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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

комплексного изучения проблемы советско-китайского взаимодействия на 

уровне Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг. Для современного российско-

китайского сотрудничества большое значение имеет история производственных 

связей, научно-технического и культурного взаимодействия СССР и КНР на 

уровне регионов. Красноярский край в настоящее время активно сотрудничает 

с Китаем в этих областях, что позволяет дополнить историю советско-

китайских отношений на уровне регионов. Изучение образовательных, научных 

обменов, связей в области искусства, спорта и туризма Красноярского края и 

КНР позволило воссоздать историческую картину советско-китайского 

сотрудничества в 1949-1969 гг. на местном уровне. Исследование направлений 

взаимодействия СССР и КНР невозможно без рассмотрения общей истории 

отношений между двумя странами в указанный период, её политической 

компоненты. Советско-китайское охлаждение отношений, начавшееся в конце 

1950-х гг., оказало влияние не только на характер производственных, научно-

технических и культурных контактов, но и привело к приграничным 

столкновениям, ярким проявлением которых стал конфликт на острове 

Даманский в марте 1969 г. Это в свою очередь повлияло на дальнейший раскол 

отношений между Советским Союзом и Китаем. Контакты между двумя 

государствами начали восстанавливаться лишь в первой половине 1980-х гг.  

Степень изученности темы. Изучение советско-китайских отношений 

началось с конца 1940-х гг., когда была образована Китайская Народная 

Республика. В 1950 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи, что положило начало эпохе взаимодействий между странами. В 

отечественной исторической науке уделяется не так много внимания вопросам 

истории советско-китайских отношений на уровне регионов, особенно 

учитывая производственные, научно-технические и культурные связи, а также 
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специфику региональных взаимосвязей, учитывая, в том числе, и участие 

уроженцев и жителей Красноярского края в пограничных конфликтах с КНР.   

Российская историография. В российской исторической науке множество 

трудов посвящено советско-китайским отношениям. Некоторые региональные 

исследования позволили дополнить данные, полученные путем работы с 

архивным и музейным материалом, местной периодической печатью. 

Одним из первых исследователей отношений между СССР и КНР был 

советский и российский дипломат и востоковед М. С. Капица, который изучил 

все направления взаимодействий между двумя странами, включая 

политическое, экономическое, научно-техническое, культурное. 

Примечательными для нас выступают те разделы его труда «Советско-

китайские отношения» (1958), которые касаются обмена научно-техническим 

опытом, расцвета культурных связей, в числе которых можно выделить 

научные контакты, связи в области искусства, литературы
1
.Китаевед Ю. М. 

Галенович проанализировал взаимодействия между лидерами СССР и КНР, 

выявил существенные признаки отношений СССР и Китая, подробно изучил 

причины, ход событий, а также результаты визита китайского лидера Мао 

Цзэдуна в СССР в 1949-1950 гг.
2
 Советские историки О. Б. Борисов и Б. Т. 

Колосков исследовали отношения Советского Союза и Китая в период 1949-

1969 гг., уделив внимание внутренней и внешней политике Китая, затронув 

научно-техническое и культурное сотрудничество
3
. Работы М. С. Капицы, О. Б. 

Борисова и Б. Т. Колоскова, а также труды других советских историков, 

используемых в диссертации, имеют ярко выраженную идеологическую 

окраску. 

В последние годы вопросы и проблемы советско-китайских отношений 

рассмотрены в работах научных сотрудников Института Китая и современной 

                                                           
1
Капица М. С. Советско-китайские отношения. М., 1958. 424 с. 

