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ЧЭНЬ СЯНЮЙ

РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАРКСИЗМА 
КОНЦА XIX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ МАО ЦЗЭДУНА

В настоящей работе выявлены положения российского направления марксизма 
конца XIX — первой половины XX в., оказавшие наиболее существенное влияние 
на формирование политической мысли Мао Цзэдуна — основателя и лидера КНР на 
протяжении первых десятилетий становления республики. Особое внимание уделено 
идеям В.И. Ленина. Показано, что экономические, политические и культурные осо-
бенности полуфеодального и полуколониального Китая обусловили необходимость от-
хода Мао Цзэдуна от классического ленинизма, заявившего о необходимости построе-
ния на первой стадии социалистических преобразований народно-демократической 
диктатуры, ядром которой является народная демократия, опирающаяся не только на 
немногочисленный в Китае пролетариат и крестьянство, но и мелкую национальную 
буржуазию, при обязательном руководстве Коммунистической партии.

Ключевые слова: марксизм; ленинизм; Мао Цзэдун; революционный процесс.

УДК 306.4

Введение. Успехи, достигнутые КНР в последние десятилетия, актуализи-
ровали исследования генезиса и эволюции созданной в стране политической 
системы. В этой связи особое значение имеет обращение к идеям основателя 
Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. Данной проблеме посвящено 
немало работ [1—5], при этом авторы, как правило, анализируют воззрения 
Мао на различных исторических этапах, классифицируя их как марксизм с 
китайской спецификой. Значительно меньше внимания уделяется исследова-
нию конкретных идей, которые оказали наибольшее влияние на его форми-
рование. Целью настоящей работы является изучение влияние российского 
течения марксизма на политическую мысль Мао Цзэдуна — основателя и 
лидера КНР на протяжении первых десятилетий становления республики.

Основная часть. Среди направлений российского течения марксизма сле-
дует выделить ленинизм. Идеи В.И. Ленина впитывались лидерами создан-
ной Коммунистической партии Китая (КПК), посещавшими Советский Союз, 
обучавшимися в партийных школах, работавшими в Коминтерне. Это было 
обусловлено рядом причин. Прежде всего, классический марксизм в лице 
К. Маркса и Ф. Энгельса акцентировал внимание на развитом индустриаль-
ном обществе, со сложившимися капиталистическими отношениями, сильным 
пролетариатом, способным стать лидером будущей революции. Идеи В. И. Ле-
нина касались общества, где таковые особенности не наблюдались: капитализм 
в России был слабо развит, пролетариат не был многочисленным и концентри-
ровался в центральных городах страны, подавляющее большинство населения 
составляло крестьянство [6]. В чем-то это было подобна на аграрный Китай.

Тем не менее существовали отличия, которые с самого начала вызывали 
вопросы и ставили под сомнение ленинские выводы. Более двух тысяч лет 
китайцы свободно покупали и продавали землю. Кроме того, была широко рас-
пространена аренда земли. Такой аграрный порядок радикально отличался от 
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существовавшей в России (и отмененной лишь в середине XIX в.) феодальной 
системы землевладения с его политически обусловленными крупными земель-
ными владениями и крепостным правом. На Первом съезде Коммунистических 
и революционных организаций Дальнего Востока в Москве в январе 1922 г. 
китайская делегация подчеркнула преобладание мелкого и отсутствие крупного 
землевладения в Китае [7, p. 61]. Другой особенностью являлся колониальный 
тип правления, установленный империалистическими державами в первой по-
ловине XIX в. на значительной территории Китая и полуколониальный — в 
оставшейся части страны. Это трансформировало общественную систему: ее 
экономику и социокультурные институты.

Несмотря на многочисленные вопросы целью основанной в 1921 г. Ком-
мунистической партии Китая объявлялось создание «диктатуры рабочих и 
крестьян» [8]. Решимость установить демократическую диктатуру рабочих и 
крестьян была подтверждена в 1928 г. после распада союза с Гоминьданом. 
В этом просматривается влияние ленинских идей, высказанных в 1905 г. в 
книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции» [9] во 
время первой русской революции, когда массовые крестьянские выступления 
показали, что даже небольшая по численности социал-демократическая пар-
тия может прийти к власти, опираясь на союз не только с пролетариатом, но 
и с крестьянством. 

