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Война Китая против японских агрессоров являлась важной составной частью ве-
ликой битвы антифашисткой коалиции против группировки государств во главе с фаши-
стской Германией и милитаристской Японией. Она развернулась в июле 1937 г. и продол-
жалась долгие восемь лет. Японские войска в ходе войны заняли 1,3 млн кв. км террито-
рии Китая. В противоборство были вовлечены вооруженные силы общей численностью 
10 млн человек. Прямо или косвенно в войну было втянуто 200 млн жителей Китая. Мо-
жно сказать, что весь Китай был охвачен огнем1. 

Но он воевал не в одиночку. Вооруженная борьба в те годы в рамках каждой из 
противоборствующих сторон объединяла усилия многих стран. Поэтому в ходе войны 
Китай взаимодействовал с СССР, США и другими странами по военно-политическим во-
просам, сотрудничал с ними в военно-технической области, получая иностранное воору-
жение и военную технику, помощь советнического аппарата и инструкторов в подготовке 
собственных военных кадров. 

Военная помощь Советского Союза Китаю в борьбе  
с японской агрессией 

С самого начала национально-освободительной войны китайского народа против 
японских захватчиков Советский Союз принял решение об оказании военной помощи 
борющемуся китайскому народу. 21 августа 1937 г. был заключен договор между СССР и 
Китаем о ненападении. Подписанный в самый тяжелый для Китая момент, он нанес 
серьезный удар по агрессивной политике Японии, рассчитывавшей на международную 
изоляцию Китая. Современные китайские историки признают, что договор объективно 
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укрепил советско-китайское военное и экономическое сотрудничество в военное время, 
однако, это не решило коренных проблем отношений между Китаем и СССР2. 

Заключение договора создало благоприятные возможности для оказания Китаю 
военной помощи, политическое решение о которой было принято в Москве еще в 1936 г. 
и, повторно, 8 марта 1937 г.3 8 сентября 1937 г. в Москву прибыла китайская военная де-
легация во главе с генералом Ян Цзе4. На Щелковском аэродроме ей были продемонстри-
рованы образцы советской техники, которые произвели на китайскую делегацию силь-
ное впечатление5. Была достигнута договоренность о том, что Советский Союз предоста-
вит Китаю в течение ряда лет кредиты на сумму 500 млн долл. США6 (тяжелейшая война 
с гитлеровской Германией не позволила СССР выполнить эти договоренности в полном 
объеме). В ходе переговоров были решены вопросы порядка кредитования, определены 
количество и типы поставляемых вооружений и военной техники. 

Еще 22 августа 1937 г. полпред СССР в Китае Д.В. Богомолов в телеграмме в 
Москву рекомендовал после опубликования договора «прислать в Ганьсу 50 наших ис-
требителей с нашими инструкторами в счет поставок. Это сильно подбодрит китайцев в 
их борьбе»7. В сентябре 1937 г. Чан Кайши в телеграмме в адрес наркома обороны СССР 
К.Е. Ворошилова выразил горячую благодарность за сердечный прием, оказанный гене-
ралу Ян Цзе, и признательность за содействие в получении самолетов, персонала и воо-
ружения. «Я надеюсь, писал Чан Кайши, что Советская Россия и Китай будут едины в 
поддержании мира на Дальнем Востоке и во всем мире и что наша дружба будет закреп-
лена этой общей целью»8. 

Хотя соглашение о первом кредите в 50 млн долл. было оформлено лишь в марте 
1938 г., поставки вооружения из СССР в Китай начались уже в октябре 1937 г. А к марту 
1938 г. в Китай было отправлено 282 самолета9. 

Советскому Союзу предстояло в короткие сроки перебросить оружие и технику 
для 20 дивизий китайской армии, которая несла большие потери в боях с японцами10. 

Кредитное соглашение под 3% годовых подлежало возмещению в течение пяти 
лет равными долями в размере 10 млн долл. США ежегодно с одновременной выпла-
той процентов с суммы уже реализованного кредита (кредиты западных стран, для 
сравнения, давались под 6,5% годовых). По условиям соглашения возмещение кредита 
должно было осуществляться Китаем товарами и сырьем по спискам, приложенным к 
соглашению. Все поставки в счет кредита оформлялись контрактами на каждую пар-
тию вооружения. В контракте определялся перечень поставляемого имущества и ука-
зывались сроки его поставки. Перечень товаров и сырья, поставляемых из Китая, уточ-
нялся при подписании контрактов Наркоматом внешней торговли СССР и соответству-
ющими китайскими органами. 

