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АЛЕПКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

В статье освещена тема советско-китайского военного 
сотрудничества, связанного с подготовкой в дальневосточном 
регионе СССР военных специалистов для китайской Северо-
Восточной Объединённой армии сопротивления Японии в 
годы Второй мировой войны; рассматриваются вопросы 
организации обучения граждан Китая в специальных 
военных лагерях и в 88-й отдельной стрелковой бригаде 
Дальневосточного фронта СССР; раскрыта роль советского 
военного командования в оказании братской помощи 
китайскому народу в борьбе за национальную независимость. 
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О
беспечение международной безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе во многом 
зависит от отношений Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики, которые 
занимают особое положение в геополити-

ческом контексте Восточной Азии. При этом в условиях 
новых глобальных вызовов и угроз, связанных в первую 
очередь с международным терроризмом, особое положе-
ние занимает военно-стратегическое сотрудничество этих 
двух стран. В связи с этим изучение опыта сотрудничества 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Националь-
но-революционной армии Китая в период Второй мировой 
войны является актуальным.

Особое место при этом занимает изучение сотруд-
ничества дальневосточных формирований РККА и Севе-
ро-Восточной антияпонской Объединённой армии в годы 
Второй мировой войны в вопросах военного обучения и 
подготовки военных специалистов для китайских парти-
занских отрядов. Отдельным аспектам данной проблемы 
посвящены, в частности, вышедшие в последние годы 
историко-публицистические работы таких российских авто-
ров, как Г. К. Константинова, В. И. Иванова, А. Г. Мережко,  
А. Н. Почтарёва и другие [14; 4; 13; 15].

Оккупация Маньчжурии милитаристской Японией в 
1931 году вызвала массовые выступления китайского на-
селения, превратившиеся в короткий срок во всенародное 
партизанское движение против захватчиков. Образовыва-
лись различные добровольческие антияпонские военные 
формирования, среди которых наиболее крупным была так 
называемая Северо-Восточная народная революционная 
армия [16]. Тем не менее китайские патриоты не всегда могли 
противостоять регулярной японской армии. Так, в 1932 году 
с территории Северо-Восточного Китая в СССР перешло 
2 890 военных и 1,2 тысячи гражданских лиц из состава 
армии спасения Родины Су Бинвэня. В январе 1933 года 
из Маньчжурии в СССР перешло ещё 5 тысяч китайцев во 
главе с генералами Ли Ду и Вань Дэминем [19, с. 236–237]. 

В феврале 1934 года была создана Северо-Восточная 
Объединённая армия сопротивления Японии (Объединённая 
армия) [16], которую возглавил секретарь военного отделения 
Коммунистической партии Китая (КПК) в Маньчжурии Чжао 
Шанчжи (1908–1942) [23]. Руководство войсковыми колонна-
ми (фронтовыми армиями) вышеупомянутой Объединённой 
армии осуществляли маньчжурские провинциальные коми-
теты КПК. Командующими колонн (фронтовых армий) были 
секретари парткомов: в провинции Ляонин — Ян Цзинъюй 
(1905–1940) [21]; в провинции Цзилинь — Чжоу Баочжун 
(1902–1964) [20]; в провинции Хэйлунцзян — Чжан Шоуцзян, 
а с мая 1939 года — Ли Чжаолинь (1910–1946) [22; 11, c. 17, 
37–38]. Боевые действия отрядов Объединённой армии, 

насчитывавшей в своих рядах до 30 тысяч человек, носили 
характер партизанской войны. К китайцам примыкала и 
часть корейских патриотов, укрывавшаяся в Маньчжурии 
от преследований японских милитаристов [14].

Начатая весной 1938 года в бассейне Амура, Сунга-
ри и Уссури крупномасштабная карательная экспедиция  
24-тысячного корпуса Маньчжоу-Го против плохо вооружён-
ных и малознакомых с военным делом китайских партизан
привела к уничтожению более чем 3 тысяч повстанцев и
разгону ещё большего их числа. Окружённые японскими
карателями остатки китайских партизанских формирований и
спасавшееся от японцев мирное население в 1938–1939 годах
были вынуждены повсеместно переходить дальневосточную
границу СССР. В этом же году в уезде Фуюань японцами было
уничтожено 6 тысяч крестьянских семей. В декабре 1938 года,
когда морозы стали достигать более 40 градусов, китайские
партизаны оказались в очень тяжёлом положении [8, с. 203].