Еще не будучи лидером партии, Мао Цзэдун разделял позицию «отцов» 
КПК. Исследовав состояние китайского общества, в ноябре 1925 г. Мао зая-
вил о невозможности свергнуть существовавшее внутреннее и внешнее угне-
тение посредством только одного класса. Однако он пошел дальше, выступая 
за использование в качестве союзников мелкой буржуазии и левого крыла 
среднего класса, что явилось свидетельством творческого подхода к марксизму, 
которым всегда руководствовался В. И. Ленин (примером этому может служить 
изменение его позиции по аграрному вопросу: если в «Двух тактиках» в 1905 г. 
он ратует за национализацию земли, то, обобщив опыт первой русской рево-
люции, в 1917 г. выдвигает лозунг «Земля — крестьянам», чем привлекает 
на сторону большевиков значительную часть деревенской бедноты). 

Коммунисты Китая приняли ленинскую стратегию, рекомендованную в 
«Двух тактиках» и, следуя за В.И. Лениным, назвали своей ближайшей це-
лью буржуазно-демократическую революцию с установлением «демократиче-
ской диктатуры пролетариата и крестьянства». 

Руководствуясь ленинским подходом чутко реагировать на изменение вну-
тренней и внешней ситуации и искать союзников для достижения поставлен-
ных целей, Мао Цзэдун несколько изменял смысловое наполнение понятия 
«демократическая диктатура». Так, например, в 1931 г. опорой Коммуни-
стической партии он видел трудящихся (рабочих и крестьян), в 1940 г. в 
качестве союзников рассматривал «интеллигенцию и другие мелкобуржуаз-
ные элементы», в 1949 г., кроме этого, и мелкую национальную буржуа-
зию. Целью Компартии по-прежнему оставалось построение диктатуры, но 
народно-демократической; ее ядро — союз рабочих и крестьян, а суть новой 
общественной системы — новая демократия [10]. 

Теория новой демократии — одно из главных достижений Мао. Форму-
лируя ее, он по сути отвечает на вопрос, что требуется для социалистических 
преобразований в полуфеодальной стране. Он утверждает, что главной в по-
добных преобразованиях является политическая сфера, а именно: институт 
руководства коммунистической партии, которая осознанно и целенаправленно 
осуществляет трансформацию всех других сфер общества и в первую очередь 
экономики. В период социалистических преобразований возможен союз между 
революционными классами, к которым причисляет пролетариат, крестьянство 
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и в какой-то степени национальную буржуазию, но под руководством и конт-
ролем партии. В работе «О новой демократии» Мао пишет: «...Китайская на-
циональная буржуазия является буржуазией колониальной и полуколониаль-
ной страны и испытывает на себе империалистический гнет, она даже в эпоху 
империализма все же в известные периоды и в известной степени сохраняет 
революционность в борьбе против иностранного империализма и против бю-
рократически-милитаристских правительств своей страны...» [11]. 

«Однако именно в силу того, что китайская национальная буржуазия 
являет ся буржуазией колониальной и полуколониальной и потому экономиче-
ски и политически чрезвычайно слабой, она обладает в то же время и другим 
свойством — склонностью к соглашательству с врагами революции. Китай-
ская национальная буржуазия даже во время революции не склонна полно-
стью порывать с империализмом. К тому же она тесно связана с эксплуа-
тацией в деревне, осуществляемой путем сдачи земли в аренду. Поэтому она 
не склонна и неспособна идти на полное свержение империализма и тем более 
на полное свержение феодальных сил» [11]. 

В теории новой демократии развиты идеи предложенной В. И. Лениным 
новой экономической политики, который считал, что на определенном этапе 
социалистического строительства возможна многоукладность, т. е. допускал 
участие мелкой буржуазии в построении новой общественной системы. 

