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Введение 

Актуальность  темы исследования. 

В ХХI в на обозрение всего мира попало мощно развивающееся 

государство – Китайская народная Республика. КНР прошел уникальный путь 

построения социалистической системы. Соседство  России  с активно 

развивающимся Китаем порождало горячий интерес  населения России  к 

сложному процессу отношений между двумя государствами. 

Россия и Китай являются дружественными соседними странами. Дружба 

между нашими народами уходит корнями в далекое прошлое. Сегодня 

углубление отношений добрососедства, дружбы, взаимовыгодного 

сотрудничества, партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является 

стратегическим направлением внешней политики России. 

На фоне успешного развития отношений между нашими странами с 

каждым днем растет интерес народов России к Китаю. 

Тема является актуальной для нашей страны и нашего времени .Общество 

российско-китайской дружбы, которое 29 октября 2009 года отметило 52-

летний юбилей, считало и считает главной задачей своей никогда не 

прекращавшейся деятельности ознакомление российской общественности с 

объективным изложением событий, связанных с жизнью и успехами Китая и 

российско-китайскими отношениями; расширением социальной базы 

поддержки этих отношений; активному привлечению к деятельности общества 

молодого поколения нашей страны; передача из поколения в поколение лозунга 

"Всегда друзья и никогда враги" . 

Также актуальность темы определяет  осознание того что образ Китая и 

Китайцев  занимает особое место в мировоззрении русских. На формирование 

образа Китая повлияло территориально-соседское расположение России с 

Китаем. 

Объектом является взаимоотношения между СССР и КНР  с конца 40х-60. 
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Предметом данного исследования динамика  взаимоотношений и 

процесс складывания  контакта двумя Социалистическими державами. 

цель  является – выявление  плюсы и минусы во взаимоотношениях и  

понять почему же  такая дружба вылилась в  неудачу 

задачи 

1-Выявить  особенности развития Советско-Китайских  взаимоотношений 

на начальном этапе 

2.Понять причины ухудшения взаимоотношений 

3.Выяснить в чем причины развала отношений в 60х годах 

Степень изученности темы. 

Не смотря на тот факт , что в последнее время к Китаю усилился интерес , 

данной теме уделяется не так много внимания, состояние научной изученности 

темы нельзя оценить конкретно. Трактовка историками данной темы не 

является однозначной. Если рассматривать взгляды Советских и Китайских 

историков на данный процесс то можно заметить , что их взгляды  

противоположны  и они не сходятся во мнении по многим вопросам идя по 

идеологической направленности своей страны. 

Многие советские историки советского времени оставили большую базу 

источников, но мало затронули причин и  изучения процесса  созревания этих 

отношений. 

Хронологические и географические  рамки исследования. 

Исследование охватывает  период от образования и становления 

Китайской Народной республики в момент назревания Советско-китайских 

отношений до распада отношений и прямых столкновений и конфликтов .В 

ходе исследования были выявлены  основные этапы эволюции отношений: 
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1)Период формирования союзнических отношений(1949-1957) ; 

2)Период возникновения противоречий(1957-60) ; 

3)Разрыв и ухудшения взаимоотношений (с 60-х ). 

Географические рамки исследования определяются территорией  

российского государства  и КНР . 

В работе используется  описание и анализ  событий   происходящих на 

территории  Китайской  народной республики  и  СССР. 

Методология исследования . 

Основными методами исследования  является метод сравнительного  

анализа  и сравнительно исторический метод . 

Применение хронологического подхода и элементов системного и 

структурно функционального анализа  позволило всесторонне рассмотреть  

эволюцию Советско-китайский отношению и  причин повлиявших на распад 

этих отношений. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы и сравнены 

работы различных исследователей межгосударственных отношений России и 

Китая  с течением времени. 

историография 

Историография отношений СССР и Китая обширна, но большинство еѐ 

имеет отношение не столько к рассматриваемому нами периоду, сколько к 

расколу между двумя державами и путями его преодоления. Тем не менее, 

сохранилось немало монографий, в которых можно почерпнуть достаточно 

информации о войнах на территории Китая в 1940-е годы и о том, какой вклад 

внѐс СССР в создание такого «долгоиграющего» проекта как КНР, которая уже 

пережила Советский Союз и не даѐт никаких предпосылок к собственному 

распаду. 
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Историографию можно разделить на отечественную и зарубежную. 

Чтобы было удобнее я поделил зарубежную на Китайскую и не Китайскую . 

Советская историография 

Самой ранней из рассматриваемых монографий является работа 

дипломата Михаила Степановича Капицы «Советско-китайские отношения», 

датированная 1958 годом. Монография представляет собой сухое 

хронологическое перечисление основных событий китайско-советских 

взаимоотношений и перечисление договоров между СССР и государственными 

образованиями в Китае, начиная с контактов Советского правительства и Сунь 

Ятсена. Несмотря на то, что монография увидела свет уже в годы обострения 

противоречий между двумя странами, автор отмечает «устранение всех 

препятствий на пути сближения советского и китайского народов». 

Гораздо более развѐрнута работа известных китаистов Олега Борисовича 

Борисова и Колоскова Бориса Трофимовича «Советско-китайские отношения, 

1945—1980». Это неоднократно переизданный исторический очерк развития 

советско-китайских отношений с момента окончания второй мировой войны до 

наших дней. Авторы больше сконцентрированы на разоблачении попыток 

Китая «фальсифицировать историю советско-китайских отношений» и 

взваливании в одностороннем порядке вины за ухудшение отношений на 

Пекин, однако их начальные главы заслуживают пристального интереса, так 

как в полной мере раскрывают помощь Советского Союза китайскому народу в 

преодолении последствий Второй мировой войны и подготовке к победному 

наступлению на режим Чана Кайши. 

Важный вклад в исследования Советско китайских отношений несут 

работы историка Ледовского А.М . Ледовский –советский дипломат, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. После 

завершения дипломатической карьеры посвятил себя научно-

исследовательской и публицистической деятельности. Его труды были 
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посвящены советско-китайско-американским отношениям и другим 

международным проблемам на Дальнем Востоке в годы второй мировой войны. 

Он является автором целого ряда монографий, статей, книг. Благодаря его 

работ в свет вышли публикации :документов , переписки разговоров которые 

были либо засекречены , либо им не придавалось значения. Его взгляды на 

международные отношения оперяются на личный опыт как дипломата и на 

документы , с которыми он работал . 

В истории отечественного востоковедения  замечательный китаист С.Л. 

Тихвинского. У него есть большое количество публикациями по истории и 

культуре Китая, в том числе созданных с использованием вводимых в научный 

оборот архивных данных.. Благодаря широте и глубине проработки важнейших 

проблем истории Китая и их соотнесения с историей стран Европы, Америки и 

Азии, труды С.Л. Тихвинского во многих отношениях уникальны, чему немало 

способствовало обращение автора к архивным документам и редким 

ксилографам, привлекшим его внимание в период дипломатической службы в 

Китае в тяжелые годы антияпонской войны 1937–1945 гг. Интересно, что о 

достоинствах С.Л. Тихвинского как китаиста впервые печатно заявил видный 

китайский ученый, писатель и общественный деятель Го Монжо , которому 

довелось близко познакомиться с ним во время работы  дипломатом по приезде 

в Москву в 1945 г. 

Современная историография тоже не осталась в стороне от 

рассматриваемой темы. Современная историография продолжает курс 

советской . 

В докладе она представлена работой Виталия Григорьевича Ополева, 

автора статей по истории советско-китайских отношений «Роль Чан Кайши в 

истории советско-китайских отношений». В статье помимо всего прочего 

рассматривается лавирование СССР между враждующими группировками в 

Китае и хронологию последней гражданской войны в Китае с последующим 

свержением гоминдановского режима. 
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Кроме того, весьма интересна монография Юрия Михайловича 

Галеновича «Сталин и Мао. Два вождя» от 2009 года. Ю.М. Галенович – ещѐ 

один представитель плеяды советских китаеведов, предлагающий необычный 

взгляд на советско-китайские отношения через призму отношений 

непосредственных лидеров двух стран. Кроме того, рассмотрена переписка 

двух великих вождей и еѐ роль на последующие события конца 40-х – начала 

50-х гг. 

Китайская историография. 

В одной из своих работ М. Мэнколл писал: «В международных 

отношениях Китая, пожалуй, едва ли найдутся вопросы (за исключением 

проблемы Тайваня), которые вызывали бы столь острую печатную полемику, 

как российско-китайские отношения» . 

К тому же, как указывалось выше, по сей день ни в России, ни в Китае не 

выпущено ни одной монографии по общим вопросам российско-китайских 

отношений, в которой бы освещались и досоветский и советский периоды и 

содержалась бы аналитическая концепция, позволяющая адекватно понять оба 

периода в одном концептуальном «измерении». 

В отличие от китайских коллег, российские исследователи обычно 

полагают, что китайские ученые испытывают трудности в применении 

методологических подходов и в своих исследованиях опираются на 

официальную китайскую версию событий  (а при изучении русско-китайских 

отношений - на официальную императорскую историографию), тем самым 

сохраняя тот же подход к истории, который практиковался в Китае с древних 

времен . В соответствии с этим подходом, из первоисточников отбираются 

только те факты, которые соответствуют «ядру» концепции, а все другие 

материалы отвергаются, либо игнорируются как ненадежные . Согласно 

российской исторической школе, в силу подобного подхода китайская 

историография склонна к предвзятости. Тот же подход в критике 
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распространяется и на историографию Китайской Республики до 1949 г. (так 

называемая «гоминьдановская историография»), и на концепции, 

разработанные позднее в КНР . Проводя грань между двумя периодами, следует 

признать, что при всей значимости традиционных подходов и до, и после 1949 

г, историография периода КНР в большей степени подвержена влиянию 

экономических факторов, ибо она базируется на марксистской традиции  и 

потому представляет собой сочетание традиционалистского и 

бихейвиористского подходов. 

Среди двух групп ученых в Китае, одни, в основном, апологетически 

комментировали документы и положения, выдвинутые КПК. а другие, 

критикуя допущенные в прошлом теоретические и практические ошибки 

способствовали движению савотоко-№ тайских отношений с мертвой точки. К 

первой группе следует отнести труды таких ученых, как Ван Тинкэ, Ван 

Гуансин, Сяо Кэ, Цянь Цзинь, Сюй Мао. Фэн Шигуан и др. К второй группе 

принадлежат труды таких ученых, как Дин Шоухэ, Ло Баосюань. Люи Минчжо, 

Слн Цин и др. 

Зарбежная историография(не Китайская) 

Из богатого фонда зарубежного исследования советско-китайских 

отношений следует отметить работы Дугласа Т.Стюарта. Вильяма Т.Toy, 

Джеральда Сегала, Дональда Загория. Роберта Росса. Хароль-да Хинтона, 

В.П.Датта, П.Р.Чари, K.M.Рамачандрана, Маноранджана Моханти, 

посвященные общим вопросам и аспектам взаимоотношений КНР и СССР. Они 

рассматривают Советско-китайские отношения как проходящий процесс , 

который все же должен прийти к точке коллапса и распасться 

Есть исследователи  частных конкретных проблем.Они освещают в своих 

работах   военно-стратегические, политические и другие аспекты .К ним 

относятся работы Р. А. Скалапино. Вильяма де Б.Миллс, Джонатана Д.Поллака, 

Юргена Домса. Джулиана Баума, Гавина Гринвуда, Даниэля Дональда, Кеннета 
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Ханта, Паула Дибба, Г. Г.Вакхарь, П.Кружина. Эдуарда Вальша, Д. Пальмера, 

Виктора Лойса, Каширама Шарми, Наранараяна Даса, Кришна Пракаша Гупта 

и других. 

Также зарубежные исследователи  рассматривают    советско-китайские 

отношения  как  соперничество. Такие исследователи есть даже в разных 

регионах мира .Это    работы Лилиан Крейг Харриеса, Ицхака Шичора, 

Шафгата Али Шаха. 

Обзор источников 

Все источники что я использовал в своей работе можно поделить на 

несколько типов. Это  : Нормативные акты ;Источники справочного характера; 

Мемуары ; переписки и Литература. 

К нормативным источникам относятся Договор о дружбе , союзе и 

взаимной помощи СССР с КНР от 14 февраля 1950 года ; Книга  Ледовского А. 

М.  Документы и свидетельства участника событий  1937 - 1952  ;  Сборник 

российско-китайских договоров. 1949-1999 гг.  1999. 

К источникам справочного характера относится Исторический 

путеводитель Дельнова .Это первый  в истории современной России 

путеводитель  большого объема по истории Китай. В нем четко , образно и 

понятным языком изложен материалов по проблемам советско-китайских 

отношений в период становления у власти   и развития коммунистической 

партии . 

В моей работе присутствуют мемуары , переписки государственных лиц 

.К относятся работы и воспоминания Арбатова Г.А., Тихвинского С.Л. и  

Федоренко.Н.Т 

Арбатов Г .А . а в своей работе «Затянувшееся выздоровление.(1953-

1985) Свидетельство Современника» открывает перед читателями факты и 

события советско-китайских отношений, в которых он был свидетелем и 
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участником. В своей работе он дает свою собственную оценку  событиям и 

показывает какова была позиция других Советских дипломатов на .Арбатов 

очень четко и детально описал  делегацию КНР в Советский союз по мимо 

этого описывает проблемы взаимопонимания между дипломатами во время 

встреч  делегаций . 

Труды академика Тихвинского С.Л. занимают особое место в 

исследовании проблем как  советско-китайских отношений  так и 

международных отношений в целом .Его работы восполняют пробел в 

отечественной историографии .Тихвинский  очень широко использует 

материалы из архивов .Он не просто автор этих работ , а еще и автор 

воспоминаний описанных в его книгах ,очевидец и участник многих 

исторических событий произошедших в Китае. 

Тихвинский является крупнейшим исследователем китаеведом .В день 

когда КНР провозглашали как страну, он присутствовал в Пекине как 

генеральный консул СССР и представлял нашу страну на церемониальной 

площади   Тяньаньмэнь. И на кануне данной церемонии он присутствовал на 

беседе с Мао Цзэдуном при обсуждения новой символики Китая . 

В своих воспоминаниях Тихвинский С.Л дает описание и анализ своей 

государственной деятельности , связанной с Китаем , что позволяет увидеть 

Китай глазами российского ученого и политического деятеля .Академик дает 

оценку происходящих в КНР событий своими политическими партнерами и 

современниками. 

В работе я использовал также переписки и раннее секретные переговоры 

которые опубликованные Лидовским А.М. и Тихвинским С.Л. .Это 

опубликованные в журнале «Новая и Новейшая история » переговоры Сталина 

с Мао Цзэдуном  в декабре 1949-февраль 1945г.Новые архивные документы.» и 

«Стенограммы переговоров Сталина И.В.  с Чжоу Эньланем в августе –

сентябре 1952г.» и «Переписка Сталина  с Мао Цзэдуном в январе 1949г.». 
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«Переписка Сталина с Мао Цзэдуном 1949 года » Тихвинского С.Л. 

позволяет рассмотреть позиции советского вождя при реализации части плана 

по созданию мирового социалистического лагеря  и по подготовке Китая к 

новому государственному устройству 

Лидовский А.М. является одним из крупнейших знатоков  архивных 

документов по истории Советско-китайских отношений. Он не только ученый 

но и ветеран дипломатической службы . Ледовский является очевидцем многих 

исторических событий произошедших в Китае на политической арене 1940-

1950 г . Также он был Советским членом Комиссии по рассекречиванию 

архивных документов , работавший с конца 80х.Является автором многих 

публикаций и документов в научных журналах. 

Ледовским А.М. опубликованы «Стенограммы  переговоров Сталина  

И.В. с Чжоу Эньланем в августе-сентябре 1952г.» .В этой работе автор 

повествует о том , что Чжоу Эньлай изложил просьбу руководства КНР 

Сталину И.В. об экономической помощи .На что Советский вождь  дал 

согласие на оказание материальной помощи КНР в еѐ экономическом развитии. 

Ледовский А.М.дает оценку воспитания всесторонней помощи Китаю 

политическими кругами СССР. 

Федоренко Н.Т в своей работе « Беседы с Мао Цзэдуном на пути в 

Москву. Декабрь 1949.» передает беседу с вождем коммунистического Китая о 

китайской культуре , поэзии , прозе .Автор формирует у читателя 

представление о личности Мао Цзэдуна как человека , о его приоритетах и 

менталитете , что является полезным для осознания того через какие черты в 

Китае сформировался коммунизм. 

Литература. 

Используемою литературу можно разделить на литературу советского 

периода и современная литература . 



13 
 

Статья   «Китай и советский Союз» раскрывают проблемы 

взаимоотношения СССР и КНР.. Капица М.С. в 50-е  годы был заведующим 

Дальневосточным управлением МИД СССР .Его труды имеют широкое 

значение и в наше время. 

В книге «Советско-китайские отношения »  М.С. Капица рассматривает 

Советско-китайскую дружбу — яркий пример подлинно равноправных и 

братских отношений, основанных на принципах пролетарского 

интернационализма. В своей книге автор. впервые в нашей литературе 

подробно освещена вся история советско-китайских отношений. Привлекая 

обширный, малоизвестный читателям архивный и документальный материал, 

автор показывает, как складывалась и развивалась великая дружба советского и 

китайского народов, являющаяся ныне оплотом мира на Дальнем Востоке и 

во всѐм мире . 

Монография Лукина А.М. «Китай: Медведь наблюдает за драконом.» 

Относится к современным работам и представляет собой фундаментальное 

исследование которое открывает собой тему и является наиболее полной .В 

этой работе дано описание и анализ внутренних дискуссий  о Китае .Впервые 

дана оценка роли образа Китая в перспективе  российской внешней политики.В 

монографии дан анализ возможных вареантов развития российской политики в 

Восточной Азии , в свете существующих в России представлений о растущей 

роли Китая в регеоне. 

Работа Воскресенского А. Д.  «Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений»  представляет собой первое   

политологическое исследование российско-китайских контактов на протяжении 

XVII-XX вв. на основе авторской концепции многофакторного равновесия, 

которая позволяет анализировать межгосударственные отношения в широкой 

исторической перспективе на основе баланса интересов в полицентрическом 



14 
 

мире и строить возможные сценарии развития будущих отношений между 

государствами. 

В соответствии с целями и задачами определена структура работы: 

Первая глава посвящена  началу складывания взаимоотношений. В этой  

главе я рассмотрел Советско-китайские отношения с момента заключения 

Советска –китайского договора , когда у власти еще был Гоминьдан     и до 

прихода КПК  к власти. Были проанализированы действия и подходы 

правительств стран , к сближению. Также рассмотрено отношение народных 

масс к сближению. 

Вторая глава посвящена периоду дружбы  (1949-1960).Эта глава 

посвящена характеру Советско-китайских взаимоотношений  как союза двух 

дружных Социалистических держав. 

В третьей главе рассматривает раз рыв отношений. В этой главе я осветил 

причины похолодания отношений после 1956 года и во что обратилась дружба 

некогда собратьев по идеологии политической линии. 

В заключении сделаны выводы и обобщение по данной работе. 

Гипотеза работы – Развитее Советско-китайских взаимоотношений 

сложный процесс зависящий от  изменений их стратегических целей , ролей на 

международной арене и взаимоотношений между политиками который при 

определенной точке кипения может развалится несмотря на теплоту и  дружбу 

держав. 
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1.1.Причины   и факторы повлиявшие на сближение  держав . 

Сближение между  СССР и Китаем сложилось не сразу и  на это сложный 

процесс влияло несколько факторов и причин. 

Главным фактором  стала -борьба с  врагом вовремя Второй Мировой. 

Китайское население понимало,  что на Советско-Германском фронте решалась 

судьба не только народов СССР , но и других стран и в том числе  Китая , что 

разгром фашистской Германии , должен предрешить разгром Японии. 

В этой ситуации  лучшая помощью для СССР   стала  борьба народа 

Китая против японских захватчиков, чтобы связать их по рукам и ногам и не 

позволить напасть на СССР с востока .Коммунистическая  партия Китая 

бросила клич : «Защита Советского союза -  помощь Китаю ; Защита Китая - 

помощь Советскому Союзу!» .Народ Китая воспринял данный лозунг ярко с 

готовностью к действиям . Но Компартия еще не имело не средств , не сил не 

власти чтобы осуществить это. Пусть и 7 июля 1941 г. ЦК Компартии  

опубликовала декларацию. В ней была опубликована содранная  программа 

действий для усиления отпора японским захватчикам .Также в ней 

предусматривалось   союза Китая, СССР, Англии и США, усиление борьбы с 

марионеточным правительством Ван Цзинвэя, помощь в борьбе с Японцами, 

обеспечение сотрудничества всех патриотических сил Китая, предоставление 

народу социальных свобод которых небыли, перестройка правления 

администрации , регулирование снабжения и цен, замену принудительной 

мобилизации в армию добровольной вербовкой, нормализацию 

взаимоотношений между центральным и местными правительствами. 

В декларации было написано следующее: 

«Наш народ должен знать, что война, которую ведет советский народ, 

направлена не только на защиту СССР, она направлена также на защиту Китая, 

на защиту свободы и независимости всех народов. Победа или поражение 

СССР будут победой или поражением Китая, победой или поражением 
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демократии и свободы, независимости и освобождения, правды и 

справедливости, пауки и цивилизации всех народов. Гитлер — враг не только 

СССР, он враг всех свободных народов и особенно Китая. Поэтому разгром 

Гитлера является задачей не только народов СССР и других стран, но также 

задачей китайского народа».[1.c.76] 

Эти слова показывают  не только состояние отношения  китайцев к 

Советской России но и готовность к конструктивному сотрудничеству двум 

социалистическим державам . 

