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2.2.Исследования по вопросам внешней политики СССР 

Внешняя политика СССР – одно из более популярных направлений среди китайских 

исследователей, а в особенности внешняя политика времен Холодной войны. В основном 

работы посвящены китайско-советским и советско-американским отношениям. Также 

встречаются исследования по отношениям между СССР и странами Восточной Европы, 

Азии и Ближнего Востока.  

 

2.2.(1) – Отношения между СССР и Китаем 

Коллективная монография Ян Куйсуна (杨奎松 ), Шэнь Чжихуа (沈志华 ), Ли 

Даньхуэй (李丹慧 ) и Ню Цзюня (牛军 ) «Очерки по истории китайско-советских 

отношений (дополненное издание) (中苏关系史纲 )», опубликованная в 2011 г., стала 

первым произведением, полностью отразившим историю китайско-советских отношений 

на основе архивных документов. Работа посвящена истории межгосударственных 

отношений с 1917 по 1991 гг. Авторы на основе новейших материалов Китая и России 

кратко и глубоко рассмотрели отношения между СССР и китайской революцией, создание 

и развития китайско-советского союза, китайско-советский раскол и конфликт, а также 

процесс нормализации китайско-советских отношений 1 . Монография переиздавалась в 

2016 г., а в 2020 г. была издана англоязычная версия. В целом, можно сказать, что данный 

труд демонстрирует научно-исследовательский уровень китайских ученых в этом 

направлении. 

Сюэ Сяньтянь (薛衔天) и Цзинь Дунцзи (金东吉) в монографии «История китайско-

советских отношений в период Китайской республики (民国时期中苏关系史)» комплексно 

и подробно рассмотрели изменения в китайско-советских отношениях в 1917–1949 гг. В 

отличие от предыдущих работ подобного типа, авторы всесторонне использовали русские 



 

 

архивные материалы2. Ли Юйчжэн (李玉贞) рассмотрела отношения между Гоминьданом 

и Коминтерном в 1919–1927 гг., сосредоточившись на двух подзабытых вопросах в 

прежних исследованиях по политике Коминтерна в отношении к Китаю: «стратегии клина 

(wedge strategy)» и «государственных интересах». Коминтерн делил руководство 

Гоминьдана на три крыла: левое, правое и центр. Он использовал левое крыло, стремился 

заполучить поддержку центра и атаковал правое крыло с целью расколоть Гоминьдан. 

Критерием разделения на три крыла было их отношение к Советской России и 

Коминтерну, это было сделано для насаждения просоветской группы внутри Гоминьдана и 

обеспечение за ее счет «государственных интересов» Советской России3. Сборник статьей 

«Конец нерешенных дел между Китаем и СССР (中苏历史悬案的终结)» под редакцией 

Сюй Юэбяо (徐曰彪 ) дополнил вышеуказанную монографию по некоторым важным 

аспектам4 . В произведении Ян Куйсуна «Любовь и ненависть между Мао Цзэдуном и 

Москвой (毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨)» живописно описаны отношения между Мао 

Цзэдуном, КПК и СССР. Первая часть посвящена периоду Китайской республики, вторая 

часть – периоду КНР5. Данная книга выпускалась большим тиражом и имеет довольно 

большое влияние в Китае. 

Ли Суйань (李随安) системно и подробно проанализировал историю культурных 

сношений между Китаем и СССР в 1937–1949 гг. в сфере литературы, театра, кино, 

гравюры, военного дела и т.д. Автор не только связал воедино разнообразные мероприятия 

и активность в сфере культуры, но и исследовал на макроуровне и микроуровне 

социальную среду и контекст, а также обобщил результаты и влияние данных 

мероприятий. По мнению автора, стремление к лучшему, выраженное в китайской 

пословице «вода течет вниз, а человек стремится вверх», находит отражение в духовной и 

культурной жизни всего человечества. Направление культурного обмена между 

высокоразвитыми и отстающими странами и регионами всегда направлено от первого ко 

второму. Поэтому обращение китайских пролетарских революционеров, литераторов и 

других культурных деятелей к России, массовое проникновение русско-советской 

культуры в Китай в этом периоде было естественным6.   

Что касается истории отношений между СССР и Новым Китаем, то ее можно 

разделить на три периода: период союза и дружбы (1945–1959 гг.); период раскола и 

конфликта (1950–1980 гг.); период нормализации отношений (1981–1991 гг). История 

первого периода в основном описана в монографии Шэнь Чжихуа «Вынужденный выбор – 

Холодная война и судьба китайско-советского союза, 1945–1959 (无奈的选择——冷战与中

苏同盟的命运)». В книге подробно рассмотрен процесс создания, развития и разлада в 



 

 

китайско-советском союзе. Автор считает, что И.В. Сталин и Мао Цзэдун в самом начале 

не рассматривали друг друга как партнеров, однако Гражданская война в Китае и развитие 

Холодной войны вынудили их заключить союз. Глубинной причиной, вызвавшей 

китайско-советский раскол, были не разногласия в идеологии или противостояние 

государственных интересов, а именно структурные недостатки в отношениях 

социалистических стран. Т.е. единство идеологии занимало главенствующее место, тогда 

как отличные друг от друга государственные интересы отходили на второй план, также 

межпартийные отношения смешивались с межгосударственными7. Кроме Шэнь Чжихуа, 

другой исследователь Ян Куйсун также проанализировал столкновение китайских и 

советских государственных интересов и национальных чувств в процессе заключения 

китайско-советского союзного договора8 . Молодой специалист Хао Цзяндун (郝江东 ) 

написал серию статьи о «политике двух рельсов (双轨政策 )» СССР на начальном 

послевоенном периоде, изменениях советской политики в отношении Китая и начале 

союза с КПК9.  