2
Галенович Ю. М. История взаимоотношений России и Китая. В 4-х книгах. Книга III: Один строй – два 

государства (1949-1991 гг.). М., 2011. 336 с.  
3
 Борисов О. Б., Колосков Б. Т. Советско-китайские отношения, 1945-1980. М., 1980. 638 с. 
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Азии РАН И. Н. Сотниковой
4
, Н. Л. Мамаевой, А. Л. Верченко. В своей 

монографии авторы рассмотрели производственную сферу отношений между 

СССР и КНР, представили подробное описание всех предприятий, построенных 

при помощи советских специалистов в Китае
5
. В совместной монографии 

Московского научно-исследовательского института истории, экономики и 

права и Хэбэйского педагогического университета «Дружба навеки: очерки 

истории сотрудничества Советского Союза и Китайской Народной Республики 

(1946-1960)» ученые рассмотрели научно-техническое и культурное 

направление взаимодействий, уделили внимание архивным количественным 

данным о советских специалистах, находящихся в Китае
6
. В коллективной 

монографии «Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 – 

начало 1980-х гг.)», сибирские исследователи В. Г. Дацышен, Л. А. Кутилова, 

А. В. Низовских, М. Г. Тарасов, используя архивные и музейные материалы, а 

также местную периодическую печать, восполнили пробелы в истории научно-

технических и культурных контактов Красноярского края и Китая в 1950-1960-

х гг.
7
 В. Г. Дацышен восстановил подробности пребывания председателя Мао в 

сибирских и уральских городах
8
. 

Пограничные конфликты стали переломным моментом в истории 

советско-китайских отношений конца 1940-х – 1960-х гг. Историк и дипломат 

Б. Т. Кулик исследовал причины и последствия советско-китайского раскола, 

которые непосредственным образом повлияли на сворачивание всех 

направлений сотрудничества между государствами
9
. Доктор политических наук 

С. В. Бирюков видел причину назревающего конфликта в отношениях в отзыве 

                                                           
4
 Сотникова И. Н. К вопросу о договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР от 14 

февраля 1950 г. // Общество и государство в Китае. 2014. Т. 44. №2. С. 239-246. 
5
 Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов» в КНР в 1950-е гг. Новые 

факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества / Н. Л. Мамаева, И. Н. Сотникова, А. Л. Верченко; 

Институт Дальнего Востока РАН. М., 2018. 608 с. 
6
 Дружба навеки: очерки истории сотрудничества Советского Союза и Китайской Народной Республики (1946-

1960): монография / Научно-исследовательский институт истории, экономики и права (Москва), Хэбэйский 

педагогический университет; [отв. ред. И. В. Турицын]. М., 2018. 250 с. 
7
Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 – начало 1980-х гг.): монография / В. Г. 

Дацышен, Л. А. Кутилова [и др.]. Красноярск, 2016. 372 с. 
8
Ли Вэньгэ, Дацышен В. Г. Первое посещение Мао Цзэдуном России. Из истории становления сотрудничества 

между СССР и КНР // Российско-китайские исследования. 2023. Т. 7. №1. С. 79-91. 
9
 Кулик Б. Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000. 639 с. 
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советских специалистов 1960 г., подчеркивал политические, идеологические, 

экономические и иные противоречия между странами
10

. Историк С. Л. 

Тихвинский винил КНР в ксенофобии по отношению к СССР
11

. Ученый В. С. 

Мясников полагал, что экспансионистская политика Мао Цзэдуна явилась 

причиной эскалации пограничных конфликтов, самым ярким из которых стало 

противостояние на острове Даманский
12

. Уроженец Красноярского края 

историк М. И. Сладковский считал, что антисоветизм и враждебное отношение 

к Советскому Союзу на границе могли положительно повлиять на налаживание 

китайско-американских связей
13

.  

Современная историография в лице исследователей А. Д. 

Воскресенского
14

, Г. В. Зиновьева
15

, И. С. Виноградова
16

 придерживается 

мнения о том, что СССР и Китаю было выгодно иметь позитивный опыт 

отношений друг с другом, ведь таким образом решались многие 

внутриполитические и внешнеполитические задачи обеих стран. По мнению 

российского китаеведа А. В. Панцова конфликт на Даманском не 

спровоцировала ни одна сторона, он начался внезапно
17

. 

Зарубежная историография. История сотрудничества Китая и СССР в 

области производства и научно-технических обменов, образования и науки, 

культуры, спорта и туризма, а также внешней политики в конце 1940-х – 1960-х 

гг. отмечена многими работами китайских исследователей.  