Претворение в жизнь программы Компартии Китая обеспечило бы 

успешные военные действия против японских захватчиков по всему фронту. 

Япония была бы вынуждена уменьшить свои вооруженные силы, 

сконцентрированные вдоль советских границ, что в свою очередь позволило бы 

Советскому Союзу снять часть войск с Дальнего Востока и бросить их против 

фашистской Германии. Все это сократило бы сроки войны против Германии и, 

следовательно, ускорило бы разгром Японии. 

Важным событием в борьбе с захватчиками стало  открытие 

антифашистского съезда народов востока (АСНВ)26 октября в Яньаии. На него 

пришло около  130 представителей 18 народов. Съезд призвал народ Востока 

усилить борьбу против японских захватчиков и таким образом оказать помощь 

Советскому Союзу и себе , поскольку в этих действиях народ уже четко ведет и 

судьбу своей страны.[2.c.64] 

Также важно отметить фактором повлиявшим на сближение 2х стран 

Китайское правительство. Компартия пришла к власти только в 1945г   , а до 

этого власть была  во власти Гоминдана , а если точнее в руках Чан Кайши . 

Правящие круги гоминдана не разделяли настроений широчайших слоев 

китайского народа. На народ сильно внимания не обращали .Они заигрывали с 

фашистскими государствами даже тогда, когда те совершали явно враждебные 

в отношении Китая акты. В Отличии от Сунь Ятсена Чан Кайши не был ярким 
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сторонником сближения с Россией   и можно даже сказать что недолюбливал 

СССР. 

Немецкие  дипломаты  хотели  убедить правительство Чан Кайши, что 

падение Москвы будет плацдармом  для продвижения немецкой армии к 

границам Китая. Они заявили  в Чунцине что нужно воспользоваться 

благоприятной обстановкой  , и для  гоминдана очень  важно опираться на 

поддержку Германии. Германия в совею очередь  предостережет Токио о 

дальнейшего нападения на Китай. Германо-китайские союзные отношения, по 

утверждениям гитлеровцев, явятся тем средством, которое позволит остановить 

Японцев. [3.c. 84] 

Не обращая внимание на то что СССР  на прямую отражает натиск 

Фашистской Германии в Китае проходила правительская Анти-советская 

пропаганда. Согласно мемуарам Капицы М.С  -Особенно отличалась в этом 

отношении ультрареакционная клика «Си Си», которую возглавляли Чэнь 

Лифу и Чэнь Гофу. 15 октября 1941 г. журнал этой клики «Вэньхуа юй 

канчжань», издававшийся в Сиани, поместил статью некоего Тун Фу-зы. Автор 

призывал СССР «отказаться от проведения коммунизма, иначе он не достигнет 

успеха в вооруженном сопротивлении Германии». 30 января 1942 г. в том же 

журнале была опубликована статья Лю Июя, полная злобных выпадов против 

СССР. Социализм в данный момент времени не имел большей поддержки масс 

и власти было не сложно провести подобную пропаганду. 

Эти антисоветские выпады гоминдановских реакционеров, их 

заигрывание с фашистской Германией наряду со стремлением подорвать 

авторитет СССР в Китае, повлияли на процесс сближения и ослабили  

международную поддержку советскому народу .Чан Кайши также делал  

попытки получить от германии капитальную помощь и причем в не малых 

размерах. 
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Но Гоменьдан играл двойную игру . 15 июля министр иностранных дел  

Китая - Го Тайци в беседе с советским послом А. С. Панюшкиным сделал 

предложение , в котором  Китай и Советский Союз должны договорится  о 

военном сотрудничестве на случай нападения Японии на СССР.[4.c. 71] Также 

в этом году несколько раз Китай пытался вернутся к этому вопросу. Все же 

недоверие к  Германским предложениям присутствовало у правительства. 

Данное предложение по существо могло не просто значить союз но и 

спровоцировать Советско-Японскую войну , да и Китайская армия не делала 

ярких шагов для освобождения от захватчиков . 

Советское правительство ответило, что в тех условиях не было 

необходимости в такой договоренности о военном сотрудничестве, ответ по 

сути не был однозначным , но он подразумевал  отсрочку и что к нему можно 

вернутся , но через время  , при более благоприятных условиях. 

События, однако, развивались не так, как этого хотелось гоминдану . 

Японские милитаристы, получившие хороший урок в районе о. Хасан, а 

затем — у р. Халхин-Гол, не решились сразу же после нападения фашистской 

Германии на Советский Союз и начать крупномасштабные военные действия 

против  СССР. Они как мудрые политики стали смотреть и ждать во что  

разовьются события на  Советско-Германском фронте . 

Но следует учесть что война Японии с СССР была выгодна не только 

упоминаемым странам .Попытки крупных империалистических держав  

натравить Японию на СССР были разрушены.Причина чтобы это сделать была 

проста . В это время  между Японией, США и Англией существовала борьба : 

за  рынки, источники сырья  они хотели задушить экономику друг друга 

сильнее  и  не замечали что в социалистическом лагере такой проблемы нет и 

процесс объединения который они хотели задушить  на стадии зарождения 

начинает потихоньку развиваться , а контакты складываться . 
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Но Китай, Япония все же хотела , как Германия кусочек Польши .В 

результате первых пяти месяцев войны японские вооруженные силы захватили 

Малайю и Сингапур, основные острова Индонезии, часть Новой Гвинеи, 

Бирму, Филиппины, Гонконг, вышли на рубежи Индийского океана, заняли 

острова Гуам, Уэйк, Новая Британия, Соломоновы и др., вторглись со стороны 

Бирмы в китайскую провинцию Юньнань. Таким образом, Япония захватила 

территорию в 3800 тысяч квадратных километров с населением около 150 

миллионов человек, не считая ранее оккупированных районов Китая. 

Все же Японское правительство ждали победы Германии на фронте . Об 

свидетельствует что  конце 1941 г. там было сосредоточено около1 миллиона 

японских солдат, 1 тысяча танков, 1500 самолетов. Японское командование 

намеревалось в «решающий момент» использовать их для удара по советскому 

Дальнему Востоку. 

В 1942 г. Японским генеральным штабом был разработан   новый вариант 

план нападения на СССР. Данный план должен был вступить в силу с падением 

Сталинграда 

В это время японцы предприняли крупные операции против 

Освобожденных районов Китая. Целью стало уничтожить главный очаг 

сопротивления — народные войска что в свою очередь ускорит  соглашение с 

гоминдановским правительством  якобы для борьбы с коммунистической 

угрозой . 

Чан Кайши начал задумываться что  объявлять войну Японии, Германии 

и Италии  было не самым лучшим решением . И уже в  январе 1942 г. 

Состоялось интервью американскому журналисту .В этом интервью Чан Кайши 

немного завуалировано сказал что  готов и  намерен к переговорам с Японией. 

Дальнейшее развитие получают замыслы Чан Кайши о «спасении родины 

кружным путем». По его секретному распоряжению новые части 

гоминдановской армии перешли на сторону японских захватчиков, а затем под 
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их командованием участвовали в военных действиях против 8-й и Новой 4-й 

армий. 

В Гоминдановском  штабе был издан документ , в котором говорилось 

следующее: «Прежде всего нужно заниматься искоренением коммунизма. Если 

это может повлиять на ход освободительной войны, то следует идти 

извилистым путем».[5.c.37] 

Государственная пропаганда оправдывала и выгораживала  перешедших 

к противнику генералов и солдат . Ярким примером является случай  перехода 

сторону Японии п генерала Пан Бинсюня который во главе 24-го корпуса уже 

вел военные действия против 8-й и Новой 4-й армий . 

Между гоминдановским правительством и японским командованием 

устанавливался непосредственный контакт. В марте 1942 г. Чан Кайши через  

Хуан Сюйгуя вел тайные переговоры с японским агентом Курота . 

Сигналом для открытых действий должно было стать-перелом в войне. 

Поэтому приверженцы Чан Кайши хотели и провоцировали  начало войны 

между СССР и Японией. Провоцируя эту  войну, чанкайшисты действовали 

заодно с  активистами из Англии и США желавшим войны 2х держав по своим 

личным причинам. Методы к которым они прибегали были разные : 

дезинформация, стремились возбудить общественное мнение Японии против 

СССР. 

Антисоветская кампания  усиливалась и росла .Главной движущей силой 

в антисоветской пропаганде было Руководство . 

18 августа 1941 г. Министром  иностранных дел Го Тайци было 

выдвинуто заявление , в котором специально подчеркивал  «Китай полагает, 

что окончательное поражение сил агрессии может быть быстро достигнуто 

прежде всего путем поражения Японии, для чего нужно усилить ее окружение». 
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В мае 1942 г. представитель гоминдановского правительства заявил в 

Чунцине, что Китай не может допустить, чтобы союзники считали 

тихоокеанскую войну второстепенным участком фронта мировой войны. 

Постепенно действия Гоминьдана начали носить уже направленные 

Антисоветские действия  . Новым средством  для антисоветской политики 

стало - свертывание товарооборота. До 1940 г. советско-китайские торговые 

отношения находились в более или менее удовлетворительном состоянии, хотя 

поставки крайне нужных СССР товаров, таких, как вольфрам, срывались по 

вине чан- кайшистского правительства. В 1941 г был сокращен ввоз товаров в 

СССР с расщетом ослабления экономики страны. В результате невыполнения 

кредитных обязательств Китая   с 1941 по 1945 г. СССР недополучил товаров 

на 22,5 миллиона долларов 

Летом 1943 г. Советская Армия нанесла врагу еще один сокрушительный 

удар, наголову разбив гитлеровские войска в районе Курска. 

Китайский народ с напряженным вниманием следил за героической 

борьбой советских воинов на берегу далекой Волги. Он понимал, что там 

решалась судьба всего не только СССР но и Китая тоже. 

Победа под  Сталинградом  , подняла настроения Китая  и активизировала 

все слои населения и Коммунистическую  партию  Китая. 

Перелом в ходе второй мировой войны в результате побед Советской 

Армии под Сталинградом и Курском явился большой поддержкой для 

китайского народа в его борьбе против японской агрессии. 

Гоминдановские власти тоже активизировались .Они  всеми силами 

старались  спровоцировать нападение Японии на СССР .Правительство начало  

проводили блокаду Освобожденных районов . Но настроения в населении 

отличались от взглядов правительства .Широкие слои китайского народа и 

особенно население Освобожденных районов, 8-я, Новая 4-я армии и 
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партизанские отряды непрерывно усиливали борьбу Японцев. Не  слушая 

власть , они  в грандиозной схватке с агрессорами. 

В 1943 г. Японцы  бросили против народных войск, которые в тот момент 

были под руководством Коммунистической партии , большую армию.  

Сменились приоритеты в армии Японцев  «отныне главной задачей 

северокитайской армии должна быть только война за уничтожение войск 

китайских коммунистов».Соотношение было не  на стороне ком партии.  

против народных войск было брошено 64% вооруженных сил Японии 

брошенных в Китай, и 95% войск правительства .Несмотря на это  Японцам  не 

удалось добиться какого-либо  успеха. 

Гоминдановцы н7е были сторонниками коммунизма и не хотели терять 

власть . Поэтому они  попытались  оказать помощь японской армии. Были 

сосредоточили крупные силы для нападения на Пограничный район Шэньси — 

Ганьсу — Нинся. Однако успехи, одержанные советским народом в войне с 

гитлеровской Германией, разоблачение Коммунистической партией Китая 

планов нападения гоминдановских войск на Пограничный район и протесты 

широких слоев населения Китая против предательского замысла заставили 

гоминдановцев отложить развязывание гражданской войны. 

Планы чан Кайши были разрушены и похоронены после коренного 

перелома .Даже такой упертый политик как Чан Кайши понял что  его планы 

неосуществимы 

30 октября 1943 г   правительство Чан Кайши присоединилось  к 

Декларации о всеобщей безопасности (хотя можно сказать что было вынуждено 

присоединится) .Декларация была принята на Московском совещании 

представителей СССР, США и Англии  .  В этом документе  заявлялось о 

решимости четырех стран (СССР, США, Англии и Китая) «продолжать 

военные действия против тех держав оси, с которыми они соответственно 

находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на 
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основе безоговорочной капитуляции» . Этот документ  обязывал правительство 

Чан Кайши взять на себя  обязательство не прекращать войны против японских 

захватчиков до их полного поражения и капитуляции .[6.c.90] 

Гоминдан  понимая что поражение Японии в войне  дело времени  

решила перейти на политику сближения с США в надежде с их помощью 

расправиться с освободительным движением и нарастающей силой 

Коммунистической партии . Американские магнаты видели в Китай 

колониальный придаток для  США и использовать его как плацдарм своего 

господства в Азии и в бассейне Тихого океана , поэтому старались максимально 

поддержать Чан Кайши . 

В 1942 г под предлогом совместной борьбы против Японии Американцы  

ввели свои войска на территорию Китая. Основная деятельность их была в , 

изучении территории  как будущего военного плацдарма и организацией 

разведки в Освобожденных районах. Также офицеры США обучали 

гоминдановских солдат, которых собирались  после поражения Японии 

использовать для борьбы с прогрессивными силами Китая. 

21 мая 1943 г. Было заключено соглашение между США и Чан Кайши , по 

которому на американские войска распространялось право 

экстерриториальности. Это дало широкие возможности для дальнейшего 

развития военно-стратегической экспансии США в Китае. Занимавший во 

время войны должность пресс-атташе посольства США в Китае Джон 

Фэирбэнк писал впоследствии, что после подписания соглашения от 

21  мая 1943 г. Американца начали строительство военных баз , 

аэродромов и складов. Что свидетельствует о серьезности намеренья США . 

Правительство США понимали  , что их планы могут быть осуществимы 

только при условии  поражения коммунистического лагеря и народного 

движения  .Отсюда  и вытекает следствие этой причины. США во внутренние 

дела Китая с целью сохранить власть над страной в руках клики Чан Кай-ши. 
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В 1944 г. группа американских специалистов по Дальнему Востоку 

представила своему правительству доклад, в котором, исходя из того, что 

развязывание гражданской войны в Китае в то время  приведет к победе 

коммунистов. Американцы хотели п  убедить Чан Кайши достичь 

взаимопонимания с коммунистами, поскольку они набирали реальную власть и 

влияние . «Только с помощью интервенции, равной по своим масштабам 

японскому вторжению, Чан Кайши может рассчитывать на поражение 

коммунистов»говорилось в докладе американских. 

США поняли что основной целью в их действиях  является  укрепление 

режима Чан Кайши и разоружить Компартию и в случае  если  их задумка  не 

удастся, то выиграть время для подготовки гражданской войны. Последующие 

события подтвердили это. Так, уже во время поездки в Китай в июне 1944 г. 

вице-президент США Уоллес посоветовал Чан Кайши быть крайне 

осторожным, чтобы «избежать судьбы правительства Керенского», и 

предложил посредничество США в переговорах между гоминданом и 

Компартией. 

Роль посредника была возложена на связанного с нефтяной компанией 

Синклера крупного дельца Хэрли.Хэрли уговаривал китайских коммунистов 

передать свои вооруженные силы под контроль гоминдановского 

правительства, обещая должности в этом правительстве и военном комитете. 

Когда коммунисты отвергли это предложение, он посоветовал назначить 

командующим Народно-освободительной армией , американского 

генерала…Очень интересное предложение , вероятно он думал что Китайцы не 

понимают его планов, но он был серьезен. 

В то время пока Хэрли посредничал в переговорах между гоминданом и 

Компартией, Вейдемейер, занимавший пост начальника штаба китайского 

театра военных действий и командующего американскими войсками в Китае, 

ускоренными темпами проводил обучение и вооружение гоминдановских 

войск. К концу войны, таким образом, было подготовлено 39 гоминдановских 
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дивизий. На их снаряжение и вооружение США израсходовали 1,5 миллиарда 

долларов. 

Далее  конечно последовали  и   антисоветские мероприятия. Их 

проводили  проводились по прямому указанию правительства и с науськивания  

США.  В Подтверждение этому можно найти в докладе Уоллеса президенту 

США. «Наш консул в Урумчи и представители нашего посольства считают, что 

Шэн Шицай... действовал по указке Чан Кайши,— писал Уоллес.— Синьцзян 

является районом, за которым надо следить». Кстати сказать, и поездка Уоллеса 

в Синьцзян в 1944 г. не была случайной. Она объяснялась особой 

заинтересованностью США в этой провинции как в антисоветском плацдарме. 
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1.2.Процесс складывания контакта между странами в новых 

условиях. 

В  1943 г  торговые  связи между СССР и Китаем усложнились . В связи с 

политикой которую вел Чан Кайши  издержки невыполнения условий торговых 

договоров были немалыми  . В связи с этим правительство СССР  было 

вынуждено отозвало сотрудников торговых организаций  . Из этого 

последовало резкое сокращение  товарооборота Синьцзяном и Советским 

Союзом. 

К 1943 г все еще  велась ожесточенная война на линии фронта против 

Германии   . Поэтому Советский Союз а данный период времени не мог   

принять участия в войне против Японии. Вопрос касательно вступления   СССР 

в войну против Японии  был отложен пака не  был Взят Берлин .Решение этого 

вопроса всплыло снова и   на конференции в Ялте 11 февраля 1945 г.  Уже было 

заключено соглашение . 

Данное соглашение было засекречено и опубликовано только спустя год 

после его подписания . В нем оговаривались условия вступления СССР в войну 

с Японией .Были оговорены четкие сроки , согласно которым  Советский Союз 

вступит в войну  на стороне союзных держав через 2—3 месяца после 

капитуляции Германии и окончания войны в Европе. 

В этом соглашении присутствовали следующие условия , которые были 

очень актуальны для  всех стран : 

1. Правовое положение Монголии как Государства . 

2.  Восстановление принадлежавших России прав, нарушенных 

вероломным нападением Японии в  Русско-японской войне 1904-1905 г., а если 

быть точнее : 

а)   возвращение у южной части острова Сахалин и всех прилегающих к 

ней группы островов; 



27 
 

б)  интернационализация торгового порта Дальнего с обеспечением 

преимущественных, политических , экономических и военных интересов 

Советского Союза и восстановление аренды на Порт-Артур, как на военно-

морскую базу для  СССР; 

в)   совместная эксплуатация КВЖД и ЮМЖД, дающих выход на 

Дальний, на смешанных правах СССР и Китая  . Воплощение интересов 

Советского Союза, имея при этом в виду, при условии что Китай сохраняет в 

Маньчжурии полный суверенитет. 

3.  Возвращение  Советскому Союзу Курильских островов .[7] 

Главы трех держав согласились что претензии Советского союза имеют 

место быть и должны быть воплощены после поражения Японии . 

Уже 5 апреля 1945 г. СССР заявил  японскому послу в Москве Сато о  

разрыве советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 г 

.Китайское общество встретили эту новость с удовлетворением и радостью , их 

надежды касаемо СССР как союзника стали оправдываться , и этаже новость 

существенно подорвала антисоветскую пропаганду гоминьдана .Китай понимал 

что вступление СССР в войну спасет миллионы жизней. На Японию  весть о 

денонсации договора тоже повлияла. В отличии от Китая  этот договор 

подорвал настрой японцев и неизбежность поражения в войне стали понимать и 

они . 

Когда стало ясно что Япония проиграет и войска будет вытеснены из 

Китая , в нутрии страны активизировались политические силы : КПК, Лига 

Демократов , Народное спасение и т.д. Они выступали единым фронтом , поняв 

что их идеи будут рассмотрены только если они будут вместе . Их требования 

можно свести к следующему : проведение демократических  реформ и 

преобразований в стране и улучшения советско-китайских отношений. 
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В апреле 1945 г. Состоялся VII съезд КПК На повестке дня было  

выставлено  два вопроса :  Проблема  Советско-китайских отношений и 

решение проблемы демократизации страны и повышение прав и свобод для 

населения Китая  .Выступал на съезде   Мао Цзэдун. В своем докладе он  

широко рассмотрел вопрос  советско-китайских отношений. Согласно взгляду 

Мао Цзэдун ,  правительство Чан Кайши  , только  формально поддерживая 

дипломатические отношения с СССР , не являясь союзникам а играет роль 

союзника и  на деле занимают позицию, враждебную Советскому Союзу  и 

ведут антисоветскую политику  . Касаемо расторжение СССР неравноправных 

и невыгодных договоров  Мао занял сторону СССР  и по его точке зрения 

именно СССР  первым идет на сближение двух держав и предлагает довольно 

выгодные договоры для двух стран .Также он выделил колоссальную роль 

СССР в борьбе с Японскими захватчиками . Мао Цзэдун от имени китайского 

народа выразил уважение  благодарность правительству СССР за эту помощь и 

потребовал от гоминдановского правительства отказаться от враждебного 

отношения к СССР и немедленно улучшить китайско-советские отношения 

.[8.c.93] 

является  значимым не только для истории Советско-китайских 

отношений но и для истории самого Китая . Н а  VII съезд  КПК указала на 

необходимость ликвидации диктатуры крупных помещиков и компрадорской 

буржуазии, антинародного государственного строя и поставил перед партией и 

всем китайским народом задачу борьбы за народную демократию, за 

установление дружественных отношений между Китаем и СССР. 