В связи с этим 15 апреля 1939 года последовало ука-
зание Наркома обороны и Наркома внутренних дел СССР 
«Об оказании помощи китайскому партизанскому движе-
нию в Маньчжурии». В нём разрешалось военным советам 
1-й и 2-й Краснознамённых армий «в случаях обращения
руководства китайских партизанских отрядов оказывать
партизанам помощь оружием, боеприпасами, продоволь-
ствием и медикаментами.., а также руководить их работой»
[18]. Китайцев из числа интернированных партизан после
проведённых органами НКВД отбора и проверки предпи-
сывалось «небольшими группами перебрасывать обратно в
Маньчжурию в разведывательных целях и в целях оказания
помощи партизанскому движению» [18].

В соответствии с этим указанием всех перешедших на 
территорию СССР китайцев и корейцев подвергали тща-
тельной проверке и отбору. Лиц, работавших на японскую 
разведку, передавали в органы военной контрразведки 
«Смерш». Интернировали тех, кто не мог подтвердить свою 
биографию. Их отправляли на работы в дальневосточные 
леспромхозы, например, в село Кукан, или в китайские 
колхозы «Кантонская коммуна» [13]. 

С этого времени пограничными отрядами дальнево-
сточных округов войск НКВД из перешедших советскую 
границу китайцев стали формироваться группы специаль-
ного назначения численностью до 10 человек для выполне-
ния на территории Маньчжурии разведывательных задач 
[7, с. 289–290]. В мае 1939 года по решению Военного 
совета ОКДВА из китайских партизан был сформирован 
отряд численностью более 100 человек. Он получил 6 лёгких 
пулемётов, 100 винтовок, 6 пистолетов, 30 тысяч патронов, 
230 гранат. В июле этот отряд во главе с Чжао Шанчжи был 
переправлен через реку Амур в Маньчжурию [14, c. 49]. 
В конце ноября в Хабаровске на совместном заседании 
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комитета РКП(б) Дальневосточного края и представителей 
североманьчжурского парткома КПК были рассмотрены 
вопросы о формах партизанской борьбы, создании единого 
руководства парторганизациями в Северо-Восточном Китае, 
взаимодействии с 1-й и 2-й ОКА и управлением НКВД по 
Дальневосточному краю [14, c. 71].

Благодаря программе, принятой 19 марта 1940 года на 
Хабаровском совещании представителей восточномань- 
чжурского и североманьчжурского парткомов, секретаря Даль-
крайкома КПСС и командования Дальневосточного фронта, 
было принято решение о создании двух временных полевых 
лагерей. Первый был открыт в 75 км от Хабаровска, на бе-
регу Амура, и в 2 км от села Вятского. Он получил название 
«северный лагерь». Второй, получивший название «южный», 
был устроен в 26 км к северу от Владивостока [14, c. 100]. 

В июне 1940 года главкомом Объединённой армии стал 
Чжоу Баочжун. В январе 1941 года в Хабаровске состоя-
лось совещание руководителей партизанского движения 
и представителей штаба Дальневосточного фронта. Было 
решено, что за связь Объединённой армии Китая с РККА 
будет отвечать начальник разведывательного отдела Даль-
невосточного фронта полковник (с ноября 1944 г. — гене-
рал-майор) Наум Семёнович Соркин (1899–1980), имевший 
опыт работы в Министерстве иностранных дел СССР и в 
Коминтерне [1, с. 724–725; 17; 12].

Весной 1941 года личный состав южного и северного 
лагерей приступил к военной учёбе. Она включала занятия 
по огневой, строевой, физической и тактической подготовке. 
Программа огневой подготовки включала изучение принци-
пов и правил стрельбы, технического устройства винтовок, 
пистолетов, пулемётов, миномётов, противотанковых ружей, 
а также практические стрельбы из винтовки и пистолета. 

На занятиях по тактической подготовке изучались 
приёмы ведения разведки, партизанских действий, правила 
ведения боя и взаимодействия партизанских отрядов с ре-
гулярной армией, методы защиты от воздушных нападений 
и газовых атак противника. Изучались правила ведения 
топографической съёмки и фотографирования, приёмы 
работы на переносной радиостанции [14, с. 116–117].

Физическая подготовка бойцов и командиров включала 
в зимнее время лыжные гонки, в летнее — бег, плавание 
на 100 м и 400 м и греблю, а также занятия по скалолаза-
нию и по прыжкам с парашютом. В июле 1941 года личный 
состав северного лагеря на один месяц был направлен на 
Большой аэродром Хабаровска для занятий по парашютной 
подготовке. В числе выполнивших прыжки с самолёта были 
16 китайских женщин-военнослужащих [14, с. 118].

