
О  Р О Л И  К И Т А Я  В О  В Т О Р О Й  М И Р О В О Й  В О Й Н Е

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ НЕ ТЕРПИТ ИЗЪЯТИЙ
Рукотворный памятник Победе, величественный Музей Ве-

ликой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве на-
поминает нам о великом общенародном подвиге, о нашем 
жертвенном вкладе в спасение человечества от фашизма. 
Внимание посетителей, помимо самого здания Музея Победы 
и его богатых экспозиций, неизменно привлекают собранные 
на соседних площадках образцы военной техники — причём 
не только советской, но и трофейной: немецкой и японской. С 
тыльной части Музея находится памятник союзникам по Вто-
рой мировой войне. Четыре воина: советский, американский, 
английский и французский, — стоят у подножия белого обе-
лиска, увенчанного эмблемой Организации Объединённых 
Наций. Постойте, но ведь держав-победительниц, разгромив-
ших германских фашистов и японских милитаристов, создав-
ших эту влиятельнейшую международную организацию и по 
праву ставших постоянными членами Совета Безопасности 
ООН — было не четыре, а пять! "Никто не забыт и ничто не 
забыто!"? Но про Китай — "забыли"?! Эту "забывчивость" 
можно объяснить тем, что в годы советско-китайской "холод-
ной войны" из истории Второй мировой были вырваны не 
просто какие-то "неудобные" страницы, а целые главы. Ком-
плекс на Поклонной горе был открыт в 1995 году, к 50-летию 
Победы, но проектировался и строился он ещё на излёте сна-
чала идеологической, а затем и тотальной конфронтации двух 
соседних стран, которая началась ещё в 60-е годы ХХ века. 
Как обидно! Ведь взаимодействие и взаимная выручка вои-
нов России и Китая в 30-е, 40-е, 50-е годы подчас влияли на 
направление исторических процессов не только в двух наших 
странах, но и во всём мире.

ВзаиМОПОМОщь — ПОМОщь дРуга дРугу
Совместное противодействие силам Зла, немецким нацистам и 

японским милитаристам, началось ещё в 30-е годы. Историки до 
сих пор спорят, когда же началась Вторая мировая война. Да, в 
Европе широкомасштабная война с участием Германии и Польши, 
а затем Англии, Франции и других стран началась 1 сентября 1939 
года. Но в Азии к тому времени сражения, с сотнями тысяч убитых 
и раненых, длились уже почти два года. 7 июля 1937 года на окра-
ине Бэйпина (Пекина) японские войска спровоцировали столкнове-
ние с частями столичного гарнизона и после этого развернули ши-
рокомасштабное наступление с захваченного ещё в 1931 году 
обширного плацдарма на Северо-Востоке Китая, где было создано 
марионеточное государство Маньчжоу-го, а также обширных райо-
нов Северного Китая. Немало историков в Китае и некоторых дру-
гих странах считают эти события началом Второй мировой войны. 
К концу 1937 года японский флаг уже развевался в самых многона-
селённых и экономически развитых районах Центрального и Юж-
ного Китая: над Шанхаем, Тяньцзинем, Нанкином и десятками дру-
гих городов. Никакой реакции ведущих держав мира на 
агрессивные и варварские действия Страны восходящего солнца 
(достаточно вспомнить хотя бы о "Нанкинской резне") не последо-
вало. Возможно, из-за надежд на то, что Япония вскоре нанесёт 
удар по советскому Дальнему Востоку. 

Только Советский Союз пришёл на помощь Китаю, несмотря 
на серьёзные проблемы в отношениях двух стран, включая убий-
ства советских дипломатов, захват советской собственности, 
масштабные вооружённые столкновения на КВЖД в 1929 году. В 
самый тяжёлый для Китайской Республики период, 21 августа 
1937 года, Советский Союз подписал с ней Договор о ненападе-
нии сроком на пять лет. Тем самым де-юре и де-факто была про-
рвана международная изоляция Китая. Его правительство полу-
чило от СССР крупный кредит — 450 млн. долл. Уже осенью 1937 
года через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян 
пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолёты и 
танки везли на верблюдах и лошадях, затем наши сапёры постро-
или первые сносные дороги. За первые 4 года китайско-японской 
войны, Китай получил от нас 904 самолёта, 1140 артиллерийских 
орудий, 82 танка, 9720 пулемётов, 50 тысяч винтовок, а также 
другое оружие и снаряжение. 