В связи с   такими настроями в стране Гоминдану  стало уже сложно 

маневрировать в подобной ситуации  .Оно понимало, что Советский Союз 

включится в войну против Японии и, следовательно по вопросу решения 

дальневосточной проблемы  у СССР большое влияние и его слово будет иметь  

не малую роль. Это обстоятельство и стало главным во взаимоотношениях на 

данные период ,  правящие круги Китая стали искать стабилизации в  советско-
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китайских отношениях. Но все же Гоминдановская верхушка шла на это 

сближение с невеликой радостью и желанием , они понимали что власть 

ускользает от их рук   . Тогда было принято решение  группой умеренных 

гоминдановцев  внести  рассмотрение  решение о улучшении  Советско-

китайских отношений  .Решение было вынесено на рассмотрение  в 1945г на на 

6-м съезде гоминдана и  съезд под давлением делегатов ограничился заявил , 

что установление длительных дружественных отношений с СССР крайне 

необходимо. В это время обширные круги китайского народа настойчиво 

требовали действительного улучшения отношений с Советским Союзом и 

заключения договора о дружбе и союзе. Народ был готов  к сближению и не 

просто готов, а видел в это будущее как для себя так и для всей страны в целом 

. 

Переговоры между правительствами Советско-китайский начались 30 

июня 1945 г. 

Целью данного  договора являлось  укрепление дружественных 

отношений между СССР и Китаем путем союза и широкого сотрудничества 

.Данный договор является очень обширным и затрагивает все накипевшие и 

нерешенные вопросы во взаимоотношениях двух стран вопросы .Главной 

задачей было выделено  предотвращение японской агрессии. В договоре 

устанавливалось  необходимость военной помощи друг другу  ни поддержку в 

борьбе с Японцами ,а также обязательство не вступать в сепаратные договоры с 

Японией. 

В Статье 3 договора обязывала принять все возможные меры чтобы не 

позволить снова  возникнуть Японской угрозе  .[9]В том случае если одна 

сторона оказалась вовлеченной в военные действия в результате агрессии 

Японии, то другая была бы обязана помочь  союзнику в  военной  и любой иной 

помощью . Разработчики договора писали - «Эта статья, остается в силе до того 

времени, пока по просьбе обеих Высоких Договаривающихся Сторон на 
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организацию «Объединенные нации» не будет возложена ответственность за 

предупреждение дальнейшей агрессии со стороны Японии». [10.c.105] 

В договоре четка было оговорено исключение участия иных сторон в 

данном договоре . СССР и Китай  условились  работать в тесном и 

дружественном сотрудничестве  и после наступления мира .Действовать вместе 

не просто по принципу мирного сосуществования но и как страны союзники. 

Обе страны  согласились оказывать друг другу всю возможную экономическую 

помощь в послевоенный период чтобы ускорить восстановление стран и быстро 

подняться после войны . 

Время действии договора было также оговорено .Юридическую силу 

договор принимал  в короткий срок , в течении года . Договор был заключен  на 

30 Также в договоре рассматривалось  решение вопроса касаемо  КВЖД 

.Поскольку  решение этого вопроса всегда было проблематично для 

дипломатов , то как быстро  было решена эта проблема говорит о теплых 

настроях и взглядах на светлое будущее  двух держав. По этому соглашению «о 

Китайской Чанчуньской железной дороге»( теперь она стала называться 

официально не КВЖД) переходили в общую собственность СССР и Китая. 

Помимо  основной магистрали также в  общую собственность должны были 

входить  земли, а также вспомогательные железнодорожные ветки, 

построенные КВЖД в период русского и советско-китайского управления и 

ЮМЖД—в период русского управления, которые использовались для прямых 

нужд этих дорог. 

Чтобы управление этой железнодорожной ветвью стало более  системным 

и продуктивным , было принято решение о создании «Китайско-Советское 

общество Китайской Чанчуньской железной дороги». Общество имело 

демократичную структуру управления .Была разработана система управления 

.Каждая страна выбирала по 5 членов для управления магистралью . Оба 

правительства назначали по три представителя в состав ревизионного комитета. 

Интересный факт в том , что председатель комитета должен быть  избран из 
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числа советских граждан, а заместитель из  Китайцев. Управляющий КЧЖД 

должен быть именно  советским гражданином, а заместитель Китайцем. Эта 

система создавала некий баланс в системе эксплуатации и управления этим 

важным как стратегически , так и экономическим предприятием .Но  все же 

ведущая роль в данный период было в руках СССР . 

Охранять железную дорогу должен был Китай  и в связи с этим , на плечи 

китайцев ложилась задача создания структуры для охраны  этого предприятия . 

В Статье  10 соглашения предусматривался вопрос перевозки Советских 

войск  и военное имущество. Согласно этой статье перевозка Солдат и военной 

техники разрешалась только на время войны  , а военная техника и боеприпасы 

провозились в запечатанных вагонах и не подлежали  таможенному просмотру 

.[11] 

Все товары что проходили по дороге транзитом , не должны были 

облагаться китайским правительством пошлинами или какими иными 

денежными взысканиями  ,но по прибытию товары должны были быть 

подвергнуты таможенному осмотру. 

Дорога должна была платить китайскому правительству налоги, так же 

как и государственные дороги. 

Поскольку данное соглашение заключалось сроком на 30 лет ,то по 

истечении срока КЧЖД подлежала полной и  безвозмездной передаче в полную 

собственность Китая. 

Также был решен вопрос о Порт-Артуре и было подписано соглашение . 

В соглашении предусматривалось  превращение этого порта в военно-морскую 

базу. База должна стать открытой   как для военных кораблей так и для 

торговых судов , но только Китая и СССР. Чтобы не возникало вопросов по 

урегулированию и использованию  Порт-Артура ,  было создать китайско-

советская военная комиссию. В еѐ составе  входили двух китайские и три 
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советские представителя. Главу - председатель комиссии должен был 

назначаться правительством СССР, а заместитель — Китайским. 

Задача защиты и обороны Порт-Артура ложилась  на Советское 

правительство  .В связи с этим СССР было позволено создавать любые военные 

сооружения и строить их по своему усмотрению. Также   СССР получало право 

содержать в районе этой базы свои военные : наземные, воздушные , морские 

силы  и решать вопросы касаемо из дислокации  .Но гражданская 

администрация в  этом районе отдавалась под управление непосредственно 

Китаем 

Срок действия соглашения определялся также  в 30 лет. По истечении 

этого срока военно-морская база Порт-Артур подлежала  полной передаче в 

собственность Китая. 

Порт Дальний был объявлен свободным портом. Он  открывался  для 

торговли и судоходства во все страны  стран. Китайское правительство 

согласилось выделить в порту для передачи в аренду СССР  складские 

помещения  и пристани. 

Соглашение о Дальнем предусматривало освобождение от таможенных 

пошлин товаров, следовавших из-за границы в СССР через порт Дальний, и 

товаров, следовавших из СССР через порт Дальний для экспорта. Эти товары 

должны были транспортироваться в опечатанных вагонах. 

Подписание СССР договоров касательно КВЖД и Дальнего было  

необходимым решением.  По этому поводу Капица  М.С  рассуждает в 

следующем направлении  «Опыт истории показывает , что, пользуясь 

слабостью Китая, сильные  империалистические державы стремились 

проникнуть в глубь  Северо-Восточные провинции, захватить этот край и 

оттуда угрожать безопасности советского Дальнего Востока, равно как и 

безопасности всего Китая. Ситуация с Японией ,оккупация Маньчжурии 

Японией лишний показывает на жизненном примере что СССР необходимо 
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держать под контролем данный район  . Если бы тогдашнее китайское 

правительство само могло не допустить нарушения территориальной 

целостности Китая, превращения того или иного района в базу для новой войны 

на Дальнем Востоке и если бы, таким образом, не было сомнения в том, что с 

территории Северо-Восточных провинций никто не будет угрожать 

безопасности Советского Союза и общему миру на Дальнем Востоке, то вопрос 

о заключении этих соглашений не встал бы. Однако в Китае у власти 

находилось реакционное правительство, проводившее антисоветскую 

политику.» 

14 августу 1945 г., было подписано еще одно соглашение  .  Соглашение 

касалось  процесса взаимоотношения между   главнокомандующими СССР и 

китайской администрацией после того как были переброшены  советские 

войска в районы  китайских провинций , для освобождения от захватчика. Были 

оговорены условия и  согласно им  ответственность за военные действия и 

администрацию в районах видения боевых действий и пребывания советской 

армии переходила в руки СССР .Китай утверждал администратора который 

помогал советским главнокомандующим в этом районе . 

После того как  какая-нибудь провинция переставала быть зоной военных 

действий , она переходила непосредственно в административное управление 

Китаем .Также было  оговорено право возлагать суд над гражданами 

попадающими в этих зонах под суд. Советские военные попадали под 

юрисдикцию СССР а  гражданские Китая под власть Китая . 

В это время произошла встреча между министрами СССР и Китая . 

Советское правительство  согласилось  оказать помощь правительству Китая и 

поддержать его  .Также СССР принял политику невмешательства во 

внутренние дела Китая  и не в вмешиваться в дело о суверенитете Восточных 

провинций .Китай признавал независимость Монгольской Народной 

Республики и еѐ суверенитет . 
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24 августа 1945 г. договор о дружбе и союзе и соглашения  наконец-то 

были ратифицированы Президиумом Верховного Совета СССР и 

законодательным юанем Китайской республики.[12] 

Значение договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем огромно. В 

этом договоре  возникали  предпосылки к дружбе  и сотрудничестве , взаимной 

помощи двух величайших стран. Оба государства лояльно и с ответственность 

выполняли все условия веря в светлое будущее . Любая попытка агрессии 

против наших двух стран была бы пресечена жестоко и быстро . А для СССР 

заключение этого договора означало еще и разрушение агрессивной ситуации 

на восточных границах , которая существовала еще с момента возникновения 

СССР . 

Поскольку в договоре были оговорены вопросы военной и экономической 

помощь Китаю от Советского союза , договор являлся условием для 

существования независимой китайской республики .Историки считают что если 

бы не правительство Гоминьдана  , Китая мог бы преступить к восстановлению 

страны намного раньше чем это началось. 

В договоре гарантировались методы и способы взаимодействия между 

странами. В народе подписание договора было встречено с большой радостью и 

воодушевлением . Договор поддерживали не только какие-то конкретные слои 

населения , он был встречен широкой массой населения Китая. 

В газета Коммунистической партии «Синьхуажибао» была опубликована 

реч  речь Чжоу Эньлай. Он говорил «Китайско-советский договор о дружбе и 

союзе и соглашения, полностью отвечают интересам революции китайского 

народа». Также  кон партия писала в своей газете, что советско-китайский 

договор представляет собой «восход зари над Азией»,. Она отмечала, что 

договор является осуществлением давнишней мечты китайского народа: он 

разрешает ряд вопросов, касающихся Советского Союза и Китая, и укрепляет 
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традиционную дружбу между этими странами, закладывая основы мира на 

Дальнем Востоке .[13.c 75] 

Однако всем  вскоре стало ясно намеренье Чан Кайши. Подписание  

договора было  всего лишь маневром гоминдановского правительства. Власть 

не собиралась выполнять условия данного договора , но намеренья народа были 

иными. 

Правящие круги гоминдана, не желавшие сближений Советского Союза и 

Китая, повели работу, направленную на подрыв советско-китайских 

отношений. Фын Юйсян рассказывает в своих мемуарах, что Чан Кайши был 

крайне раздражен, когда он, Фын Юйсян, в октябре 1945 г. в Обществе 

культурных связей Китая и Советского Союза в Чунцине в присутствии Мао 

Цзэдуна, Чжоу Эньлая и советского посла Петрова провозгласил здравицу за 

осуществление установки Сунь Ятсена о союзе с СССР и с Компартией . 

8  августа 1945 г. СССР объявил войну Японии . 

В заявлении, сделанном министром иностранных дел СССР от имени 

Советского правительства, говорилось, что, поскольку требование трех держав 

— США, Великобритании и Китая о безоговорочной капитуляции было 

отклонено Японией, тем самым предложение японского правительства 

Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет 

всякую почву. «Учитывая отказ Японии капитулировать,— указывалось 

далее,— союзники обратились к Советскому Правительству с предложением 

включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки 

окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему 

восстановлению всеобщего мира. 

Советское правительство приняло заявление союзнических стран и  стало 

выполнять все условия заключенных договоров.  Правительство СССР 

посчитало что подобный характер ведения политики по сути является 

единственным средством осуществления  мира ,  уменьшить количество 
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людских жертв ,освободить народы , не дать снова возникнуть Японской 

угрозе. 

Китайский народ (как я уже  указывал в своем дипломной работе)   

приветствовал объявление Советским Союзом войны Японии. Командование 8-

й армии направило советским руководителям телеграмму. В Телеграмме  было 

написано , что е население Освобожденных районов и его армия совместно с 

Советской Армией и другими союзными войсками уничтожат жестоких 

японских захватчиков. 

В августе  1945 г  Мао Цзэдун сказал в своей речи - «8 августа 

правительство Советского Союза объявило войну Японии. Китайский народ 

горячо приветствует это. Благодаря этому шагу Советского Союза сроки войны 

с Японией значительно сократятся. Война с Японией уже находится в своей 

последней стадии,- настал час окончательной победы над японскими 

захватчиками и всеми их приспешниками. В этих условиях все силы борьбы 

против японских захватчиков в Китае должны развернуть контрнаступление в 

масштабе всей страны и сражаться в тесном и эффективном взаимодействии с 

Советским Союзом и другими союзными державами». 

Общественность также восприняло положительно эту весть . 10 августа 

1945 одна из китайских газет писала .-«Эта весть непременно вызовет подъем и 

ликование во всем Китае и среди всех Объединенных Наций. Этим самым 

приблизился час спасения японского народа, гибель японского милитаризма и 

конец японской империи». В газете  «Синьшубао» было указано следующее  - 

«Китай приветствует объявление Советским Союзом войны Японии и 

восхищается наступательными действиями Красной Армии, вступившей на 

территорию Маньчжурии» .[14.c. 97] 

9  августа войска двух Дальневосточных и Забайкальского фронтов во 

взаимодействии с Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской речной 
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флотилией начали боевые действия против японских войск на фронте более 4 

тысяч километров. 

Началась война с Японией .Армия СССР  нанесла захватчикам огромный 

удар. Благодаря армии советского союза была порвана  Японская оборина 

Манчжурии , были разбиты отряды форсирующиеся при Амуре Был 

освобожден Уссурийский хребет. Советские войска продвинулись вперед от 

500 до 950 километров ,освободив  большую часть Кореи. Другие части 

Советской Армии освободили Южный Сахалин и Курильские острова. 

Население городов и деревень Северо-Восточных провинций выходило 

навстречу советским частям. Улицы были заполнены народом, восторженно 

приветствовавшим советские войска. Советских солдат встречали  с красными 

флагами, цветами .Повсюду раздавались возгласы : «Спасибо советским 

воинам, освободившим нас от японского ига! Спасибо Советскому Союзу!» 

Также свою благодарность и уважение выразили  жители провинции 

Чжанбэй . Следуя своему  древнему китайскому обычаю, под звуки гонга и 

барабанов преподнесли советским воинам знамя, на котором были вышиты 

слова: «Врагов истребляют, как тигры, к народу относятся, как к драгоценному 

нефриту». 

Многие жители Северо-Восточного Китая просили зачислить их 

добровольцами в ряды Советской Армии, чтобы быстрее добить общего врага. 

Большую помощь советским частям оказывали партизаны и бойцы 8-й 

армии, действовавшие в тылу захватчиков. Они прерывали вражеские 

коммуникации, нападали на японские гарнизоны. Замечательный героизм 

проявил рабочий класс Северо-Восточных провинций. Так, в августе 1945 г. 

около 30 тысяч рабочих Бэньси, важнейшего промышленного района, 

руководимые коммунистом Ван Цзинь-женем, подняли восстание. Они 

уничтожили японские части и взяли под свой контроль промышленные 

объекты. 
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Вступление в войну Советского Союза создало благоприятную 

обстановку для перехода народных войск во всеобщее контрнаступление. 

Пришел час полного изгнания оккупантов из Китая. 

10 августа, Мао Цзэдун и Чжу Дэ отдали приказ всем антияпонским 

отрядам в Освобожденных районах Северного, Центрального и Южного Китая 

немедленно перейти й генеральное наступление на все важнейшие 

коммуникационные линии и центральные города, захваченные врагом, и 

заставить японские войска и войска марионеточного правительства 

капитулировать. Части генерала Хэ Луна начали атаки на город Тайюань и в 

северной части провинции Суйюань, войска генерала Не Жунчжэня перешли в 

наступление в провинциях Чахар и Жэхэ, отряды бывшей Северо-Восточной 

армии под командованием Люй Чжэнцао, Чжан Сюэсы, 

Вступление СССР в войну против Японии и быстрый разгром японских 

армий совместными усилиями Советской Армии и народных войск Китая 

положили конец проискам японских милитаристов и их друзей в США и 

Англии, направленным на то, чтобы заключить компромиссный мир и 

сохранить вооруженные силы Японии для борьбы против СССР и национально-

освободительного движения в Китае и Юго-Восточной Азии . 

Успешные боевые действия Вооруженных Сил СССР и Народно-

освободительной армии сорвали готовившееся японскими милитаристами 

чудовищное злодеяние — развязать в широких масштабах бактериологическую 

войну. Впоследствии на допросе один из главных организаторов 

бактериологической войны — командующий Квантунской армией генерал 

Ямада признал, что «бактериологическое оружие было бы применено против 

США, Англии и других государств в том случае, если бы Советский Союз не 

выступил против Японии. Вступление в войну против Японии Советского 

Союза и стремительное продвижение Советской Армии вглубь Маньчжурии 

лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР 

и других стран» . 
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Вступление СССР в войну сократило ее сроки и обеспечило завоевание 

победы. «...Советская Армия вступила в Маньчжурию, полностью разгромила и 

уничтожила Квантун- скую армию — оплот японских милитаристов,— говорил 

Чжу Дэ,— заставив таким образом японский империализм капитулировать». о 

том, что только вступление Советского Союза в войну заставило Японию 

безоговорочно капитулировать, что только действия Советской Армии, 

освобождение Северо-Восточных провинций и Кореи значительно сократили 

сроки войны союзников против Японии...» 

Многие буржуазные государственные деятели признают, -что, если бы 

Советский Союз не вступил в войну на Тихом океане, она могла бы затянуться 

на долгое время, а это стоило •бы человечеству огромных жертв. Генри 

Стимсон, бывший в то время военным министром США, официально признал, 

что вступление Советского Союза более чем на год уменьшило 

лродолжительность войны. Стимсон планировал окончание ее не ранее чем в 

конце 1946 г. 

Помощь Советской Армии народным войскам Китая в войне с японскими 

захватчиками явилась новым свидетельством искренней дружбы советского 

народа к китайскому народу. Разбив Квантунскую армию, советские войска 

вместе с народными армиями Китая освободили Северо-Восточные провинции, 

14 лет' стонавшие под. японским игом. На освобожденной территории 

создавались демократические порядки. 

 

 

 

 

 



40 
 

1.3.Совестский взгляд на дружественный  союз между   державами. 

Чтобы понять и рассмотреть советский взгляд на дружбу между СССР и 

Китаем нужно уйти вглубь наших взаимоотношений. 

Еще  с 1917 г. Когда большевики  пришли к власти по мимо 

преобразований в стране они поменяли и внешнюю политику . С их стороны 

началась пропаганда  нового взгляда на Китай. Если  раньше Китай 

рассматривали как сырьевой придаток и  игрушку для империалистических 

целей Российской Империи   , то теперь в основе  взаимоотношений 

рассматривали совсем иные принципы . Фундаментом для этой политики стала  

коммунистическая идея об объединении мирового пролетариата и угнетенных 

народов в борьбе с империализмом. Сторонников этой идеи нашлось много 

.Они настаивали на необходимости заключения союза с азиатскими странами . 

Причина этой  позиции проста- эти страны могут стать опорой и союзниками 

для противостоянии Западу .[15.c 75] 

Нельзя сказать что отношение к Китаю было чисто сантиментальным. 

Большевики в Китае видели некий плацдарм для дальнейшего продвижения 

Коммунизма в мире. Китай рассматривался большевиками как очень важное 

поле битвы с империализмом как политическое так и военное. Китай довольно 

большое государство и является соседом России на территориальном уровне 

.Упустить такой кусок пирога значило бы  упустить большие шансы . Как 

выразился   А. А. Иоффе  будучи в этот момент на должности руководителя 

Советской дипломатической миссии в Китае по поводу Китая -  «Китай  это 

величайший козырь в нашей мировой игре». 

Именно поэтому КПК была оказана такая помощь от СССР при активном 

участии Коминтерна . Хотя была она создана лишь в конце июля 1921 г после II 

конгресса Коминтерна на нелегальном съезде в Шанхае. В данный момент еѐ 

численность была всего 52 человека и действовали они нелегально. Превратить  

КПК в действенную силу было сложно и союзников у неѐ было очень мало . 
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Поиском союзников занялись  голландский коммунист Г. Маринг и А. А. 

Иоффе .  На роль сильного союзника они  рассматривали  Гоминьдан под 

руководством Сунь Ятсена. Сунь Ятсен был ярким сторонником Советско-

китайского сближения и в отличии от Чан Кайши видел  в этом союзе 

бедующее для Китая.По этому поводу Коминтерн создал комиссию и уже в    4 

января 1923 года  в Полит. бюро ЦК РКП(б) было принято решение поддержать 

идеи и политику А. А. Иоффе. Таким образом Гоминьдан был поддержан  и ему 

была оказана финансовая поддержка и экономическая помощь. 