Изучались также правила несения караульной и вну-
тренней службы, принципы учёта личного состава, тылового 
обеспечения и медицинского обслуживания. Важно отметить 

тот факт, что преподавателями и инструкторами на всех 
занятиях были офицеры РККА, руководство которыми осу-
ществлял офицер штаба фронта майор В. А. Самарченко [5].

С началом 1942 года на учёбу, тренировки и работы от-
водилось 12 часов, в том числе 3 часа на изучение русского 
или китайского языка. Помимо этого, в полевых лагерях для 
командного состава действовали курсы по изучению насту-
пательных действий, оборонительных боёв, снайперской 
войны, военного снабжения, военной медицины, саперного 
дела и другого. Занятия организовывались в соответствии с 
«Программой боевой подготовки пехоты», подготовленной 
штабом Дальневосточного фронта [14, с. 119].

В апреле 1942 года, согласно мнению, высказанному 
Н. С. Соркиным и Чжоу Баочжуном, командующий Даль-
невосточным фронтом генерал армии И. Р. Апанасенко 
(1890–1943) направил предложение о создании из бойцов 
китайской Объединённой армии учебного полка в ставку ВГК 
СССР. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин одобрил 
эту инициативу и принял решение о создании учебной бри-
гады с присвоением ей номера советской войсковой части 
и полным обеспечением по нормам РККА [14, с. 122–123].

В июне 1942 года все китайские бойцы из южного ла-
геря были переведены в северный полевой лагерь. Было 
начато строительство новых казарм, санчасти, больницы, 
офицерского общежития, библиотеки, гаража, склада, 
второго овощехранилища и гауптвахты.

21 июля 1942 года командующий Дальневосточ-
ным фронтом генерал армии И. Р. Апанасенко подписал  
приказ № 00132 о создании 88-й отдельной стрелковой бри-
гады (ОСБР) и назначении её командиром Чжоу Баочжуна 
с присвоением воинского звания «майор» [6; 13]. Воинские 
звания были также присвоены Чжану Шоуцзяну и корейцу  
Ким Ир Сену (1912–1994) [9]. Через три дня в расположе-
нии северного полевого лагеря приказ был доведён до 
всего личного состава. 6 января 1943 года командова-
ние фронта вручило отдельной 88-й стрелковой бригаде  
РККА Боевое знамя [14, с. 129].

Комплектование подразделений бригады осущест-
влялось из числа китайцев и корейцев — участников сил 
сопротивления, а также за счёт советских граждан китай-
ского и корейского происхождения, представителей дру-
гих национальных меньшинств СССР (нанайцы, эвенки и 
др.). Большинство в бригаде составляли китайцы и только 
10% — корейцы. За короткое время численность личного 
состава 88-й ОСБР превысила 1,5 тысячи человек [12]. 
Военная подготовка в ней приравнивалась к полутораго-
дичной программе военного училища и давала право на 
получение офицерского звания. К началу формирования 
бригады в её списках числился 471 военнослужащий, а 
ко дню расформирования 15 октября 1945 года в бригаде 
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Командиры 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта РККА. 
Нижний ряд (слева — направо): Н.С. Баталин (СССР, замкомандира бригады),  

политкомиссар бригады Чжан Шоуцзян (Ли Чжаолинь),  
Ван Ичжи (переводчик-преподаватель, супруга Чжоу Баожуна),  

Чжоу Баочжун (командир 88-й бригады), Ким Ир Сен (командир 1-го учебного батальона), 
 Т.Н. Ширинский (начальник штаба 88-й бригады).  

Хабаровский край, село Вятское. 5 октября 1943 года.

насчитывалось 197 офицеров, 1 028 сержантов и рядовых, 
всего 1 225 человек [14, с. 129].

Заместителем командира бригады по политической  
части был назначен Чжан Шоуцзян, заместителем  
командира бригады по строевой и боевой подготовке —  
майор Тимофей Никитович Ширинский, которого в начале  
1943 года сменил майор Н. С. Баталин, начальником штаба 
бригады — майор В. А. Самарченко (с начала 1943 г. —  
Т. Н. Ширинский), начальником политотдела бригады — 
майор В. Е. Серёгин [6; 14, с. 129–130].