Прямое участие советских военных специалистов и инструкто-
ров в разработке планов и в боевых действиях против японцев на-
чалось весной 1938 года. Среди советников были будущие мар-
шалы Чуйков, Рыбалко и Батицкий, генералы Благовещенский, 
Анисимов, Жигарев, Полынин, Рытов, Супрун, Рычагов, Тхор, Хрю-
кин и другие. С японскими пилотами сражались 2 тысячи советских 
летчиков-добровольцев, каждый 10-й из них погиб в боях. 14 со-
ветских пилотов были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Для Москвы, уже вовлечённой в гражданскую войну в Испании, это 
был ещё один, равноценный фронт противостояния странам Анти-
коминтерновского пакта, подписанного в ноябре 1936 года Герма-
нией и Японией. 

Неоценимой помощью и фактическим участием СССР в войне 
на стороне Китая стали операции Красной Армии в 1938 году в 
районе озёра Хасан на советско-маньчжурской границе и ещё бо-
лее крупномасштабные бои в 1939 году на границе Монголии с 
Маньчжоу-го в районе реки Халхин-Гол. В первом столкновении с 
обеих сторон участвовало примерно по 20 тысяч бойцов (погибло 
около 1000 советских и 650 японских солдат); во втором с совет-
ской стороны — около 60 тысяч (погибло 7632 человека), а с япон-
ской — около 75 тысяч (погибло 8632 человека). Советскими вой-
сками командовал будущий маршал и четырежды Герой Советского 
Союза Г.К. Жуков. Многие историки, в том числе — американские и 
японские, считают, что неудачи Квантунской армии в "необъявлен-
ной войне" против СССР зародили у верховного командования в 
Токио первые сомнения в целесообразности нанесения главного 
стратегического удара на Север. 

ОтКуСить — ещё Не зНаЧит СъеСть
Японское командование поначалу планировало захватить весь 

Китай за три месяца. Национальная армия Китая постоянно отсту-
пала, однако иногда китайцы показывали чудеса стойкости. Оже-
сточённые бои развернулись в августе 1937 года за Шанхай, в них 
участвовало около 280 тыс. японских солдат, а также крупные силы 
ВВС и ВМС. Китайский командующий Чан Кайши послал на защиту 
города лучшие дивизии, обученные и вооружённые Германией 
ещё до подписания Антикоминтерновского пакта. Оборона Шанхая 
продолжалась три месяца, потери агрессоров превысили 40 тыс. 
солдат и офицеров. Однако в ноябре китайские войска оставили 
Шанхай, а месяцем позже — Нанкин, выполнявший функции сто-
лицы Китайской Республики.

Неудачи продолжались и в 1938 году. Были потеряны крупные 
города Сюйчжоу и Кайфэн. 21 октября японский десант захватил 
важнейший порт Южного Китая Гуанчжоу (Кантон). Главным сра-
жением года стала оборона крупного города Ухань на стратегиче-
ски важной реке Янцзы. Именно в боях за Ухань впервые появи-
лись советские лётчики-добровольцы, которые быстро лишили 
японцев подавляющего превосходства в воздухе. В составе сме-
шанных советско-китайских боевых групп наши пилоты уничто-
жили 78 японских самолётов, потопили 23 крупных боевых судна, 
включая авианосец. Ухань держался более четырёх месяцев, но 
25 октября был взят.

