
Освобожденные районы и 
вооруженные силы КПК в 

годы войны



Руководство КПК  расценило расширение 
масштабов японской агрессии для 

создания революционных баз за линией 
фронта.



 Сторонники одной 
(эта тенденция 

связана прежде всего 
с именем Мао 

Цзэдуна) полагали, что 
главная задача КПК — 
всемерно расширять 
революционные базы 
за линией фронта и 
вооруженные силы и 
готовить их к будущим 

схваткам с 
Гоминьданом в борьбе 
за власть после войны.



  Сторонники другой (Чжу 
Дэ, Пэн Дэхуай) также 
полагали, что нужно 
готовиться к борьбе за 
власть, но при этом они 
настаивали на ведении 
более активных военных 

действий против 
японских захватчиков, 

координируя их с 
гоминьдановской 

армией, которая несла 
главную тяжесть войны с 

Японией. Поэтому 
партизанские действия 

они считали 
необходимым дополнять 
маневренными боевыми 

действиями.



  Общенациональный патриотический подъем, 
рост стихийных выступлений против японской 
агрессии, развитие партизанского движения в 
японском тылу стали объективной основой той 
огромной работы по организации вооруженного 

сопротивления, которую вела КПК.



  Особенно активно части 8-й армии 
действовали в Северном Китае, где и до 

войны Гоминьдан не имел прочных военно-
политических позиций, а власть фактически 
принадлежала различным милитаристам



  Часть 115-й дивизии 
(около 2 тыс. бойцов) 

во главе с Не 
Жунчжэнем была 
оставлена в горном 
массиве на стыке 
горных хребтов 
Тайханшань, 

Утайшань и Хэншань, 
где коммунистам 

удалось организовать 
массовое 

партизанское 
движение



  Части 129-й дивизии 
под командованием Лю 

Бочэна стали 
организаторами 
партизанского 
движения, 

базировавшегося 
прежде всего в горном 
районе Тайханшань, а 

затем 
распространившегося из 
юго-западной Шаньси в 

провинции Хэбэй, 
Шаньдун и Хэнань, где 

был пограничный 
освобожденный район



  Части 120-й дивизии во 
главе с Хэ Луном в 

первые месяцы войны 
вели активные боевые 

действия против 
японских войск в 

северной Шаньси, а 
затем — после падения 

Тайюаня — стали 
действовать в японском 

тылу, развернув 
партизанское движение 

в северо-западной 
Шаньси, а также в 

центральной, западной 
и южной Суйюани, 
вплоть до Чахара. 



  Части Новой 4-й армии, образованные на 
основе сохранившихся в Центральном и 
Южном Китае отрядов Красной армии, в 

начале 1938 г., создали несколько 
освобожденных районов южнее Янцзы в 

провинциях Аньхуэй и Цзянсу.



  По мере развития японского наступления 
росли и освобожденные районы, общая 
численность населения которых в 1940 г. 

составляла около 100 млн.



  По данным КПК, на апрель 1945 г. в 19 
освобожденных районах (Шэньси-Ганьсу—Нинся, 

шесть районов в Северном, десять — в 
Центральном, два — в Южном Китае) проживало 

95,5 млн. человек.



Освобожденные районы прежде всего 
складывались вне сферы прямого 

военного контроля японских оккупантов



В пограничном районе 
Шаньси—Чахар— Хэбэй, 
куда пришли части во главе 
с Не Жунчжэнем работу  
начали с повсеместного 

создания 
мобилизационных 
комитетов местного 

населения, в обязанности 
которых входили сбор 

брошенного 
гоминьдановскими частями 
оружия, создание местных 
отрядов самообороны для 

наведения порядка, 
подготовка условий для 
расширения войны 
сопротивления.



В январе 1938 г. на съезде в г. Фупине 149 
представителей воинских частей, 

мобилизационных комитетов, некоторых 
массовых организаций было создано временное 

правительство освобожденного района — 
Административный комитет, утвержденный 

гоминьдановским правительством



В сентябре 1942 г. политбюро ЦК КПК принимает 
специальное постановление «О едином 

партийном руководстве в антияпонских опорных 
базах и об урегулировании отношений между 
различными организациями», направленное 
именно на усиление руководящей роли КПК в 
строительстве новой государственности.



Аграрная политика КПК в годы антияпонской 
войны складывалась и развивалась как 

составная часть политики единого национального 
фронта, одной из предпосылок создания которого 
был отказ КПК от политики радикальной ломки 
традиционных аграрных отношений, от политики 

конфискации земель местных богачей.



Несмотря на это, в целом аграрная политика 
КПК в годы антияпонской войны может быть 
оценена как достаточно эффективная, так как 

8-я и Новая 4-я армия имели все-таки 
прочный и спокойный тыл, имели источники 

пополнения своих рядов и источники 
материального снабжения. 



Используя общенациональный 
(гоминьдановский) закон о воинской 

обязанности в условиях войны 
сопротивления, власти освобожденных 

районов прибегали также к мобилизации лиц 
призывного возраста для пополнения 

вооруженных сил.



В дальнейшем вооруженные силы КПК 
вновь значительно выросли, достигнув к 
апрелю 1945 г. 910 тыс. в регулярных 
частях и 2,2 млн. бойцов ополчения.



Таким образом, КПК располагала мощной 
военной силой


