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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы документального обеспечения процесса 

изучения проблемы советской помощи Китайской Республике в 1937–1945 гг., а также представлен об-

зор основных отечественных мемуарных и исследовательских работ. Отмечается, что в целом тема ока-

зания Советским Союзом помощи Китайской Республике в освободительной войне с милитарист-

ско-фашистской Японией является менее разработанной в отечественной историографии, чем анало-

гичная тема советской помощи Испанской Республике в 1936–1939 гг. Отмечается отсутствие 

специальных библиографических указателей и специальных историографических исследований. В то 

же время подчеркивается наличие солидного источникового обеспечения, связанное с публикацией 

серии документов по теме «ВКП(б), Коминтерн и Китай», а также серийного издания «Русско-китайские 

отношения в ХХ веке». При рассмотрении мемуарной литературы отмечается, что публикация воспо-

минаний участников войны в Китае началась позднее, чем публикация воспоминаний участников вой-

ны в Испании. В то же время подчеркивается, что при отсутствии воспоминаний главных военных со-

ветников в Испании двое из четырех главных советников в Китае издали свои воспоминания отдель-

ными книгами. Отмечается, что отечественные историки приступили к изучению рассматриваемой 

проблемы в 1950-х гг. Для работ советского периода характерно ошибочное представление советской 

помощи Китаю с позиции теории пролетарского интернационализма. Кроме того, для многих работ 

типичной является жесткая антимаоцзедуновская риторика, связанная с ухудшением советско-китай-

ских отношений в тот период. Подчеркивается, что российская исследовательская литература выгодно 

отличается от трудов советских историков отсутствием политизированных подходов, а также всевоз-

растающим количеством используемых документальных источников. Отмечается активное участие в 

проведении исследований как научных сотрудников ИДВ РАН, так и исследователей из других городов 

и учебно-научных организаций. 
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Проблема оказания Советским Союзом помощи Китайской Республике в 1937–1945 гг. 

является менее разработанной в отечественной историографии в сравнении с проблемой со-

ветской помощи Испанской Республике в 1936–1939 гг. Нам не удалось обнаружить отдель-

ных библиографических указателей. В разделе «Библиография» монографии М. И. Сладков-
ского представлены источники и литература по вопросам советско-китайских дипломатиче-

ских и торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, в том числе 

и в период 1937–1945 гг. [48, с. 320–326]. 
Внушительная подборка документальных источников и исследовательской литерату-

ры, в том числе по рассматриваемой нами проблеме, содержится в разделе «Библиография» 

монографии И. Н. Сотниковой, посвященной исследованию организационных структур, кад-

ровой финансовой политики китайского сектора Коминтерна в 1919–1943 гг. [51, с. 294–312]. 
Историографические исследования. Один из первых историографических обзоров по 

проблеме оказания Советским Союзом военной помощи Китайской Республике содержится в 

монографии Б. А. Бородина (1965 г.). По мнению автора, на тот момент эта проблема остава-

лась наименее изученной в истории советско-китайских отношений [5, с. 10]. 
В рассматриваемом обзоре дается краткая характеристика опубликованных сборников 

документов, содержится благодарность советским добровольцам – участникам войны в Китае: 

генерал-лейтенантам А. И. Черепанову и А. Я. Калягину, полковникам А. И. Грисенко и А. К. Кор-
чагину за существенную помощь в воссоздании отдельных эпизодов боевой деятельности со-

ветских летчиков-добровольцев, в уточнении некоторых фактов, связанных с пребыванием со-

ветских военных специалистов в Китае. 
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Далее в обзоре содержится перечень общих работ, в которых в той или иной степени за-

трагивались аспекты внешней политики СССР в отношении Китая и борьбы китайского народа 

против японской агрессии. Особо выделяются монография М. С. Капицы, в которой дан первый 

в СССР анализ отношений СССР и Китая в период японо-китайской войны, и монография  

М. И. Сладковского о советско-китайском экономическом сотрудничестве [5, с. 12, 13]. 

Главным центром разработки историографических проблем отечественного китаеве-

дения является Институт Дальнего Востока (ИДВ) РАН. Существенное место в историографи-

ческих публикациях научных сотрудников ИДВ занимает анализ источников и литературы, 

имеющих отношение к проблемам советской помощи революционным движениям в Китае и 

советско-китайских отношений 1920–1940-х гг. [15, с. 95–102; 30, с. 30–45]. 