Захватив ценой немалых потерь обширные районы Китая, 
японцы столкнулись с проблемой установления эффективного 
контроля над этими территориями. Разорванные линии фронта и 
растянутые тыловые коммуникации, на которых действовали 
коммунистические партизаны, упорное сопротивление некоторых 
китайских соединений, нехватка продовольствия и снаряжения 
истощали силы Императорской армии и вынудили её после взя-
тия Уханя и Гуанчжоу перейти к "стратегической обороне". К концу 
1938 года, по данным китайских историков, "Япония использовала 
свыше 70% своих сил в контрпартизанских операциях на Северо-

Востоке, Севере, в Центре и на Юге Китая. В начале Тихоокеан-
ской войны (декабрь 1941 г.) у Японии было 2,1 млн. солдат, из 
них 1,4 млн. находились на китайском театре военных действий и 
только 400 тыс. воевали на Тихом океане". Таким образом, почти 
две трети японских сухопутных войск были связаны на фронтах и 
в тылах Китая. Впрочем, и оставшихся сил японцам хватило для 
блицкрига в странах Южных морей. С 8 по 25 декабря 1941 года 
длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен круп-
ного англо-канадского гарнизона. Несколько дней ушло на раз-
гром британских войск в Малайе. За семь дней февраля 1942 
года пал Сингапур, "неприступный оплот" Великобритании, где в 
плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. На островах 
Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам 
продолжалось около двух месяцев, с 11 января по 2 марта 1942 
года. Около четырёх месяцев потребовалось для разгрома всех 
американских войск на Филиппинах, являвшихся тогда колонией 
США. После длившегося целые сутки сопротивления союз с Япо-
нией заключил Таиланд. 8 марта 1942 года десант японцев захва-
тил столицу британской Бирмы Рангун, а к маю они контролиро-
вали почти всю страну. Ни одна из колоний не смогла 
продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань и некоторые другие 
китайские города. 

МОСКВа и ЧаНша —
ПеРВые ПОБеды ВтОРОй МиРОВОй

"Переваривание" обширных районов Китая поистрепало соеди-
нения Императорской армии, а боевые действия в странах Южных 
морей и их оккупация ещё больше растянули японские коммуника-
ции, потребовали новых войск для контроля захваченных террито-
рий. Эта реальность, а также воспоминания о неудачах на озере 
Хасан и реке Халхин-Гол вынудили Токио оттягивать выполнение 
союзнического долга перед Германией. Несмотря на требования 
Берлина, Токио даже после начала германской агрессии в целом 
соблюдал положения Японо-советского договора о нейтралитете, 
заключённого 13 апреля 1941 года. На совещании в ставке импера-
тора было решено отложить атаку до "завершения китайского ин-
цидента", как скромно именовалась тотальная война против Китая. 
Страшно даже подумать, как сложился бы для Советского Союза 
ход войны, если бы нашей стране пришлось вести войну на два 
фронта: и на Западе, и на Востоке… Думаю, этого не произошло в 
значительной степени благодаря сопротивлению Китая.

Даже после тяжелейшей и выглядевшей безнадёжной войны с 
Японией, потери самых развитых провинций, создания японцами 
марионеточных режимов в Маньчжурии и Нанкине, Китайская Ре-
спублика отказывалась капитулировать. Её войска и вооружён-
ные силы Коммунистической партии продолжали сопротивление 
оккупантам. Стремясь подавить это сопротивление, император-
ская ставка в Токио поставила цель "окончательно решить китай-
ский вопрос", захватив Чунцин, тогдашнюю столицу. Но для этого 
надо было сначала взять Чанша, стратегический транспортный 
узел на пути к Чунцину. Совпавшие с Битвой за Москву зимние 
бои за Чанша осенью-зимой 1941 года закончились первой круп-
ной победой китайских войск. Японские войска были отброшены 
и понесли крупные потери. Весть об успехе китайцев под Чанша 
быстро стала сенсацией, вызвала прилив оптимизма в самом Ки-
тае и в других странах, воевавших против стран Оси. Автором 
стратегического плана обороны Чанша был главный военный со-
ветник, будущий маршал В.И. Чуйков. Спустя всего год он приме-
нил этот опыт для обороны Сталинграда — тоже крупного города 
на большой реке. 