В соответствии с первым кредитным соглашением были заключены три контрак-
та на поставку советского вооружения. Реализация первого контракта, подписанного 3 
марта 1938 г., началась 5 марта и была окончательно завершена к 10 июня 1938 г. Китай 
получил: средние бомбардировщики СБ — 62 ед., истребители И-16–94 ед., истребители 
И-15–62 ед., учебно-тренировочные истребители — УТИ-4–8 ед., тяжелые бомбардиров-
щики ТБ-3–6 ед., запасные авиадвигатели, другие авиационные запчасти стоимостью 
653 тыс. долл., специальный автотранспорт на сумму 421 тыс. долл., танки Т-26–82 ед., 
запасные двигатели и запчасти, ремонтные мастерские стоимостью 374 тыс. долл., трак-
торы и прицепы — 582 шт., 76-мм зенитные орудия — 20 шт., 45-мм противотанковые 
орудия — 50 шт., боеприпасы к танкам и артиллерии на сумму 3,179 млн долл. Общая 
стоимость первого контракта оценивалась в 27 млн долл.11 
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По второму контракту, подписанному 11 марта 1938 г. на сумму свыше 7 млн 
долл. и реализованному в июне 1938 г., в Китай было поставлено 800 пулеметов "Мак-
сим" Токарева, 1100 пулеметов Дегтярева и 10 млн шт. патронов к ним, 160 шт. 76-мм по-
левых орудий, 80 шт. 115-мм гаубиц, 80 шт. 37-мм противотанковых пушек, артиллерий-
ские боеприпасы и 10 млн шт. винтовочных патронов. 

По третьему контракту от 22 марта 1938 г. на сумму около 9 млн долл., реализо-
ванному в июне 1938 г., Китай получил 60 самолетов И-15, 5 самолетов УТ-1, запасные 
авиадвигатели, комплекты оборудования и 400 автомобилей ЗИС-512. 

Следует отметить, что контракты подготавливались и реализовывались в крат-
чайшие сроки, что было обусловлено, стремлением Советского Союза оказать действен-
ную помощь китайскому народу в борьбе с японскими захватчиками. Всеобщее призна-
ние получили высокие качества поставляемой советской техники, по тем временам это 
были лучшие образцы вооружения. Во время приема в китайском посольстве в Велико-
британии член китайской миссии, прибывшие в Лондон для переговоров о предоставле-
нии Китаю кредитов, отвечая на вопрос о том, какие самолеты китайцы считают наилуч-
шими, с восхищением воскликнул: "Советские! Советские бомбардировщики, состоящие 
на вооружении нашей армии, в состоянии развить скорость до пятисот километров в час. 
Кроме того, мы имеем четыре советских бомбардировщика, которые легко могут достичь 
Токио и вернуться обратно"13. Видимо, речь шла о бомбардировщике СБ, скорость кото-
рого почти в двое превышала скорость состоявшего тогда на вооружении самолета ТБ-3 
и достигала 445 км. Самолет СБ имел потолок 10 тыс. м, дальность действия — до 1600 
км. Японские истребители И-95 и И-96 значительно уступали СБ в скорости. Слава об 
этом самолете во второй половине 1930-х гг. разнеслась по всему Западу14. 20 мая 1938 г. 
были продемонстрированы высокие боевые качества советских бомбардировщиков, ког-
да эскадрилья, укомплектованная китайскими и советскими летчиками, осуществила на-
лет на японские острова. Вместо бомб самолеты сбросили листовки, чтобы сделать пре-
дупреждение врагу о его уязвимости15. 

1 июля 1938 г. между СССР и Китаем было заключено второе торговое согла-
шение, в соответствии с которым правительство Китайской Республики получило еще 
один кредит на 50 млн долл. для закупки в СССР вооружения, боеприпасов и другого 
имущества. 

Кроме того, с 25 июня по 1 сентября 1939 г. дополнительно были переданы 120 
самолетов (24 самолета ДБ3–2М87, 36 бомбардировщиков СБ, 20 истребителей И-16, 4-
пулеметных и 10 пушечных истребителей И-16), 83 авиационных двигателя, а также за-
пасные части к ним16. 

13 июня 1939 г. СССР заключил с Китаем третье кредитное соглашение на 
150 млн долларов. Были подписаны четыре контракта на поставку продукции военного 
назначения17. 

Прямой военно-политической поддержкой борьбы китайского народа против 
японских захватчиков в тот период был отпор, оказанный советскими войсками воору-
женным японским провокациям у озера Хасан (1938 г.) и на реке Халхин-Гол (1939 г.). В 
результате полученного урока Япония вынуждена была считаться с военной силой СССР 
в данном регионе. 

В 1937–1938 гг. Китай тратил на военные нужды и закупку оружия около 70% 
своего бюджета. В стране практически отсутствовал запас серебра и золота, а их добы-
ча резко сократилась. Основные золотые прииски были оккупированы японцами. Поэ-
тому все займы погашались товарами традиционного китайского экспорта: чай, кожа, 
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шерсть, сурьма, олово, цинк, никель, вольфрам, шелк, хлопок, тунговое масло, лекар-
ственные растения и др. 