Труды китайских ученых периода расцвета отношений с Советским 

Союзом (1950-х гг.) характеризуются идеологизированностью, признанием 

                                                           
10

 Бирюков С. В. Россия-Китай: непростой путь к стратегическому партнерству (к 70-летию установления 

дипломатических отношений) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 

Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. №2. С. 231-245. 
11

Китай и соседи в новое и новейшее время: сборник статей / АН СССР, Ин-т востоковедения; [отв. ред. С. Л. 

Тихвинский]. М., 1982. 459 с. 
12

 Мясников В. С. Договорными статьями утвердили: Дипломатическая история русско-китайской границы, 

XVII-XX вв. М., 1996. 482 с. 
13

Новейшая история Китая 1917—1970 / Институт Дальнего Востока Академии Наук СССР; отв. ред. 

Сладковский М. И. М., 1972. 437 с. 
14

 Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. М., 

2004. 600 с. 
15

Зиновьев Г. В. Китай и сверхдержавы. История внешней политики Китая (1949-1991). Санкт-Петербург, 2010. 

328 с. 
16

 Виноградов И. С. Основные вехи эволюции взаимоотношений КНР и СССР (России) // Современная научная 

мысль. 2018. №4. С. 143-152. 
17

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007. 867 с. 
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помощи СССР в научно-технической, производственной, культурной областях. 

Историк Пын Мин в своих работах делал упор на развитие и укрепление 

сотрудничества с советским государством
18

. Эксперт по истории китайско-

советских взаимодействий профессор Восточно-Китайского педагогического 

университета, Пекинского и Китайского народного университетов Шэнь 

Чжихуа всесторонне исследовал проблемы истории научно-технических 

контактов СССР и КНР, пристальное внимание уделив советским научно-

техническим специалистам
19

. Президент Академии общественных наук КНР Ху 

Шэн в 1990-х гг. отмечал, что между странами в конце 1950-1960-х гг. были 

идеологические конфронтации. Он также подчеркнул, что Советский Союз 

хотел подчинить себе Китай в военном и экономическом отношении. 

Политический деятель Тайваня Ли Данхуэй считал, что Культурная революция 

в КНР была последствием социалистического курса Мао Цзэдуна, что повлекло 

за собой стремление главы Китая ужесточить пограничные конфликты с СССР 

для того, чтобы сблизиться с США
20

. Историк Тан Цзун полагал, что Советский 

Союз первым напал на китайскую сторону в конфликте на Даманском 
21

. 

Источниковая база исследования представлена как опубликованными, 

так и неопубликованными материалами.  

Опубликованные источники включают в себя следующие виды: 

международно-правовые, законодательные, периодическая печать, материалы с 

официальных сайтов государственных ведомств и общественных организаций, 

источники личного происхождения.  

К международно-правовым источникам относятся международные 

договоры, соглашения и др. документы.  

В качестве законодательных источников были использованы 

постановления Совета Министров СССР и др. органов власти. Приведенные 

материалы первого и второго вида источников содержались в сборниках 

                                                           
18

Пын Мин. История китайско-советской дружбы. М., 1959. 366 с. 
19

Шэнь Чжихуа. Советские специалисты в Китае (1948-1960). М., 2015. 423 с.  
20

Danhui Li. Mao and the Sino-Soviet Split, 1959–1973. Lanham (MD), 2018. 342 pp. 
21

Чжунго Гунчаньдан ли ши. Да эр цзюань (1949-1978) (История Коммунистической партии Китая. Т. 2. 1949-

1978). Пекин, 2011. 1074 с. 

https://books.apple.com/us/author/danhui-li/id1424765582
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документов, посвященных советско-китайским отношениям. Из них интерес 

представляет  документация, которая связана с развитием советско-китайских 

отношений на межгосударственном уровне в 1949-1969 гг., а также 

свидетельствует о производственных связях, научно-технических и культурных 

контактах двух стран.  