Героическое сопротивление китайской нации японским окку-
пантам, включая победу под Чанша, позволило советскому ко-
мандованию в конце 1941 года перебросить на фронт "сибирские 
дивизии", сыгравшие ключевую роль в разгроме немецких войск 
под Москвой. 

Бойцы в белых дублёнках с лыжами на плечах выдвигаются к 
месту боя, обозначенного столбами дыма, — такая картина пред-
стаёт перед посетителями Музея Победы в диораме "Сражение за 
Москву". Свежие дивизии с Дальнего Востока и Сибири отправля-
лись на запад и в последующие годы Великой Отечественной 
вой ны. В свою очередь, разгром немцев под Москвой предотвра-
тил использование Квантунской армии для окончательной "за-
чистки" очагов сопротивления в Китае. Императорская Ставка 
была вынуждена ещё несколько лет держать на границе с СССР 
до миллиона прекрасно вооружённых солдат. Первые победы Объ-
единённых наций во Второй мировой войне: под Москвой и 
Чанша, — не только поразили весь мир стойкостью и массовым 
героизмом советских и китайских воинов. Они предотвратили ката-
строфическое для союзников развитие событий Второй мировой 
войны, в том числе — и на Тихом океане. 

Китай СПаСает ВЧеРашНиХ КОлОНизатОРОВ
Китай вступил во Вторую мировую, объявив войну Германии 

вскоре после её нападения на Советский Союз. Война Японии 
официально была объявлена после атаки на американский Пёрл-
Харбор. В течение пяти лет до того боевые действия китайцев и 
японцев велись без формального объявления войны и рассматри-
вались в Токио просто как "инциденты". Китай играл важную роль в 
операциях, которые вооружённые силы США и остатки британских 
войск вели на тихоокеанском театре военных действий. Весной 
1942 года союзники сформировали Объединённое командование 
Китайской военной зоны (КВЗ), куда, помимо самого Китая, вхо-
дили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим КВЗ стал 
Чан Кайши. Крупный китайский экспедиционный корпус выдви-
нулся из провинции Юньнань в западные и северные районы 
Бирмы спасать окружённые там английские войска. 

Контролируемые правительственными войсками и вооружён-
ными силами Компартии районы Китая имели стратегическое зна-
чение для СССР, США и других союзников по антигитлеровской 
коалиции. Точно так же оккупированные японцами обширные рай-
оны Китая играли роль стратегического тыла для императорских 
войск, действовавших в странах Южных морей. Ради сокращения 
территории свободного Китая и высвобождения сил на оккупиро-
ванных землях японцы в 1941–1942 годах провели ряд каратель-
ных операций. Общая численность населения опорных антияпон-
ских баз Компартии сократилась в 1942 году вдвое по сравнению 
со 100 млн. человек в 1940 году. Нелегко пришлось и державшим 
основной фронт регулярным частям Гоминьдана. Японцы весной 
1944 года начали крупномасштабную "Операцию № 1". Полумил-
лионная армия нанесла серию сильных ударов по китайским пози-
циям. Были захвачены обширные территории вокруг крупных горо-
дов Чжэнчжоу в Центральном Китае, Гуйлинь на юге и Чанша в 
южной провинции Хунань. Красивейший 700-тысячный город Гуй-
линь был сожжён дотла.

МОСКВа лишает тОКиО Надежд 
На "жизНь ПОСле СМеРти"

К победному маю 1945 года стратегическая ситуация вооружён-
ных сил Гоминьдана и войск Компартии складывалась явно не в их 
пользу. Японская армия контролировала широкую зону вдоль всего 
морского побережья, где была сосредоточена львиная доля китай-
ского населения и промышленности. Правительство Китайской Ре-
спублики находилось в эвакуации в городе Чунцин, в труднодоступ-
ной горной провинции Сычуань. Китайские дивизии, а также 
действовавшие в рамках антияпонского фронта регулярные и пар-
тизанские формирования Компартии вели тяжёлые бои в Север-
ном, Центральном и Южном Китае. Для всех них мало что меняла 
капитуляция Германии и даже успехи американских войск на тихо-
океанских островах, штурм Окинавы и перспектива высадки на 

Японских островах. Дело в том, что на китайской земле к тому 
времени была построена ещё одна, "запасная Япония".