Важно отметить, что советские вооружения и техника поставлялись в Китай по 
ценам на 20% ниже мировых. Например, истребитель И-15 стоил 35 тыс долл., И-16–
40 тыс., самолет СБ — 110 тыс., самолет ТБ-3–240 тыс., танк Т-26–21302 долл.18. Китай-
ские деятели Сунь Кэ и Ян Цзе признавали, что СССР поставлял вооружение по весьма 
низким ценам19. Советская техника направлялась в Китай в значительно больших объе-
мах, чем это делали в тот же период США, Франция, Англия и Италия. Например, в ян-
варе 1938 г. Китай заключил в Западной Европе и Америке контракты на поставку до ав-
густа того же года 230 самолетов. В США было заказано 100 машин (поступило 15), во 
Франции — 63 (поступило 15), в Англии — 36 (поступило 9), в Италии — 40 (не посту-
пило ни одной). Одновременно китайское правительство заказало у французской фирмы 
«Шнейдер-Крезо» партию 75-мм пушек. Но та выполнила обязательства только в 1939 г. 
Другие западноевропейские фирмы также задерживали осуществление контрактов, в том 
числе заключенных еще до июля 1937 г. 

Доставка советских военных грузов Китаю осуществлялась по нескольким на-
правлениям и маршрутам и была сопряжена с немалыми трудностями. Часть грузов дос-
тавлялась морем и по железным дорогам. Для этого порты Дальневосточного и Черно-
морского пароходств выделили несколько океанских судов, а на территории СССР ис-
пользовалось около 10 тыс. товарных вагонов. С ноября 1937 г. по ноябрь 1939 г. в Китай 
по морю было доставлено более 26 300 тонн различных грузов. Но после того, как япон-
цы захватили порт Гуанчжоу на юге страны, а англичане стали чинить препятствия на 
Бирманской дороге, остался единственный сухопутный маршрут через Синьцзян. Он 
пролегал от советско-китайской границы через Урумчи до г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу). 
Уже в октябре 1937 г. китайские рабочие под руководством советских специалистов нача-
ли прокладку автомобильной трассы протяженностью 2925 км по маршруту: Са-
ры-Озек—Урумчи—Ланьчжоу (так называемая трасса «Z»). Помимо китайцев, на ее 
строительстве трудилось несколько тысяч граждан СССР20. 

Другой маршрут из СССР пролегал в Китай по воздуху. Для доставки срочных 
грузов была организована авиалиния Алма-Ата—Ланьчжоу—Ханькоу, которую обслу-
живали в основном транспортные самолеты ТБ-3. В общей сложности на ней было за-
действовано 35 самолетов различных типов. На отправке грузов, упаковке, погрузке, 
транспортировке также были заняты десятки тысяч советских людей. Бомбардировщи-
ки (СБ, ДБ, ТБ) перегонялись летными экипажами, а истребители, как правило, в разо-
бранном виде доставлялись по трассе «Z» на грузовиках до г. Хами, где на заводе была 
организована их сборка. Далее они своим ходом перелетали на фронтовые базы. Лич-
ным составом воздушной трассы было собрано около 180 самолетов, а около 200 само-
летов перегнано по воздуху в Ланьчжоу. За период существования трассы с октября 
1937 г. по начало 1940 г. на ней было задействовано около 1500 советских военных и 
гражданских специалистов. 

Деятельность трассы «Z» обеспечивала доставку воюющему Китаю огромного 
количества грузов. Так, только в 1937–1938 гг. по трассе было перевезено 10 965 тонн 
различного вида вооружений, в том числе сотни самолетов, артиллерийских орудий, ты-
сячи единиц другой боевой техники и военного имущества. К концу 1941 г. общий объем 
перевозок составил около 30 тыс. тонн различных грузов и 5 тыс. человек. Пробег авто-
парка трассы равнялся 32 млн км21. 

Советские военные поставки правительству Чан Кайши продолжались по январь 
1941 г. В общей сложности по морскому, воздушному и сухопутному маршрутам транс-
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портировки в Китай было доставлено около 57 тыс. тонн различных грузов и перевезено 
около 10 тыс. человек22. 

В 1940 г. советское правительство было вынуждено ограничить военную по-
мощь Китаю. Это было связано с тем, что в конце 1939 — начале 1940 гг. гоминьданов-
ское командование прекратило материальное снабжение 8-й и Новой 4-й армий, возгла-
вляемых Компартией Китая, и спровоцировало против войск коммунистов несколько 
вооруженных конфликтов. Междоусобицы между КПК и Гоминьданом подрывали об-
щекитайский фронт сопротивления Японии. После заявлений Чан Кайши о том, что он 
продолжит политику единого национального фронта и станет лояльно относиться к 
КПК, поставки советского оружия в Китай были продолжены. Так, в начале 1941 г. 
СССР поставил в Китай 200 бомбардировщиков и истребителей. К этому времени пра-
вительство Китая фактически использовало советские кредиты по первым двум согла-
шениям на 100 млн долл., т.е. почти на 100%, а по третьему — на 84,6 млн долл., т.е. на 
54,4%. По другим подсчетам, общая стоимость советских поставок с конца 1937 г. по 
июнь 1941 г. составила 173,2 млн долл.23 С учетом же 3% годовых, подлежавших начи-
слению на сумму использованного кредита — 28,6 млн долл., задолженность китайско-
го правительства по трем кредитам достигала 201,8 млн долл.24. Но в эту сумму входи-
ли транспортные, административные и прочие расходы (в том числе на содержание со-
ветских военных специалистов). 