История второго периода описана в работах Ли Даньхуэй. Автор подробно 

проанализировала процесс изменений в китайско-советских отношениях от несогласия до 

раскола и, в конце концов, конфронтации. По мнению автора, в середине 1962 г. в позиции 

КПК в отношении к советской власти случилась кардинальная перемена. Советская власть 

была определена как враг, что легло в основу раскола в отношениях двух партий. После 

свержения Н.С. Хрущева попытка КПК достичь примирения с КПСС при условии полной 

реорганизации ЦК КПСС провалилась, китайско-советские отношения окончательно 

раскололись. В марте 1965 г. Мао Цзэдун начал вести собственную линию в 

международном коммунистическом движении, после чего случился раскол и в этом 

движении. Во время Культурной революции в Китае царила сильная антисоветская 

атмосфера, постепенно возрастал уровень напряженности на китайско-советском 

пограничье. Мао Цзэдун избрал стратегию нанесения ударов по советской пограничной 

армии на спорных островах. В таком контексте случился вооруженный конфликт на 

острове Чжэньбаодао (珍宝岛). Китай и СССР находились на гране войны, а китайско-

советский союз фактически перестал существовать. В дальнейшем, в начале 70-х гг. Мао 

Цзэдун принял ключевое решение: заключить союз с США против СССР. Китайско-

американские отношения нормализировались, постепенно был создан фактический 

антисоветский союз двух стран. Следовательно, китайско-советские отношения перешли в 

фазу полной конфронтации в политике и военной сфере. Китай расстался с СССР без 

сожалений и создал базовые условия для второй трансформации Холодной войны10.  

 История третьего периода описана в работах Ню Цзюня. Автор рассмотрел 



 

 

логические связи между нормализацией китайско-советских отношений и стратегическим 

решением Китая самовольно выйти из Холодной войны. Он проанализировал причины 

затягивания нормализации китайской политики в отношении к СССР. По его мнению, в 

80-х гг. внутриполитические процессы в Китае и СССР не были идентичными. Китайская 

политика реформ и открытости позволила Китаю первым предложить логичные и четкие 

правила урегулирования двухсторонних отношений, а также установить сравнительно 

стабильную стратегию11.  

Кроме общих работ, в китайской историографии также есть работы, посвященные 

более узким темам в истории китайско-советских отношений. 

Одной из таким тем является КВЖД, ее невозможно обойти стороной при изучении 

истории китайского Северо-Востока, китайско-русских (советских) отношений и 

международных отношений на Дальнем Востоке. Ма Вэйюнь (马蔚云 ) исследовал 

историю КВЖД от начала строительства до возвращения Китаю. Он пересмотрел и 

усовершенствовал некоторые старые выводы в историографии, исправил следующие 

рассуждения советских историков, не соответствующие реальности: 1) только «ханьцы» 

являются китайцами, а «маньчжуры» – не китайцы; 2) инициатива по заключению 

Китайско-Русского секретного договора 1896 г. принадлежала Китаю; 3) разрушения 

строительства КВЖД Ихэтуанями являются одной из причин начала Русско-Японской 

войны и др12. Лю Сяньчжун (刘显忠) и Чжан Шэнфа (张盛发) рассмотрели сложные 

отношения между Китаем и СССР в вопросе железных дорог на Северо-Востоке на 

примере Дела КВЖД в 1929 г. и возвращение Китайско-Чанчуньской железной дороги13. 

Исследование Чжан Фэнмина (张凤鸣 ) затрагивает экономические отношения между 

советской властью и китайским Северо-Востоком с 1917 по 1949 гг14.  

Тибет всегда имел особое геополитическое значение для России. Ван Жуй (王睿) 

проанализировал советскую политику в отношении Тибета в 1919–1935 гг. В 1922–1928 гг. 

с целью дальнейшего противостояния английскому влиянию на Тибет СССР восстановил 

отношения с последним с помощью религии и торговли и на какое-то время советско-

тибетские отношения потеплели. Однако в конце 20-х – начале 30-х гг. в связи с «большой 

чисткой» в СССР, открытым конфликтом между далай-ламой и панчен-эрдэни, а также 

вмешательством внешних сил, советская политика в отношении Тибета потеряла 

движущую силу15. 

Учеба в СССР была мечтой для китайской молодежи в период революции и 

строительства государства. Чжан Цзэюй (张泽宇), рассмотрев процесс учебы китайских 

революционеров в СССР в 20-х гг., раскрыл отношение к работе и линию поведения 



 

 

ранних революционеров КПК. Особенно тщательно проанализировал вопрос, какое 

влияние оказала советская революция на фракцию Чэнь Шаоюя (т.е. Ван Мина) и фракции, 

не относившиеся к нему, в вопросе партийного строительства и китайской революции16. Е 

Фань исследовал историю воспитания высших военных кадров КПК в Военной академии 

имени М.В. Фрунзе в конце 20-х гг., реконструировал учебу и жизнь Лю Бочэна (刘伯承), 

Цзо Цюаня (左权), Цюй У (屈武), Чэнь Цикэ (陈启科) и других курсантов КПК в Военной 

академии, проанализировал их достижения и связь между их учебой зарубежом и выбором 

революционной пути17. С 1951 г. Новый Китай в большом количестве отправлял студентов 

в СССР, это была первая волна студентов после основания КНР. Данная волна, в отличие 

от предыдущих, оказала огромное влияние на развитие политики, экономики, культуры и 

других отраслей Нового Китая. Чжоу Шанвэнь (周尚文) и другие ученые попытались 

всесторонне и детально реконструировать весь процесс обучения китайских студентов в 

СССР на начальном этапе развития Нового Китая, а также сформулировать объективные 

комментарии о значении и влиянии данного движения18. 

