь подробно, отметим, что по-
сле возвращения в Китай из Европы в 1924 г. 
Чжоу Эньлай стал активным проводником по-
литики «первого сотрудничества КПК и Го-
миньдана», оказывал значительную помощь в 
реорганизации Гоминьдана и его превращении 
в «партию действия» [5].

Благодаря опыту сотрудничества с Гоминь-
даном в рамках первого единого фронта китай-
ские коммунисты демонстрировали высокую 
планку в оценке революционной ситуации в 
Китае 1920-х гг. Они более объективно, чем 
Коминтерн, оценивали революционный потен-
циал Гоминьдана, то есть не завышали его, а 
также подвергали сомнению якобы существо-
вавшую готовность Национально-революци-
онной армии (НРА) Китайской Республики к 
перерождению в направлении коммунистиче-
ских идеалов. В период Северного похода НРА 
(1926–1928 гг.), важнейшего события револю-
ционного движения в Китае 1920-х гг., китай-
ские коммунисты сотрудничали с Гоминьданом 

в различных формах, приближая победу НРА. 
Они адекватно воспринимали значительную 
роль военного фактора в истории Китая и в 
дальнейшем, в 1930-е – 1940-е гг., включили в 
собственную теорию и революционную практи-
ку военную политику как центральное звено [5, 
с. 343]. 

Первое сотрудничество Гоминьдана и КПК в 
рамках единого фронта в 1920-х гг. демонстри-
ровало как успехи, так и неудачи. В основе де-
ятельности первого единого фронта лежали от-
ношения сотрудничества, которые плодотворно 
использовались для решения целого ряда важ-
нейших проблем: при разработке программных 
положений партии Сунь Ятсена, формирова-
нии теории и практики становления Гоминь-
дана как политической «партии действия», 
при строительстве новой государственности 
и новой армии. Объединение революционных 
сил в 1920-е гг. складывалось и развивалось 
под флагом борьбы с системой регионально-
го милитаризма, поставившей Китай на грань 
раскола, утраты демократических завоеваний 
Синьхайской революции, перед лицом возрос-
шей угрозы империалистического давления 
вплоть до возможности потери национального 
суверенитета. Одним словом, единый фронт 
1920-х гг. сыграл в непростой ситуации в Китае 
значительную роль. 

Формат взаимодействия Чан Кайши 
и Чжоу Эньлая
Формирование содержания антияпонского 

единого фронта осуществлялось с опорой на 
научный подход, на знание социально-эконо-
мической и политической ситуации в стране, а 
также национальной специфики революцион-
ного процесса, что не исключало использования 
традиционного для Компартии Китая метода 
проб и ошибок. В разряд особенностей функ-
ционирования революционного процесса мож-
но включить неформальные контакты Чан Кай-
ши и Чжоу Эньлая, которые осуществлялись в 
формате дополнительных обсуждений проблем 
единого фронта. Неформальные контакты раз-
вивались параллельно с официальными пере-
говорами представителей КПК и Гоминьдана, 
формировавшимися в рамках единого фронта. 
Первые переговоры Чжоу Эньлая с Чан Кайши 
состоялись в Ханчжоу 26 марта 1937 г. В ходе 
беседы затрагивались наиболее острые во-
просы текущего этапа формирования единого 
фронта. К ним относились вопросы военной 
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политики обеих сторон, в том числе была озву-
чена возможность получения Компартией трех 
дивизий общей численностью в 40 000 бойцов, 
плюс еще 10 000 бойцов местной охраны. Од-
новременно Чан Кайши отклонил важную идею 
Чжоу Эньлая о представительстве Коммуни-
стической партии Китая в одном из важнейших 
органов власти Китайской Республики – Наци-
ональном собрании, подготовка к выборам ко-
торого набирала в Китае обороты. Также Чан 
Кайши была отклонена просьба об освобожде-
нии политзаключенных [1, с. 1103].