Общий объем поставок непосредственно военной техники и вооружения из 
СССР в Китай за пять лет, начиная с 1937 г., составил 122,5 млн долл. США.25 В лите-
ратуре встречаются и другие данные по стоимости военной помощи и количеству воо-
ружений, связанные с разной системой подсчетов и неодинаковыми источниками све-
дений.26 Поставки включали в себя 1235 самолетов (в том числе 777 истребителей, 358 
бомбардировщиков, 100 учебно-тренировочных самолетов27), 82 танка, около 600 ре-
монтных мастерских, тракторов и прицепов к ним, 1550 автомашин, 1600 орудий, 
14 тыс. станковых и ручных пулеметов, более 210 млн патронов к ним, 31,6 тыс. авиа-
бомб, 2 млн артиллерийских снарядов, 180 млн винтовочных патронов и т.д.28 По дан-
ным, опубликованным пресс-канцелярией Госсовета КНР в 2005 г., некоторые ранее 
известные данные были уточнены. Так, по этим сведениям, СССР поставил 1285 само-
летов, в том числе 777 истребителей, в основном И-15 и И-16; 408 бомбардировщиков: 
ДБ-3–30 шт., СБ-2–328 шт., ТБ-3–50 шт.; 215 тыс. авиабомб, 1850 автомобилей, 14 тыс. 
ручных, станковых и зенитных пулеметов, 110 тыс. винтовок, 150 млн патронов, 1600 
орудий, 2 млн снарядов, 82 танка Т-2629. 

Советским вооружением и военной техникой были оснащены военно-воздуш-
ные, артиллерийские и бронетанковые войска китайской армии. В сухопутных войсках в 
1937–1940 гг. советским стрелковым и артиллерийским вооружением было оснащено 
40–60 расчетных пехотных дивизий30. 

Следует отметить, что кроме поставок вооружения и военной техники, большую 
роль в содействии китайской армии сыграли советские военные советники и специали-
сты. Так, по постановлению Советского правительства для оказания помощи командно-
му составу китайских вооруженных сил в Китай были направлены военные советники. 
Первая их группа (27 человек) прибыла в Китай в конце мая-начале июня 1938 г. К нача-
лу 1941 г. их число достигло 140 человек. Среди них были известные советские воена-
чальники, имевшие опыт гражданской войны в России, некоторые из них были советни-
ками во время войны в Испании и в 1920-е гг. в Китае. Это главные военные советники и 
одновременно военные атташе М.И. Дратвин (1937–1938 гг.), А.И. Черепанов (1938–
1939 гг.), К.М. Качанов (май 1939—февраль 1940 гг.), П.С. Рыбалко (февраль—декабрь 
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1940 г.) и В.И. Чуйков (декабрь 1940 г. — март 1942 г.), а также П.Ф. Батицкий, П.Ф. Жи-
гарев, А.Я. Калягин, П.В. Рычагов, Г.И. Тхор и др. В период с июня 1937 г. по июль 
1944 г. в китайской армии в среднем ежегодно находилось от 30 до 140 военных советни-
ков и от 20 до 50 человек технического персонала, т.е. в общей сложности до 500 совет-
ников и свыше 200 технических специалистов. Больше всего в китайских войсках рабо-
тало общевойсковых советников — 140 чел., артиллеристов — более 80, связистов и 
авиаторов — около 30, танкистов — более 20 человек31. Их качественный состав опреде-
лялся реальными потребностями китайской армии и возможностями советской стороны. 
Советники помогали разрабатывать планы военных операций китайских войск, готовили 
командные кадры, обучали войска. Благодаря своей деловитости, продуманным рекомен-
дациям советские специалисты очень скоро завоевали авторитет у китайского командова-
ния. Так, Чан Кайши в одной из бесед с комдивом М.И. Дратвиным заявил: "В связи с 
прибытием русских советников китайские войска стали лучше драться"32. Многие совет-
ские советники были награждены китайским орденом "За заслуги в строительстве и бое-
вых действиях сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Китая"33. 