Следующий вид источников составляют периодические издания. Этот вид 

является одним из основных в ключе установления фактов взаимодействия 

Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг. По материалам периодики удалось 

проследить эволюцию советско-китайских отношений в указанный период, 

выявить характерные особенности возникновения и развития образа китайцев и 

Китая глазами жителей Красноярского края. В качестве изданий были 

представлены «Российская Газета», «Время новостей», «Красноярский 

рабочий», «Красноярский комсомолец», «Советская Хакасия», «Советская 

Сибирь», «Магнитогорский металл». 

В диссертации использовались материалы с официальных сайтов 

государственных ведомств и общественных организаций, среди которых 

выделяются краткие биографические справки о личностях в истории 

Красноярского края, которые имели отношение к советско-китайским 

взаимодействиям в исследуемый период.  

Еще один вид источников – источники личного происхождения. Были 

использованы мемуары выпускников, личные письма советской и китайской 

молодежи, студентов, практикантов промышленных предприятий и т.д.  

К неопубликованным источникам относятся архивные и музейные 

материалы.  

Были использованы и введены в научный оборот материалы фондов 

Государственного архива Красноярского края (далее – ГАКК): Ф. П-26 – 

Красноярский краевой комитет КПСС (1934-1991), Ф. Р-244 – Открытое 

акционерное общество «Енисейзолото» (1920-1995), Ф. Р-2094 – 

Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» (1932-1994) и 

др. В ГАКК была обнаружена делопроизводственная документация (отчетные 
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доклады директора Красноярского завода комбайнов за 1950-1960 гг., протокол 

заседания ученого совета Сибирского Лесотехнического Института за 1956 г., 

протоколы комиссий, постановления советов профсоюзов Красноярского 

крайкома КПСС за 1956 г.). 

Использовались фонды Красноярского краевого краеведческого музея 

(КККМ), которые были представлены Фондом предметов, посвященным 

советско-китайской дружбе: ОФ. 2045, ОФ 3047/1, ОФ 3059/4 и др.  

Была использована опись Музея Сибирского Федерального Университета 

(СФУ): Оп. 644, О/Ф 1/3. Документ был представлен записной книжкой 

участников советско-китайских обменов в научно-технической области.  

Использовался Документальный фонд Хакасского национального 

краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова (ХНКМ): КП-2923/13, КП-3511. 

В работе также был применен фонд личного архива автора: Гордон А. А. 

Актриса из Маньчжурии // Личный архив Булавкиной М. С. 

Таким образом, приведенный структурированный материал, изученный в 

текущих архивах и музеях, содержит полную информацию по теме 

исследования. Собранная источниковая база подтверждает факт того, что она 

представляется вполне достаточной для решения поставленных 

исследовательских задач.  

Исходя из актуальности, степени изученности проблемы и источниковой 

базы исследования была поставлена следующая цель – воссоздать 

историческую картину советско-китайского взаимодействия на примере 

Красноярского края и Китайской Народной Республики в 1949-1969 гг. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть эволюцию советско-китайских отношений на примере 

Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг.  

2. Восполнить исторический пробел производственных, научно-

технических и культурных контактов Красноярского края с Китаем в 

указанный период. 
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3. Выявить аспекты формирования и трансформации феномена 

советско-китайских отношений, представлений о китайцах, образе КНР на 

материалах местной печати. 

4. Исследовать биографии личностей, выявленных в ходе изучения 

советско-китайских отношений на уровне Красноярского края и Китая. 

Объектом исследования являются советско-китайские отношения на 

уровне Красноярского края и Китайской Народной Республики в 1949-1969 гг. 

Предметом исследования выступают направления сотрудничества 

Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг.: производственные, научно-

технические и культурные контакты (образование, наука, искусство, спорт и 

туризм), а также специфика советско-китайских взаимодействий на местном 

уровне в указанный период, под которой понимается участие уроженцев и 

жителей Красноярского края в пограничном конфликте на о. Даманский.  

Территориальные рамки исследования включают территорию 

Красноярского края в границах исследуемого периода и Китайской Народной 

Республики. Российский исследователь С. К. Песцов в своей статье указывал, 

что Центральная Сибирь, представленная Красноярским краем, по отношению 

к Китаю соответствует понятию «относительно близкое соседство»
22

. 