Вторые переговоры Чжоу Эньлая с Чан Кай-
ши продемонстрировали тенденцию более мяг-
кого отношения последнего к коммунистам и 
стремление к поиску компромиссных решений. 
Переговоры имели место в середине июня 1937 
г. Отдельные решения в области формирования 
властных структур и управления в некоторых 
пограничных районах подтверждали уже при-
нятые на первых переговорах Чжоу Эньлая и 
Чан Кайши решения. В основном пограничном 
районе Шэньси–Ганьсу–Нинся коммунисты 
получили право на выдвижение кандидатуры 
Председателя правительства района, было объ-
явлено согласие Чан Кайши с возможностью 
дополнительного финансирования войск КПК 
и отдельных направлений административной 
политики в освобожденных районах. Получи-
ли поддержку, хотя и ограниченную, не при-
нятые на первых переговорах принципиально 
важные предложения Чжоу Эньлая об участии 
КПК в выборах в Национальное собрание и об 
освобождении политзаключенных коммуни-
стов. Было заявлено о допущении коммунистов 
к участию в работе конференции по вопросам 
национальной обороны. Главным результатом 
взаимодействия Чан Кайши и Чжоу Эньлая 
представляется переход Чан Кайши на пози-
цию сотрудничества с КПК, хотя и с обращен-
ным к ней призывом о сдержанности, а также 
одобрение идеи демократизации управления и 
вовлечения в демократическое движение анти-
японских группировок [1, c. 1118–1121]. Так, с 
упором на отдельные конкретные мероприятия 
складывалось содержание единого фронта, в 
том числе его тесная связь с политикой и управ-
ленческой практикой Компартии Китая в осво-
божденных от японского агрессора районах. 

Не будем преувеличивать положительные 
результаты неформального взаимодействия 
Чжоу Эньлая и Чан Кайши и отметим обстоя-
тельства, препятствовавшие реализации даже 

уже принятых решений. Сохранялось недове-
рие между Компартией Китая и Гоминьданом, 
что снижало эффективность деловых контактов 
[2, с. 329–330]. Карательные походы гоминь-
дановских войск и жесточайший гоминьданов-
ский террор конца 1920-х – начала 1930-х гг. 
не были забыты коммунистами. Отметим факт 
неприятия Чжоу Эньлаем идеи диктатуры Го-
миньдана в любой форме, в том числе в форме 
подчиненности КПК Отделу политической под-
готовки. Имела также место несогласованность 
по вопросу переформирования войск, а также 
по организационным вопросам, включая пред-
ложение Гоминьдана о создании Национальной 
революционной союзной лиги в составе опре-
деленного числа кадровых работников Гоминь-
дана и равного числа кадровых работников 
Компартии под председательством Чан Кайши 
[2, с. 336]. Идея председательства Чан Кайши в 
Союзной лиге воспринималась Чжоу и его кол-
легами, китайскими коммунистами, с большим 
опасением, что имело под собой определенные 
основания. 

Одна из важнейших причин сохранявшегося 
недоверия Компартии Китая к Гоминьдану ви-
дится в нерешенности проблемы легализации 
КПК в районах, освобожденных коммунистами 
от японской оккупации. Более того, в теорети-
ческом плане Гоминьдан не предусматривал 
полной легализации КПК в Китайской Респу-
блике. Требование введения полной легали-
зации Коммунистической партии правомерно 
выдвигалось Чжоу Эньлаем в качестве необ-
ходимой предпосылки создания программного 
обеспечения деятельности единого фронта. При 
этом подчеркнем, что Чжоу Эньлай изначально 
не преувеличивал достоинств Гоминьдана и не 
имел особых надежд на тесное сотрудничество 
КПК и Гоминьдана. В своей переписке с Г. Ди-
митровым от 15 марта 1941 г. Чжоу Эньлай ха-
рактеризовал Чан Кайши как «олицетворение 
давления, угрозы и обмана» [2, с. 519].

Подходы Чжоу Эньлая к изучению проблем 
единого фронта демонстрировали тенденцию 
широкого охвата исторических событий и 
рассмотрение ситуации с единым фронтом на 
фоне общего текущего положения в стране. 
Именно такой подход обеспечил Чжоу резуль-
тативность в изучении и реализации много-
векторной политики единого фронта. Взаимо-
действие Чжоу Эньлая и Чан Кайши в формате 
неформальных контактов внесло свою лепту 
в формирование политики сближения между 
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партиями, сдерживало усиление влияния про-
японских группировок в Гоминьдане и в итоге 
выполнило свою роль в недопущении капиту-
ляции Китайской Республики перед японским 
агрессором, способствовало стабилизации на 
определенный период мирного сотрудничества 
КПК и Гоминьдана. 

Как свидетельствуют источники, деятель-
ность Чжоу Эньлая как основного переговор-
щика, а по сути теоретика и практика политики 
единого фронта вызывала у Чан Кайши большой 
интерес и своего рода признание. Как правило, 
беседы Чжоу Эньлая и Чан Кайши инициирова-
лись Чан Кайши. В ходе этих встреч регулярно 
обсуждались принципиально важные вопросы, 
осуществлялось сближение партий и укрепле-
ние единого фронта. 