В этот период помощь китайскому народу оказывали около 4 тыс. советских во-
енных советников и специалистов. По некоторым китайским данным, свыше 5 тыс., в 
том числе военные медики, преподаватели, авиационные, бронетанковые и инженерные 
специалисты 34  Большую часть советского воинского контингента в Китае составили 
авиаторы. Среди них было 1091 летчиков и более 2000 человек технического персонала. 
Воюя в рядах китайской армии, 14 из них были удостоены звания Героя Советского Сою-
за. Это летчики — Ф.П. Полынин, В.В. Зверев, А.С. Благовещенский, О.Н. Боровиков, 
А.А. Губенко, С.С. Гайдаренко, Т.Т. Хрюкин, Г.П. Кравченко, С.В. Слюсарев, С.П. Суп-
рун, М.Н. Марченков (посмертно), Е.М. Николаенко, И.П. Селиванов, И.С. Сухов. Шес-
теро пилотов стали воздушными асами, сбив в воздушных боях по 5 и более японских 
самолетов. По гоминьдановским данным, советские летчики с декабря 1937 г. по 1941 г. 
сбили 275 и уничтожили 264 японских самолета, всего 539 машин35. Эта цифра явно за-
нижена. Известно, что боевая эффективность советских летчиков была гораздо выше ки-
тайских, которые в то время не обладали достаточным опытом. А в Китай направляли са-
мых лучших советских пилотов, в том числе с опытом боевых действий в Испании, на 
озере Хасан и Халхин-Голе. Хотя участие летчиков в борьбе против японской армии не 
афишировалось, в мировую печать просачивались сведения о подвигах добровольцев из 
СССР. Так, известный американский журналист Эдгар Сноу в 1941 г. писал о том, что 
Китай в войне использует в основном советские самолеты и что «русским летчикам при-
надлежат почти все воздушные победы»36. На этот счет известны многие примеры. Так, 
только за два дня боев осенью 1939 г. в районе Ханькоу группа дальних бомбардировщи-
ков ДБ-3 под руководством Г.А. Кулишенко37 уничтожила более 100 вражеских самоле-
тов, много техники, большой запас горючего и авиабомб38. К 1940 г., по официальным 
данным, японцы потеряли на земле и в воздухе 986 самолетов. Эти успехи тесно связаны 
с героическими действиями советских авиаторов, которым принадлежит «львиная доля» 
побед39. По данным некоторых отечественных авторов, советские летчики-добровольцы 
за годы участия в боевых действиях в Китае уничтожили свыше 1200 самолетов против-
ника, большое количество его боевой техники и живой силы40. Около 300 советских во-
еннослужащих погибли в боях и умерли от ран в Китае. На 30 трехметровых памятных 
плитах Мемориала в Нанкине в честь летчиков Китая, СССР, США и других стран, по-
гибших на территории Китая в годы войны с Японией, значатся фамилии более 3000 че-
ловек, в том числе 236 советских авиаторов41. Вышедшая в Пекине в 2007 г. книга "В 
бескрайних небесах кровавых битв" под редакцией Сунь Вэйтао приводит данные о 286 



Внешняя помощь Китаю в годы войны с Японией (1937–1945 гг.) 129 

советских летчиках, павших смертью храбрых на китайской земле42. Следует иметь в ви-
ду, что некоторые советские добровольцы приезжали в Китай не под своей фамилией, а 
под псевдонимом. Это усложняло идентификацию в случае гибели или других чрезвы-
чайных ситуаций43. В 1939 г. Советское правительство наградило за мужество и отвагу, 
проявленные во время пребывания в Китае, 422 советских воина, из них 49 посмертно44. 
Всего за участие в оказании помощи китайскому народу в войне с Японией было награж-
дено орденами и медалями 1347 советских добровольцев45. Под руководством советских 
специалистов военную переподготовку прошли 90 тыс. китайских военнослужащих. В 
городах Кульджа, Ланьчжоу, Суйнин и Чэнду были созданы авиационные школы. Только 
в Кульдже к 1940 г. было подготовлено 328 китайских летчика. В учебных заведениях в 
СССР к лету 1939 г. обучение прошли 8354 авиатора, в том числе 1045 летчиков, 81 
штурман, 198 стрелков-радистов и других специалистов46. Чан Кайши признавал, что 
Китай сумел продержаться в 1930-х гг. только благодаря помощи СССР47. 

В таком масштабном взаимодействии двух стран и их вооруженных сил, как пре-
доставление военной помощи СССР Китаю, порой возникали определенные проблемы и 
трудности. Так, часть гоминьдановского командования не предоставляла необходимой 
информации советским военным советникам для принятия решений или игнорировала 
их рекомендации по планированию и организации боевых действий48. Встречались слу-
чаи, когда некоторые китайские специалисты небрежно относились к поставленной тех-
нике, не обслуживали ее должным образом, что вело к быстрым поломкам, а то и умыш-
ленно выводили из строя самолеты49. Порой китайское командование затягивало переба-
зирование авиационных подразделений, что вело к огромному ущербу, возникали труд-
ности в обеспечении советских летчиков-добровольцев50. 