Отношения  с Китаем набирала скорость, уже 12 января в Коминтерне 

была принята резолюция.В этом документе были расставлены приоритеты  

политики в отношения Кита. Главной задачей  для Китая становится  

национальная революция против империалистов и также их агентов. Особая 

роль отводится рабочему что классу , поскольку этот слой населения  

непосредственно заинтересован в разрешении национально-революционной 

проблемы , но согласно взгляду Коминтерну этот класс не достаточно созрел , 

не сформирован и не просвещен для революции. Поэтому  китайским  

коммунистам необходимы союзники и лучшими претендентами для этого  

является Гоминьдан .Это единственная серьезная национально-революционная 

группировка в Китае имеющая признание, легитимность  и опирающаяся  на 

широкие слои населения буржуазию , причем во всех проявлениях 

.Необходимость единого фронта с Гоминьданом четко объясняется в 

резолюции. 

Ярким представителем советских взглядов на Советско-китайскую 

дружбу является  Л. Д. Троцкого. Его взгляды были изложены в секретном  

письме. К счастью в наше время уже опубликованном.[16.c.57] 

В своем письме Троцкий выделил очень важные аргументы : 

Первым  и главным аргументом Л. Д. Троцкий при знавал империализм 

не только как явление но и как правду жизни. Китай является ярким примером  
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собственности одного государства на территории . Согласно взглядам Троцкого  

собственность Китая должна быть передана Китаю но не безвозмездно .Все же 

должна быть возмещена компенсация труда затраченная  Русскими 

крестьянами 

Вторым аргументом Троцкий выделил  материальное заигрывание с 

угнетенными народами  .Подобную политику он считал не только  

малоэффективной  .По его взгляду  главное , это  проведение правильной 

политики. Она должна выражать направленность  на поддержку борьбы этих 

народов против империализма, за государственное объединение.По поводу  

союза с Гоминьданом , он был го сторонником . Его взгляды по этому поводу 

не были эгоистическими он заботился о мировой революции. 

В апреле 1924 г Троцкий писал по поводу китайскому вопросу- 

«Нет никакого сомнения в том, что если китайской партии Гоминьдан 

удастся объединить Китай под национально-демократическим режимом, то 

капиталистическое развитие Китая пойдет вперед семимильными шагами. А 

это все подготовит мобилизацию неисчислимых пролетарских масс, которые 

будут вырываться из доисторического полуварварского состояния и будут 

ввергаться в фабричный котел индустрии… Национальное движение на 

Востоке есть прогрессивный фактор истории… Нужно уметь сочетать 

восстание индусских крестьян, стачку носильщиков в портах Китая, 

политическую пропаганду буржуазных демократов Гоминьдана, борьбу 

корейцев за независимость, буржуазно-демократическое возрождение Турции, 

хозяйственную и культурно-воспитательную работу в Советских республиках 

Закавказья, нужно уметь все это идейно и практически связать с работой и 

борьбой Коммунистического Интернационала в Европе . 

В 20–30-е гг. Китай рассматривался только под призмой Большевистской 

идеологии и в связи с этим Китай был – плацдармом революции  в Азии. 
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Любые дискуссии против , просто не существовали. Тем не менее значение 

этих дискуссий для самого Китая трудно переоценить. 

В условиях значительного материального и идеологического влияния 

СССР на различные политические силы в Китае повороты в советской 

политике часто вели к коренным изменениям в политической ситуации в этой 

стране. Спор в руководстве Коминтерна и ВКП(б) шел главным образом по во-

просу о том, на кого ориентироваться в Китае и соответственно что важнее для 

Китая на данном этапе революции: борьба с империализмом или борьба с 

внутренними классовыми врагами пролетариата. Мнения здесь высказывались 

самые разные, порой полярные. Например, обосновывая необходимость 

помощи так называемым «Народным армиям» Фэн Юйсяна в феврале 1926 г., 

Л. М. Карахан утверждал, что, т. к. Китай «с точки зрения меж-дународной… 

есть важнейший участок фронта борьбы между угнетенным народом и 

угнетателями» и «китайский народ борется с империализмом», то задача 

Коминтерна — помогать всем силам, которые ведут эту борьбу «независимо от 

какой бы то ни было политики внутри страны». Советский дипломат ссылался 

на опыт помощи Мустафе Кемалю в Турции, который «был ужаснейшим 

реакционером», но, несмотря на это, Москва оказывала ему помощь, 

рассматривая Турцию как «участок борьбы между турецкими угнетателями и 

народом». Критикуя эту позицию, члены оппозиционной группы 

«Демократического централизма» в заявлении 27 июня 1927 г. писали: 

«Китайскую революцию сталинский ЦК явно стремится превратить в войну 

Китая против империалистов, а не в отряд мировой революции… Китайскую 

Эволюция образа Китая в СССР . 

Революцию ЦК рассматривает как способ нанесения максимального 

ущерба империалистам как врагам СССР. Это политика не Коминтерна, а 

НКИД»57. 

Практическая политика ЦК и Коминтерна в действительности пыталась 

одновременно стимулировать классовую революцию внутри Китая, которая 
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должна была быть обеспечена подталкиванием «левых» гоминьдановцев и 

коммунистов к захвату власти внутри Гоминьдана, и содействовать борьбе 

Гоминьдана в целом с «империализмом» (т. е. за национальные требования). 

Эта политика не сочетала (как пишут многие авторы) национальные интересы 

СССР (политический реализм) с интересами мировой революции 

(идеологический идеализм), точнее будет сказать, что в подходах всех фракций 

и теоретических подходах внутри ВКП(б) и Коминтерна и национальные 

интересы СССР, и цели мировой революции рассматривались в рамках 

большевистской идеологии. Когда в 1927 г. эта противоречивая политика 

потер-пела крах, лидеры ВКП(б), основываясь все на той же идеологии, 

признали Гоминьдан реакционной буржуазной партией (т. к. только такая 

партия могла осуществлять репрессии против организаций пролетариата) и 

взяли курс на одностороннюю поддержку КПК.[17] 

Подход Москвы к ситуации в Китае коренным образом из-менился после 

оккупации Маньчжурии Японией, когда появилась непосредственная угроза 

СССР со стороны японского милитаризма. История советско-китайских 

отношений в этот период хорошо изучена. Для данного исследования важно 

понять, каким Китай видели в Советском Союзе и как этот образ использовался 

во внутриполитических дискуссиях. Задача эта не проста, поскольку с ходом 

монополизации власти в СССР первоначально правящей группой 

большевистских лидеров, а затем одной личностью различные мнения по 

любой проблеме все жестче и жестче подавлялись. С конца 1930-х гг. и до 

смерти И. В. Сталина официально существовало только одно мнение: мнение 

лидера. Тем не менее некоторые различия в подходах все же были, и их порой 

удавалось выражать завуалированными способами. 

Когда КПК в 1949 г. пришла к власти, Китай стал официально считаться 

братским социалистическим государством, нуждающимся в помощи для 

борьбы с остатками полуколониального и полуфеодального режима и 

построения социалистического общества. Официальные средства массовой 
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информации в 1950-е гг. массированно пропагандировали вечную и 

нерушимую советско-китайскую дружбу, Китай был объявлен наиболее 

важным из всех советских союзников. Эти настроения выразились в 

знаменитой песне «Москва — Пекин», которую в те годы знали практически 

все в СССР:В том же духе была выдержана вышедшая в 1950 г. книга  

известного писателя К. М. Симонова «Сражающийся Китай». Осенью 1949 

г. он побывал в Китае в составе делегации деятелей советской культуры. 

Гражданская война еще не закончилась, и К. М. Симонов, во время Великой 

Отечественной войны работавший военным корреспондентом, решил написать 

об армии КПК и о том, как китайские коммунисты строят новую жизнь. И у К. М. 

Симонова КПК воевала «с гоминдановской военщиной и стоящими за спиной 

Гоминьдана американцами» . 

Гоминьдан и его режим представали у него как насквозь прогнившие, 

полностью подконтрольные США и мировому империализму, а КПК — как 

организованная и честная сила, ведущая страну к новой, счастливой жизни. Как 

и у В. В. Маяковского, у К. М. Симонова китайская революция — продолжение 

российской в международном масштабе: здесь, в Китае, с особенной силой 

ощущаешь всемирно историческое значение Великой Октябрьской революции, 

ту ни с чем не соизмеримую роль, какую победа социализма в России сыграла в 

подъеме революционного движения на всем земном шаре». Подобные 

произведения, вместе с переводами некоторых прокоммунистически 

настроенных западных авторов, создавали образ КПК и нового Китая у рядовых 

советских людей. 

Что касается подхода советского руководства, то он был основан на 

прежних идеологических принципах. Их следствием явились два основных 

момента. Во-первых, И. В. Сталин, в полном соответствии с марксистской 

традицией, продолжал считать Китай отсталой страной, в которой пришедшие 

к власти коммунисты должны сначала завершить задачи буржуазно-
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демократической революции, а уже затем переходить к социалистическим 

преобразованиям. Именно поэтому он не рекомендовал китайским 

коммунистам спешить с тотальной национализацией в экономике и 

уничтожением враждебных классов в политике. Характерны его советы, 

высказанные в телеграмме в ЦК КПК от 20 апреля -Эволюция образа Китая в 

СССР 219 . И. В. Сталин даже рекомендовал не запрещать забастовок, чтобы не 

потерять доверия рабочих, а также не ликвидировать некоммунистические 

партии, лишь объединив их в рамки единого фронта под руководством 

коммунистов, а не- которых их представителей ввести в правительство, объявив 

его коалиционным . 

Рассматривая взгляды  И. В. Сталина на Китай, накануне победы 

коммунистов, историки : С. Н. Гончаров, Дж. Льюис и Сюэ Литай сделали 

следующий вывод: «Представления Сталина о глобальной роли Китая начали 

приобретать очертания. Китайцы получат собственную сферу ответственности 

и влияния, но будут действовать под всеобъемлющим контролем Москвы так, 

чтобы не поставить под угрозу ее целей. Китайцев поощряли на более активные 

и агрессивные действия в Азии, но лишь до той степени, чтобы в них не 

оказалась замешана Москва». [18] 

После прихода к власти КПК отношения  в СССР к Китаю стали еще 

теплее. Причин на самом деле множество. Во первых это статус Китая. Китай -

крупнейшее государство , второе  по величине социалистическое государство 

.Во вторых  Гоминдановская   антисоветская политика и пропаганда больше не 

существует как явление , ибо этого режима больше нету  и произошла смена 

представлений о Китае .Если раньше Китай воспринимался как  

недемократический противник ущемляющий права и свободы рабочих , то 

сейчас Китай -  полезный партнер и союзник в противовес Западу. Вплоть до 

1950-х гг. Китай рассматривался с позиций нерушимой Советска – китайской 

дружбы. 
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1.4.Китайский взгляд на дружественный  союз между   державами. 

Отношение Китайского общества к союзу и дружбе с СССР было двояко. 

С одной стороны антисоветская политика Чан Кайши с другой стороны 

Компартия. 

Взгляды Чан Кайши  по поводу СССР сложились еще в 20х годах. Когда 

правительство Сунь Ят-сена решило завязать более тесное отношение с 

Советским Союзом и шире использовать его опыт для успешного 

освобождения Китая. С  этой целью осенью 1923г. Кантонское правительство  

направило в СССР делегацию в составе Чан Кайши ,Шэнь Дини , Ван Дэньюня 

,Чжан Тай лея В период между 25 августа и 29 ноября делегаты изучали 

структуру партийных учреждений  , включая ЦК РКП(б), побывали в военных 

частях , в военных академиях , на кораблях  , в Кроиштадате , ознакомились  с 

работой  Советов , участвовали в заседании Моссовета..Встречались со 

многими руководящими деятелями  Советского  Союза. 

По возвращению в Китай Чан Кайши представил Сунь Ятсену доклад , 

который изобиловал размышлениями о государственном строе в СССР , о 

морально-политическом состоянии Красной  Армии . Чан Кайши утверждал , 

что СССР якобы имеет агрессивные замыслы. Он пытался убедить Сунь Ятсена 

в неискренности РКП(б) , призывал «не верить русским» , выступал против 

сближения с Советским союзам и сотрудничества гоминдана с 

Коммунистической партией  . 

Коммунист Чжан Тайлэй  не согласился с докладом Чан Кайши .Он 

представил Сунь Ятсену свой доклад , в котором указывал , что СССР  

искренне поддерживает Китай в его освободительной борьбе . Чжан  Тай-лей 

настаивал на заключении союза со страной Советов. 

Чан Кайши и другим правым элементам не удалось уговорить  Сунь 

Ятсена . «Если вы не будете сотрудничать с коммунистами, заявил Сунь Ятсен 
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правой группировке ,то я распущу гоминдан и сам вступлю в 

коммунистическую партию.» 

Благодаря влиянию  революции   взгляды касательно Советского союза 

изменились у  Сунь Ятсена. Он буквально пересмотрел их. Он развил дальше 

свое учение о трех народных принципах и  дополнил его тремя политическими 

установками: сотрудничество с коммунистами, поддержка рабочих и крестьян в 

их борьбе за широкую демократизацию всей общественной жизни Китая в 

союзе  с СССР. 

11 марта 1925 года  за день до смерти  Сунь Ятсен  написал  Послание 

Советскому Союзу. В этом письме он    писал: «Настанет время, когда 

Советский Союз, как лучший друг и союзник, будет приветствовать могучий и 

свободный Китай, когда в великой битве за свободу угнетенных наций мира обе 

страны рука об руку пойдут вперед и добьются победы». 

В 1923 он взял решит, курс на сотрудничество с СССР и пригласил в 

Китай группу советских военных и политических советников, оказавших Китай 

республике помощь в создании революционных вооруженных сил, подготовке 

военных кадров и в реорганизации гоминьдана . На 1-м съезде гоминьдана С. Я. 

выдвинул политической установки, явившиеся ограниченной частью «трѐх 

народных принципов»: союз с СССР, союз с компартией Китая и опора на 

рабоче-крестьянские массы. Общественно-политические и экономические 

взгляды С. Я. претерпели серьѐзную эволюцию: от утопичных надежд на 

возможность для Китая избежать язв капитализма С. Я. пришѐл к выводу о 

необходимости активной борьбы за ликвидацию всякого экономического 

угнетения, опираясь на рабоче-крестьянские массы страны и на помощь СССР. 

К концу жизни он сумел преодолеть распространѐнные среди китайской  

буржуазии националистов идеи великодержавного шовинизма, т. н. расовой 

солидарности азиатов (пан азиатизма), всѐ твѐрже становился на позиции 

интернационалиста, убеждѐнного в необходимости союза Китай и др. 

угнетѐнных народов Востока с СССР для совместной борьбы против мирового 
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империализма. В предсмертном обращении к ЦИК СССР С. Я. выражал 

надежду на то, что настанет день, когда свободный и независимый Китай 

пойдѐт рука об руку с Сов. Союзом к светлому будущему человечества.[19.c.83] 

Сунь Ятсен был искренним другом Советского Союза. Он горячо 

приветствовал Октябрьскую революцию, назвав ее «великой надеждой 

человечества». Сунь Ятсен верил в нерушимость советско-китайской дружбы. 

11 марта 1925 г., за день до смерти, в «Послании Советскому Союзу» он писал: 

«Настанет время, когда Советский Союз, как лучший друг и союзник, будет 

приветствовать могучий и свободный Китай, когда в великой битве за свободу 

угнетенных наций мира обе страны рука об руку пойдут вперед и добьются 

победы». 

Отношение Коммунистической  партии носили позитивный характер. 

7   сентября молодежь героической Яньани — центра демократических 

районов — направила советской молодежи телеграмму, в которой писала, что 

фашистские бандиты найдут на советской земле свою могилу. Молодежь Китая 

благодарила советский народ за глубокое сочувствие и помощь китайскому 

народу в борьбе против японского империализма и заявляла, что приложит все 

усилия, чтобы нанести восточному союзнику Гитлера * смертельный удар и тем 

самым оказать помощь Советскому Союзу . 

«Помнится, как сразу же после начала войны мы спросили учеников 

начальной школы: — Вы хотите, чтобы победил Советский Союз или 

Германия? — И множество детских голосов без малейшего раздумья ответило: 

— Конечно, Советский Союз!» [20]— говорилось в письме китайских женщин 

к женщинам СССР. Они желали победы и писали, что мужчины и женщины, 

старики и дети в Китае с безграничной симпатией и надеждой следят за 

борьбой советского народа. 

В ответ на обращение Академии наук СССР 28 июня 1941 г. к ученым 

всего мира с призывом единодушно выступить против злейшего врага 
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культуры и науки — фашизма 264 известных ученых и работников культуры 

Китая писали: «Мы искренне и горячо поддерживаем ваш призыв. Мы должны 

плечом к плечу мужественно сражаться, чтобы совместными усилиями 

уничтожить общего врага человечества — фашистских бандитов, сохранить 

веру человечества в справедливость и завоевать мир во всем мире» *. 

В связи с 24-й годовщиной Советской Армии газета «Синь- хуажибао» 

организовала сбор подписей под письмом к советским воинам. «Мы от души 

преклоняемся перед вашей несравненной стойкостью,— говорилось в 

письме,— перед вашим беспредельным мужеством, вашей решимостью 

сражаться до полного разгрома врага, вашим духом патриотизма в деле 

защиты Родины. Мы глубоко верим в то, что вы и впредь с еще большей 

отвагой, с еще большим упорством будете истреблять фашистских 

гитлеровских бандитов, добиваясь окончательной победы в мировой войне 

против фашизма, чтобы справедливость и свобода во всем мире 

восторжествовали навечно. Мы передаем вам, бойцам Красной Армии, великим 

защитникам справедливости и свободы во всем мире, наши самые искренние, 

самые теплые пожелания. В то же время мы обещаем вам, что война китайского 

народа на восточном фронте борьбы против фашизма будет доведена до конца, 

и мы совместна с вами завоюем победу всемирного антифашистского фронта» . 

6 ноября 1942 г. Мао Цзэдуном была опубликована   статья . Написана 

она была  в связи с XXV годовщиной Октябрьской революции .В ней Мао 

написал- «Бойцы Красной Армии совершили под Сталинградом героический 

подвиг, который скажется на судьбах всего человечества . Победы Красной 

Армии, которые празднует китайский народ,— это и наши победы... Все силы 

на разгром японского фашизма — такова задача китайского народа!» . 

ЦК Компартии Китая в телеграмме Центральному Комитету 

Коммунистической партии Советского Союза по случаю XXV годовщины 

Октябрьской революции писал: «Победы Красной Армии безгранично радуют 

китайский народ, ведущий войну против Японии, ибо они не только 
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поддерживают наше мужество и нашу уверенность в победе, но и наносят 

смертельный удар по японскому империализму». 

Отношение Чан Кай–Ши    к СССР было совершенно иным нежели у 

Сунь Ят-сена. 

Натравливание чанкайшистами японских милитаристов на СССР часто 

носило настолько наглый характер, что вызывало возмущение даже 

буржуазных кругов Китая. Характерным в этом отношении является 

высказывание газеты’ «Дагунбао», выходившей в провинции Хунань: «Нужно 

открыть второй фронт в Европе...— писала она 25 августа 1942 г.— Когда 

высказывается предложение, чтобы СССР перешел к обороне на западе и на 

востоке — к наступлению, то это равносильно тому, как если бы предложить 

бросить свой народ врагу на растерзание. Такие требования ошибочны или 

чрезвычайно эгоистичны». Газета далее подчеркивала, что, «вместо того чтобы 

сидеть сложа руки и выдумывать всякие абсурдные предложения, следует 

нанести удар по Японии и тем самым оказать помощь Советскому Союзу».[21.c 

97] 

Желая максимального ослабления СССР в войне, гоминдановские 

правящие круги выступали против открытия второго фронта в Европе. Они 

требовали признать тихоокеанский театр войны первостепенным, а 

европейский — второстепенным. 

Смысл возражений китайских правителей против второго фронта хорошо 

раскрыл Мао Цзэдун . Он  негативно отозвался о политике гоминдановцев ,  

указал на то , что их  намерения  помогать СССР только фактически и оставить 

советский союз одних в войне против Германии .Мао Цзэдун считал что Чан 

Кайши желает ослабления Социалистического лагеря и задумал принять 

сторону Империалистических держав 

ЦК Компартии Китая в телеграмме Центральному Комитету 

Коммунистической партии Советского Союза по случаю XXV годовщины 
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Октябрьской революции писал: «Победы Красной Армии безгранично радуют 

китайский народ, ведущий войну против Японии, ибо они не только 

поддерживают наше мужество и нашу уверенность в победе, но и наносят 

смертельный удар по японскому империализму». 

12 октября 1942 года Мао Цзэдун опубликовал статью в газете газеты 

«Цзефанжибао» касаемо битвы под Сталинградом .Он  писал -«...Десятки и 

сотни миллионов людей живут ежедневными известиями о ходе битвы 

приходящими из этого города и приносящими людям то печаль, то радость. Эта 

битва является не только переломным моментом в ходе советско-германской 

войны и даже не только переломным моментом в ходе нынешней мировой 

войны против фашизма, но она явится и переломным моментом во всей 

истории человечества... внимание народов всего мира приковано к Сталинграду 

еще сильнее, чем оно было приковано к Москве в октябре прошлого года» . 

