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Новый этап борьбы КПК 
начинался в условиях 
гражданской войны. Фактически 
у КПК уже не было выбора – 
война с Гоминьданом стала 
борьбой за сохранение КПК, за 
выживание. 

Вместе с тем переход к 
вооруженным формам борьбы  
вытекал из принципиальных 
политических решений зимы 
1926-1927 гг. о борьбе за 
гегемонию, за аграрную 
революцию, за установление 
власти трудящихся, реализация 
которых не могла не вести к 
гражданской войне. 

Гражданская война в Китае 
1927-1937 гг.



Восстания, поднятые коммунистами 
в городах, потерпели тяжелые 
поражения. Гоминьдановские 
репрессии и левацко-путчистская линия 
КПК вели к резкому ослаблению 
политических позиций коммунистов в 
рабочем движении и вообще в городе. 

Города, особенно крупные, делались 
оплотом Гоминьдана. Иная ситуация 
складывалась в деревне или, несколько 
точнее, на периферии провинций, 
вдалеке от крупных центров. Сюда 
власть нового, гоминьдановского, 
режима еще не дошла, да и сам 
гоминьдановский режим только еще 
начинал складываться. 



Причины политического хаоса в стране:
� политическая раздробленность страны;

� отсутствие сильной центральной власти; 

� войны со старыми и новыми милитаристами; 

� раскол внутри  Гоминьдана;

� нараставшая японская агрессия



Изменение «маршрута революции»
� Уже в ходе арьергардных боев Национальной революции во 

второй половине 1927 г. выявилось принципиальное 
изменение «маршрута революции»: только в отдаленных 
периферийных районах восставшим удавалось закрепиться, 
создать революционные базы, организовать отряды Красной 
армии, провозгласить и удержать советскую власть. 

� События в следующем, 1928 г. развивались в том же 
направлении – центр тяжести борьбы переносился из города в 
деревню. Таким образом, новый маршрут революции, новые 
тактические установки не складывались априорно, а стали 
результатом осмысления горького политического опыта 
кадрами КПК. В оценке этого опыта, в разработке новых 
тактических установок большое значение имело и 
политическое влияние Коминтерна. 



� Значительную роль в формулировании 
новой политической линии сыграл 
очередной, VI съезд КПК. Из-за 
гоминьдановских репрессий съезд 
пришлось проводить вне пределов 
Китая. Он проходил с 18 июня по 11 
июля 1928 г. недалеко от Москвы. На 
съезд прибыло более 100 делегатов. 
Съезд проходил в обстановке острых 
споров по основным проблемам 
китайской революции при участии и 
руководстве работников Коминтерна. 
В этой дискуссии были теоретически 
осмыслены изменение маршрута 
революции, опыт создания 
революционных баз и организации 
Красной армии.

Место проведения VI съезда КПК, 
с. Первомайское в Подмосковье



Решения VI съезда КПК:
�       Съезд сформулировал три основные    

задачи китайской революции: 

� завоевание национальной 
независимости и объединение страны; 

� ликвидация феодальных пережитков;

�  свержение власти Гоминьдана и 
установление революционно-
демократической диктатуры рабочего 
класса и крестьянства в форме 
Советов.

� принял развернутую аграрную 
программу, выдвигавшую требование 
конфискации всей помещичьей земли и 
передачи ее малоземельному и 
безземельному крестьянству. 

Участники VI съезда КПК 
(экспозиция в музее

 VI съезда КПК в Москве)



� VI съезд избрал новый состав ЦК из 
23 членов и 13 кандидатов. 

� Заочно в состав ЦК был избран Мао 
Цзэдун, не являвшийся делегатом 
съезда. 

� Первый пленум ЦК КПК избрал 
политбюро в составе: Сян Чжунфа, Су 
Чжаочжэн, Сян Ин, Чжоу Эньлай, 
Цюй Цюбо, Цай Хэсэнь, Чжан Готао. 
На пост генсека были выдвинуты две 
кандидатуры: Сян Чжунфа и Чжоу 
Эньлай. Большинством голосов был 
избран Сян Чжунфа. Это был 
последний съезд КПК, проходивший с 
соблюдением демократической 
процедуры.

Сян Чжунфа – генеральный 
секретарь ЦК КПК 

7 ноября 1928 - 1931



Развитие советского движения
� Создание революционных баз на периферии и организация частей 

Красной армии в конце 20-х гг. тесно связаны и во многом 
подготовлены политическими завоеваниями КПК 
предшествующего, «городского», этапа революции. 

� Влияние в ряде частей НРА, наличие преданных кадров 
профессиональных революционеров, опыт в организации и 
политическом просвещении крестьянства позволили КПК оказать 
на периферии, в деревне сопротивление гоминьдановскому 
режиму и в ходе этого сопротивления создать значительную 
военно-политическую силу. 

� Пример и опыт Наньчанского восстания – «откол» от НРА частей, 
находившихся под влиянием коммунистов, – оказали решающее 
воздействие на методы организации Красной армии. Именно 
«отколовшиеся» части делались ядром новых революционных сил, 
именно они могли оказать помощь и крестьянскому движению в 
создании вооруженных сил и революционных баз. 



� Уже в начале 1928 г. остатки войск 
Наньчанского восстания под 
руководством Чжу Дэ вышли из 
Гуандуна в южную Хунань. 