Советская экономическая помощь Китаю в 50-х гг., в особенности помощь советских 

специалистов, оставила в памяти китайского народа глубокий след. Шэнь Чжихуа написал 

первую научную работу в Китае о деятельности советских специалистов в Китае. В 

монографии подробно описана основная работа советских специалистов, их уровень 

жизни, политика и ошибки Китая и СССР в вопросе отправки специалистов, а также 

огромный вклад советских специалистов в китайское строительство. Автор считает, что 

изменения положение советских специалистов в Китае отражают изменения в китайско-

советских отношениях 19 .  Чжан Байчунь (张柏春 ) и др. проанализировали начало и 

масштаб отправки советских специалистов, а также их уровень жизни и вклад. Кроме того, 

особое внимание обращено на анализ конкретных примеров в разных областях 

(машиностроение, Институт вычислительных технологий Китайской академии наук, 

Пекинский авиационный институт). На этих конкретных примерах авторы показали 

процесс передачи советских технологий Китаю, его основные этапы и разные формы, 

проанализировали взаимоотношения между техникой и экономикой, политикой, внешней 

политикой и государственной безопасностью20. Исследование Сун Чао (宋超) не только 

выявило положительное влияние китайско-советского сотрудничества в области 

сельскохозяйственных технологий на развитие китайского сельского хозяйства, но и 

важное значение данного сотрудничества для развития советского сельского хозяйства и 

всестороннего китайско-советского сотрудничества в области экономики и техники, а 

также недостатки сотрудничества. Автор считает, что в отличие от односторонней помощи 



 

 

в других областях, китайско-советское сотрудничество в области сельскохозяйственных 

технологий было основано на принципе равенства и взаимной выгоды, осуществлялась 

двусторонняя передача технических элементов. Китай не только получил от СССР 

передовые сельскохозяйственные технологии и оборудование, но и передал СССР 

огромное количество ценных сельскохозяйственных ресурсов, традиционных 

сельскохозяйственных технологий и инноваций после импорта советских технологий21.  

Положение советских эмигрантов в Китае и процесс их депортации также привлек 

внимания китайских историков. Ли Даньхуэй и Чжоу Хун (周红 ) исследовали жизнь 

советских эмигрантов в Синьцзяне, Люйшуне и Даляне и процесс их депортации. Чжан 

Цзайху (张在虎 ) всесторонне проанализировал политику китайского правительства в 

отношении советских эмигрантов после Второй мировой войны22. Исследования показали, 

что, как и советские специалисты, судьба советских эмигрантов зависела от китайско-

советских отношений.  

Исследование военно-технического обмена и сотрудничества – особая и важная 

сфера, требующего профессионального подхода. Китайско-советское соглашение от 15 

октября 1957 г. подробно определило различные пункты советской помощи Китаю по 

созданию атомной бомбы, ракет и самолетов. Лю Яньцюн ( 刘 艳 琼 ) результаты 

проанализировала содержание данного соглашения, его выполнение, последствия 

передачи технологий, а также значение этого соглашения23 . Шэнь Чжихуа исследовал 

помощь и ограничения со стороны Советского Союза в отношении к Китаю в области 

создания атомной бомбы. Автор считает, что успешное испытание первой атомной бомбы 

Китая в основном свершилось благодаря технологиям, оборудованию и воспитанию 

кадров, представленным СССР. Однако такая помощь была ограничена только первым 

поколением советского атомного оружия и была прекращена уже на начальном этапе 

ухудшения китайско-советских отношений24.  

 Образование в Новом Китае также находилось под широким и глубоким влиянием 

СССР. Ли Тао (李涛) рассмотрел данное влияние в общемировом контексте 50–60 гг. Он 

проанализировал и дал оценку успешности и неудачи китайско-советской связи в области 

образования 1949–1976 гг. с точки зрения международных образовательных обменов. Он 

всесторонне выявил сложности и опыт в области образовательных обменов между двумя 

великими социалистическими державами25.  

Русский ресторан «Москва», известный среди пекинцев как «Лао-мо (老莫 )», 

является важным местом памяти об СССР в китайской столице в 50-х гг. Статья Чжан 

Цзяньхуа (张建华 ) показала, что основанный в 1954 г. ресторан «Москва» является 



 

 

важным символом в истории Пекина и китайско-советских отношениях. Хотя ресторан в 

настоящее время утратил свою популярность, однако он был свидетелем изменений в 

китайско-советских отношениях в течение полувека. Будучи одновременно типичным и 

особенным «публичным пространством», ресторан играл важную роль в китайско-

советских отношениях и политической деятельности26.  