Примером неудачного взаимодействия сторон является судьба авиасборочного 
завода № 600 в г. Хами в 40 км от Урумчи. Он создавался на паритетных началах по про-
токолу от 11 августа 1939 г. между представителями наркомата авиационной промыш-
ленности СССР и уполномоченным китайского правительства51. (Существует мнение, 
что СССР создавал этот завод в таком удаленном месте на случай войны с Японией52). 
Планировалось ежегодно собирать 300 самолетов И-16. К концу 1940 г. уже было произ-
ведено 10 самолетов. План по сборке 143 самолетов в 1941 г. был досрочно выполнен в 
июне. К моменту сдачи проекта к 5 июня 1942 г. производительность завода могла воз-
расти до 450 самолетов. По протоколу Китай брал обязательства закупать всю продук-
цию завода. Строительство и оснащение завода, однако, шло только за счет средств со-
ветской стороны. Китайская сторона денег не вносила. Она желала получать самолеты 
по кредиту, но не за счет внесения своей доли в валюте. Больше года велись переговоры. 
После долгих проволочек китайская сторона отказалась от ратификации протокола. Пос-
ле нападения Германии на Советский Союз, остро нуждавшийся в восполнении потерь 
на фронте, Москва отдала распоряжение перегнать собранные к тому времени в Хами 
143 самолета в Алма-Ату для нужд советских ВВС53. После этого завод продолжал выпу-
скать некоторые авиационные агрегаты для советских самолетов, а в конце 1943 г. был 
переведен в Ташкент. Оставшиеся строения и коммуникации завода были проданы ки-
тайским властям в Синьцзяне в 1944 г. В то же время следует признать, что современный 
в 1930-х гг. самолет И-16 к этому времени устарел, хотя мог еще использоваться в боях с 
японцами. В 1941 г. производство этих самолетов в СССР сократилось до 1115 шт., а в 
1942 г. — до 83 шт. и было прекращено. Так что отказ китайцев от сделки можно понять, 
к тому же они рассчитывали в вскоре получить американские самолеты. 

В 1941 г. из-за возобновившихся враждебных действий Чан Кайши по отноше-
нию к КПК и его отказа от активных военных действий против японской армии совет-

5 Проблемы Дальнего Востока № 3
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ское правительство было вынуждено принять решение о полном прекращении поставок 
вооружения в Китай. Оно также было связано с осложнением военно-политической об-
становки в Европе и возрастанием военной угрозы в отношении СССР со стороны гитле-
ровской Германии. Чтобы обезопасить себя от перспективы борьбы на два фронта, Со-
ветский Союз 13 апреля 1941 г. подписал пакт о нейтралитете с Японией. Данное собы-
тие вызвало негативную реакцию в официальных кругах Китая. Дело в том, что в устной 
декларации при подписании Договора между СССР и КР от 21 августа 1937 г. уполномо-
ченный Советского Союза заявил, что Советский Союз «не заключит какого-либо дого-
вора о ненападении с Японией до того времени, когда нормальные отношения Китайской 
Республики и Японии не будут формально восстановлены»54. По этому поводу Чан Кай-
ши, обращаясь к Сталину, заявил: «Наш народ и армия действительно были потрясены 
сообщениями о заключении пакта. Вы знаете, что наш народ, наша армия слишком верят 
Советскому Союзу, который неизменно помогал нам… Неожиданность этого акта дейст-
вительно оказала сильнейшее психологическое воздействие на Китай»55. Китайское пра-
вительство все надеялось, что СССР двинет свои войска против Японии и не желало, 
чтобы между Москвой и Токио был подписан такой документ. Однако пакт о нейтралите-
те полностью разбил иллюзии о выступлении советских войск против японцев на сторо-
не Китая и, по мнению китайских историков, способствовал расширению японской аг-
рессии в Китае. Хотя военная помощь СССР Китаю не была прекращена56. 

В этих условиях, особенно после начала Тихоокеанской войны, внешняя полити-
ка гоминьдановского правительства стала переориентироваться на сближение с США и 
свертывание связей с СССР. Однако это не означало прекращение военной помощи ки-
тайскому народу со стороны Советского Союза в его борьбе с японскими захватчиками. 
В связи с началом 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войны советского народа про-
тив фашистской Германии и ее сателлитов виды советской помощи видоизменились. 

Во-первых, ведя масштабную и героическую борьбу с главной силой фашист-
ского блока — гитлеровской Германией, советский народ тем самым приближал и ос-
вобождение китайского народа от японского порабощения. В декларации КПК от 7 ию-
ля 1941 г. отмечалось: "Наш народ хорошо понимает, что война, которую ведет совет-
ский народ, направлена не только на защиту СССР, но и на защиту Китая, на защиту 
свободы и независимости всех народов. Победа или поражение СССР будут победой 
или поражением Китая"57. 

Во-вторых, на протяжении всей войны для прикрытия советской территории от 
возможного нападения Японии на Дальнем Востоке было развернуто от 32 до 59 рас-
четных дивизий. Тем самым Советский Союз сковывал действия японской Квантун-
ской армии и облегчал положение китайских войск, в том числе, частей под командова-
нием КПК. "Можно считать, — говорил начальник политотдела Военного совета, гене-
рал Чэнь Чэн58, что Китай фактически получает от СССР поддержку в несколько сот 
тысяч солдат"59. 

В-третьих, вступление Советского Союза 9 августа 1945 г. в войну против Япо-
нии коренным образом изменило развитие военных событий в Китае, Северной Корее и 
других странах Азии. В освободительной борьбе китайского и корейского народов насту-
пил коренной перелом. Советские войска в короткие сроки не только разгромили япон-
скую армию, но и осуществили освободительную миссию на территории стран Дальнего 
Востока, прежде всего в Маньчжурии и Северной Корее. 