� В ходе партизанских действий отряд 
Чжу Дэ значительно пополнился за счет 
крестьянских отрядов и превратился в 
значительную военную силу – около 10 
тыс. бойцов. 

� В апреле отряд Чжу Дэ вышел в район 
Цзинганьшаня, где скрывался 
небольшой отряд Мао Цзэдуна, 
сложившийся из пришедших сюда 
участников потерпевшего поражение 
«восстания осеннего урожая» и местных 
отрядов Юань Вэньцая и Ван Цзо, 
являвшихся по сути дела бандитскими. 

Восстание «осеннего урожая»
11-13 декабря 1927 года



� Приход сильного и 
хорошо 
организованного 
отряда Чжу Дэ 
позволил создать на 
стыке провинций 
Хунань и Цзянси 
цзинганьшаньскую 
революционную 
базу. Объединенные 
партизанские части 
получили 
наименование 4-го 
корпуса Красной 
армии 
(командующий – 
Чжу Дэ, комиссар – 
Мао Цзэдун). 

Чжу Дэ – командующий 4-го 
корпуса Красной Армии

Мао Цзэдун – комиссар 4-го 
корпуса Красной Армии



Советский район на стыке 
провинций Хунань – Хубэй – 

Цзянси образовался летом 1928 г. 
после восстания в 

гоминьдановских войсках, 
посланных на подавление 
крестьянского восстания. 

Командир полка Пэн Дэхуай 
возглавил это восстание и стал 

командиром 5-го корпуса 
Красной армии, образованного 

из восставших солдат и 
крестьян. 

Советские районы в годы 2-ой Гражданской 
войны



� В конце 1929 г. революционная база возникла в пров. Гуанси после 
организованного Чжан Юньи и Дэн Сяопином восстания в местных 
милитаристских войсках. Восставшие создали 7-й корпус Красной армии. 
Другое восстание в гуансийских войсках позволило в феврале 1930 г. создать 
8-й корпус Красной армии. 
Так было и в некоторых других районах. Вместе с тем коммунисты, в том 

числе и участники Наньчанского восстания, сумели использовать для создания 
частей Красной армии крестьянские отряды самообороны, крестьянские 
партизанские отряды, военные формирования тайных обществ (хуэйданы), а 
также отдельные группы гоминьдановских солдат из ликвидируемых воинских 
частей в ходе кампании по сокращению армии, начатой нанкинским 
правительством еще летом 1928 г. Так, коммунист Хэ Лун в Хунани в первой 
половине 1928 г. создал отряд из бывших солдат, участников тайных обществ и 
местных бандитов, к которым затем присоединились люди клана Хэ Луна. Этот 
отряд сумел создать на стыке провинций Хунань и Хубэй революционную базу.



Китайские красноармейцы в годы Гражданской войны



� В обстановке значительного развития советских 
районов и укрепления Красной армии, с одной 
стороны, и усиления кризисных явлений в 
политической и социально-экономической 
действительности гоминьдановского режима – с 
другой, к руководству КПК фактически приходит 
группа Ли Лисаня, расценившая обстановку в Китае 
как непосредственно революционную ситуацию и 
попытавшаяся подтолкнуть КПК к немедленному 
восстанию и захвату власти, что могло иметь 
трагические последствия для КПК. Летом 1930 г. 
вопреки возражениям Коминтерна Ли Лисань 
выдвигает план наступления Красной армии на 
крупные города в сочетании с рабочими 
восстаниями. Причем восстание в Маньчжурии 
мыслилось как способное втянуть Японию в войну 
против СССР и «явиться прологом к международной 
войне» и тем самым, как утверждал Ли Лисань, 
создать возможность «взрыва мировой революции». 
Курс на провоцирование мировой войны был по сути 
стержнем политической концепции Ли Лисаня, 
поддержанной Мао Цзэдуном и другими деятелями 
КПК. С помощью Коминтерна ЦК КПК сумел 
преодолеть катастрофическое развитие событий, 
отстранить Ли Лисаня от руководства. 

Ли Лисань -  был лидером 
коммунистов Китая и генеральным 

секретарем Коммунистической партии 
Китая (КПК) с 1928 по 1930 год.



� Примерно в это время активизирует 
свою фракционную деятельность и 
Мао Цзэдун, правда, пока в основном 
на «провинциальном» уровне. Во 
второй половине 1930 г. в советском 
районе южной  Цзянси, опираясь на 
верные ему войска, Мао Цзэдун под 
предлогом борьбы с предателями и 
контрреволюционерами уничтожил 
руководство провинциальной 
партийной организации и командиров 
ряда частей Красной армии, не 
желавших подчиняться его власти. К 
сожалению, эта опасная акция Мао 
Цзэдуна (т.н. «футяньское дело») не 
встретила должного осуждения со 
стороны ЦК КПК, что способствовало 
укреплению автократической власти 
Мао Цзэдуна в одном из важнейших 
советских районов. 

Мао Цзэдун



Подобным методам утверждения 
своего всевластия не были чужды и 
некоторые другие руководители 
КПК. Так, в 1931 г. Чжан Готао 
насаждает свое влияние в советском 
районе на стыке провинций Хубэй–
Хэнань–Аньхуэй путем уничтожения 
всех не согласных с его политикой. 
Перенесение во внутрипартийную 
борьбу террористических методов, 
усиление фракционности и 
групповщины постепенно 
деформируют стиль партийной 
работы, значительно влияя на 
изменение идейно-политического 
облика КПК.
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