Важным вкладом ленинизма в формирование Мао как лидера Коммуни-
стической партии и нации в целом явилось учение о партии. Ленин рассматри-
вал партию как дисциплинированную организацию, руководимую грамотны-
ми профессионалами. В основе ее деятельности — принцип демократического 
централизма, подчинение меньшинства большинству. В. И. Ленин был ярост-
ным противником фракционности в партии, полагая, что ее главным орудием 
является единодушие. Ленин подчеркивал необходимость обратной связи пар-
тии и народа, укрепления авторитета КПК. Эти принципы были взяты на 
вооружение Мао Цзэдуном и КПК. 

В соответствии с идеями В. И. Ленина колониальные и полуколониальные 
страны с помощью Советского правительства могли бы перешагнуть капита-
листический этап развития. Данная идея также оказала значительное влияние 
на политическую мысль Мао Цзэдуна, полагавшего, что необходимым усло-
вием социалистических преобразований в Китае является помощь Советского 
Союза.

Одним из наиболее значимых проблем любой революции (в том числе 
социалистической) является вопрос о государстве. Что будет с государством 
после революции? На протяжении многих лет В.И. Ленин придерживался 
мнения о том, что как только будет установлена диктатура рабочих и кре-
стьян, государство исчезнет [12]. Новый порядок, управляемый демократи-
чески избранными и контролируемыми народом органами (советами) и охра-
няемый организованными вооруженными рабочими сможет поддерживаться 
без того, что К. Маркс и В. И. Ленин считали ключевыми характеристиками 
репрессивного государства: бюрократии, постоянной армии и полиции. Эта 
квазианархическая схема рухнула после революции 1917 г. Впоследствии, 
в 1939 г., И. В. Сталин заявил, что данные положения В. И. Ленина не 
касались русской революции, и приступил к обоснованию необходимости в 
мощном государственном аппарате, отождествляя его с армией, карательными 
органами и разведкой [13], но не упоминая сформировавшуюся партийную и 
советскую бюрократию. 

С идеями И. В. Сталина Мао Цзэдун познакомился лишь во время анти-
японской войны [14, р. 65]. Впоследствии он писал: «Наша нынешняя задача 
состоит в том, чтобы укрепить народный государственный аппарат, который в 
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основном относится к народной армии, народной полиции и народным судам» 
[15]. Далее Мао отметил, что для враждебных классов государственный аппа-
рат является орудием угнетения. Подобные мысли свидетельствуют о влиянии 
сталинских идей на Мао в определенные исторические периоды. Тем не менее 
Мао Цзэдун был противником создания обособленной в правовом отношении 
мощной репрессивной системы в отношении своих граждан с расширенными 
полномочиями, как это было сделано в СССР И. В. Сталиным.

Заключение. Таким образом, российское течение марксизма оказало 
огромное влияние на формирование политической мысли Мао Цзэдуна. Сре-
ди главных идей следует отметить положение о двуступенчатой революции в 
полуфеодальной стране, необходимость опоры на союз пролетариата с кре-
стьянством, о партийном руководстве как главном условии социалистического 
строительства. Однако, руководствуясь ленинским подходом чутко реагиро-
вать на изменение внутренней и внешней ситуации в стране, Мао Цзэдун 
относился к опыту русских марксистов не как к догме, а как к руководству 
к действию. Это обусловило разработку теории революций в колониальной и 
полуколониальной стране.
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Abstract. This paper identifies the provisions of the Russian direction of Marxism in the 
late 19th — the first half of the 20th century, that had the most significant influence on the 
formation of the political thought of Mao Zedong, the founder and leader of the People’s 
Republic of China during the first decades of the establishment of the Republic. Special 
attention is paid to the ideas of V. I. Lenin. It is shown that the economic, political and cultural 
peculiarities of semi-feudal and semi-colonial China necessitated Mao Zedong’s departure from 
classical Leninism, who declared the need to build a people’s democratic dictatorship at the 
first stage of socialist transformations, the core of which is people’s democracy, relying not 
only on a small number of proletariat and peasantry in China, but also on the petty national 
bourgeoisie, under the compulsory leadership of the Communist Party.
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