Китайский народ горячо приветствовал советских воинов, которые принесли 
ему освобождение от многолетнего японского ига. Успешные боевые действия воору-
женных сил СССР против японской армии оказали огромную помощь частям 8-й армии, 
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контролировавшимся КПК, которые находились в плотном кольце окружения. Учитывая 
полную бесперспективность дальнейшего сопротивления, командование японских войск 
капитулировало перед советскими войсками. Группировка японской Квантунской армии 
потеряла свыше 677 тыс. солдат и офицеров, в том числе убитыми около 84 тыс. человек. 
Была разоружена и распущена почти 200-тысячная армия Маньчжоу-го. Советская армия 
захватила значительную часть военной техники и материальных запасов японских войск, 
которые затем были переданы армии, находящейся под контролем КПК60. 

Все это тоже было существенной военной помощью Советского Союза Китаю на 
протяжении всех лет национально-освободительной борьбы китайского народа против 
японских захватчиков (1937–1945 гг.). Ее масштаб и формы претерпевали изменения в 
зависимости от ситуации на фронтах Европейского и Азиатского театров военных дейст-
вий, но сама помощь носила постоянный характер. 

Следует отметить, что советская военная и политическая помощь была оказана в 
критический для Китая момент, когда западные державы еще не оказывали ему сущест-
венной поддержки. Однако возрастающее советское влияние на военно-политическую 
ситуацию на Азиатском континенте подтолкнуло западные страны к изменению выжида-
тельной позиции. Они начали оказывать военную помощь Китаю, борьба которого стала 
отвечать также и их интересам. Данное обстоятельство не только способствовало проры-
ву международной блокады воюющего против японской агрессии Китая, но и тому, что 
Китай превратился в участника широкой антифашистской коалиции, внеся свой крупный 
вклад в общую победу. После нападения Германии на Советский Союз Чан Кайши зая-
вил 2 июля 1941 г. о разрыве дипломатических отношений с Германией и Италией и при-
соединении Китая к антигитлеровской коалиции государств. 

В Китае всегда преобладала позитивная оценка военной помощи СССР в годы 
войны с Японией, в том числе разгрома советскими войсками Квантунской армии в 
1945 г., который оказал огромное влияние на исход войны на Дальнем Востоке. В теле-
грамме И.В. Сталину от 2 сентября 1951 года Мао Цзэдун писал: «Огромная помощь Со-
ветского Союза китайскому народу в войне против японских захватчиков и прочный со-
юз СССР и Китайской Народной Республики, направленный на совместное предотвра-
щение возрождения агрессивных сил Японии, безгранично воодушевляют китайский на-
род в борьбе против сил агрессии на Дальнем Востоке». Правда, позднее, особенно в из-
даниях периода советско-китайской конфронтации, стали встречаться и негативные 
оценки советской военной помощи. Мол, помощь эта была вынужденной и оказывалась 
не из чувства солидарности, а из-за собственных корыстных интересов. Некоторые ки-
тайские авторы упрекали СССР в том, что он оказывал помощь только гоминьдановско-
му правительству, а войска, находившиеся под контролем КПК, не получили от Совет-
ского Союза ни одной винтовки или снаряда. Единственной помощью были только ле-
карства, медицинское оборудование и политическая литература. Не случайно в Яньани, 
месте дислокации руководства КПК, была распространена поговорка: "СССР дал оружие 
буржуазии, а книги — пролетариям"61. 

К сожалению, такие оценки можно услышать и сегодня. "Руководители СССР, — 
пишут современные китайские авторы, — чрезмерно высоко оценивали силы Гоминьда-
на и слишком низко оценивали силы революции народа Китая; они много раз заявляли 
представителям США и Гоминьдана, что КПК не обладает силой для того, чтобы объеди-
нить Китай; они признавали и поддерживали только правительство Гоминьдана, это 
"единственное законное правительство"62. Объясняя, почему выбран такой адресат со-
ветской военной помощи, И.В. Сталин говорил В.И. Чуйкову, который командировался в 
Китай в качестве главного военного советника: "Казалось бы, китайские коммунисты 
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нам ближе, чем Чан Кайши. Казалось бы им и должна быть оказана главная помощь… 
Но эта помощь выглядела бы как экспорт революции в страну, с которой мы связаны ди-
пломатическими отношениями. КПК и рабочий класс еще слабы, чтобы быть руководи-
телями в борьбе против агрессора"63. 

Действительно, по соглашению с правительством Китайской Республики совет-
ское оружие не направлялось в части 8-й полевой и Новой 4-й армии, находившиеся под 
контролем КПК. В то же время поставленное оружие следовало использовать только 
против японских войск, а не во внутриполитической борьбе Гоминьдана и КПК. Совет-
ский Союз помогал не Чан Кайши и не укреплял его позиций в борьбе с коммунистами. 
Помощь поступала китайскому народу, который сражался за свою свободу и независи-
мость. Вместе с ним сражались против японских агрессоров и советские военные совет-
ники, летчики-добровольцы и специалисты. 

