
Социально-политическое 
развитие неоккупированных 

районов



Начало национально-освободительной войны 
китайского народа против японских захватчиков, 

фактическое создание единого фронта, общий 
патриотический подъем существенно изменили 

политическую атмосферу гоминьдановского 
Китая



Весной 1938 г. в Ханькоу чрезвычайный конгресс 
Гоминьдана. Конгресс обсудил новую 

политическую ситуацию и принял Манифест и 
Программу сопротивления и строительства 

страны



«Мы одобряем и поддерживаем 
политический курс нашей страны на 

период войны сопротивления, 
выраженный в Манифесте и 

Программе сопротивления страны, 
— говорилось в заявлении членов 

политбюро ЦК КПК Ван Мина, Бо Гу 
и Чжоу Эньлая. — Он совпадает с 

основным направлением 
политической программы на период 
войны сопротивления, неоднократно 

провозглашавшейся ЦК КПК».



В соответствии с решением 
чрезвычайного конгресса 1 июля 

1938 г. был сформирован 
Национально-политический совет 
(НПС) — совещательный орган при 
гоминьдановском правительстве.



Расширение освобожденных 
районов, укрепление 8-й и 

Новой 4-й армий, рост 
популярности КПК в 
неоккупированных 

гоминьдановских районах — все 
это. постепенно усиливало 

антикоммунистические 
настроения в Гоминьдане.



В годы войны все явственнее 
выделяется основная опора 

гоминьдановского режима — 
партийная, гражданская и 

военная бюрократия. 



С одной стороны, национально-
освободительная война, 

особенно ее первый период, 
привела к расширению 

социальной базы Гоминьдана 
как политического 

руководителя борьбы против 
японской агрессии.



 С другой стороны, в годы 
войны ускоряются процессы 

элитарного обособления 
бюрократической верхушки 

Гоминьдана, начавшиеся еще на 
предшествующем историческом 

этапе и детерминированные 
всей логикой развития 

гоминьдановской 
государственности



  Складывание специфической 
идеологии праворадикального 

типа, относящееся именно к 
военным годам. Формирование 
этой идеологии связано прежде 
всего с именем Чан Кайши и с 
его двумя книгами — «Судьбы 

Китая» и «Китайская 
экономическая теория», — 
опубликованными в 1943 г.





  Основной критический пафос 
этих работ Чан Кайши 

направлен против 
империалистической системы 

неравноправных договоров, 
обрекавших Китай на 

полуколониальное положение.



 Однако Чан Кайши, 
естественно, рассматривает 

«великую гармонию» как весьма 
отдаленную цель. Ближайшая 
же цель Чан Кайши — после 

победы над Японией утвердить 
тотальное господство 

гоминьдановского государства 
во всех сферах жизни китайской 

нации.



  Гоминьдан все меньше на 
программном уровне и тем 

более на уровне практической 
политики выражал 

специфические интересы 
китайской буржуазии



  Показателем этой 
активизации 

негоминьдановских 
политических сил стало 

создание Демократической 
лиги Китая, объединившей 

мелкие политические 
организации



  Программные установки и 
состав руководства 

Демократической лиги (Чжан 
Лань, Ло Лунцзи, Чжан 

Боцзюнь, Шэнь Цзюньжу, Чжан 
Цзюньмай, Лян Шумин, Хуан 
Яньпэй, Чжан Дунсунь и др.) 

ясно указывали на 
политические и социальные 

ориентиры объединения 
буржуазно-демократических 

элементов, стремившихся 
занять промежуточное 

положение между 
Гоминьданом и компартией, 

стать «третьей силой», 
способной сыграть решающую 

роль в борьбе за будущее 
переустройство Китая.



  Противоречивость развития 
политической обстановки 
гоминьдановского Китая в 
полной мере сказалась на 

работе VI конгресса 
Гоминьдана в мае 1945 г. 
Принятые им документы 
являются определенным 

компромиссом между Чан 
Кайши и его ближайшим 

окружением, с одной стороны, 
и более прагматичной, 

либеральной частью 
гоминьдановских лидеров 
(Сунь Фо, Сун Цзывэнь, Кун 

Сянси и др.) — с другой.



  Конгресс, принимая решения, которые должны были 
определить будущую политику Китая (например, 

«Программу промышленной реконструкции»), 
отбросил многие утопические построения своего 

вождя, хотя и ясно выразил в этих документах 
претензию Гоминьдана на политическую монополию, а 
гоминьдановского государства на тотальный контроль 

за обществом.