Японцы создали на Северо-Востоке Китая, в марионеточном 
государстве Маньчжоу-го, мощную промышленно-аграрную базу, 
способную обеспечивать войска в случае утраты ими связи с 
метрополией и даже утраты самой метрополии. Там возникла, 
по существу, "вторая Япония", с обширными сельскохозяйствен-
ными угодьями на плодородных землях, с богатыми сырьевыми 
ресурсами, развитой тяжёлой промышленностью и машиностро-
ением, эффективным транспортом. Взявшее на себя ответ-
ственность и реальную власть во "второй Японии" командова-
ние Квантунской армии разработало в 1937 году первый 
пятилетний план, а в 1941-м — второй, долгосрочный план эко-
номического развития Маньчжоу-го, который успешно выпол-
нялся. Обеспечивался высокий уровень капиталовложений из 
японской казны, сюда ввозилось новейшее промышленное и 
транспортное оборудование. Приоритетом стала тяжёлая про-
мышленность, быстро развивалась чёрная и цветная металлур-
гия, расширялся выпуск оборудования и станков, автомобилей и 
локомотивов, танков и самолётов. Вполне реальной была пер-
спектива продолжения войны из Маньчжурии даже после капи-
туляции Японских островов. 

Эта безрадостная для Китая ситуация длилась до вступления 
СССР в войну против Японии 8 августа 1945 года. Стремительное 
продвижение Красной Армии в Северо-Восточном Китае обрекло 
на поражение Квантунскую армию, лишило надежды на "жизнь по-
сле смерти" не только командование "второй Японии", но и импе-
раторскую Ставку в Токио. 15 августа "Сын Неба" объявил о безо-
говорочной капитуляции, а 2 сентября на борту американского 
линкора "Миссури" в присутствии представителей стран антигитле-
ровской коалиции, включая Китай и Советский Союз, были подпи-
саны соответствующие документы.

Существуют разные оценки стратегического вклада Китая в по-
беду союзников. Но бесспорным фактом является то, что, несмо-
тря на невыносимые тяготы противостояния более сильному про-
тивнику, он не последовал примеру Франции и не капитулировал, 
восемь лет (если считать даже с 1937-го, хотя на деле жертвой 
агрессии Китай стал ещё в 1931-м) продолжая сопротивление. С 
1931 по 1945 год потери Китая составили, по оценкам западных 
историков, 4 млн. солдат и офицеров, а также 16 млн. мирных жи-
телей. Обнародованная несколько лет назад официальная китай-
ская оценка военных и гражданских жертв японской агрессии — 
более 35 млн. человек, то есть в скорбном списке потерь во Второй 
мировой войне Китай опережает Советский Союз.

Все эти годы, жертвуя миллионами человеческих жизней, Китай 
сковывал сотни тысяч японских солдат, которые могли бы напасть 
на советский Дальний Восток, захватить Австралию, Индию, дойти 
до Ирана и арабских земель, высадиться на пляжах Сан-
Франциско и Лос-Анджелеса. Для Советского Союза траншеи ки-
тайско-японской войны были реально действовавшим на Востоке 
"вторым фронтом", открытия которого Москва так долго добива-
лась от американцев и англичан в Европе. Оправдался давний за-
мысел И.В. Сталина, ещё с начала 30-х годов считавшего помощь 
Поднебесной не благотворительностью, а реализацией интересов 
Советского Союза.