 

2.2.(2) – Отношения между СССР и США 

Чжан Шэнфа впервые в китайской историографии исследовал проблему 

происхождения Холодной войны с привлечением американских и советских документов. В 

своей монографии он рассмотрел процесс вхождения СССР в Холодную войну, острую 

конфронтацию между СССР и США в начале Холодной войны, проанализировал основы 

политики, а также характерное поведение СССР в Холодной войне. Автор считает, что 

Холодная война является взаимным и двусторонним процессом, ее начало было связано с 

действиями двух субъектов – США и СССР, участниками Холодной войны27. Юй Вэйминь 

(余伟民) в монографии «Так началась Холодная война (冷战是这样开始的)» рассмотрел 

основные события и политические решения того времени, многосторонне 

проанализировал конфликты азиатской и европейской политики США и СССР в начале 

Холодной войны28. 

В историографии по проблеме начала Холодной войны исследователи в основном 

обращали внимание на геополитику, структуру безопасности, идеологию и др. Теперь 

китайские историки начали анализировать данную проблему с точки зрения экономики. 

Так, например, Цуй Хайчжи (崔海智 ) исследовал проблему начала экономической 

Холодной войны29. Шэнь Чжихуа в новой монографии «Экономический водоворот (经济漩

涡)» исследовал проблему происхождения и начала Холодной войны с новых подходов, а 

именно советского экономического мышления, экономической политики и американо-

советских экономических отношений. Он попытался найти новую логическую цепь и 

предложить новые рамки для объяснения изменений в американо-советских отношениях 

после войны, формирования и расширения Холодной войны. Автор считает, что начало 

Холодной войны было вызвано не «дилеммой безопасности», а «экономическим 

водоворотом»30.  

Кубинский ракетный кризис является одним из самых ярких событий в Холодной 

войне между США и СССР. Чжао Сюэгун (赵学功) с высоты международной истории 

всесторонне, системно и объективно проанализировал причину, процесс и результат 

данного кризиса. Он рассмотрел различные сложные внутренние и внешние факторы, 



 

 

повлиявшие на решения США, СССР и Кубы, а также на примере данного дела показал 

сложный характер Холодной войны31. Чжан Шэнфа считает, что мотивы Н.С. Хрущева 

поставить советские атомные ракеты в Кубе были двойными – и в геополитическом, и в 

идеологическом плане. Основой и истоком всех внешнеполитических решений и их 

мотивов у Н.С. Хрущева были коммунистическое мировоззрение и теория мировой 

революции. В процессе принятия решений в кубинском деле у Н.С. Хрущева 

отсутствовали дискуссии и научные доказательства, что сделало его решения 

субъективными, безосновательными и далекими от реальности32.    

Цзя Фуцян (贾付强) с религиозной точки зрения системно проанализировал причины 

происхождения, стратегическое размещение, внешнеполитическую практику и реальное 

влияние религиозной дипломатии в начальном периоде Холодной войны. Он показал 

внешнеполитическую ценность религии, а также сложные внутренние связи между 

религией и дипломатией в практике международных отношений. «Религиозная игра» в 

начальном периоде Холодной войны усугубила идеологический конфликт между США и 

СССР, ускорила формирование двухполярной системы, а также вызвала конфликты и 

расколы внутри религиозных групп33. Чжао Юймин (赵玉明) на основе рассекреченных 

документов Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) рассмотрел антиамериканскую 

пропаганду внутри и вне СССР, проанализировал связь между данной пропагандой и 

культурной Холодной войной34.  

Научно-техническое соревнование и обмены между США и СССР в Холодной войне 

также стали предметом исследований китайских историков. Ван Дао ( 王 道 ) 

проанализировал политическую деятельность заместителя госсекретаря США Ачесона, 

заново реконструировал процесс послевоенного атомного сотрудничества между США и 

СССР35.  Шэнь Чжихуа рассмотрел «дело КР» – символ изменения советской политики в 

научно-технической области. Он проанализировал начало вспышки научно-технической 

Холодной войны, а также отметил негативное влияние этой войны на СССР 36 . Ван 

Цзыхуэй (王子晖 ) проанализировал международные научные обмены между США и 

СССР в течение 1958–1972 гг 37 . В 70-х гг. ускорился процесс глобализации, стала 

очевидна тенденция примирения в Холодной войне, что создало положительные условия 

для сотрудничества между США и СССР. Ма Юй (马瑜) проанализировал результаты 

американо-советского сотрудничества в области экологии, главным образом по проблеме 

загрязнения воздуха. Чжан Сюй (张旭) рассмотрел медицинское сотрудничество между 

США и СССР38.  

 



 

 

2.2.(3) – Отношения между СССР и восточноевропейскими государствами 

Ли Син (李兴) в своей работе с точки зрения истории международных отношений 

всесторонне рассмотрел отношения между СССР и восточноевропейскими государствами. 

Он считает, что главную ответственность за распад советско-восточноевропейского союза 

несет СССР, однако Восточная Европа также несет свою ответственность – обе стороны 

под интернациональным лозунгом следовали своим национальным интересам39. Сборник 

статей «Отношения СССР и Восточной Европы в эпохе Холодной войны (冷战时期苏联与

东欧的关系)» в основном посвящен отношениям между СССР и Восточной Европой 

после формирования социалистического лагеря – создание Коминформа, советско-

югославский конфликт, советская оккупация Восточной Германии, советско-польские и 

советско-венгерские отношения, Совет экономической взаимопомощи, Варшавский 

договор и др40.  