Чжоу Эньлай 
о проблемах единого фронта
Будет не преувеличением отметить особое 

место Чжоу Эньлая в сложной политической 
ситуации в Китае конца 1930-х гг. – начала 
1940-х гг. Немало интересной информации о раз-
витии единого фронта в течение 1937–1939 гг. 
содержит Доклад Чжоу Эньлая по китайскому 
вопросу Президиуму Исполнительного комите-
та Коммунистического интернационала (ИККИ) 
(Москва, 29 декабря 1939 г.), который с полным 
основанием может рассматриваться как один из 
наиболее значимых исторических источников, 
освещающих проблемы антияпонского единого 
фронта. Рассмотрение в докладе проблем еди-
ного фронта на фоне характеристики положе-
ния в стране делает оценки и характеристики 
Чжоу более убедительными. Многие темы и 
направления, обсуждавшиеся в течение 1937 г. 
с участием представителей обеих партий, полу-
чили свое развитие. Чжоу Эньлаем были выдви-
нуты также новые ориентиры и предложения. 
Определенные надежды в плане разрешения 
проблем сотрудничества Гоминьдана и КПК и 
развития демократического процесса в систе-
ме управления возлагались на учрежденный 
в 1938 г. Национальный политический совета 
(НПС) как на консультативный орган власти. 
Хотя сотрудничество на платформе НПС имело 
место, независимо от этой реальности на ме-
стах продолжалась практика арестов коммуни-
стов [2, с. 329–330]. 

Подчеркнем особое внимание Чжоу к внедре-
нию в процесс государственного строительства 
элементов парламентаризма и демократизации 

политической системы как на центральном 
уровне, так и в локальных масштабах. Как от-
мечал Чжоу Эньлай, развитию демократиче-
ских составляющих политического процесса 
активно препятствовал Гоминьдан, в том числе 
фактическим непризнанием легального поло-
жения КПК даже в Северном Китае, где уже ис-
пользовался опыт объединенных комитетов или 
совместных совещаний Гоминьдана и КПК [2, 
с. 342–343].

Согласно Чжоу Эньлаю, работа в направ-
лении превращения НПС в блоковую партию 
имела место, однако в результате непоследова-
тельной политики Гоминьдана и чинимых фи-
нансовыми компрадорами англо-американской 
ориентации препятствий попытки реоргани-
зации властных структур в Китайской Респу-
блике в рамках единого фронта не увенчались 
успехом.

Легализация Компартии Китая правомерно 
предусматривалась Чжоу Эньлаем в качестве 
необходимой предпосылки важных принципи-
альных начинаний программного и организаци-
онного плана. Чжоу выдвинул ряд конкретных 
предложений по содержанию единого фронта: 
от больших проектов до второстепенных. Так, 
предложение Чжоу по разработке общей про-
граммы единого фронта звучит следующим 
образом: «Общей программой единого фронта 
могла бы стать Программа антияпонской вой-
ны и Строительства государства Сунь Ятсена». 
Политическую основу единого фронта Чжоу 
Эньлай видел в учении Сунь Ятсена о «трех 
народных принципах» [2, с. 330–331, 336–337]. 
Интересные предложения Чжоу Эньлая о про-
граммном обеспечении единого фронта не уда-
лось реализовать по ряду причин. К ним отно-
сится в первую очередь, как уже упоминалось, 
сохранявшееся взаимное недоверие партий 
друг к другу. Ситуация осложнялась склонно-
стью Чан Кайши к однопартийной диктатуре. 

Провозгласив организационной основой 
единого фронта сотрудничество КПК и Го-
миньдана, Чжоу обозначил задачи, требующие 
быстрого решения: расширение единого фрон-
та через вовлечение в сферу его деятельности 
народных масс, особенно мелкой буржуазии, а 
также дружественных партий и дружественных 
армий. Ключевым принципом единого фронта 
Чжоу Эньлай справедливо провозглашал укре-
пление единого фронта как гарантии продолже-
ния антияпонской войны. Одним из важнейших 
направлений деятельности единого фронта вы-
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двигал борьбу против попыток международно-
го империализма, направленных на ухудшение 
взаимоотношений между Китаем и СССР. 

Особое внимание Чжоу Эньлай уделял во-
просу о формах сотрудничества Гоминьдана и 
КПК – вопросу, который имел свою историю в 
связи с опытом «первого сотрудничества КПК 
и Гоминьдана». По словам Чжоу Эньлая, КПК 
рассматривает и обсуждает три формы сотруд-
ничества: первая – вступление коммунистов в 
ряды Гоминьдана с сохранением прежней пар-
тийной принадлежности1, вторая – создание 
объединенного комитета КПК и Гоминьдана, 
третья – «сохранение нынешних взаимоотно-
шений, причем официально не оформленных» 
[2, c. 342–343].