Хронологические рамки исследования включают период с 1949 г. по 

1969 г. Нижняя временная граница обусловлена образованием Китайской 

Народной Республики 1 октября 1949 г. В декабре 1949 г. глава КНР Мао 

Цзэдун прибыл в Москву с визитом для подписания договора о дружбе, которое 

состоялось 14 февраля 1950 г. Верхняя граница исследования связана с 

кульминацией советско-китайского приграничного противостояния – 

конфликтом на острове Даманский в марте 1969 г., в котором участвовали 

жители и уроженцы Красноярского края. В результате этого столкновения 

отношения между СССР и Китаем ещё более обострились, что в значительной 

                                                           
22

Песцов С. К. Регионализм в интерпретации Китая: Эволюция теоретических взглядов и практической 

политики // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Востоковедение. Международные 

отношения. Владивосток, 2018. Т. 18. С. 34. 
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степени повлияло на окончательное прекращение контактов между двумя 

государствами.  

Методология исследования включает в себя как общенаучные, так и 

специальные исторические методы. Концепции, идеи и иные теоретические 

представления, лежащие в основе, позволяют исследователю комплексно 

подойти к интерпретации изучаемых процессов и явлений.  

Диссертационная работа опиралась на различные принципы 

исторического исследования, такие как историзм, объективность, системность, 

научность. Принцип историзма предполагал рассмотрение исторических 

фактов, влияющих на процессы развития советско-китайского взаимодействия 

на уровне Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг. Принцип объективности 

позволил рассмотреть специфику советско-китайских отношений на местном 

уровне с КНР с учетом особенностей взаимодействия двух стран. В 

исследовании был использован принцип системности, поскольку все 

направления сотрудничества Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг. в своём 

комплексе отражали специфику взаимоотношений между СССР и Китаем. 

Принцип научности заключался в постановке выводов, опираясь только на 

достоверные факты.  

Диссертация основана на междисциплинарном подходе, сочетающем в 

себе инструменты исследования смежных наук, таких как политология, 

социальная антропология. 

В диссертационном исследовании мы опираемся на концепцию «мягкой 

силы», автором которой выступает американский политолог Джозеф Най. В 

основе концепции лежит идея о достижении целей внешней политики 

государства через создание его привлекательного имиджа или образа. Для этого 

государство использует определенные инструменты влияния. Культурные 

обмены выступают таким способом воздействия на правительства и 

общественные круги зарубежных стран
23

. Под понятием «публичной 

                                                           
23

Nye J. Public Diplomacy and Soft Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science.2008.  

Vol. 616. P. 12. 
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дипломатии», основоположником которого является исследователь Эдмунд А. 

Гуллион, понимается система институтов и механизмов, задействованных в 

выстраивании диалога с зарубежными обществами в политических целях, а 

также совокупность направлений культурного сотрудничества. Понятие 

«публичная дипломатия» пересекается с определением «общественной 

дипломатии», которая в свою очередь трактуется как неполитическое 

взаимодействие общественных организаций, осуществляющих культурные 

обмены. Общественная дипломатия выступает одним из направлений 

дипломатии публичной, которое задействует образовательную, научную сферу, 

обмены в области искусства, спортивную и туристскую область 

сотрудничества. В исследовании были рассмотрены примеры общественной 

дипломатии, направления культурного сотрудничества которой являются 

частью публичной дипломатии, а та в свою очередь является инструментом 

«мягкой силы». В диссертации использовался гуманитарно-культурный акцент 

к изучению мягкой силы, который был применен в публикации кандидата 

политических наук Д. М. Ковбы
24

. Суть этого акцента в том, что упор во 

внешней политике ставился на повышении уровня культуры и образования 

СССР и КНР, укреплении контактов через такие направления взаимодействия 

как наука, спорт и туризм, что являлось демонстрацией мирных намерений двух 

стран.  