 Кроме комплексного исследования, также были исследования по конкретным темам. 

Всего существуют две монографии по советско-югославским конфликтам. В них подробно 

проанализированы причина и результат конфликта 1948 г., а также его влияние на 

отношения внутри социалистического лагеря41. У Вэй (吴伟) исследовал общую идею и 

основные рамки решения СССР в «польском вопросе». Он рассмотрел, как данная рамка 

из стадии формирования, дополнения, изменения, утверждения постепенно перешла в 

реализацию. Такой метод исследования дал нам возможность обнаружить и познать самую 

сущность советской внешней политики 42 . Диссертация PhD Чжан Цзюпин (张菊萍 ) 

исследовала процесс развития экономических и торговых отношений между СССР и 

пятью восточноевропейскими странами (Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, 

Венгрия). Автор считает, что после вспышки Холодной войны СССР не создал «план 

Молотова», как предполагали западные репортажи. В связи с различием в экономической 

системе внутри советско-восточноевропейского лагеря, созданный в спешке СЭВ не сразу 

начал функционировать. Путь социалистической «экономической интеграции» был открыт 

только после того, как И.В. Сталин совершил пересадку советской экономической системы 

на Восточную Европу43.  

После начала Холодной войны СССР перешел к стратегии подталкивания стран 

Восточной Европы к переходу к диктатуре пролетариата и однопартийной системе 

правления. Сюй Лунбинь (徐隆彬) рассмотрел роль СССР в создании, реорганизации и 

трансформации венгерского коалиционного правительства после войны, раскрыл тактики 

СССР и Коммунистической партии Венгрии для выполнения вышеупомянутой стратегии. 

Автор также взял Румынию в качестве примера, дал сравнительно полное представление о 



 

 

роли СССР в вопросе создания правительств народной демократии в 

восточноевропейских странах44. Люй Сюэфэн (吕雪峰) рассмотрел советский фактор в 

процессе трансформации Чехословакии из «народной демократии» в «сталинский 

строй»45.  

«Пражская весна» и вооруженная интервенция СССР являются сложными эпизодами 

в истории развития национально-демократического движения Восточной Европы. Е 

Шуцун (叶书宗) и Лю Минхуа (刘明华) подробно и понятно описали реформу «Пражской 

весны» и процесс вторжения советской армии в Чехословакию46. 

 

2.2.(4) – Отношения между СССР и другими азиатскими странами 

Советско-вьетнамские отношения. Во время Вьетнамской войны СССР предоставил 

Северному Вьетнаму большое количество помощи в виде военных кадров и ресурсов, что 

в конечном итоге привело к победе Северного Вьетнама. Чжан Цзяньхуа исследовал 

деятельность и роль советских военных специалистов во Вьетнамской войне, особое 

внимание было уделено образу социального и политического строя, ассоциировавшегося с 

ними – так называемого «советского образа (苏联形象 )» 47 . Цзинь Сяохэ (井晓贺 ), 

используя теорию альянсов политического реализма, проанализировала процесс 

формирования союза между СССР и Северным Вьетнамом. Она считает, что базовыми 

мотивами формирования данного союза являются внешняя угроза, идеология и 

экономическая помощь48 . Ли Даньхуэй раскрыла, как СССР в ходе китайской помощи 

Вьетнаму в борьбе с США использовал китайско-вьетнамские разногласия для 

перетягивания Вьетнама на сторону советского лагеря49.  

Советско-северокорейские отношения. В начале послевоенного периода Северная 

Корея вошла в «сферу влияния» СССР, в дальнейшем она также занимала важное место в 

китайско-советских отношениях. Юй Вэймин рассмотрел исторический процесс 

включения Северной Кореи в социалистический лагерь и дальнейшие изменения в 

советско-корейских отношениях50. Цян Цинцин (姜晶晶) исследовала историю советской 

экономической помощи Северной Корее в 50-х гг., проанализировала причину и 

содержание советской помощи Корее в контексте Холодной войны, а также ее влияние на 

СССР и Северную Корею51. Шэнь Чжихуа в своей монографии «Последняя “Небесная 

Династия” (最后的 “天朝 ”)» исследовал в основном китайско-корейские отношения, 

однако в книге также подробно проанализированы отношения между СССР и Северной 

Кореей разных периодов. Автор отметил, что усиление политического влияния, 

экономической и военной помощи Северной Корее со стороны СССР конца 60-х гг. не 



 

 

было направлено на западный лагерь, а на Китай52. 

Афганская война является важным событием в поздний период Холодной войны. 

Она оказала огромное влияние на изменение советской внешней политики и распад СССР. 

Ли Сяолян (李晓亮) сравнительно подробно рассмотрел изменение афганской ситуации в 

1979–1989 гг., а также процесс изменения решений советского высшего руководства вслед 

за изменением ситуации53. Ли Цзюн (李琼) с точки зрения отношений между СССР, США, 

Народно-демократической партией Афганистана и исламской силой сопротивления 

рассмотрел процесс начала, развития и окончания данной войны, попытался раскрыть 

взаимоотношения, успехи и неудачи всех участников (три государства и четыре стороны) в 

этой игре 54 . Интерпретация причины вспышки Афганской войны с ракурса Холодной 

войны характерна для исследований истории международных отношений. Се Юй (谢瑜) с 

нового ракурса, с ракурса национально-религиозного вопроса в Средней Азии 

проанализировала причину отправки войск СССР в Афганистан. Она также рассмотрела 

взаимовлияние между традиционным ракурсом Холодной войны и национально-

религиозным ракурсом, попыталась раскрыть конкретную причину и сущность начала 

войны55.  