Командиром 1-го учебного батальона был назначен 
капитан Ким Ир Сен, заместителем командира батальо-
на — капитан С. Г. Мальцев. 2-й батальон возглавил стар-
ший лейтенант Ван Сяомин, его заместитель — старший 
лейтенант Е. П. Адамов. Командиром 3-го батальона 
был назначен капитан Сюй Хэнчжи, а после его гибели 
в августе 1942 года командование принял капитан Ван 
Мингуй. Заместителем командира батальона был назначен 
капитан Шабашников. 4-й батальон возглавил Чай Шижун, 
которого в 1943 году сменил кореец Цзян Синтай, заме-
стителем командира батальона стал капитан Жилинов. 
Командиром учебной роты связи был назначен капитан  
А. Е. Остриков, а командиром комендантской роты капитан  
Христенко [3, с. 150; 14, с. 130].

Необходимо отметить 
тот факт, что большая часть 
китайских и корейских ко-
мандиров не знала русско-
го языка. В связи с этим по 
ходатайству командования 
Дальневосточного фронта 
призванные в РККА совет-
ские граждане корейской и 
китайской национальности, 
знавшие язык своего наро-
да, стали направляться в 
бригаду. Кроме того, в 1942 
году в бригаде организовали 
курсы русского языка для 
китайских военнослужащих, 
желавших изучить язык. Зи-
мой 1943 года были открыты 
курсы китайского языка для 
советских военнослужащих. 
Действовали также курсы 
военных переводчиков, 
где слушатели изучали ки-
тайский и японский языки 
[15]. Для преподавания ки-
тайского языка были при-

влечены китайские офицеры, среди которых была жена  
Чжоу Баочжуна — Ван Ичжи [14, с. 133].

Главным переводчиком бригады был старший лей-
тенант Фэн Чжунюнь, окончивший в Китае университет 
Цинхуа. Он выполнял обязанности пропагандиста полит- 
отдела и организовывал передачи местного радиоузла 
на китайском языке. В бригаде помимо летнего киноте-
атра был клуб, в котором регулярно демонстрировались 
советские кинофильмы. В фойе клуба висели портре-
ты Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, Чжу Дэ. Там также  
вывешивались официальные сообщения Совинформбюро 
о положении дел на фронтах и сообщения с Тихоокеан-
ского театра военных действий на русском и китайском 
языках [14, с. 133].

Общее руководство политическими занятиями в бригаде 
с лета 1943 года осуществлял офицер штаба Дальневосточ-
ного фронта китайский коммунист майор Лю Ялоу (1910–
1965) [11], выпускник Военной академии им. М. В. Фрунзе,  
участник Сталинградской битвы. Для политических заня-
тий военнослужащих 88-й бригады Лю Ялоу разработал 
учебно-методические пособия «История Коммунистической 
партии Китая», «История Великого похода Красной армии 
Китая», «Топография Китая», «Регулярная война» и другие 
[11; 14 с. 153–154].
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П о  с в е д е н и я м  и з  в о с п о м и н а н и й  б ы в ш е -
го научного сотрудника Института востоковеде-
ния АН СССР Г. К. Меклера, проходившего служ-
бу в должности начальника отдела специальной 
пропаганды политического управления Дальневосточного 
фронта, полное укомплектование 88-й бригады было завер- 
шено в апреле 1944 года [15]. К этому времени она состояла 
из штаба, политотдела и отдела контрразведки («Смерш»), 
4-х отдельных стрелковых батальонов (в каждом по три роты 
из трёх взводов, а в 4-м батальоне — восемь стрелковых 
рот), батальона автоматчиков, радиобатальона, 4-х отдель-
ных рот (минометной, сапёрной, противотанковых ружей, 
хозяйственной), отдельного пулемётного взвода и специаль- 
ного отделения курсов военных переводчиков [10; 15; 6].

Личный состав бригады был вооружён по нормам РККА. 
В сентябре 1942 – июле 1943 года на его вооружении состо-
яло 4 тысячи 312 винтовок, 370 автоматов, 48 станковых и 
63 ручных пулемёта, 21 орудие, 16 противотанковых ружей, 
23 автомашины. В каждом учебном взводе имелся 1 лёг-
кий пулемет, а в каждом учебном отделении — 2 автомата 
[15]. Размер денежного довольствия служивших в бригаде 
офицеров-китайцев и корейцев соответствовал денежному 
довольствию офицеров РККА того же ранга.

В декабре 1944 года 88-я бригада прошла инспектор-
скую проверку, осуществлённую комиссией штаба Даль-
невосточного фронта. Боевая подготовка 1-го, 3-го и 4-го 
батальонов была оценена на «отлично». Контрольное упраж-
нение стрельб из лёгкого пулемёта, которое выполняли 
военнослужащие 1-го и 2-го батальонов, было оценено на 
«отлично», а 80% стрелявших из автоматической винтовки 
бойцов получило оценку «хорошо». Политическое воспитание 
в бригаде было оценено на «хорошо» [14, с. 157].