При написании диссертации использовались следующие общенаучные 

методы исследования. Метод анализа был необходим для изучения советско-

китайских отношений в указанный период, выявления существенных признаков 

и свойств, отличающих характер таких отношений и взаимодействий 

Красноярского края и КНР в 1949-1969 гг. Метод описания использовался для 

фиксации фактов советско-китайского сотрудничества на местном уровне с 

Китаем, отображения их индивидуального качественного своеобразия, 

                                                           
24

Ковба Д. М. Основные подходы к исследованию «мягкой силы» в отечественной политической науке // 

Дискурс-Пи. 2017. Т. 4.№1. С. 145-146. 
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используя неопубликованные местные архивные и музейные материалы, 

периодическую печать. 

Специальные исторические и междисциплинарные методы были 

представлены историко-генетическим методом, который применялся для 

изучения изменений советско-китайских отношений на примере Красноярского 

края и КНР в указанный период в динамике. Метод также позволил выявить 

аспекты формирования и трансформации представления о китайцах, образе 

Китая в местной периодике. 

В исследовании использовались проблемно-хронологический и 

структурно-системный методы. Это было необходимо для изучения сложного 

процесса развития советско-китайских отношений, анализа их влияния на 

развитие сотрудничества Красноярского края и КНР.  

Историко-биографический метод применялся для исследования 

биографий личностей, причастных к советско-китайским контактам на уровне 

Красноярского края и Китая в эпоху расцвета отношений СССР и Китая. Для 

этого были использованы источники личного происхождения: письма, записные 

книжки и т.д. 

Научная новизна работы. В исследовании впервые комплексно 

представлены направления производственных связей, научно-технического и 

культурного сотрудничества Красноярского края и КНР в период 1949-1969 гг., 

использованы ранее не опубликованные архивные и музейные источники, 

проанализирована неоцифрованная периодика, изученная до написания 

настоящей диссертационной работы по теме лишь в малом объеме. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы для составления коллективных 

монографий по истории советско-китайских отношений сибирских регионов, в 

том числе и с китайской стороны. Данные, полученные в ходе изучения темы 

диссертационной работы, могут быть применены в изучении дисциплин 

«История русско-китайских отношений». Диссертация также может быть 

интересна для представительства МИД Красноярского края, Республики Тывы 



14 
 

и Республики Хакасии в г. Красноярске, Управления Федеральной Службы 

Безопасности по Красноярскому краю. Переводы неопубликованных музейных 

документов, сделанные автором настоящего диссертационного исследования с 

китайского языка, могут быть применены для атрибуции предметов КККМ, а 

также использованы музеем для заполнения карточек экспонатов в 

Комплексной автоматизированной музейной информационной системе 

(КАМИС). 

Апробация работы. Положения диссертационного исследования по 

разным аспектам апробированы на научной конференции III Степановские 

чтения и в журнале перечня ВАК на русском, английском и китайском языках:  

1. Булавкина М. С., Дацышен В. Г. Культурное сотрудничество СССР 

и Китайской Народной Республики в 1950-1960-е гг. (на основе материалов 

фондов Красноярского краевого краеведческого музея) // Исторический 

бюллетень. – 2024. – Т. 7. №3 (в печати).  

2. Булавкина М. С., Дацышен В. Г. Туристы Красноярского края в 

Китайской Народной Республике в 1950-1960-е гг.» / М. С. Булавкина, В. Г. 

Дацышен // III Степановские чтения: формирование и развитие научного знания 

в России и мире: история и современность, Красноярск, 16-17 мая 2024 г. – 

Красноярск: Издательство Сибирского федерального университета, 2024 (в 

печати). 

3. Булавкина М. С., Дацышен В. Г. Ученый энтомолог С. С. Прозоров 

в КНР в 1950-е гг. / М. С. Булавкина, В. Г. Дацышен // III Степановские чтения: 

формирование и развитие научного знания в России и мире: история и 

современность, Красноярск, 16-17 мая 2024 г. – Красноярск: Издательство 

Сибирского федерального университета, 2024 (в печати). 

 

 

 

 