Несмотря на то, что на официальном уровне в китайском обществе высоко оце-
нивают советскую военную помощь, на бытовом уровне встречаются весьма нелицепри-
ятные отзывы о целях китайской политики Советского Союза в годы войны и действиях 
советских войск на китайской земле в 1945 г. Так, некий блогер под «ником» Хуан Цзянь-
юань разместил на своей страничке материал о деятельности советских людей в годы ан-
тияпонской войны в Китае. Он не только искажает значение Договора между СССР и Ки-
таем о ненападении от 21 августа 1937 г., но пытается обосновать неправомерность и от-
сутствие необходимости вступления СССР в войну против Японии. Блогер пишет: 
"Квантунская армия к августу 1945 г. значительно ослабла, и китайские войска сами 
смогли бы одолеть врага". Мол "Советский Союз за шесть дней боевых действий пытал-
ся воспользоваться плодами победы над поверженной Японией, а не желал освобождать 
Маньчжурию от японских захватчиков". В опубликованном тексте выдвигается обвине-
ние в том, что якобы СССР вывез из Северо-Восточного Китая промышленное оборудо-
вание на сумму, составляющую 10% общих экономических потерь страны, которые были 
подсчитаны гоминьдановским правительством в 1946 г. в размере 13,3 млрд ам. долл. 
"Советский северный медведь показал свой гнусный оскал…Мы потеряли 4 млн кв. км 
территории (имеется в виду, что МНР сохранилась как независимое государство, а не во-
шла в состав Китая. — Прим. авт.). Кровавый долг российского медведя перед Китаем 
не меньше, чем у японских пиратов. Они всегда были двумя самыми злейшими врагами 
Китая. Так было в прошлом, так есть сегодня и так неизбежно останется в будущем"64. 

Весьма прискорбно видеть, что такие инсинуации распространяются ныне не-
которыми китайскими блогерами в Интернете. Они вряд ли изменят устоявшиеся пред-
ставления в китайском обществе о роли СССР (России) в годы Второй мировой войны, 
но могут породить в головах малоопытных молодых людей неверные исторические 
представления, посеять семена недоверия и раздора в современных российско-китай-
ских отношениях. 

На самом деле имеется масса документальных свидетельств о том, как горячо 
встречали советских воинов-освободителей жители Китая и Кореи. Во многих городах 
и селах проходили митинги, на которых население выражало свою благодарность со-
ветским воинам. Так, на митинге в Муданьцзяне местной молодежью было принято об-
ращение, в котором говорилось: "Мы выражаем свою горячую благодарность русскому 
народу и Красной Армии за освобождение от гнета заклятых врагов китайского наро-
да — японских разбойников"65. После завершения военных действий советские войска 
занимались налаживанием нормальной жизни, восстановлением хозяйства, снабжени-
ем населения продуктами питания. 
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Лучшим доказательством признательности китайского народа Советскому Сою-
зу за помощь в годы войны с Японией является его память о советских военных советни-
ках, летчиках-добровольцах, воинов Красной Армии, павших на территории Китая в 
1937–1945 гг. В настоящее время на территории КНР насчитывается 74 военно-мемори-
альных объекта советским военнослужащим. Автор этих строк не раз бывал на мемори-
альных кладбищах в городах Ухань, Харбин, Шэньян, Люйшунь (Порт-Артур), Чэндэ и 
лично убеждался, что память о советских людях, помогавших китайскому народу в борь-
бе с японскими захватчиками, хранится с должным почтением. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао, встречаясь в мае 2005 г. в Москве с российски-
ми ветеранами, участвовавшими в войне с японскими агрессорами, подчеркивал: "В той 
небывалой в человеческой истории жестокой войне народы Китая и СССР воевали плечо 
к плечу и завязали глубокую дружбу… В ключевой момент Войны сопротивления китай-
ского народа японским захватчикам Красная Армия СССР отправилась на северо-восточ-
ный фронт Китая и участвовала вместе с китайской армией и народом в антияпонской 
борьбе, оказав, таким образом, важную поддержку китайскому народу в завоевании 
окончательной победы над японскими агрессорами. Военнослужащие Красной Армии 
воевали мужественно, и немало из них геройски погибли, их героический подвиг навсег-
да останется в сердце китайского народа. Я от всей души признателен присутствующим 
ветеранам за участие в антияпонской войне на северо-восточных полях сражения Китая, 
за ваш драгоценный вклад в борьбу китайского народа против японских захватчиков"66. 

В свою очередь Владимир Путин 8 мая 2010 г. на встрече с председателем КНР 
Ху Цзиньтао, который приехал в Москву на торжества по случаю 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, сказал: "Россия и Китай были союзниками во 
Второй мировой войне и внесли серьезный вклад в дело разгрома фашизма и японско-
го милитаризма"67. 
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