Бывший руководитель китайской группы Российского 
комитета ветеранов войны, первый заместитель предсе-
дателя Центрального правления Общества российско-ки-
тайской дружбы В. И. Иванов (1921–2014), проходивший 
службу в качестве офицера-преподавателя в 88-й отдельной 
стрелковой бригаде, вспоминал, что китайские и корейские 
бойцы даже в свободное от занятий время учились тому, 
как профессионально применять оружие, расспрашивали 
советских офицеров о том, как на фронте советские солдаты 
воюют с немецко-фашистской армией, чтобы почерпнуть 
опыт для борьбы с японскими захватчиками на их родине, 
в Китае и Корее [4].

О высоком уровне военной подготовки в бригаде сви-
детельствует тот факт, что после возвращения в Корею 
военнослужащие корейцы, ставшие впоследствии офице-
рами и генералами Корейской народной армии, заполняя 
анкетные данные, в графе образование писали: «88-е 
военное училище» [14, с. 156].

С весны 1941 по август 1945 года в Маньчжурию из 
северного и южного лагерей, а также из расположения 88-й 
бригады на боевые задания было отправлено более 30 групп 
численностью около 300 человек. Но не все уходившие в 
Китай возвращались обратно в место постоянной дисло-
кации. В июне 1941 года в уезде Жаохэ группа Ян Цихая 
была окружена и расстреляна крупным японским патруль-
ным подразделением. В этом же бою погибла талантливый 
специалист, радистка Чэнь Юйхуа. 12 февраля 1941 года во 
время выполнения задания в Маньчжурии в возрасте 34 лет 
в японских застенках погиб основатель Объединённой армии 
китайский патриот Чжао Шанчжи. 3 августа 1942 года при 
выполнении задания во главе малой группы назначенный 
командиром 3-го батальона 88-й учебной бригады капитан 
Сюй Хэнчжи погиб в Маньчжурии в возрасте 33 лет. По 
неполным данным в вышеуказанный период погибли или 
же пропали без вести не менее 200 человек китайских 
военнослужащих [14, c. 137–139].

29 августа 1945 года по приказу командующего Даль-
невосточного фронта № 100/Н 257 88 военнослужащих 
бригады были представлены к боевым орденам и медалям. 
В их числе орденами «Красного знамени» были награжде-
ны подполковник Чжоу Баочжун, майор Чжан Шоуцзянь,  
капитаны Ким Ир Сен, Ван Сяомин и Ван Мингуй. Кроме того, 
все командиры и бойцы бригады были удостоены медали 
«За победу над Японией» [14, с. 182–183]…

В наши дни российская и китайская стороны придают 
большое значение памятным местам, связанным с собы-
тиями Второй мировой войны. В 2013 году по инициативе 
местной администрации в селе Вятском Хабаровского 
края была открыта музейная комната, где собраны фо-

Командующий Северо-Восточной Объединённой армии 
Чжоу Баочжун (в центре). Слева — Цзян Синтай,  

справа — Цзинь Гуанся. Северо-Восточный Китай,  
провинция Гирин, город Яньцзи. Август 1946 года.
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тографии, личные вещи, книги, связанные с 88-й отдель-
ной стрелковой бригадой. В 2015 году поддержавшая 
местную инициативу китайская сторона согласовала с 
российскими властями вопрос о строительстве в селе 
Вятском мемориала, посвящённого бойцам 88-й бригады. 

Проект будущего памятника 
утвердили сразу два мини-
стерства КНР, выбрав из 
множества вариантов один. 
Разработчиком и главным 
инженером проекта стал 
Лю Хунъян. Памятник пред-
ставляет фигуры двух со-
сен, образующие, согласно 
китайской традиции, цифру 
88, символизирующую в то 
же время вечность и боевой 
дух. Между ними располо-
жена бронзовая скульпту-
ра — это руки, держащие 
винтовку и китайский меч на 
фоне знамени в знак боево-
го братства Китая и России. 

В сентябре 2015 года 
место строительства па-
мятника в селе Вятском 
п о с е т и л а  п р а в и т е л ь -
ственная делегация из 

Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК — заве-
дующим отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао. Она  
также посетила музейную комнату и захоронения ки-
тайских бойцов в районе бывшего расположения  
88-й стрелковой бригады.

Группа ветеранов 88-й бригады на родине её героя — Чжао Шанчжи. 
КНР, провинция Хэйлунцзян, городской уезд Шанчжи. Сентябрь 2013 года.
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