Мао Цзэ-дун указывал, что Сталинградская битва  это предопределение 

падения Германии и в будущем падения Японии . предопределяет разгром 

гитлеровской Германии, и делал вывод, что такое положение вещей 

непосредственно отразится на Дальнем Востоке и что следующий год не сулит 

добра японскому фашизму.[22] 

9       декабря 1941 г. гоминдановское телеграфное агентство 

опубликовало заявление «от чунцинских кругов», в котором говорилось, что 

японцы должны понять, что для них назрело время напасть на Сибирь и 

советское Приморье и что они это сделают, хотя и существует советско-

японский пакт о нейтралитете. 

Такая подстрекательская роль гоминдановской прессы по отношению к 

Советскому Союзу поощрялась неоднократными заявлениями членов 

правительства. 30 декабря 1941 г. Вице- министр иностранных дел Фу Бинчан 

заявил, что китайское правительство глубоко верит в неизбежность советско-

японской войны и что оно заинтересовано в этой войне 1. С аналогичным 
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заявлением выступили на пресс-конференции иностранных корреспондентов в 

Чунцине 10 декабря 1941 г. представитель гоминдановского правительства Лян 

Ханьцао, а 20 декабря 1941 г.— Ван Шицзе. 
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Вывод. 

На начальном этапе взаимоотношения Отношения между СССР и Китаем 

складывались не просто. Главным тормозом стала Политика. 

Хотя между СССР и Китаем были заключены договоры в 40х но они по 

сути не исполнялись Китаем и велась антисоветская пропаганда и политику. 

Но несмотря на  стену о которую ударялось Советское  правительство 

отношения все же складывались .Фактором в укреплении Советско-Китайских 

взаимоотношений в этом периоде стала  борьба с   врагом вовремя Великой 

отечественной войны. 

В тех условиях лучшей помощью советскому народу   была активная 

борьба народа Китая против японских захватчиков, чтобы связать их по рукам 

и ногам и не позволить напасть на СССР с востока . 

Когда КПК пришли к власти был заключен договор  «Договор о дружбе , 

союзе и взаимопомощи  СССР с КНР от 14 февраля 1950 года». 

Условия  договора были приемлемы и  период истории надолго остались 

в умах и сердцах Советского и Китайского народа. 
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2.1 Характер советско-китайских взаимоотношений 

И все же какие бы небыли   перспективы на Советско-китайскую дружбу  

взаимоотношения не ладились. Пусть народ СССР и Китая возлагал большие 

надежды  - их не кто не слушал . Гоминдан не хотел терять власть из своих рук 

, а самым страшным явлением для них были  коммунисты.  Верхушка власти 

просто боялась своего народа  и единственным выходом для Чан Кайши  было , 

прятаться за спину американцев. 

Выгода для Америки в данной ситуации была проста .Американские 

экономисты думали  что  сумеют установить  капиталистическую монополию 

на мир . Их логика проста  Япония и Германия   разгромлены в прах , Англия и 

Франция очень ослабленными, а в самом Китае у власти находилась группа 

людей которые  полностью поддерживают  внешнюю политику  США, наконец, 

открылись возможности для установления монопольного контроля 

американского капитала над Китаем. 

Долго ждать каких либо антисоветских действий Гоминьдана не 

пришлось .Уже  4 ноября 1946 года  Китай заключил договор  о дружбе с  

американцами .По мимо дружественных отношений в договоре 

рассматривались вопросы кусаемые   торговле и навигации , США давала 

Китаю довольно большие экономические привилегии . Но это только одна 

сторона монеты во взаимодействии с США.[1.c.130] 

3 июля 1948 г Китай подписал двустороннее соглашение . Американский 

капитал начел вливаться в Китай  .Первым делом Американские фирмы 

выкупили  не малое  количество предприятий в провинциях, оккупированных 

Японией в годы войны . Акционерами  США были  взяты под полный контроль   

важные отраслей хозяйства, а именно :, горнорудная промышленность, 

железнодорожное строительство. морская, речная и воздушная 

промышленность . 
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Но это было только начало .  Рынок Китая просто забросало товарами  

Америки . Согласно  статистике экономистов  Китая тех времен , Американские 

товары в ВВП Китая составляли 50%. Но в эти данные не вошли : оружие  

которое  США поставлял гоминьдану ,материальная помощь и обеспечение 

которое также было направлено в  гоминьдан . 

Экономическая политика  США  своими действиями устроило экспансию 

экономики Китая . Сделали они это просто .Ввезя в Китай большое количество 

своих товаров    они одновременно не давали притиснуться  импорту китайских 

товара к себе страну. В период с  1946—1948 годов экспорт товаров США  в 

Китай был в 4—5 раз больше импорта. И стоит заметить тот факт что США 

вывозил из Китая  : вольфрам, сурьма, олово, бокситы, цинк  которые  являются  

важными стратегическими материалами .[2.c.134] 

На этом так сказать «Помощь» Американцев Правительству Чан Кайши 

не окончилась . США помогла  режиму  Чан Кайши развязать гражданскую 

войну в Китае .Помощь была разной. Переброска на  самолетах и судах 

полмиллиона гоминдановских войск в районы Северного и Центрального 

Китая.  Уже прибыв на место назначения   гоминдановская армия желала 

напасть на   освобожденные районы , где большое влияние имела 

Коммунистическая Партия . 

В сентября 1945 г.  В районах  Цинваньдао, Циндао,,Тяньцзиня, Дагу,  в 

Пекине, Таншане,  высадилась пехота США.  Их целью было   не впускать в 

Народно-освободительную армию и потянуть время для прихода армии 

Гоминьдана .Поставки Американского оружия не прекращались .Также  как  и в 

подобных случаях  «любители строить демократию» поставляли своих 

офицеров , для обучения Китайских . 

Еще американцы проявили себя в военных операциях против 

демократически настроенной освободительной армии . Как только 
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освободительная армия стала побеждать , американцы убрались в Америку как 

ни в чем не бывало и оставили Чан Кайши без  поддержки своей армии . 

В 1949 году  Гоминьдан окончательно нарушил договор о дружбе с 

СССР. Слушая Американских  советников , Китае начались военные 

приготовления направленным против СССР. По Китайскому побережью была 

создана целая сеть военных баз Америки 

В Циндао были переделаны и переоборудованы укрепления созданные 

для обороны Японцами .  Было учреждено крупное строительство  аэродромов, 

складов для боеприпасов и техники . В Гавани Циндао была устроена  

американского военного флота. Причем количество крупных судов 

насчитывало  больше 50 судов. По территории Китая было построено большое 

количество аэродромов , с учетом , чтобы устроить налет на Сибирь. Как писал 

генерал  Ченнолт , аэродромы были построены таким образом чтобы смести 

Советскую промышленность протяженностью до Уральских гор. 

Страх Гоминдановского правительства к СССР достегал апогея  

.Антисоветская пропаганда была везде . Правительство разжигало 

антисоветские слухи   , самым ярким был вопль о «Красной Агрессии». 

Китайский политик , филсов и общественный  Чэнь Лифу заявлял что был 

свидетелем  крупных боев  в Китае  и что сейчас идет Третья Мировая Война 

В отличии от Китая ,Советский Союз строго выполнял  обязательства, 

договора и соглашений от 14 августа 1945 г. 

Да и с выводом Советских войск ничего нарушено не было . Уже в  

ноябре 1945 г. советское командование представило план вывода Советской 

армии  к 3 декабря 1945. По этому плану , военные  части СССР были 

выведены из Инкоу и Хулудао. Но Гоминьдан   пожелал чтобы в районах 

Манчжурии Советские войска остались , поскольку правительство Китая было 

не в силах обеспечить этот район ни армией ни администрацией. . 
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Правительство СССР согласилось не на долго я оставить свои войска в 

оговоренных зонах. 

Население встретило положительно это решение, но вот Гоминьдан 

развернул пропаганду что Советский союз Захватил эту территорию и держит 

еѐ под тотальным контролем , устраивая геноцид . 

Конечно общественность не будет стоять на месте услышав такие слухи 

.И уже 22  и 23 февраля 1946 года в крупных городах  были  проведены 

антисоветские демонстрации .  Китайские коммунисты общественностью тоже 

преподносились как воплощение зла. В Чунцине  разъяренной толпой был 

совершен налет на редакцию коммунистической газеты 

«Синьхуажибао».[3.c.78] 

Но народ нельзя вечно водить занос вешая лапшу на уши , народ начал 

задумываться ,что что-то здесь не так . Первыми активизировались студенты в 

Чунцине Центрального университета (которые и разгромили редакцию 

Синьхуибао) .Они написали  письму в редакцию разгромленной газеты с 

извинением..хоть извинились…. 

По поводу  этой пропаганды Советское правительство заявило  в марте 

1946 года ,что войска СССР могли быть уже на родине  декабре 1945 г но 

правительство Китая порядка двух раз просило оставить войска  на территории 

Китая. Также  правительство СССР указала дату точного выводв войск . 

Чан Кайши снова попросил оставить советские войска  , но Гоминьдан 

продолжил свою антисоветскую пропаганду и  дальше распускали слухи о 

Советском захвате Манчжурии . В ответ советское правительство не клюнуло 

на удочку и заявило , что  сроки эвакуации войск уже строго оговорены и 

войска все равно будут выведены не смотря ни на что . 
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3  мая 1946 года все Советские войска были выведены с территории  из 

Северо-Восточных провинций Китая. Гоминьдан  больше физически не мог 

распускать слухи по поводу советского захвата. 

После того как Квантунскую армия была разгромлена , армия СССР 

демонтировали арсеналы, технику и предприятия .Гоминдан  желал эту технику 

и предприятия .По замыслу Чан Кайши  с помощью  этой промышленности , 

разгромить Народную Армию не будет проблемой . 

Как пишут современники Гоминьдан не ожидал подобного поворота 

событий и в некоторой степени это стало шоком . Но это не помешало  им 

развернуть крупную  антисоветскую клеветническую пропаганду  «о вывозе 

оборудования» .Америка также подхватила эту идею и тоже начала толкать еѐ в 

массы. 

Китайские коммунисты напротив,  поддержали Советский союз  в этом 

решении. Согласно их взглядам  это оборудование  могло попасть в руки 

Гоминьдана .Они могли использовать его  для производства оружия и 

боеприпасов что усилило бы солдат Чан Кайши  и в стране начался бы хаос , 

неразбериха и кровопролития . 

Пока Советская армия была в Китае  Советские салаты хорошо 

подружились.  В записках китайских трудящихся по этому поводу написано 

следующее «Отношение красноармейцев к простому народу замечательное. 

Они передали населению весь захваченный у японцев рис. К нам, рабочим, они 

отнеслись особенно хорошо. Узнав, что мы — старые рабочие, они перестали 

брать с нас деньги за проезд на машинах и пароходах. Торговать также стало 

очень удобно: мелкие торговцы-разносчики могут свободно передвигаться со 

своими товарами в любом направлении.Население Северо- Востока повсюду 

собирается на митинги и приветствует Советскую Армию. Японцы построили 

на Северо-Востоке укрепления и окопы, а Советская Армия приказала 

японским военнопленным срыть их с лица земли и вернула земли крестьянам 
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Северо-Востока под поля. Советская Армия — армия молодая, здоровая, ее 

характеризуют высокие моральные качества. Хотя мы и не понимаем языка 

красноармейцев, но речь их на слух миролюбива. При встрече с простыми 

людьми они обмениваются с ними горячими рукопожатиями. Никто из 

населения Северо-Во- стока не может сказать о Советской Армии ничего 

плохого». [4.c.89] 

Люди из Северо-Восточных провинций очень теплю  провожали 

советских воинов. Проводились  Митинги .Из  мемуаров советских солдат  

записавших речь китайской студентки  с одного такого митинга в в Гирине -. 

«Когда японские разбойники захватили Северо-Восток, мне было всего десять 

лет, и я росла, не зная, что такое свобода и счастье родины .Лишь после 

освобождения Северо- Востока Советской Армией я обрела счастье, получив от 

Советской Армии отвоеванную для нас родину и свободу». И подобное 

отношения наблюдалось везде . А слухи доносившиеся о советской армии из 

Пекина , люди опровергали с неумением 

Антисоветская пропаганда стала основным инструментом  и средством 

для  противостояние антиамериканским чувствам в народе .Американцев не 

когда не воспринимали в Китае также позитивно как Советский союз. Причин 

много , это и нахальное поведение американцев , и экономическая экспансия с 

навязыванием товаров США  , а самое главное лож  , истинной картины того 

что происходит в стране .Основной задачей в пропаганде Гоминьдан  пытался 

убедить  народ что враг не США  а Коммунисты . 

Советско-китайский договор для Гоминьдана был лишь формальной 

букашкой, на которую можно и не обращать внимание . Гоминьдан ждал от 

СССР помощи во внутренней политике но этого не было в договоре и быть не 

могло .В договоре  была описана политика невмешательства во внутренние 

дела Китая  , да и Советский союз в подобных ситуациях действовал из 

принципа самоопределения для каждого народа. 
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Гоминдан хотел  толкнуть нарушить СССР принцип невмешательства. 

Все было продумано грамотно .  Под вуалью простой взаимопомощи 

правительство Чан Кайши предупредил  правительство СССР что желает  

перекинуть войска в Северо-Восточные провинции через порт Дальний . Он 

думал что СССР не догадается  , что согласно расположению порта Дальнего и 

Народной Армии , порт Дальний превращается в плацдарм для удара в спину 

Народной армии . 

Правительство СССР ответило отказом. Сослались на то что согласно 

соглашению  порт Дальний является только торговым портом и не какой армии 

в нем быть не должно и не может. 

В  правительство Китая  сорвало   соглашения о Китайской Чанчуньской 

железной дороге. Когда  Северо-Восточных провинций  были освобождены 

Гоминьдан направил на КЧЖД, администрацию из  работников местного 

гестапо —Тэ-у. Они не обеспечивали сотрудничество с СССР и  когда были 

выведены советские войска Гоминьдан устроил резню китайского народа на 

этих терреториях.  Было  зверски  убито замучено 60 человек, более 200 семей 

ограблено. Также против представителей СССР были проведены 

террористические акты. 

В этих условиях не могло быть и речи о нормальном функционировании 

КЧЖД как совместного предприятия. Советское правительство было 

вынуждено дать указание советским гражданам — служащим КЧЖД выехать 

на территорию СССР. 

Данные действия просто втоптали в грязь Советско-китайский договор. 

После данных зверств Китай был снова готов подняться на гражданскую 

войну против действующей  Власти. Но  Коммунистическая партия всеми 

силами предотвратила назревающий общественный взрыв  .Для того чтобы 

было достигнуто  соглашения о мире  и демократизации страны, Ком.  партия 

пошла на ряд больших  уступок гоминдану. 
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Но Чан Кайши непосредственно с представителем  США Маршаллом 

вело переговоры, чтобы выиграть время ,чтобы перебросить силы и разгромить 

Народную армию. 

В1946 году   началось  масштабное  наступление против Освобожденных 

районов. Народная  армия изначально избрала  оборонительную тактику 

ведения  боя. Благодаря этому плану постепенно истощались силы  и рескрсы 

врага. И уже  июле 1947 году  Народно-освободительная армия перешла в 

наступление  перешла от обороны. Гоминдановским войскам был нанесен  ряд 

сокрушительных ударов.[5.c.273] 

Осенью 1948 году были освобождены  Северо-Восточные провинции от 

Гоминьдана . Народные войска  провели крупные операции в Северном и 

Центральном Китае. В январе были освобождены Тяньцзинь и Пекин. 

Наступление  набирало обороты .Даже сами солдаты не верил своим глазам , 

когда  весной 1949 года армия подошла к   Янцзы. 

Все понимали что Режим Чан Кайши вскоре падет. 

В 1949 году когда Чан Кайши был уже почти низложен он снова начал 

вести свою любимую политику лавирования. 8 января 1949 г. В посольство  

СССР в Китае было направлено письмо с просьбой стать СССР  посредником в 

переговорах Гоминьдана с Ком партией Китая . 17 января 

В 1949 г. Заме. министра иностранных дел А. Я. Вышинский вручил 

Китаю ответ  , согласно  которому СССР все также следует политике 

невмешательства во внутреннюю политику Китая . 

23 апреля освободили 1949 года был освобожден  Нанкин (в тот момент 

он был столицей Китай, к мю Шанхай . 

Осенью 1949 года  Режим Чан Кайши  был уничтожен , а армия 

распалась. 
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На примере Китая весь мир еще раз убедился, что процесс крушения 

капитализма и утверждения социалистических отношений— объективная 

историческая закономерность, выражающая назревшие задачи, поставленные 

развитием материальной жизни общества. Сколько сил было мобилизовано, 

сколько миллиардов долларов истрачено, чтобы остановить китайскую 

революцию! Несмотря на все это, она победила. «Господство капитализма,— 

указывал В. И. Ленин,— подрывается не потому, что кто-то хочет захватить 

власть... Господство капитализма прекратить было бы невозможно, если бы к 

этому не вело все экономическое развитие капиталистических стран. Никакая 

сила не разрушила бы капитализм, если бы его не подмыла и не подрыла 

история». 

В годы тяжелой борьбы Китая за свободу и независимость советский 

народ всем сердцем был на стороне китайского народа. Советские люди 

понимали, что события, происходившие в Китае, имели жизненно важное 

значение не только для будущего этой великой страны. Они были уверены, что 

победа китайского народа умножит силы, стоящие за прогресс человечества, за 

мир и дружбу между народами. 

СССР постоянно и настойчиво боролся против вмешательства США в 

дела Китая, имевшего целью спасти чанкайшистский режим и удержать свои 

позиции в этой стране. 

На совещании министров иностранных дел в декабре 1945 г. в Москве по 

инициативе правительства СССР было достигнуто соглашение о 

невмешательстве во внутренние дела Китая, о демократизации страны, а также 

о выводе советских и американских войск в возможно кратчайший срок.[6] 

На московской сессии Совета министров иностранных дел в марте — 

апреле 1947 г. делегация СССР предложила государственному секретарю США 

обменяться информацией относительно выполнения декабрьского решения 
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совещания министров иностранных дел о Китае. Маршалл уклонился от 

обсуждения этого вопроса. 

Советское правительство и после этого не раз поднимало вопрос о 

прекращении американской интервенции в Китае и выводе всех войск США. 

Об этом говорил Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин в 

интервью корреспонденту газеты «Санди тайме» Верт. Этот вопрос ставили 

представители СССР в Организации Объединенных Наций К 

Советские люди осуждали гоминдановскую правящую верхушку, 

развязавшую войну против своего народа, протестовали против интервенции 

США в Китае. Газета «Правда» подчеркивала, что, преодолевая атаки и 

провокации реакционного правительства, китайские патриоты упорно и 

самоотверженно продолжают бороться за национальное единство на основе 

демократизации страны . 

Советская общественность выражала возмущение налетами американских 

самолетов на населенные пункты Освобожденных районов, в частности 

бомбардировкой Яньани, и предупреждала, что действия американских войск в 

Китае и усилившаяся военная помощь чанкайшистскому правительству ведут к 

расширению гражданской войны. 

С удовлетворением было встречено заявление Чжоу Энь лая о том, что 

китайские коммунисты окажут упорное сопротивление вооруженному 

наступлению гоминдана, мобилизуют всю силу народных армий для того, 

чтобы сорвать гоминдановские планы ликвидации Освобожденных районов. 

Существование рядом с Китаем великого Советского Союза, возросшее 

могущество лагеря социализма, с одной стороны, гигантские силы китайской 

народной революции, с другой стороны, помешали иностранным 

империалистам осуществить интервенцию в Китае в таких широких масщта- 

бах, как этого хотелось бы воинственным кругам в США. Было 

бесперспективно воевать со всем народом. 
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Советская пресса подробно освещала успехи Народно- освободительной 

армии, помещала сводки агентства Синьхуа, обзорные статьи, очерки, 

посвященные освобождению китайских городов, и т. д. Комментируя 

вступление народных войск в Шэньян, советская печать указывала, что этот 

успех имеет особое значение, ибо завершает «битву за Маньчжурию», 

затеянную гоминдановскими генералами. Трудящиеся СССР горячо 

приветствовали освобождение Пекина, древней столицы Китая. 17 июля 1949 г. 

они читали коммюнике Генерального штаба Народно-освободительной армии, 

в котором сообщалось, что чанкайшисты изгнаны почти из 20 провинций. 

В Советском Союзе с большим интересом встретили работу Мао Цзэдуна 

«О диктатуре народной демократии», опубликованную в «Правде» 6 июля 1949 

г. и вскоре после этого изданную отдельной брошюрой. Мао Цзэ-дун дал 

блестящий анализ внутренней обстановки в Китае и начертал ясные 

перспективы завершения борьбы за освобождение страны. 