Китайское правительство во главе с Чан Кайши высоко ценило 
поддержку Москвы, продолжавшей оказывать военную помощь 
даже после нападения Германии на Советский Союз. Слова бла-
годарности не раз произносил руководитель китайских коммуни-
стов Мао Цзэдун. В самый разгар Второй мировой войны, в ян-
варе 1942 года, Китай вместе с СССР, США, Великобританией и 
22 другими странами принял Декларацию Объединённых Наций. 
В благодарность за самоотверженные действия китайцев на тихо-
океанском театре Второй мировой Америка и Англия подписали 
11 января 1943 года документы об отмене неравноправных дого-
воров, навязанных ещё императорскому Китаю. Объединившиеся 
против Оси Берлин—Рим—Токио великие державы признали этот 
статус и за Китаем. 

Китай ВСПОМиНает О ПОБеде
Почему же у нас, да и во многих других странах несправедливо 

мало говорят и пишут об участии Китая во Второй мировой войне? 
Почему Китай, вернувший себе видное место в мировой экономи-
ческой и политической жизни, всё ещё приглушённо говорит о 
своей роли в тех судьбоносных для всего человечества событиях? 
На то есть разные причины. 

Сразу после окончания Второй мировой Китай гордо стоял в 
числе великих держав-победительниц. Он был одним из пяти осно-
вателей ООН и постоянным членом её Совета Безопасности. Ки-
тайский язык объявили официальным языком ООН. Предполага-
лось даже, что китайские войска будут участвовать в оккупации 
Японии (остров Сикоку), наряду с советскими, американскими и 
британскими войсками, а в четвертованном по лекалам Берлина 
Токио вместо французского будет китайский сектор оккупации. Но 
этот план не был осуществлён из-за нового президента США Тру-
мэна, решившего за счёт монополии на атомное оружие заполу-
чить всю Японию. 

Ещё сильнее внешнеполитическим успехам Китая, соразмер-
ным его вкладу в общую Победу, помешала разгоревшаяся в 
1946 году гражданская война между правившей страной все во-
енные годы партией Гоминьдан и Компартией Китая. Войска Го-
миньдана, переброшенные американскими самолётами и кора-

блями, приняли капитуляцию японцев и установили свой контроль 
над Пекином, Шанхаем, Нанкином, Тяньцзинем, Гуанчжоу и дру-
гими ключевыми городами страны. Превосходившие по числен-
ности армию коммунистов войска Гоминьдана и в дальнейшем 
пользовались широкой помощью США. Тем не менее, войска 
Компартии, получив от СССР освобожденные от Квантунской ар-
мии территории в Северо-Восточном Китае и трофейную воен-
ную технику, неумолимо расширяли зону своего влияния. Крово-
пролитная гражданская война продолжалась несколько месяцев 
и после 1 октября 1949 года, когда в Пекине Мао Цзэдун провоз-
гласил КНР, а гоминьдановское правительство во главе с Чан 
Кайши бежало на Тайвань. 

Конфликт Гоминьдана с КПК имел и важное международное из-
мерение, став одним из фронтов всемирной "холодной войны". 
Несмотря на установление контроля Компартии Китая над всей 
континентальной частью страны, США и их союзники не допустили 
передачи КНР места Китайской Республики в ООН. Тесные отно-
шения КНР с СССР в 50-е годы, прямое участие Пекина в Корей-
ской войне 1950-1953 гг., и косвенное участие в национально-осво-
бодительных войнах в Индокитае в 50-е годы и во Вьетнамской 
войне 1965-1973 годов, естественно, не вызывали на Западе жела-
ния вспоминать о заслугах Китая в ходе Второй мировой. 

Советский Союз активно поддерживал КНР на международной 
арене, добивался её возвращения в ООН и другие влиятельные 
организации. Но к середине 60-х годов отношения двух стран на-
чали быстро портиться. Свою роль, наверное, сыграла и несоиз-
меримость победы над Германией с победой над Японией в исто-
рической памяти нашей страны. В августе-сентябре 1945 года 
Советская Армия вела боевые действия на Северо-Востоке Китая, 
Сахалине и Курильских островах всего 24 дня, её потери соста-
вили 8200 человек. Всего два года отмечался как праздничный и 
нерабочий День победы над Японией 3 сентября. Ветераны стали 
реже носить медали "За победу над Японией". Только недавно под-
нят вопрос о возобновлении официального и полноценного празд-
новании 3 сентября Дня победы над Японией вместо невнятного 
"Дня солидарности в борьбе с терроризмом".