Советско-японские отношения являеюся важным фактором в изменениях 

международной обстановки в Восточной Азии. Китайские ученые также исследовали 

данную проблематику. Чжао Юймин (赵玉明) исследовал политику СССР в отношении к 

японским военнопленным после войны, комплексно рассмотрел процесс создания лагерей 

для военнопленных, повседневное управление, идейно-политическое воспитание, 

использование трудовых ресурсов и процесс депортации. Он отметил, что использование 

японских военнопленных является одним из важных способов продвижения освоения 

ресурсов и строительства базовой инфраструктуры на советской Дальнем Востоке56. Ли 

Фань (李凡 ), используя в основном японские материалы, проанализировал процесс 

развития отношений между Японией и СССР и причину изменений в них в разных 

исторических периодах57. 

Начиная с царской России и заканчивая СССР, монгольский вопрос являлся важным 

составным элементом в азиатской политике России. Гу Цзикунь (谷继坤 ) исследовал 

содержание и процесс изменений в советской политике в отношении Внешней Монголии, 

реконструировал историческую линию и внутренний процесс вхождения СССР во 

Внешнюю Монголию и утверждение его доминирующего влияния на нее. Он попытался 

ответить на вопрос, как СССР включил Внешнюю Монголию в свой зону влияния и 

превратил ее в свое «государство-сателлит» 58 . Сибирское отделение Государственной 

https://kns.cnki.net/kcms2/author/detail?v=OF-ZeHn9XyVnpq5vnlx5u8593ZrFa6PB-c0BijpZUP_DUslbSSy0JDpfrgegV48xu6i4yelSk4sg3m4EK_2VvxcG44vrnAP5dLr81rma6lE=&uniplatform=NZKPT


 

 

импортно-экспортной торговой конторы (Сибгосторг) является самой важной торговой 

организацией для СССР в усилении торговых отношений с Внешней Монголией. На его 

примере Пэн Чуаньюн (彭传勇 ) проанализировал торговую деятельность СССР на 

монгольском рынке в 20-х гг59. 

Вэй Юйсин (魏煜星) исследовал советскую политику в отношении Мьянмы в 1948–

1962 гг. Автор на основе архивных документов, периодической печати, мемуаров и др. 

рассмотрел изменения и факторы сдерживания советской политики в разных периодах, 

проанализировал влияние советской политики на Мьянму 60 . Ху Чжиюн (胡志勇 ) 

исследовал историю развития отношений между Индией и СССР, рассмотрел советскую 

стратегию проникновения в Южную Азию и его влияние на данный регион61 , Чжань 

Пинли (展萍莉 ) рассмотрела советско-турецкие отношения между двумя мировыми 

войнами, а Дин Си (丁喜) проанализировал их отношения в хрущевской эпохе62. 

 

2.2.(5) – Отношения между СССР и странами Ближнего Востока 

Особое географическое расположение и богатые нефтяные ресурсы дали Ближнему 

Востоку стратегическую важность в мировой геополитике. СССР начал непрерывно 

проникать в данный регион после Второй мировой войны, ведя интенсивную борьбу с 

США. Советская политика в отношении Ближнего Востока имела ключевое влияние на 

политическую ситуацию в данном регионе.  

Сяо Юй (肖瑜) и Цзян Ипэн (江艺鹏) рассмотрели советско-израильские отношения 

после вспышки Холодной войны. Авторы считают, что в начале послевоенного периода 

целью СССР поддерживать основание государства Израиль является продолжение 

сотрудничества с США, восстановление экономики после войны за счет американских 

ресурсов. После вспышки Холодной войны И.В. Сталин продолжать поддерживать 

Израиль, чтобы отвлечь внимание США от Европы и направить его на Ближний Восток. 

Тогдашняя антисемитская деятельность И.В. Сталина не была направлена на евреев и 

иудаизм как целую нацию, расу или религию, а направлена на необходимость внутренних 

чисток во время Холодной войны63.  

Ю Юйся (游玉霞 ) исследовала советскую политику на Ближнем Востоке эпохи 

Брежнева через Войну 5 июня и Октябрьскую войну. Автор считает, что изменения 

политики СССР как сверхдержавы оказали значительное влияние на ближневосточную 

ситуацию, которая, в свою очередь, также обратно повлияла на советскую 

ближневосточную политику, что привело в конечном итоге к регулировке советской 

политики в целом и изменению ее центра внимания64 . Би Лицюнь (毕立群) в своем 



 

 

исследовании сделал акцент на отношениях между СССР и Организацией освобождения 

Палестины65.  

После Октябрьской революции началась новая стадия развития советско-иранских 

отношений. Вэй Лян (魏亮) проанализировал советско-иранские отношения с 1917 по 1941 

гг., советскую внешнеполитическую стратегию в отношении Ирана и ее особенности66. 

Шэнь Чжихуа рассмотрел цель и результат советской политики в Иранском кризисе 1946 г. 

Он считает, что для того, чтобы получить ограниченную экономическую выгоду – 

нефтяную концессию, СССР принял чрезмерно радикальные политические меры, из-за 

чего Иранский кризис стал важным событием, вызывавшим Холодную войну67. Чжан Чан 

(张畅) исследовал советско-иранские отношения после Исламской революции в 70-х гг. Он 

считает, что два государства постепенно сближались после Исламской революции в связи 

едиными интересами68.  