В Китае в разгар освободительной борьбы были заложены основы 

Общества китайско-советской дружбы. Говоря о задачах Общества, Чжу Дэ 

указывал, что оно будет развивать и укреплять дружбу между двумя великими 

странами, внедрять опыт СССР во все области строительства и распространять 

достижения советской науки и культуры среди народа по всей стране, идти 

вперед рука об руку с Советским Союзом и неуклонно бороться за прочный 

мир и народную демократию 

Инициаторы создания Общества в телеграмме руководителям Советского 

правительства писали: «Отмечая с великой радостью победу китайской 

революции, мы не можем забыть того, как указывала путь и воодушевляла 

китайский народ Октябрьская революция в России, руководимая великим 

Лениным... не можем забыть великого сочувствия и великой помощи, которые 

оказывал Советский Союз национально- освободительному движению 

китайского народа, не можем забыть решающей роли, которую он сыграл в 

разгроме немецко-итальяно-японских фашистов, не можем забыть той 
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твердости, с которой Советский Союз в послевоенный период руководит 

всемирным лагерем мира и демократии. В продолжающейся ныне борьбе 

против империализма, в борьбе за народную демократию и прочный мир во 

всем мире... революционная теория, а также богатый опыт построения 

социализма в СССР будут в руках китайского народа мощным оружием в деле 

построения Китая».[7] 

Тем временем СССР и Китай начали налаживать экономические и 

деловые отношения . 

21 декабря 1946 года подписали двух сторонний  пищевой договор  по 

экспорту Советской продукции в Китай. Согласно договору   Китай продал 

Советскому Союзу   миллион тонн зерна и соевых бобов и 10 тысяч тонн мяса. 

СССР по КВЖД отправил в Китай  сырье для  легкой и тяжелой 

промышленности . 

В июле 1949 года    Москву посетила  делегация народно-

демократических властей по поводу торговли. Также был подписан ряд 

договоров. 

СССР отправил в Китай своих специалистов для восстановления страны. 

В короткие сроки были  восстановлены железные дороги, мосты, ряд 

промышленных зданий, налажено городское хозяйство. 

В это время  по Китаю прошла Эпидемия Чумы .Советские врачи также 

оказали непосредственную помощь в ликвидации  очагов болезни и лечения 

раненых после войны.. 

Китайский народ, потеряв в кровопролитных боях миллионы своих 

сыновей и дочерей, одержал победу. Китай стал свободным, независимым 

государством. 

Победа китайской революции показала, что старая Азия, уделом которой 

были беспросветный гнет и порабощение народов иностранными 
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империалистами, безвозвратно уходит в прошлое. Никаким черным силам не 

удастся сорвать тот великий процесс возрождения народов Азии, который 

составляет одну из самых важных черт нашего времени и который открыл 

вдохновляющие перспективы для дальнейшего подъема борьбы за мир и 

прогресс человечества. 

Китайская Народная Республика явилась не только примером для 

народов колониальных и зависимых стран в борьбе за национальное 

освобождение, за самостоятельную политику, за мир; эти народы обрели в лице 

КНР новую мощную опору в этой борьбе. 

Победа Народной армии и разгром Режима Чан Кайши разрушала 

последние преграды мешавшие  Советско-Китайской дружбе возникнуть такой 

какой еѐ желал видеть народ .как сказал Чжоу Эньл в своей речи - «Великая 

дружба между нашими двумя державами утвердилась с момента Октябрьской 

социалистической революции. Однако империализм и контрреволюционное 

правительство Китая мешали дальнейшему сотрудничеству между ними. 

Победа китайского народа привела к коренным изменениям в обстановке. 

Китайский народ под руководством Председателя Мао Цзэдуна создал 

Китайскую Народную Республику и образовал государство небывалого до сих 

пор единства, и это сделало возможным искреннее сотрудничество между 

нашими двумя великими государствами...» 
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2.2.Формирования образов старшего и младшего брата в период  

активных взаимоотношений 

В 1949году , когда была провозглашена Китайская народная Республика и 

КПК официально пришла к власти ,Китай стал  считаться  братским 

социалистическим государством . Официальные средства массовой 

информации  в 50е гг. ХХ в. пропагандировали вечную и нерушимую Советско-

китайскую дружбу .Китай был объявлен наиболее важным из всех советских 

союзников. 

14 февраля 1950г был подписан договор о дружбе , союзе и взаимной 

помощи между СССР и КНР сроком на 30 лет, министрами иностранных дел 

СССР и Китая – Вышинским А.Я. и Чжоу Эньлаем. А также  соглашение о 

Китайской Чаньчуньской железной дороге, Порт-Артуре и дальнем и 

соглашение о предоставлении Советским Союзом досрочного экономического 

кредита КНР и другие документы .Стороны обязались совместно 

предпринимать меры , не чтобы не  допустить нарушения мира со стороны 

Японии или другого государства, которое объединилось бы с ней в агрессии 

.СССР и КНР взяли на себя обязательства сотрудничать  в международных 

действиях , имеющих целью укрепление мира  и безопасности  . Договор 

предусматривал расширение экономических и культурных связей  между СССР  

и КНР. Сотрудничество должно  было строиться на принципах  равноправия , 

учета взаимных интересов  , уважения суверенитета и территориальных 

целостности , невмешательства в дела другой страны.[8] 

Известный Китаист ,Переводчик Федоренко Н.Т. Вспоминал , что 

подготовка важнейшего договора велась тайно , ночью на подмосковной даче 

Сталина в Кунцеве. И когда договор , наконец был подписан , это было 

встречено  с чувством большого удовлетворения  не только в Советском Союзе 

и Китае  .Огромен был резонанс в самых отдаленных землях Востока и Запада 

.Свершилось то , что за долго предвидел Ленин , о чем мечтал Китайский 

революционер Сунь Ятсен. 
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На СССР также легло  обязательство по оказанию Китаю  помощи в 

строительстве и реконструкции страны. В том числе  50ти крупных 

промышленных предприятий. Помимо этого  Советский Союз снабжал Китай 

промышленными товарами первой необходимости, горючим, сырьем. 

Согласно соглашениям подписанным  в 1953 – 1955 годах  Советский 

Союз  помог  Китаю в крупном строительстве и реконструкции 141 крупных 

промышленных предприятий. [9] 

Советским Союзом были  предоставлены  Китаю для быстрого подъема 

страны после войны , кредиты на льготных условиях. Начался процесс 

обменивая  научными и техническими знаниями. Практика обмена студентами 

из союзных стран стала набирать обороты .В эти годы в Советском союзе 

приходили практику и обучались несколько тысяч студентов из Китая . В Китай 

посылали для работы советских специалистов высшей категории . 

Важным событием для Советско-китайской дружбы является поддержка 

Китая на международной арене .СССР не поддерживал и требовал удалить из 

ООН  гоминдановцев (они там были).Также для Китая было важна поддержка 

СССР касательно вывода войск США из Тайваня . 

Основываясь на Договоре о дружбе , СССР во время  войны в Корее  

отправило 19 дивизий авиации. Летчики СССР в течении этого времени 

отражали налеты авиации США на  Северо-восток Китая. 

Пусть договор был заключен на 30 лет ,  уже к середине пятидесятых  , 

выполнение его со стороны Китая пошло на спад. Поэтому к августу 1960 года 

большая часть  специалистов из СССР а точнее  из 1600 работавших тогда в  

КНР, были отозваны в Советский Союз. Договор начинал терять свое значение 

Известный Китаист ,Переводчик Федоренко Н.Т. Вспоминал , что 

подготовка важнейшего договора велась тайно , ночью на подмосковной даче 

Сталина в Кунцеве. И когда договор , наконец был подписан , это было 
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встречено  с чувством большого удовлетворения  не только в Советском Союзе 

и Китае  .Огромен был резонанс в самых отдаленных землях Востока и Запада 

.Свершилось то , что за долго предвидел Ленин , о чем мечтал Китайский 

революционер Сунь Ятсен. 

Практическое осуществление договора  началось сразу же : СССР 

направил в Китай ряд авиационных дивизий .Советские летчика обеспечили 

безопасность  всего восточного побережья КНР . Между КПСС и КПК 

наладились тесные контакты регулярно  осуществлялся  обмен мнениями и 

опытом .Начало осуществляться  экономическое  , научно-техническое  и 

культурное сотрудничество.[10.c. 78] 

Советско-китайские культурное сотрудничество приняло широкие 

масштабы , чуму способствовала  организация  планомерного 

межгосударственного сотрудничества. Культурное сближение выразилось  в 

знаменитой песне «Москва-Пекин» которую знали почти все люди в СССР 

.Появилось множество плакатов  , посвященных Советско-китайской дружбе. 

[11.c 94] 

Эти пропагандистские плакаты повлияли на формирование образа Китая 

как Союзника  , младшего брата , идущего к одной цели  с Советским союзом и 

нуждающемся в поддержке. 

Период борьбы за власть в Китае был пересмотрен в СССР и появились 

новые  издания, провозглашения Чан Кайши соглашателем с японцами , после 

их разгрома под руководством американских генералов начавшем  

гражданскую войну. 

В 1950 году выходит книга Симонова К.М. «Сражающийся Китай». Для 

Симонова К,М. китайская революция – продолжение российской революции в 

международном масштабе. Симонов К.М во время великой отечественной 

войны  работал военным корреспондентом, в 1949г. Прибывал в Китае в 



71 
 

составе культурной делегации. После решил написано об армии КПК и о том , 

как Китайские коммунисты  строят  новую жизнь . 

В своем произведении Симонов К,М. передал свое ощущение всемирного 

значения Великой октябрьской революции  и той роли ,которую победа 

социализма в России сыграла в подъеме революционного движения во всем 

мире. Подобные идеологические произведения создавали образ 

коммунистической партии  Китая и нового Китая у рядового советского 

человека. 

В июле 1956г.между СССР и КНР подписано соглашение о культурном 

сотрудничестве. Обе страны договорились укреплять связи между НИИ стран , 

обмениваться результатами научных работ и учеными , проводить совместные 

исследования , содействовать проведению выставок , переводу лучших 

произведений литературы. 

Фактором , стимулирующим изучения различных  аспектов  культуры  

Китая и СССР ,были контакты и обмены между деятелями культуры и 

искусства. Культурные контакты отразились в работах Федоренко Н.Т. « Очерк 

современной Китайской литературы» , Эйдлина Л. «О Китайской литературе 

наших дней». 

В 50-е годы  в СССР  широко публикуются переводы произведений 

китайской классической и современной литературы. С  1949 по 1958 гг. в СССР 

издано свыше 2100 произведений. 

В середине50-х  гг. ХХ в. В СССР издано «Собрание сочинений»Лу Синя 

в 4-х томах  .Творчество Лу Саня становится предметом научного исследования 

, и ему посвящается множество монографий , статей , рецензий советских 

исследователей . 

Также большим тиражом изданы произведения Мао Дуня , Лао Шэ , Чжао 

Шули, а Также образцы китайской древней классики – произведения : Цюй 
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Юаня ,Бо Цзюйя , Ли Бо ,Синь Цицзи ,Ли Цинчжао ,Лю Юна ,Ван Вэя , романы 

«Троецарствие » , «Сон в красном  тереме » ,  «Речные заводи»  ,  «Цветы в 

зеркале».[12.c 157] 

Образ Китая у советского руководства формировался на основе 

идеологического подхода . Сталин И.В в соответствии с марксистской  

традицией , продолжал считать Китай отсталой страной  , в которой 

пришедшие к власти коммунисты должны решить задачи  буржуазно-

демократической революции , а затем переходить к социалистическим 

преобразованиям. Он рекомендовал  китайским коммунистам не спешить с 

реформами по национализации и отменой частной собственности на землю , а 

также с уничтожением враждебных коммунистам классам , не запрещая 

некоммунистические партии и предложив не запрещать забастовки , чтобы не 

потерять доверие рабочих. 

Сталин И.В. рассматривал Китай как важнейшего союзника  , за счет 

которого база  мировой революции значительно расширилась . По мыслям  

Сталина И.В.  центром мировой революции оставалась Москва ,  а центром еѐ 

распространения в Азию – Пекин . На встрече в Чжоу Эньлаем 3 сентября 

1952года Сталин И.В.  предложил Китаю  выступить с инициативой  о создании 

международной организации  , параллельной ООН. Сталин хотел  дать 

китайцам   собственную зону ответственности  и влияния в Азии , в которой  

они  должны были действовать под контролем Москвы и действовать в ней 

активно до такой степени  , что бы не скомпрометировать СССР . 

Сталин И,В. Хотел видеть Китай крупной державой , поэтому  вступился 

за территориальное  единство Китая  , настаивая только на независимости 

Монголии. 

Также можно отметить тот факт что Сталин советовал Мао Цзэдуну 

захватить и держать под контролем Синьцзян и Тибет .Советский лидер 

проводил политику всесторонней помощи коммунистическому Китаю  и 
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передал ему множество прав и привилегий . Он отстаивал сохранение 

некоторых советских коммерческих интересов  в Синьцзяне  и Маньчжурии , 

но в тоже время   настаивал на передача Китаю КЧЖД , Дальнего и Порт-

Артура и отказе имущественных прав и привилегий в Манчжурии  и от важных 

стратегических позиций предоставленных СССР  согласно договору 1945 года. 

Эти уступки свидетельствуют стремление Сталина завоевать доверие Мао 

Цзэдуна  и поднять авторитет  СССР и КНР, а КНР в мире , что необходимо для 

молодого государства хотя личность Мао Цзэдуна вызывала у Сталина  

некоторые сомнения . 

5 марта 1953 умер бог коммунизма Иосиф Виссарионович Сталин. Не кто 

не был готов к подобной утрате .После смерти вождя  Мао Цзэдун признал 

Хрущева как нового вождя и приемника. Но как будут  развиваться отношения 

двух великих держав , я рассмотрю в следующей главе. 
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Вывод. 

Взаимоотношения носили   безусловно теплую атмосферу. Даже в народе 

сложилась особая атмосфера  и отношение к Китайцам. У народа СССР 

сложилось  впечатление как стране на который можно положиться .Печаталось 

большое количество плакатов где  гордо смотрелись  в обнимку русские и 

китайцы  , и надпись «Русский с Китайцем братья навек!» . 

Китайский народ также позитивно относился к СССР. В середине 1950-х 

гг. русский язык был самым популярным в Китае среди прочих иностранных. 

Он преподавался в сотнях средних школ и десятках университетов. 

Во время правления Мао Цзэдуна Китай стал  единой и достаточно 

сильной страной. Но ему все равно приходилось относится к   более сильному 

СССР как к старшему брату. Только к концу 60-х гг. Китай почувствовал себя 

достаточно сильным чтобы переломить эту ситуацию. 
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3.1. Причины разрыва советско-китайский отношений . 

Каким бы не был прочным договор  Советска–китайской дружбы со 

временем этим взаимоотношениям в том виде в котором их наблюдали пришел 

конец. Основных причин несколько. 

Во первых  нужно рассмотреть само отношение  Мао Цзэдуна  к 

Советским коммунистам .  Конечно можно найти много публикаций и 

записанных речей Мао Цзэдуна времен дружбы , но на самом деле его 

отношение к СССР   было иным. Советский Союз рассматривался как для 

решения собственных задач Китая  а не идейный союзник .[1] Ради 

воссоединения КНР с Тайванем Мао Цзэдун принял линию Западных стран 

пренебрегая подписанного курса в договоре –Мирного Сосуществования . 

Действия Китая В 1958 года чуть не развязали Тритию мировую войну.  

Все началось с того , что Пекин не  согласовывая  с Москвой,  начал 

обстреливать   позиций гоминдановских войск на островах.  Администрация 

США собиралась  применить Ядерные боеголовки  если конфликт будет расти. 

Советский союз  вмешался в эту  ситуацию, чтобы не допустить 

неблагоприятного исхода. 

Ситуация с Индией также шокировала СССР   ,когда у Китае и Индии 

начались пограничные столкновения .Советский союз занял нейтральную 

позицию в этом вопросе.  Мао не собирался придерживаться политики мирного 

сосуществования и это озадачивали Москву и СССР просто не понимал как 

реагировать на подобные действия Китая. 

В связи с подобной политикой видения дел   руководство СССР  

отказалось помогать Китаю в случае военных действий против Тайваня. 

В 1959 году  СССР перестал оказывать  помощь Китаю в ядерной 

области. В 1959 году Советский Союз не стал предоставлять и отказал на 

прямую  давать Китаю технологию атомной бомбы или сотрудничать в области 
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ядерной энергетике . Мао Цзэдун после этих заявлений обвинил  руководство 

СССР в приспособленчестве Западу. 

После Карибского Кризиса отношения ухудшились еще сильнее   

поскольку договор заключенный Хрущевым (в 1963году)    запрещал  

испытания ядерного оружия  . Но не смотря на это испытания атомной бомбы 

прошли  в Китае в 1964 году. В ответ на эти действия СССР  могли только 

осудить Китай. 

Второй весомой причиной  разрыва отношения можно выделить идейные 

и теоретические разногласия о методах построения социализма . 

Идеи Мао Цзэдуна отличались от советских догматов социализма .Мао  

считал  что советский опыт не каким образом не является догмой и не  отвечает 

условиям в которых находится Китай [2.c.86].Конечно после таких выводов  

правительство СССР  стало довольно  критически относиться к методам  

внутренней политики Китая .Да и по сути некоторые действия Китая не были 

выгодны  СССР. 

СССР стала рассматривать  экономическую помощь Китаю  ошибкой. 

Экономическая политика  направленная на    ускорение индустриализации КНР 

согласно взглядам  Советских экономистов уже не считалась правильной. 

В 1960 году  Мао Цзэдун  официально  обвинил СССР в заигрывании с 

Америкой и  назвал СССР предателями  коммунизма. В последствии   в 

Советском Союзе  было принято  принимается решение отозвать  из КНР всех 

советских специалистов. В СССР вернулись 1390 экспертов, было разорвано 

343 контракта, незавершенными остались 257 научно-технических проекта. 

Третьей причиной можно выделить   территориальные претензии к СССР. 

Суть в том, что линии  границы между Советским Союзом и Китаем 

определялась еще Русско-китайскими договорами  XIX века. Китай посчитал их 
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недействительными . Согласно этим договорам граница приходила  по середине  

Амура и Уссури, но Китай это не устраивало. 

Четвертая причина это  личная неприязнь между Мао Цзэдуном и Н.С. 

Хрущевым . Мао Цзэдун не принял  критику культа личности Сталина , которая 

по сути задевала и его. Также Мао не одобрял внешнюю политику Хрущева в 

отношения Китая с урезанием Китайских прав. 

Летом 1957 года состоялась беседа между  с Хрущевым Мао Цзэдуном. В 

этой беседе вождь Мао  заявил,  что Китай больше не хочет, чтобы СССР 

использовал страну для достижения своих целей . 

Даже когда  Н.С. Хрущев  ушел от политических дел , такая перемена  не 

улучшила советско-китайских отношений 

Отношения между Хрущевым  и  Мао Цзэдуном  оставили большой след 

на Советско-китайских отношениях . Точкой кипения  речь Хрущева на XX 

съезде КПСС.В этой речи Хрущев покритиковал культ личности Сталина . Мао 

Цзэдун  на этом  съезде не был. 

От китайских коммунистов представителем был  Чжу Дэ .Он не ожидал 

подобного смелого шага Хрущева и не знал как ему реагировать . Чжу Дэ по 

телефону рассказал Мао Цзэдуну о произошедшем испросил  как  ему 

реагировать это. Возможно он думал  что КПК и сам Мао одобрят Хрущева. Но 

Мао пришел в гнев: «Чжу Дэ ничего не понял. Ему, как и Хрущеву, доверять 

нельзя».[3.с.210] 

В 1953 г., после смерти Сталина, Мао приветствовал Хрущева как 

преемника великого лидера. Однако в 1956 г. после XX съезда стал относиться 

к нему враждебно, считая, что Хрущев предал своего предшественника. 

Критикуя культ личности, Хрущев косвенно задевал и Мао Цзэдуна. 

Критикуя культ личности, Хрущев образовал трещину в монолите Советской 

Империи. И эта трещина оказалась роковой: в 1985 г. его духовный 



78 
 

последователь М. И. Горбачев привел страну к полному политическому 

коллапсу. 

В многовековой истории Российской империи подобного никогда не 

случалось. Ни один царь не мог публично критиковать своего 

предшественника, хотя бы из инстинктивного чувства самосохранения и 

сохранения великой державы. Ни один из восседавших на российском троне не 

предавал анафеме Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины Великой, 

Павла. А ведь крови на руках российских самодержцев было предостаточно. 

Хрущев же, сам, будучи одним из первых подручных Сталина, а поэтому 

виновным в массовых репрессиях не меньше Сталина, публично омыл руки и 

предал анафеме своего предшественника. 

Во-первых, это чувство ревности. Сталин победил фашизм. Сталин был 

поэтому практически святым для своего народа. Хрущев решил сорвать ореол 

святости со Сталина, доказать своему народу, что «он лучше». Тем не менее 

Хрущев не смог добиться этой цели. Более того, после безумных затей с 

кукурузой, с удушением подсобного хозяйства Хрущев стал нелюбимым 

правителем. В народе его называли не иначе как «Хрущ» (это самое «ласковое» 

прозвище»), простаивая часами в очередях за хлебом, так как своими 

прожектами Хрущев нанес сельскому хозяйству сокрушительный урон. 

Во-вторых, критикуя генералиссимуса Сталина, Хрущев бросал тень на 

миллионы ветеранов войны, которые по праву гордились своим вкладом в 

разгром гитлеровской Германии. 

В-третьих, сам будучи сугубо штатским, Хрущев не любил военных. Его 

бесконечные чистки армии, «миллионные сокращения» народ воспринимал не 

иначе как заискивание перед американцами. Для многих молодых советских 

офицеров такое неожиданное и несправедливое сокращение часто означало 

крах всех жизненных надежд.[4.c.230] 
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После монументального и немногословного Сталина этот неотесанный и 

вульгарный крикливый выскочка вряд ли мог импонировать советскому 

народу. Да он и не любил свой народ. И при случае не преминул в 

Новочеркасске пролить кровь народную — кровь людей, доведенных его 

сумасбродной экономической политикой до полной нищеты. 