Высокий интеллектуальный уровень Чжоу 
Эньлая, знание им истории Китая и Компартии 
Китая, политической программы Сунь Ятсена 
и Гоминьдана, истории и содержания перво-
го единого фронта, а также наличие большого 
опыта по формированию национального ан-
тиимпериалистического движения 1920-х гг. 
были той основой, на которой Чжоу Эньлай 
систематизировал свои знания проблем антия-
понского единого фронта, обобщал и формули-
ровал свои оценки и конкретные предложения 
в направлении выявления и углубления содер-
жания сотрудничества. Помимо стремления к 
программному и организационному обеспече-
нию деятельности единого фронта Чжоу осу-
ществлял движение вперед и в направлениях, 
тесно связанных с вопросами военной полити-
ки Китайской Республики, в первую очередь – с 
военной политикой КПК по вопросам перефор-
мирования Китайской Красной Армии (ККА) 
и системы управления в пограничном районе 
Шэньси–Ганьсу–Нинся. Проблемы демократи-
зации власти рассматривались им не только в 
границах основного пограничного района, но и 
в масштабе Китайской Республики, включая де-
ятельность Национального политического сове-
та. Под углом зрения демократизации системы 
управления выдвигалась задача организации 
демократических выборов в Национальное со-
брание. При этом упомянутые направления ра-
боты правомерно ставились в зависимость от 
достижения полной, то есть в масштабах всей 
страны, легализации КПК. Между тем, наи-
большую осведомленность Чжоу Эньлай прояв-
лял в вопросах установления демократического 

1 Гоминьдан выступал за эту форму партийного 
строительства.

правления в локальных масштабах, прежде все-
го – в Основном пограничном районе Шэньси–
Ганьсу–Нинся, считая этот район показателем 
демократического правления, имеющим опыт 
выборов властных структур на основе всеобще-
го избирательного права [2, c. 345–347]. 

Вызывает большой интерес проделанная 
Чжоу Эньлаем работа в области партийного 
строительства и партийно-организационной де-
ятельности КПК. В Докладе Чжоу Эньлая по ки-
тайскому вопросу Президиуму ИККИ (Москва, 
29 декабря 1939 г.) содержалась принципиально 
важная и интересная информация о существова-
нии пяти форм работы Компартии на китайской 
территории: легальной (в пограничном районе), 
полулегальной (в 8-й и 4-й армиях), легальной 
в сочетании с нелегальной (в партизанских 
районах), в основном нелегальной (где власть 
у Гоминьдана), строго подпольной (в районах, 
оккупированных Японией). На примере основ-
ного пограничного района Чжоу Эньлаем был 
детально прописан процесс создания демокра-
тических органов власти на местах [2, c. 345–
347, 350–351], который использовался в ходе 
дальнейшей работы партии в освобожденных 
от японского агрессора районах.

Следует отметить, что вплоть до наиболее 
ожесточенного «конфликта интересов» меж-
ду Гоминьданом и КПК в Южном Аньхуэе в 
1941 г., имевшего форму вооруженного про-
тивостояния военных сил Гоминьдана и КПК, 
жесткого давления Гоминьдана на прогрессив-
ных деятелей и на малые партии, развивалось 
многостороннее изучение и практика единого 
фронта, возникали новые идеи, как и предви-
дел Чжоу Эньлай. Кроме того, усиливалось на-
правление привлечения в единый фронт малых 
партий.

Нельзя сказать, чтобы события с 4-й арми-
ей были совершенно неожиданными, но все же 
сохранялась надежда на мирное развитие вза-
имоотношений между КПК и Гоминьданом. 
При этом подчеркнем, что Чжоу Эньлай, сохра-
нявший четкие и реалистичные требования к 
оценке Гоминьдана, не был склонен к преуве-
личению его достоинств. Как отмечалось в его 
Докладе по китайскому вопросу Президиуму 
ИККИ от 29 декабря 1939 г., Гоминьдан прояв-
лял непоследовательность в отношении едино-
го фронта: то признавал его заслуги, то отменял 
свое признание [2, с. 337]. В неблагоприятной 
атмосфере обострения отношений между КПК 
и Гоминьданом Чан Кайши все же предприни-
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мал усилия в поиске соглашения компромисс-
ного характера. В ходе этих событий Чан Кайши 
неоднократно посылал своих представителей к 
Чжоу Эньлаю, который считал, что события в 
Южном Аньхуэе подорвали доверие к Гоминь-
дану. Хотя острая фаза противостояния была 
пройдена, однако в повседневной жизни поток 
жестких мер Гоминьдана не остановился. Ока-
зывалось давление на прогрессивных деяте-
лей, имело место удаление членов КПК из ряда 
провинциальных правительств, устранялись 
профессура и учителя из учебных и научных 
заведений, оказывалось давление на союз «За 
демократический режим». В целях сокращения 
числа «негоминьдановцев» в составе Нацио-
нального политического совета осуществля-
лись перевыборы его членов.