Лю Хэбо (刘合波) рассмотрел военную помощь СССР Египту, реакцию Египта на 

помощь и процесс взаимодействия двух государств69. Сунь Чао (孙超) проанализировал 

новую модель международных отношений между крупным и малым государством на 

предмет развития союзных отношений между Россией (СССР) и Сирией70. Кроме того, Ли 

Юань (李媛) также рассмотрела развитие советско-йеменских отношений, а также их 

влияние на Ближний Восток и международное сообщество71.  

 

3. Особенности, недостатки и сложности китайских исследований по истории СССР 

В новом веке китайские исследования по истории СССР получили стремительное 

развитие и приобрели некоторые отличительные черты. Тем не менее, к сожалению, им 

также присущи многие недостатки. В последние годы также можно отметить появление 

некоторых серьезных затруднений, сопровождающих работу исследователей.   

 

3.1. Отличительные черты китайских исследований по истории СССР 

1) По сравнению с трудами 80–90 гг. прошлого века самой яркой особенностью 

исследований по истории СССР нового столетия является существенное усиление их 

позитивистской направленности на основе большого количества архивных материалов. В 

основном китайские историки обращаются к русским архивным документам, а также 

используют архивные документы США, Китая и др. Первичные источники стали главной 

основой для повествования исторического процесса. Подобная тенденция способствует 

поиску исторической истины и познанию исторических фактов. 

2) Расширение области исследования. Обсуждение важных исторических 



 

 

событий и проблем продолжается, вместе с тем особое внимание ученые обращают на 

множество конкретных и мелких тем, которые в прежней историографии были упущены: 

это, например, миграция, демография, жилье, наука и техника, атомное оружие и др. во 

внутренней политике; регион Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и др. во внешней 

политике. 

3) Быстрый рост количества молодых ученых. С наступлением нового века 

непрерывно росло количество защищенных магистерских диссертаций и диссертаций PhD 

по истории СССР. Ниже в таблице отражены данные о количестве защищенных 

диссертаций согласно базе диссертации CNKI (ключевые слова: СССР, Советская Россия, 

Россия. Не включены диссертации, защищенные иностранными обучающимися, а также 

диссертации по истории России до 1917 г.).  

гг. 2000-2005 2006-2011 2012-2017 2018-2022 
Количество 58 213 257 168 

Табл. 1. Количество защищенных магистерских диссертаций и диссертаций PhD в 

Китае по истории СССР (2000–2022 гг.)72 

Изменение количества диссертаций говорит о том, что группа исследователей по 

истории СССР непрерывно расширялась в первые 20 лет нового века. Быстрый рост 

количества молодых специалистов свидетельствует о перспективах данной 

исследовательской области (количество защищенных диссертаций в 2018–2022 гг. 

существенно снизилось, об этой проблеме мы поговорим ниже). 

  

3.2. Недостатки китайских исследований по истории СССР 

В ходе развития, как правило, «одна тенденция перекрывает другую». Вслед за 

ростом количества молодых ученых и расширением позитивистских исследований, ярче 

проявляются различные недостатки, например, нехватка т.н. «проблемного сознания» – 

многие исследования ограничены конкретными событиями и личностями, в них 

отсутствует глубокий анализ социальной сущности явлений, структурных отношений, 

идеологии и других важнейших вопросов, нашедших отражение в этих исторических 

феноменах. 

Также можно выделить другой яркий недостаток – почти полное отсутствие обменов 

и контактов с международным научным миром. Результаты исследований в большинстве 

случаев публикуются на китайском языке. Кроме таких направлений, как история 

китайско-советских отношений и международная история Холодной войны, китайские 

ученые редко публикуются на английском и других языках. Международный научный мир 

редко слышит голоса китайских ученых, а сами они не могут повысить свой 



 

 

исследовательский уровень за счет международных обменов. Научное исследование 

обязательно должно быть международным, замкнутость всегда сужает кругозор ученых. 

Кроме того, по сравнению с такими крупными исследовательскими центрами по 

истории СССР, как США, Великобритания, Япония и др., в Китае хотя уже расширена 

область исследований по истории СССР, однако существуют многие незатронутые или 

малоизученные периоды и аспекты. Так, например, очевидно отставание в исследовании 

политических и социальных вопросов брежневской эпохи, мало затронуты отношения 

между СССР и странами Западной Европы, Африки, Латинской Америки и Океании. 

 

3.3. Сложности, сопровождающие китайских исследователей истории СССР 

Китайские исследования по истории СССР, как другие научные направления, 

сталкиваются со следующими трудностями: во-первых, рассекречивание и открытость 

архивных материалов крайне ограничены; во-вторых, публикация результатов сегодня 

очень затруднительна, также существует тенденция к ухудшению ситуации. 

Архивные материалы являются «пищей» для исторического исследования. Каким 

образом можно углубиться в исследования по истории китайско-советских отношений, 

если отсутствуют сами китайские архивные документы? Если ученые узнают содержание 

переговоров между китайскими и советскими лидерами, а также китайско-советских 

переговоров по демаркации только из советских документов, то им трудно точно и 

всесторонне понять китайско-советские отношения, это в полной мере касается и других 

тем. Публикация зарубежных исторических архивов также ограничена. Так, например, в 

рамках проекта «Сбор архивных документов и исторические исследования по внешней 

политике сопредельных стран в отношении к Китаю (中国周边国家对华关系档案文献收

集与历史研究)» Государственного фонда общественных наук КНР под руководством Шэнь 

Чжихуа в течение 8 лет были упорядочены и переведены 114 тт., примерно 20 млн. 