В-четвертых, стараясь вырядиться в тогу миротворца и объявив о 

доктрине мирного сосуществования, невоспитанный советский лидер своими 

«кузькиными матерями» и битьем ботинка по трибуне ООН шокировал не 

только иностранцев, но и свой народ, который стыдливо терпел «царя без царя 

в голове». Разве можно было считать такого человека надежным 

международным партнером? 

Произнося знаменитую речь на XX съезде КПСС в 1956 г., Хрущев думал 

прежде всего о своих личных интересах. Мировому же коммунистическому 

движению был нанесен смертельный удар, после которого оно уже так и не 

оправилось: раскол со временем перерос в демонтаж международного 

интернационализма. Именно Хрущев вбил осиновый кол в дружбу между 

СССР и КНР. 

Можно понять Мао Цзэдуна, который считал, что Хрущев идет на сговор 

с американскими империалистами. 

После своего возвращения на авансцену китайской политики в начале 

1960-х гг. Мао неоднократно обвинял СССР в желании захватить китайские 

территории (включая Синьцзян) и в намерении осуществлять военное 

сотрудничество с США против Китая. Дэн Сяопин в 1961-1962 гг. не разделял 

этих взглядов Мао. Его подходы основывались на практических нуждах КНР — 

нуждах, которые в те годы могли быть удовлетворены путем улучшения 

отношений с соцлагерем. Во время некоторых своих контактов с советскими 

представителями он выражал желание восстановить союз с СССР. Это мнение о 
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намерениях Дэна подтверждалось по крайней мере несколькими участниками 

событий с советской стороны. 

«Несколько лет назад, — по словам Одда Арне Вестад (Нобелевский 

институт, Норвегия), — М. С. Капица рассказал мне, что он и другие эксперты 

по Китаю в 1961— начале 1962 г. были очевидцами того, что Дэн и Чжоу 

Эньлай... пытались уменьшить напряженность, получить помощь от СССР и 

найти пути к нормализации отношений. По воспоминаниям Капицы, эти 

попытки не имели долговременных результатов из-за губительного влияния 

Мао на китайскую внешнюю политику, но он добавил, что и ему самому в то 

время было трудно убедить советских лидеров, что Дэн и Чжоу всерьез 

пытались улучшить отношения». 

По мнению Вестада: «Политический раскол внутри руководства КПК в 

начале 1960-х гг. по крайней мере в некоторой степени распространялся на его 

политику в отношении СССР. Когда Мао сумел восстановить свою власть, 

никто не мог ему возразить... В долговременной перспективе отказ руководства 

КПК возразить Мао в 1962 г. стал трагедией Китая. Это была также трагедия 

для китайско-советских отношений в том смысле, что она направила Китай по 

наклонной плоскости, которая должна была привести его к грани войны с его 

северным соседом. 

Следует добавить, что Капица, видимо, был прав в том, что советское 

руководство никогда не воспользовалось возможностями, представившимися в 

1961-1962 гг., чтобы изучить новые формы сотрудничества с Китаем. Как и в 

1950-е гг., советские лидеры были не способны рассмотреть вопрос о широком 

и взаимовыгодном союзе, в котором общие цели были бы трансформированы в 

конкретную политику и программы путем консультаций на равноправной 

основе. 

Вместо того чтобы протянуть руку Лю и Дэну, кремлевские лидеры 

дулись из-за прошлых обид и с радостью наблюдали за политическим провалом 
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"большого скачка". В этом смысле авторитарное и негибкое наследие 

сталинизма с обеих сторон преградило путь к сотрудничеству. Хрущев и 

"китайские Хрущевы" — несмотря на схожесть их внутренних целей — 

допустили, чтобы их общее политическое наследство разрушило союз». 

Л. П. Делюсин  пишет в своих мемуарах , огромные последствия были 

после  оскорблений которые себе позволил  Хрущев  в адрес Мао Цзэдуна. 

Хрущев  назвал Мао  - старой калошей .Также он высказал  ему  что он свои 

теории выковыривает из носа. 

Если вспомнить историю то Во время общения Сталина с Мао Цзэдуном 

,Сталин мог позволить  себе какие то шутки в отношения Мао ,так и Мао мог 

позволить в адрес Сталина .Одно время в руководстве СССР  ходил слух что 

Сталин назвал Мао –Редиской и добавил что он красный снаружи и белый 

внутри .Но это было неформально и между Сталиным и Мао Цзэдуном , 

фигурами по значимости которых считали почти  живыми богами в своих 

странах .А тут не просто какие-то слова , а прямые оскорбления. 

Л. П. Делюсин в своих мемуарах  опубликовал беседу   руководителей 

КПСС  и Дэном Сяопином говорил: «Вы могли обругать Лю Шаоци, Чжоу 

Эньлая, меня, тогда положение не было бы безвыходным. Но был оскорблен 

сам Мао Цзэдун, а это уже было дело непоправимое». 

Делюсин вспоминал также, что в подготовленном для Хрущева тексте 

выступления на XXII съезде отсутствовал албанский вопрос. 

«Однако к удивлению тех, кто участвовал в написании докладов 

Хрущева, последний решил вставить в свое выступление критические 

замечания в адрес албанцев. На это китайцы отреагировали незамедлительно. 

Глава делегации КПК Чжоу Эньлай демонстративно покинул съезд и вылетел в 

Пекин». Хрущев старался не мытьем, так катаньем заставить китайских 

руководителей признать правоту его курса и следовать в фарватере его 

политики. Дело дошло даже до того, что, как вспоминает Л. П. Делюсин, когда 
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делегации встретились в Доме приемов в июле 1963 г., Дэн Сяопин отказался 

от рукопожатия с Сусловым, сказав: «Мы должны экономить время».[5.c.147] 

Считается что после переговоров  в 1963 году  была похоронена советско-

китайская дружба 

В своих воспоминаниях Ф. М. Бурлацкий писал: «Впервые встретился я с 

Михаилом Андреевичем во время переговоров с китайской делегацией в 1963 г. 

Кстати говоря, присутствуя в качестве советника на этих переговорах, я имел 

возможность познакомиться довольно близко с руководителями компартии 

Китая. Наибольшее впечатление произвели на меня аристократичный Чжоу 

Эньлай и живой, раскованный, веселый Дэн Сяопин. 

Так вот, во время этих переговоров, которые проходили в Доме приемов 

на Ленинских горах, воспользовавшись перерывом, Суслов (он возглавлял 

нашу делегацию) вместе с другими советскими руководителями пригласил нас 

на совещание. Он сказал, что нужно срочно, буквально в течение одного дня, 

подготовить документ, в котором бы была выражена позиция КПСС в споре с 

китайскими руководителями. Он очертил примерный круг проблем — о культе 

личности, о мире и мирном сосуществовании, о формах перехода к социализму. 

Тут же решено было назвать это "Открытым письмом". 

Что привлекало мое особое внимание — это выражение лица Михаила 

Андреевича, когда он сказал: "Надо нанести неожиданный удар, пока они не 

ждут и не готовы". И при этом залился смешком, сладким-сладким и тихим-

тихим...Мы просидели всю ночь и написали этот документ, который тут же был 

опубликован. Все в нем было правильно, но одно только вызывало сомнение: 

надо ли это было делать в момент, когда еще не закончились переговоры?» 

Воспоминания Хрущева о его первых встречах с китайцами 

подтверждают и иллюстрируют ограниченность его кругозора, а также его 

примитивные, стереотипные представления о Востоке. Да и Мао было нелегко 

смириться с ролью благодарного младшего партнера, особенно когда его 
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советским «ментором» стал непредсказуемый Хрущев. Последний явно 

перебарщивал в демонстрации своего великодушия. Кроме того, Хрущев 

позволял себе принимать такие решения, которые в советском руководстве еще 

никто не принимал. Его поведение было противоречивым, иррациональным и 

самоубийственным. Он никогда не делал того, что диктовала ситуация, 

позволяла или внушала культура, а руководствовался лишь «внутренними 

побуждениями». 

По словам А. М. Хазанова, главной причиной охлаждения отношений 

между СССР и КНР послужило соперничество Хрущева и Мао в борьбе за 

лидерство в соцлагере и мировом комдвижении. После резкой критики Сталина 

на XX съезде КПСС в 1956 г. Мао Цзэдун был очень обижен тем, что с ним не 

посоветовались и что советские лидеры считают возможным самостоятельно 

принимать решение, судьбоносное для всего мирового революционного 

движения. Хрущев и сменившие его руководители неоднократно пугали Запад 

«желтой опасностью», предупреждая, что китайцы угрожают не только России, 

но и всему Западу. Так, Хрущев просил Аденауэра «помочь СССР справиться с 

Красным Китаем». 

Хрущева и сегодня в большинстве своем не любят рядовые китайцы. В 

этом нам приходилось неоднократно убеждаться. Так как китайцы долгое время 

копировали все советское, то в Пекине тоже есть свои «сталинки» и 

«хрущевки». Как-то один из китайских строителей сказал нам, показывая на эти 

дома: «Каков лидер, такую и архитектуру он после себя оставляет». 

Как-то в Чэнду, в этом прекрасном юго-западном городе, страдая 

бессонницей, я посмотрел весьма интересную ночную телепередачу о китайско-

советских отношениях. Китайское телевидение рассказывало о снятии Хрущева 

и о попытках нового советского руководства наладить отношения с Китаем. 

В Пекин приехал маршал Малиновский. Герой великой войны, он 

оказался плохим политиком, заявив на одном из банкетов китайцам: «Мы 
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своего Хруща сняли, теперь очередь за вами». Нетрудно представить 

китайскую реакцию на эти слова. 

Советские и в определенной степени китайские лидеры сделали все, 

чтобы похоронить дружбу между двумя великими народами. В середине 1950-х 

гг. русский язык был самым популярным в Китае среди прочих иностранных. 

Он преподавался в сотнях средних школ и десятках университетов. Второй 

всплеск интереса к русскому языку пришелся на середину 1985 г., когда еще 

могучий Советский Союз нормализовал отношения с великим соседом. Сейчас 

же, с демонтажем СССР и утратой государственного престижа, интерес к 

изучению русского языка свелся практически к нулю. [6.c.245] 

Свыше 95% китайской молодежи желают изучать только английский 

язык. Далее по степени популярности идут: японский, немецкий, французский, 

испанский, арабский и русский. Мне порой жаловались китайские приятели, 

знатоки русского языка, что, изучив его, они не могут найти работу: везде 

нужен только английский. Эти люди часто выражали надежду, что Россия все 

же встанет на ноги и тогда труд знатоков русского языка будет востребован. 

Мой скепсис по поводу этого приводил их в отчаяние. 

Вспоминаю, что когда было объявлено о «распаде» СССР, один 

китайский товарищ сообщил мне по секрету, что в Китае это событие было 

встречено всеобщим ликованием. О причинах восторгов я могу только 

догадываться. Как бы там ни было, один из «бумажных тигров» лопнул сам 

собой. Следы культурного влияния России в Китае постепенно и довольно 

быстро сходят на нет. Да, по китайскому телевидению продолжают 

демонстрировать наши фильмы. Но подбор этих фильмов своеобразен. Чаще 

всего показывают ленты по сюжетам дореволюционных российских классиков: 

Тургенева, Чехова, Гоголя, Достоевского. Современные китайские 

художественные фильмы о России также посвящены в основном 

дореволюционному периоду. 
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3.2.Территориальные споры и военные противостояния  СССР и 

Китая . 

Начиная  с лета 1960 года начались  инциденты по всей границе СССР с 

Китаем , перераставшие в  более провокационный характер. Начиналось все 

мягко с небольших провокаций , но они возрастали . В   1962 году на Советско-

китайской  границе было замечено около 5 тысяч  нарушений режима границы. 

Обстановка становилась   взрывоопасной . 

11 апреля 1965 г. около 200 китайцев под прикрытием военных вспахали 

восемью тракторами участок советской территории. Встретив на своем пути 

заслон советских пограничников, китайские военнослужащие попытались его 

прорвать, допуская при этом насильственные и оскорбительные действия. 

Большой резонанс имели события, происшедшие в Синьцзяне весной 

1962 г., когда более 60 тысяч уйгуров, казахов и представителей других 

некитайских национальностей, спасаясь от национальных притеснений со 

стороны Пекина, вынуждены были бежать из родных мест на территорию 

советских республик Средней Азии и Казахстана. Советский Союз принял их, 

предоставил им места проживания, обустроил их жизнь и быт. Это не могло не 

сказаться резко отрицательно на поведении Пекина. Китайской пропагандой 

эти события были охарактеризованы как вмешательство во внутренние дела 

Китая, а Москва была обвинена в инспирировании массового бегства уйгуров 

из Синьцзяна. [7.c.86] 

В китайской пропаганде все активнее стали выдвигаться 

территориальные притязания. В Китае появились материалы о том, что в 

прошлом в состав Синьцзян-Уйгурского автономного района входили 

принадлежащие Советскому Союзу Коканд, Казахская республика, Северо-

Западный Хорезм и другие районы. Пекин выдвинул тезис о том, что царская 

Россия захватила более 1,5 млн кв. км "исконно китайских земель". 
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В июле 1964 г. Мао Цзэдун в беседе с японской делегацией заявил: 

"Примерно сто лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России, 

и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются 

территорией Советского Союза. Мы еще не представляли счета по этому 

реестру". 

В том же 1964 г. Мао заявил, что СССР "вступил в сговор с США для 

борьбы за мировое господство", и между двумя державами образовались две 

"промежуточные зоны". К первой зоне им были отнесены все развивающиеся 

страны, а ко второй - развитые капиталистические государства. 

В середине 60-х гг. Советский Союз был окончательно возведен в статус 

врага. В пропагандистский обиход вошел термин "угроза с Севера". Когда в 

октябре 1964 г. КНР произвела первое испытание атомной бомбы, было 

официально заявлено, что это сделано "во имя защиты суверенитета, против 

угроз США и великодержавности СССР". 

Отношения двух стран неизбежно приближались к разрыву. 

13 октября 1964 года в Советском Союзе  произошла смена высшей 

власти : Н.С. Хрущева отправили в отставку . СССР в  предпринял   ряд шагов в 

сторону Китая должны были нормализовать отношения и показать    готовность 

Москвы к нормализации наших отношений. И кроме этого в нутрии Советской 

Ком. Партии прекратились споры и слухи по поводу Китая. Состоялась встреча   

политического руководства двух стран где Советский Союз показал 

непоколебимость своих взглядов  по отношению внешней политики  в  числе и 

в отношении Китая.[8.c.104] 

Самым ярким  и значимым в истории советско-китайских отношений стал 

конфликт  на  пограничный вооруженный конфликт на острове Даманский (на 

реке Уссури).Но если рассматривать все же саму ситуацию ,то перед этим 

событием были и репетиции этих событий. 
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Одной из таких "репетиций" стал вооруженный инцидент на острове 

Киркинский на реке Уссури в декабре 1967 - январе 1968 г., примерно за год до 

событий на Даманском. 

9 января 1968 года Министр Иностранных дел Советского союза 

выступил с  специальной речью по поводу событий на острове Киркинский . Он 

поведал что- «В первых числах января группы нарушителей границы, 

специально доставляемые в район острова Киркинский на грузовых 

автомашинах, многократно вторгались на остров и по льду на советскую часть 

реки Уссури, применяя при этом физическое насилие в отношении советских 

пограничников, которые останавливали нарушителей границы и предлагали им 

покинуть советскую территорию.» 

Все провокации нарушения границы были спланированы  Китайским 

правительством . есть даже прямые доказательства этого . Во первых к 4 января 

на берег китайской границы привезли  в немалом количестве  заостренные 

палки , ломы. Уже   5 января  из  Жаохэ в направления острова Киркинский 

доставили около    500 человек  вооружившись  ломами и палками лежавшими 

на берегу , организованно поделившись на группы  вышли на лед со стороны 

советской чай части территории советской от реки   Уссури. Применялось  

физическое насилие и  оскорбления советским пограничникам . Их целью было    

заставить их уйти с этого участка или применить ответные меры.  По 

подготовке , структурированности , выправки было ясно что эти люди не 

обычные , а военные с подготовкой. 

Нападения на советских солдат и провокации носили завуалированный 

характер . Китай пытался насулить СССР но не начинать войну самим. Были 

случаи когда переодетые китайские военные окружали Советские 

Бронетранспортеры .С помощью ломов выбивали стекла фар , посыпали 

химическими парашками ослепляющими водителей или поливали странными 

химическими жидкостями . 
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Все эти инциденты свидетельствуют  о негативном  отношении 

Китайской Власти к СССР. Эти события стали предысторией того что будет 

происходить в дальнейшем . 

Далее произошло столкновение около острова Даманский . Сами 

Китайцы называют его  Чжэньбаодао . По сути это маленький    необитаемый 

остров на  Уссурийской реке .Его его протяженность небольшая  , гдето  1500-

1700 , а ширина около 500 м. Значимости почти никакой он не имеет , просто 

находится очень рядом с Китайским берегом границы и является 

собственностью СССР . 

Еще в годы  благоприятных отношений  , доступ на остров китайцам был 

. Поскольку остров является почти полностью равнинным  , на нем удобно 

пасти скот  и заготавливать сено на зиму , в связи с этим Советское 

руководство позволило китайцам посещать это остров и реализовывать на нем 

свои гражданские нужды  . 

Со временем, когда обстановка началась накаляться  подобные действия 

были запрешины . Китайцы стали строить военные поселение рядом с границей 

и антисоветская пропаганда  усиливалась . Китай даже объявил Советско-

китайскую границу для Китая –местом обороны . 

Конечно Советский союз не мог сидеть сложа руки и верить в честность 

китайцев и дружеские настрои. СССР уделил внимание   оборудованию для 

вооружения пограничников  полосы советской территории. Солдаты стали 

получать в не малом  количестве тяжелое пехотное оружие, большое внимание 

правительство уделило поставке  пулеметов. Также из  пограничных застав 

прислали бронетранспортеры БТР-60 , по тому времени  это сверх новая 

техника . Также в это время перегоняли военные части в сторону границы с 

Китаем все же угроза войны была реально , пусть  власть СССР того времени в 

открытую это не признавала. 
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С конца 1968 года  Китайское военное командование начало подготовку к 

новой провокации. И Уже в сравнении с предыдущими она была масштабной. 

Местом было выбран  остров Даманский поскольку он был расположен 

близко к границе . 

Согласно Китайским документам план получил название  - Возмездие . 

19 февраля 1969 года  он был утвержден правительством Китая 

План заключался в следующем . Заставить Советский союз агрессивно 

ответить на провокацию Китая. Такие действия должны были стать доказать 

агрессивное настроение СССР по отношению к Китаю и военные настрои .Но 

по мимо этого по плану Китайские солдаты должны были захватить советское 

оружие и технику как доказательство .Также по мимо этого должна  вестись 

фото и видео съемка  . 

Операция началась  2 марта , день был выходным  . 2 марта как всем 

известно  в СССР отмечалась масленица. Этот факт также был просчитан в 

плане 

Китайцы также  учли  также и техническое оснащение  пограничников, 

которые  СССР .Дело в том что Советские солдаты не имели  ну себя  приборов 

ночного виденья .Советские солдаты не могли  увидеть сосредоточение 

подразделений китайцев. И тот факт что Советские самолеты не производили 

полетов вдоль границы  в выходной , тоже был учтен 

Ночью   2 марта 1969 года  примерно  300 Китайских солдат  , прошли по 

льду на остров Даманский .Там они  закопавшись в землю  и утром  устроили  

засаду.  [9.c.83] 

2 марта  были замечены Китайцы , но поскольку это была засада смогли 

разглидеть только небольшую группу .Чтобы оттеснить их с острова было  
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отправлено 30 пограничников    на бронетранспортере и двух автомобилях. 

Было принято решение блокировать их в тески . 

Солдаты были поделены на 3 группы .Первая группа   пятеро под 

предводительством лейтенанта  Н. Буйневичем , они пошли с фронта. Вторая 

греппа из   двенадцать  человек под предводительством  младшего сержанта Ю. 

Бабанского. Трития   из тринадцати человек   во главе с сержантом В. 

Рябовичем  шли с фланга. Также присоединилась группа Стрельникова . 

В 11утра  группа пограничников приблизилась к китайцам. Начальник 

заставы Стрельников  хотел заявить Китайским солдатам вернутся на свою 

границу . Китайские солдаты выстроились в 2 ширенги. Вдруг  первая шеренга 

расступилась, и вторая расстреляла всех находившихся русских солдат. Группы 

И. Стрельникова и В. Рябовича погибли на месте. Раненых солдат СССР 

добивали на месте . 

В это время по группе  Ю. Бабанского открыли  пулеметную и 

минометную стрельбу. Солдаты запросили помощь и заняли оборонительную 

позицию 

В этом  бою было задействовано  66 солдат СССР, из них 31 человек 

умерлов бою, 14 - ранены. 

Показательно и жестоко обошлись Китайцы с  Комсоргом пограничной 

заставы Павлом Акуловым . Сначала В СССР пропали что он пропал  без вести. 