О результатах политики единого фронта
Хотя единый фронт так и не принял четкой 

организационной и юридической формы, что, 
как и в случае с первым единым фронтом, сни-
жало его эффективность, однако по ряду направ-
лений сотрудничество партий демонстрировало 
успех. Это означает, что на базе перехода от 
гражданской войны к войне с японским агрес-
сором еще в ходе переговоров делегации КПК в 
Лушани (Чжоу Эньлай, Цин Бансянь, Линь Бо-
цюй) с Чан Кайши в июне 1937 г. была достиг-
нута договоренность по ряду важных вопросов, 
в том числе по реорганизации правительства 
советского района Шэньси–Ганьсу–Нинся в де-
мократическое правительство Особого района с 
подчинением его гоминьдановской власти. Была 
скорректирована военная политика. 11 сентября 
1937 г. была переименована и вошла в 18 ар-
мейскую группировку 8-я армия НРА. В Сиани 
было учреждено постоянное представитель-
ство КПК, где жил и работал Чжоу Эньлай, а в 
Нанкине – официальное представительство ЦК 
Компартии Китая и 8-й армии, в Ухани, Чунци-
не – представительства КПК. 

Официальное провозглашение сотрудниче-
ства Гоминьдана и КПК как организационной 
и политической формы взаимодействия по ши-
рокому кругу вопросов имело глубочайший ре-
зонанс, в том числе в гоминьдановской среде 
и коммунистических кругах. По сути, единый 
фронт открыл новые возможности как для стра-
ны в целом, так и для Гоминьдана и КПК в от-
дельности. Для Компартии Китая, получившей 
в некоторых районах официальный легальной 
статус, улучшились, хотя и с ограничениями, 

условия отработки на практике основных форм 
стратегии и военно-политической новодемо-
кратической тактики: маневренно-партизан-
ская война вооруженных сил КПК, создание 
опорных баз в тылу японских войск и ряд дру-
гих элементов партийной линии, которые более 
четко обозначились в ходе Антияпонской вой-
ны (1937–1945 гг.).

Отметим, что в рамках единого фронта были 
достигнуты и принципиально важные резуль-
таты – такие, как вступление Китайской Респу-
блики в войну Сопротивления с японским агрес-
сором и недопущение объединенными силами 
единого фронта на полях сражений и в тылу 
капитуляции Китая перед Японией, свершение 
которой имело бы роковые последствия для Со-
ветского Союза. Роль Чжоу Эньлая как главы 
делегации КПК на переговорах с Гоминьданом, 
одновременно – постоянного участника нефор-
мальных бесед с Чан Кайши, члена Северного 
бюро КПК, Президиума ЦИК КПК, члена ИККИ 
в течение 1931–1943 гг. можно определить ко-
ротко, но четко – как выдающуюся даже на фоне 
его именитых единомышленников и коллег. 

Нельзя не назвать в качестве одного из важ-
нейших факторов характеристики и содержания 
единого фронта включение в сферу его деятель-
ности развития советско-китайских отношений. 
Содержание данного направления, получивше-
го адекватное отражение в советско-китайском 
Договоре о ненападении (21 августа 1937 г.), 
продемонстрировало подкрепленное финан-
совой поддержкой СССР усиление Китайской 
Республики как единственной официальной 
власти в стране, прорыв международной бло-
кады Китая и провал надежды Японии на ре-
ализацию в Китае идеи молниеносной войны. 
Наряду с выгодами для Китайской Республики 
советско-китайские договоренности предусмо-
трели поддержку не только Гоминьдана, но и 
идеологического соратника СССР – Компартии 
Китая. Не останавливаясь подробно на осве-
щении сюжетов, связанных с взаимодействием 
единого фронта и международной политики, от-
метим как факт развитие в послевоенное время 
тенденции сотрудничества КПК с демократиче-
ски ориентированными партиями и движения-
ми, сыгравшими значительную роль в победе 
демократической революции в 1949 г. под ру-
ководством КПК. Можно сказать, что многовек-
торное функционирование антияпонского еди-
ного фронта прокладывало дорогу вовлечению 
в революционный процесс демократически 
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ориентированных партий и движений, который 
развивался параллельно и взаимосвязано с про-
цессом формирования новодемократических 
идей и практик Мао Цзэдуна.
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