иероглифов архивных документов разных стран (Россия, Монголия, Япония, Корея, 

Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Таиланд, Малайзия, Индия и др.). Китайские научные круги 

очень ждут публикации этих ценных сборников, тем не менее, выход книг отложен на 

неопределенное время. 

Трудности публикации – старая проблема в китайской науке. В последние годы в 

связи с напряжением международной обстановки данная проблема стала более явной, а 

история СССР стала «чувствительной» темой. Редакции научных журналов не 

осмеливаются публиковать статьи, касающиеся исследований по СССР, монографии по 

истории СССР массово утоплены в политической цензуре. Такое положение дел серьезно 

препятствует научному развитию. Ниже приведена таблица по количеству 



 

 

опубликованных статей по истории СССР, которая четко отражает данную проблему. 

 
Табл. 2. Количество опубликованных статей по истории СССР в Китае (2000–2022 

гг.)73 

Монография Ли Даньхуэй «Расстаться без сожалений – Холодная война и судьба 

китайско-советского союза 1960–1973 гг. (无悔的分手——冷战与中苏同盟的命运)» к 

настоящему моменту опубликована зарубежом, однако китайская версия, хотя уже сдана в 

издательство несколько лет назад, но до сих пор не вышла. Были опубликованы только 5 

томов из девятитомной «Истории СССР» под редакцией Народного издательства (人民出

版社), остальные четыре тома не опубликованы до сих пор. Количество защищенных 

диссертаций по истории СССР в 2018–2022 гг. снизилось в сравнении с предыдущими 

периодами. Это говорит о том, что сложности с публикацией работ уже повлияли на выбор 

направления исследований молодых ученых. Если меры не будут предприняты, то в 

дальнейшем среди исследователей истории СССР не останется свежих кадров.  

Некоторые ученые считают, что в XXI в. китайская наука обязательно переживет 

волну глобализации и для нее наступит определяющий момент на пути истинного подъема 

на новый уровень развития74. У китайских исследований по истории СССР есть потенциал, 

есть своя основа. Однако для дальнейшего повышения научного уровня китайским 

ученым необходимо прикладывать больше усилий, а также нельзя забывать о 

необходимости усовершенствования научной обстановки и условий в Китае. 
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Аннотация: В XXI в. в связи с дальнейшим рассекречиванием и публикацией 

исторических архивов в России китайские историки начали активно развивать 

исследования по истории СССР. Большое количество русских архивных документов было 

переведено на китайский язык, а уровень исследований существенно возрос. В течение 20 

с лишним лет китайские историки выдвинули множество особых концепций и мнений по 

ряду проблем, в том числе по политическому и экономическому строю СССР, социальным 

проблемам советского общества, Холодной Войне, китайско-советским отношениям, 

распаду СССР и др. Одновременно шел быстрый рост количества молодых ученых-

русистов. Тем не менее, стоит отметить, что в китайской историографии существуют и 

недостатки. Так, например, нехватка «проблемного сознания» ограничивает многие 

исследования рамками конкретных событий, людей, описаний хода событий. Это не 

позволяет глубоко проанализировать социальную сущность, структурные отношения, 

идеологию и другие важнейшие вопросы. Китайским историкам также не хватает обмена 

и контактов с международным научным миром. В настоящее время китайские 

исследования по истории СССР затруднены в связи с закрытой архивной политикой Китая, 

а также сложностью публикации статей и монографий по СССР. Нельзя не признать, что у 

китайских исследований есть потенциал и своя основа. Однако для дальнейшего 

повышения научного уровня китайским ученым необходимо приложить больше усилий.  

Также немаловажно дальнейшее усовершенствование научной обстановки и условии в 

Китае. Вторая часть работы посвящена китайской историографии по внешней политике 

СССР. 
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Abstract: In the 21st century, due to the further declassification and publication of historical 

archives in Russia, Chinese historians began to actively develop research on the history of the 

USSR. A large number of Russian archival documents were translated into Chinese, and the level 

of research increased significantly. In the course of more than 20 years, Chinese historians have 

put forward many distinctive concepts and opinions on a number of issues, including the political 

and economic system of the USSR, social problems of Soviet society, the Cold War, Sino-Soviet 

relations, and the collapse of the USSR, among others. At the same time, the number of young 

scholars was growing rapidly. Nevertheless, it is worth noting that there are also shortcomings in 

Chinese historiography. For example, the lack of ‘problem consciousness’ limits many studies to 

specific events, people, and descriptions of the course of events. This prevents in-depth analyses 

of social essence, structural relations, ideology, and other crucial issues. Chinese historians also 

lack exchange and contact with the international academic world. Currently, Chinese research on 

the history of the USSR is hampered by China's closed archival policy and the difficulty of 

publishing articles and monographs on the USSR. One cannot but recognise that Chinese 

research has potential and its own foundation. However, Chinese scholars need to make more 

efforts to further improve the scientific level.  It is also important to further improve the 

scientific environment and conditions in China. The first part of the paper is devoted to Chinese 

historiography on the foreign policy of the USSR. 
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