Но были свидетели , которые видели  с, что он ранен  в бою и его труп унесли с 

собой китайские солдаты. Через несколько дней   его изуродованное тело  было 

сбросилио с китайского вертолета на   территорию СССР. Согласно суд 

экспертизе на его теле было найдено 28 штыковых ранений которые наносили 

ему пока он не умер . [10.c.98] 

2 марта 1969 года Советске  резко осудило  провокацию Китая . Всю 

ответственность за ситуацию возложили на правительство КНР  . 
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Была отправлена специальная комиссия и  были  тщательно 

зафиксированы все следы  китайских солдат. А именно были найдены , , 306 

лежек с брустверами и циновками, маскировочные халаты грязно-серого цвета, 

большое количество опустошенных бутылок из-под китайской водки, 

несколько носилок для эвакуации раненых и убитых. 

Чтобы подобная ситуация не случилась ,и следующие провокации не 

прошли СССР отправил усиленную  маневренную группу Пограничного отряда  

.Во главе был  подполковник Е. Яншин .Сам отряд состоял из  45 человек. В 

группе было 4 бронетранспортера БТР-60 с вооружением из  пулеметов и 

гранатометов . Резерв для отряда согласно документам был  из 80 человек 

12 марта в район острова Даманский прибыли  боевая части   

мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа, в частности 199-й 

мотострелковый полк, 152-й отдельный танковый батальон, 131-й отдельный 

разведывательный батальон .В сличи боевых действий также была подключена 

и  авиация . 

Китайцы заметили Советские войска и начали вести разведку. 

Применялась   даже авиация. СССР решил  не мешать этому.  Согласно 

стратегии ,Китай  увидит реальную силу Советского Союза ,  передумает и 

прекратит свои действия. Но  СССР как оказалось плохо знал Китай ,это не 

произашло произошло. 

12 марта произошла встреча  между представителями  СССР и Китая. Со 

стороны Китая был офицер  Хутоу  . Во время переговоров он оперался на 

приказания которые получил от Мао Цзэдуна  .Китаем была высказана   угроза 

применить вооруженную силу в отношении Солдат СССР находящихся на 

острове  Даманский. 14 марта китайцами была  предпринята очередная атаку 

острова Даманский но без успеха. 

Уже 15 марта большое сосредоточение  сил  китайцев с поддержке 

артиллерии пытались  овладеть островом.  В этот раз Китайцы  применили  
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знаменитую еще со времен  Конфликта  в Корее тактику "людских волн" К 

концу дня пограничники вынуждены были отступить и оставить остров. В бою 

погиб начальник 57-го Дальнереченского пограничного отряда полковник Д.В. 

Леонов. Советская сторона потеряла тогда секретный танк Т-62. Забегая вперед, 

отметим, что этот танк, провалившийся под лед, в мае месяце был китайцами 

вытащен из воды, изучен и скопирован при разработке своих вариантов боевых 

машин. Сам же танк Т-62 был выставлен в качестве постоянного экспоната в 

Центральном музее НОАК в Пекине. 

Событие  15 марта показали неготовность СССР   в политическом смысле 

не   к такому  развитию ситуации на границе с КНР. Правительство  молчало и 

ни каких инструкций не давало и пограничники их не получали . 

Ситуацию удалось спасти только из за решения  командира 135-й 

мотострелковой дивизии . Была применена  артиллерию. В артиллерийском 

ударе участвовала  отдельная реактивная дивизия БМ-21 "Град". Сила удара 

просто шокировала китайцев .Это решение показало  решимость советской 

стороны давать отпор на любую провокациям. В бой был введен 

мотострелковый батальон под командованием подполковника А. Смирнова, 

который совместно с пограничниками за несколько часов полностью очистил 

остров. Мотострелки потеряли 7 человек убитыми и 9 ранеными. 

Весь этот конфликт продолжался 14 дней  (2 по 16 марта 1969 года). 

СССР потерял  58 солдат; 94 пограничника было ранено. Четыре советских 

пограничника были удостоены звания Героя Советского Союза: Китайцу 

потеряли свыше 600 человек. 

Китай события оценивает по своему .Даже в наше время они 

придерживаются это позиции. 

Согласно  их взгляду   марта 1969 года  группа  пограничников  СССР 

численность которых была  70 человек  на двух БТР, одном грузовом и одной 

легковой машине  напали на   остров Чжэньбаодао. Они  уничтожили патруль и 
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т убили много безобидных пограничников . Подобные действия заставили 

Китай  действовать . 

15 марта СССР, не обращал внимание на многократные предупреждения 

Китая. Советский направил  20 танков, 30 бронетранспортеров и 200 человек 

пехоты при поддержке с воздуха своей на Китайскую границу . Солдаты Герои 

обороняли до смерти свои посты . Только благодаря прибывшей китайской 

артиллерии Советских солдат удалось прогнать с территории миролюбивого 

Китая .[11.] 

Этот инцидент является самым опасным в истории советско-китайских 

отношений.  Как возгорается коробок спичек это конфликт мог перерасти в 

межгосударственную войну , масштаб которой мог привести и к третей 

мировой Ситуация оставалась тяжелой .За последующие 5 месяцев солдаты 

брались за оружие более ее 300 в районе острова Даманский для 

противодействия китайским провокациям. 

Китайцы также провоцировали пограничников на других районах. 

23 апреля реке Амур  была стычка.  Группа  граждан  Китая ч25-30 

человек нарушила границу с Советским союзом  и пошли на остров на Амуре 

рядом с деревней  Калиновка. Не слушая   советских пограничников покинуть 

остров, китайцы остались на нем  . К этому  времени  на китайской границе  в 

этом районе  сосредоточивались группы военнослужащих. 

10 июня 1969 года  в районе речки Тасты в Семипалатинской области 

группа китайских военнослужащих вторглась на территорию СССР на 400 

метров и открыла огонь по советским пограничникам из автоматов. По ним был 

открыт ответный огонь в целях самозащиты, после чего нарушители покинули 

территорию СССР. 

8 июля того же 1969 г. группа вооруженных китайцев, нарушив 

государственную границу СССР и укрывшись на советской части острова 
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Гольдинский на реке Амур, открыла огонь из автоматов по советским 

речникам-путейцам, прибывшим на указанный остров для ремонта 

навигационных знаков. Нападавшие применили также гранатометы и ручные 

гранаты. В результате один речник был убит, а трое ранены. 

Следующим  крупномасштабным вооруженным конфликтом  был  

конфликт в Казахстане .Событие произошло летом 1969 года в  районе озера 

Жаланашколь. 

12 августа отряды наблюдения пограничников  "Родниковая" и 

"Жаланашколь" увидели  на территории  Китая движение усиленных групп 

солдат . Пограничников  привели в состояние повышенной боевой готовности. 

Для обороны были созданы окопы  с траншеями и ходами бля коммуникации. 

На следующий день ,13 августа 1969 года  рано утром  китайские солдаты  

в составе из двух групп  9 и 6 человек пересекли границу. Пройдя в глубь   

территории СССР, они начали окапываться, не слушая и игнорируя требования 

вернутся обратно. А за границей  встало еще 100 китайцев для поддержки. 

Окопавшись они начали стрелять по  нашим пограничникам .В ответ 

пограничники открыли огонь с пулемета на БТР .Начался бой. 

В поддержку советским пограничниками приехала группа из 3 БТР 

.Обрезав путь к отступления китайцев взяли в тески отрезав путь к отступлении 

. Все отряды Китайцев были разбиты . 

Крупномасштабные вооруженные провокации Китая на советско-

китайской границе весной-летом 1969 г. убедили Пекин в решимости 

Советского Союза защитить свою территорию. Именно решительный силовой 

отпор явился главной причиной, побудившей Китай все-таки согласиться на 

многократные советские предложения начать пограничные и дипломатические 

консультации. 
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11 сентября 1969 года  состоялись похороны президента Вьетнама  Хо 

Ши Мина. На них приехал как представитель от СССР глава правительства А. 

Косыгин. Он возглавлял   советскую  правительственную делегацию . 

Возвращаясь в СССР он   заехал в  Пекин. После приземления состоялась 

встреча  Косыгина и  в с премьер-министром  Китая Чжоу Эньлаем чтобы 

обсудить мелкие вопросы и ситуацию на границе 

Информация об этой встрече засекречена и в наше время, но согласно  

оценке политологов    для советско-китайских  отношений огромна. В дни 

осени 1969 года война между  СССР и КНР могла случится в любой момент и  

Запад  даже не думал по иному , они просто ждали когда это произойдет . 

сомневался в этом. Да и не только Запад . Весь мир ждал развития этой 

ситуации ,кто-то с радостью ждал войны кто-то  боялся . 

Историки и политологи считают что  , в том что война не случалась 

заслуга Чжоу Эньлая и Косыгина. За три часа  сложных переговоров  они 

смогли договорится и прийти к общему консенсусу .Обе стороны согласились  

Китаю и СССР не нужно начинать войну из-за пограничных вопросов. Бал 

подписан договор о мире на границах и о дальнейшем обсуждении спорных 

территорийДалее состоялась официальная переписка , где обе стороны 

обменялись своими мнениями . И уже 20 октября 1969 года  в Пекине 

состоялись переговоры по пограничным вопросам Китая и СССР. 

Остров  Даманский  отдали Китаю . Весной 1970 году  Китай прирастили  

Даманский  с подошью гравия и камей для укрепления китайским берегом, и  

на нем построил заставу  и разместили  взвод пограничного дежурства. [12] 

То, чего  у  КНР не получилось  достичь силой в 1969 году обе стороны 

смогли  достичь путем переговоров. Этот  поворот в политике  задает вопрос : 

оправданны  ли  жертвы людей , которые погибли в этих конфликтах как с 

одной , так и с другой стороны . 
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3.3 .Как восприняли  СССР и Китай разрыв   и к чему это привело 

Порванные отношения  Советского союза и Китая  стали шоком  как для 

всего мира так и для коммунистического мира . 

Мощный социалистический лагерь  , масштабы которого были  от 

Центральной Европы до точки Юго-Восточной Азии разломился  пополам. Та 

социалистическая сила, которую боялся весь Запад ослабла . Социализм теперь 

утратил свою  силу и престиж, стал двумя противоположными , враждующими 

силами  .Хотя еще опасных для Европы силы. 

Великий союз  двух народов,   которой воспевали в  песнях и по которому 

снимали множество  фильмов, просуществовал около 10 лет. И Завершился не 

просто разрывом и военным противостоянием . Советский союз в это время  

противостоял своим проблемам на двух фронтах  — на Западе  против НАТО и 

на Дальнем Востоке против КНР. Конечно это негативно сказалось на 

Советской экономике 

Но мнение Китая немного отличается .Сам Советско-Китайский договор 

они рассматривают по иному чем в России .В договоре они выделяют 3  

главных момента  . 

Первый момент – договор не равноправен и притесняет права Китая как 

суверенного государства. Согласно  второму моменту  договор заставлял 

руководство Китая  скопировать государственную модель созданную  в 

Советском союзе .Эта модель как считают Китайские специалисты – негативно 

сказались как на экономике так и на жизни Китая. И третий это высокая цена 

заплаченная Китаем .Но Китай четко и сейчас не могут описать эту цену. 

Одним, словом если кто-то рассчитывал на благодарность, то он ошибся. 

Впрочем, в политике такого понятия не существует. Договор принес некоторую 

кратковременную пользу, но в долгосрочной перспективе СССР взрастил еще 
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одного противника, и весьма опасного. А Китай и Мао Цзэдун одержали 

важную экономическую и политическую победу. 

Сейчас  у КНР и США большие противоречия. Можно вспомнить 

историю: КНР воевал в Корее, Солдаты Китая убили десятки тысяч солдат 

США. Мао Цзэдун в открытую  призывал к ядерной войне с Америкой. 
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Вывод 

В то время как СССР придерживался курса на мирное сосуществование, 

Китай выступал с лозунгами «неизбежности войны» и «непримиримого 

противоборства» с империализмом. В 1958 г. Пекин без согласования с 

Москвой начал обстрелы и бомбардировку позиций гоминдановских войск на 

островах, чем вызвал решение американской администрации применить 

тактическое ядерное оружие в случае разрастания конфликта. СССР вынужден 

был вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить эскалации конфликта. 

В 1959 г. Москва сообщила Пекину, что не намерена предоставлять ему 

технологию атомной бомбы и сотрудничать в области ядерной энергии. В ответ 

Мао обвинил советское руководство в приспособленчестве к империалистам. В 

Пекине не опасались ядерной войны в той мере, как это было свойственно для 

Москвы или Вашингтона. 

Поведение Хрущева во время Карибского кризиса (1962), поставившего 

человечество на грань ядерной катастрофы, Мао объяснил авантюризмом, 

которое потом сменилось капитулянтством. Договор о запрещении испытаний 

(1963) Мао назвал «грязным трюком» со стороны СССР, т.к. настоящий 

договор ограничивал свободу Китая в создании собственного ядерного оружия 

(испытания атомной бомбы пройдут в Китае в 1964 году). В ответ советское 

руководство осудило экспансионистский и ультралевый внешнеполитический 

курс Китая. 
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Заключение. 

Период с момента  прихода к Власти КПК и образования КНР  и до 57 

года  ХХ века был  периодом наиболее активных союзнических отношений с 

СССР. 

Союз СССР –Китай сложился не сразу .На начальном этапе СССР 

столкнулся со стеной которая называется –Гоминьдан. Политику Гоминьдана  в 

отношении СССР нельзя назвать   положительной . Чан Кайши боялся усиления 

КПК. Если его предшественник Сунь Ятсен видел в союзе с Советским Союзом 

будущее то взгляды Чан Кайши были совершенно противоположными. 

Соглашения  и договоры заключенные в 40х исполнялись только формально , а 

наделе фактически  не исполнялись . 

Чан Кайши вел двустороннюю политику , причем всегда. В то время 

когда Немецкие войска подходили  к Сталинграду  он вел переговоры с 

Германией .Когда Советский союз освобождал  Китай от Японских захватчиков 

, Гоминьдан  вел антисоветскую пропаганду , распуская в народе слухи что 

СССР захватил Манчжурию  и захватывает Китай  , велись переговоры с США.  

И даже когда Армия Чан Кайши финансированная Америкой проигрывала  в 

гражданской войне , велись переговоры с СССР в надежде что Советский союз 

изменит свой принцип в политике – невмешательства во внутреннею политику 

Китая. 

Но несмотря на  неприятие  официальной власти к СССР отношения все 

же складывались .Фактором в укреплении Советско-Китайских 

взаимоотношений в этом периоде стала  борьба с   врагом вовремя Великой 

отечественной войны. Китайские патриоты понимали,  что на Советско-

Германском фронте решалась судьба не только народов СССР , но и других 

стран , в том числе и Китая , что разгром гитлеровской Германии , этой 

основной силы агрессивного блока , должен предрешить разгром Японии. 
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В тех условиях лучшей помощью советскому народу   была активная 

борьба народа Китая против японских захватчиков, чтобы связать их по рукам 

и ногам и не позволить напасть на СССР с востока .Коммунистическая  партия 

Китая бросила клич : «Защита Советского союза -  помощь Китаю ; Защита 

Китая - помощь Советскому Союзу!» .Народ Китая воспринял данный лозунг 

ярко с готовностью к действиям 

Когда КПК пришли к власти был заключен новый договор  а точнее 

«Договор о дружбе , союзе и взаимопомощи  СССР с КНР от 14 февраля 1950 

года» Который и послужил началом нового политического курса и уже не 

просто  двух стран союзников а двух социалистических держав . 

Условия  договора были приемлемы , хотя Китайские историки 

исследователи считают иначе. Советский Союз помог подняться Китаю после 

войны и стать значительнее сильнее чем раньше , помогая как экономически , 

так и социально ,посылая специалистов и рабочих. 

Говорить и писать об этом периоде в истории Советско-китайских 

взаимоотношений  можно много , как и писать книг по этому поводу. Даже в 

народе сложилась особая атмосфера  и отношение к Китайцам. У большинства 

советских людей сложилось  впечатление как о великой  стране с мощной 

древней культурой. Китайцев считали дружелюбным народом на который 

можно положиться .Печаталось большое количество плакатов где  гордо 

смотрелись  в обнимку русские и китайцы  , и надпись «Русский с Китайцем 

братья навек!» . 

Китайский народ также позитивно относился к СССР. В середине 1950-х 

гг. русский язык был самым популярным в Китае среди прочих иностранных. 

Он преподавался в сотнях средних школ и десятках университетов. 

Во время правления Мао Цзэдуна Китай стал  единой и достаточно 

сильной страной. Но ему все равно приходилось относится к   более сильному 
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СССР как к старшему брату. Только к концу 60-х гг. Китай почувствовал себя 

достаточно сильным чтобы переломить эту ситуацию. 

С 1957 года отношения между СССР и КНР стали охлаждаться. А с лета 

1960 г. на всей 7250-километровой советско-китайской границе стали возникать 

инциденты, которые постепенно стали приобретать провокационный характер. 

В середине 60-х гг. Советский Союз был окончательно возведен в статус 

врага. В пропагандистский обиход вошел термин «угроза с Севера». 

Кульминацией советско-китайской конфронтации стал пограничный 

вооруженный конфликт в марте 1969 г. на реке Уссури за остров Даманский, 

который продолжался в течение двух недель. 

В разрыве Советско-Китайских отношений можно выделить основные 4 

причины разрыва. 

Первая причина это  отношение   Мао Цзэдуна  с союзу с СССР. 

Советский Союз  были не идейными союзниками, а орудием, которым он 

рассчитывал пользоваться для решения собственных задач. Мао Цзэдун не 

принял советскую концепцию мирного сосуществования, считая линию на 

компромиссы с капиталистическими странами помехой воссоединению КНР с 

Тайванем. В то время как СССР придерживался курса на мирное 

сосуществование, Китай выступал с лозунгами «неизбежности войны» и 

«непримиримого противоборства» с империализмом. В 1958 г. Пекин без 

согласования с Москвой начал обстрелы и бомбардировку позиций 

гоминдановских войск на островах, чем вызвал решение американской 

администрации применить тактическое ядерное оружие в случае разрастания 

конфликта. СССР вынужден был вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить 

эскалации конфликта. Когда между Китаем и Индией начались пограничные 

столкновения, Москва, застигнутая событиями врасплох, заняла нейтральную 

позицию. Экстремизм и непредсказуемость Мао озадачивали Москву. 
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Второй причиной  является идейные и теоретические разногласия о 

методах строительства социализма. Мао Цзэдун полагал, что советский опыт не 

отвечает китайским условиям. В свою очередь советские лидеры стали 

критически относиться ко многим аспектам китайской внутренней политики, 

рассматривая некоторые еѐ проявления как не совпадающие с интересами 

СССР. 

Трития причина это территориальные претензии к СССР. Большая часть 

линии границы между СССР и КНР определялась русско-китайскими 

соглашениями XIX века, которые в Пекине считали неравноправными. В 

соответствии с настоящими договорами граница была проведена не по 

середине главного фарватера Амура и Уссури, как это было принято в 

международной практике демаркации пограничных рек, а по китайскому берегу 

реки. Подобное положение не устраивало китайское руководство. В 1960 г. 

происходит первый пограничный инцидент. 

Четвертая причина это  отношения между Мао Цзэдуном и Н.С. 

Хрущевым  которые не заладились. Причин почему не получился контакт 

между двумя политическими лидерами несколько. 

Во-первых, это чувство ревности у Мао Цзэдуна. Сталин победил 

фашизм. Сталин был поэтому практически святым для своего народа. Хрущев 

решил сорвать ореол святости со Сталина, доказать своему народу, что «он 

лучше». Хотя он и не смог  добиться этой цели 

Во-вторых, критикуя генералиссимуса Сталина, Хрущев бросал тень на 

миллионы ветеранов войны, которые по праву гордились своим вкладом в 

разгром гитлеровской Германии. 

В-третьих   объявив о доктрине мирного сосуществования, агрессивный 

советский лидер своими «кузькиными матерями» и битьем ботинка по трибуне 

ООН шокировал   иностранцев и Китай тоже. Такого человека надежным 

международным партнером. 
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В четвертых это его знаменитая речь на XX съезде КПСС в 1956 г., 

Хрущев думал прежде всего о своих личных интересах. Мировому же 

коммунистическому движению был нанесен смертельный удар, после которого 

оно уже так и не оправилось: раскол со временем перерос в демонтаж 

международного интернационализма. Именно Хрущев этой речью  вбил 

осиновый кол в дружбу между СССР и КНР. 

Мао не принял хрущевскую критику культа личности Сталина, которая 

противоречила его амбициям и задевала его лично. Его также раздражали 

любые ограничения суверенитета Китая и зависимость от СССР. Летом 1957 г. 

в беседе с Хрущевым Мао заявил: «…мы больше не хотим, чтобы кто-то 

использовал нашу страну для достижения своих целей». Личное соперничество 

привело к тому, что КПСС и Коммунистическая партия Китая вступили в 

открытую идеологическую полемику, тем самым, легализовав борьбу за 

влияние в мировом коммунистическом движении. Китай делает упор на 

развитие отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки в ущерб 

советскому влиянию. 

Итогом всего стали действия Китая. 1957 г. отношения между СССР и 

КНР стали охлаждаться. А с лета 1960 г. на всей 7250-километровой советско-

китайской границе стали возникать инциденты, которые постепенно стали 

приобретать провокационный характер. середине 60-х гг. Советский Союз был 

окончательно возведен в статус врага. В пропагандистский обиход вошел 

термин «угроза с Севера». Кульминацией советско-китайской конфронтации 

стал пограничный вооруженный конфликт в марте 1969 г. на реке Уссури за 

остров Даманский, который продолжался в течение двух недель. 
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