Что касается самого Китая, то там парадов или иных масштаб-
ных торжеств по случаю завершения Второй мировой войны до 
недавних пор не проводили, хотя о тяжёлых годах сопротивления 
Японии, конечно, помнили всегда. Только в последние годы стало 
гораздо больше книг, фильмов и телесериалов о войне, которую 
китайцы тоже могли бы назвать для себя Великой Отечественной. 
Участвуя в съёмках двух совместных документальных лент о вой-
нах 30-х и 40-х годов, я побывал на местах страшных поражений и 
славных побед, преклонял голову перед памятниками советским 
добровольцам и их китайским однополчанам, участвовал в мест-
ных поминовениях героев.

Общенациональные праздничные мероприятия по случаю по-
беды в Антияпонской войне и завершения Второй мировой войны 
впервые состоялись в Пекине только в сентябре 2010 года. Гран-
диозно была отмечена по всему Китаю 70-я годовщина Победы в 
сентябре 2015 года. На трибуне площади Тяньаньмэнь рядом с 
Председателем КНР и главнокомандующим НОАК Си Цзиньпином 
стоял Президент России и главнокомандующий Российской Ар-
мией Владимир Путин. Перед этим, 9 мая 2015 года руководители 
двух стран партнёров точно так же вместе были на Параде Победы 
на Красной площади в Москве. Во время встреч и переговоров ру-
ководители двух стран вспоминали о героических эпизодах со-
вместной борьбы, говорили о важности сохранения памяти о По-
беде и нетерпимости к фальсификациям истории. Можно ли 
считать одной из форм такой фальсификации затушёвывание 
роли Советской Армии в освобождении Северо-Востока Китая 
(Маньчжурии) в 1945 году? Можно ли отнести туда же "забывчи-
вость" в воздании долга памяти важнейшему союзнику в борьбе с 
фашистским интернационалом? Думаю, ответ на эти вопросы надо 
дать утвердительный. 

В следующем, 2020 году в Москве и Пекине будут отмечать 
75-летие Победы. Лидеры двух стран снова будут рядом на трибу-
нах, перед которыми пройдут войска под победными флагами. Но 
ещё до этих юбилейных торжеств, конечно же, стоит заново пере-
листать страницы истории Второй мировой войны, восстановить её 
утраченные главы и страницы. Было бы очень хорошо в обеих 
странах провести показы документальных и художественных 
фильмов, включить соответствующие разделы в учебники истории, 
создать новые музеи и мемориалы, посвящённые судьбоносным 
сражениям на Востоке. Например, В.В. Путин и Си Цзиньпин могли 
бы заложить памятники советским и китайским воинам на Поклон-
ной горе и в городке Ваньпин на окраине Пекина, где создан вели-
чественный Музей антияпонской войны.

Конечно, существующий памятник союзникам на Поклонной 
горе не надо "дополнять" или, тем более, сносить. Он сам уже стал 
фактом истории, её избирательности и относительности. Но увеко-
вечить вклад китайской нации в общую победу над Злом, напом-
нить новым поколениями о взаимопомощи двух соседних народов-
цивилизаций — необходимо и обязательно! Тем более, что 
президент Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. 

Прошу рассматривать эту статью как общественную инициативу 
Изборского клуба и обсудить содержащиеся в ней предложения на 
заседаниях Министерства культуры России, Российского военно-
исторического общества и Правительства Москвы. 

Юрий таВРОВСКий, 
директор Центра изборского клуба 
"Русская мечта и китайская мечта" 

12 декабря 1949 года. Встреча И.В.СТАЛИНА и МАО Цзэдуна
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