В 2015 г. Центром новейшей истории Китая ИДВ РАН был издан сборник «Отечественная 

историография КНР: некоторые направления» [40]. Из 11 статей, посвященных различным пе-

риодам современного Китая, наше внимание привлекли две, имеющие непосредственное от-

ношение к нашей проблеме. В статье Н. Л. Мамаевой представлена краткая емкая характери-

стика основных особенностей отечественной историографии КНР: «Российскую историческую 

науку сближает с историей Китая наличие «золотого фонда» отечественного китаеведения – 

это значительное количество статей и брошюр, написанных в жанре политической публици-

стики очевидцами и участниками революционного движения Китая и важных политических 

событий 1920–1940-х гг., советскими советниками, специалистами и переводчиками, работав-

шими в КНР в 1950-е гг. прошлого столетия. Наряду с литературой мемуарного характера, тща-

тельное и всестороннее изучение которой еще не нашло своих авторов, публикации подобного 

рода «приближают» к пониманию китайской истории. Участие Советского государства, его пра-

вящей партии и международного коммунистического движения (Коминтерна) в революцион-

ных и политических событиях, включая помощь национально-освободительному движению 

Китая со стороны СССР и Коминтерна, влияние представителей Советского государства и меж-

дународного коммунистического движения на формирование национального самосознания 

китайского народа, особенно в годы антияпонской войны, оказывали невольное влияние и на 

содержание советской историографии Китая» [31, с. 25]. 

В статье Т. Г. Герасимовой анализируется обширная отечественная литература, посвя-

щенная различным аспектам истории КПК. Автор акцентирует внимание на том, что зарож-

давшаяся советская историография КПК изначально имела преимущество перед западной 

исторической наукой в виде личных контактов советских авторов с руководителями КПК, до-

ступа ко многим партийным документам на стадии их подготовки и позже в архивах. Т. Г. Ге-

расимова подчеркивает, что в 1960–1980-х гг. в условиях обострения отношений КПСС и КПК, 

СССР и КНР в советской историографии «усилились элементы политизации… критики линии, 

курса и политики КПК, Мао Цзедуна и его идей… имела место склонность к апологии полити-

ки Коминтерна и ВКП(б)» [14, с. 135, 140]. Это нашло отражение и в исследовательской, и в 

мемуарной литературе по нашей проблеме, изданной в те годы. В условиях трансформации 

российского общества в 1990-е гг. российские историки, по мнению Т. Г. Герасимовой, «пре-

одолели крайнюю степень идеологизированности и политизированности». Начался процесс 

упорядочивания и издания архивных материалов о политике Коминтерна и СССР в Китае [14, 

с. 143]. Анализируемые в статье Т. Г. Герасимовой исследования российских авторов посвя-

щены преимущественно отношениям КПК, ВКП(б) и Коминтерна в 1920-е гг., а также истории 

КПК и отношениям КПК и КПСС после 1949 г. 

Обстоятельное историографическое «Введение» к монографии И. Н. Сотниковой «Ки-

тайский сектор Коминтерна» содержит аналитическую информацию об источниках и иссле-

довательской литературе, в том числе и по интересующей нас проблеме. В отличие от Испа-

нии, где деятельность Коминтерна стала заметной лишь с началом гражданской войны, в Ки-

тае Коминтерн активно работал с начала 1920-х гг. и как самостоятельная международная 

политическая организация, и как инструмент советской внешней политики. Многие доку-

ментальные материалы и исследования, характеризуемые автором, имеют отношение к рас-

сматриваемой нами проблеме. 

В качестве главного места сосредоточения архивных документов Сотникова называет Рос-

сийский государственный архив социально-политической истории, фонд 17 – протоколы полит-

бюро ЦК РКП(б) / ВКП(б), директивы И. В. Сталина («особые папки»), фонд 495 – Исполком Ко-

минтерна (ИККИ) и фонд 514 – Коммунистическая партия Китая (1919–1946) [51, с. 6, 294]. 
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И. Н. Сотникова показывает условия появления и научное значение уникального изда-

ния – сборника документов под общим названием «ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. 
1920–1943». «После открытия отечественных архивов сотрудниками ИДВ РАН, – пишет Сот-

никова, – при поддержке китаеведов Восточно-Азиатского семинара Свободного университе-

та Берлина Университета им. Гумбольдта с мая 1992 г. началась работа по выявлению и пуб-
ликации архивных документов по истории китайского национально-освободительного дви-

жения. Результатом практически 15-летней работы исследователей под руководством  

М. Л. Титаренко, Го Хэнъюя, М. Лёйтнер стал фундаментальный сборник документов под об-

щим названием «ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. 1920–1943», состоящий из 5 томов 
(8-ми книг)… Документальная серия включила более 1500 архивных документов из РГАСПИ, 

Архива Президента РФ и РГВА. Практически все документы впервые были введены в научный 

оборот… Поскольку составители отдали приоритет документам, раскрывающим стратегиче-

ские цели и тактические приемы китайской политики советского руководства, то наиболь-
ший интерес … представляют впервые опубликованные важнейшие распорядительные доку-

менты ВКП(б), ИККИ, включая неизвестные ранее директивы И. В. Сталина» [51, с. 15]. 

И. Н. Сотникова дает подробную характеристику одному очень важному и для нашей 
темы исследования источнику – дневнику Г. Димитрова, выдержки из которого включены в 

5-й том рассматриваемого сборника документов. Сотникова пишет, что «с 1933 г. и почти до 

самой смерти Г. Димитров вел дневник, в котором фиксировал события, приводил документы 

и записывал указания, полученные от И. В. Сталина» [51, с. 12, 13]. 
Среди анализируемых И. Н. Сотниковой исследовательских работ часть имеет отноше-

ние к рассматриваемой нами теме: «… большое и объективное исследование» А. В. Панцова 

«Мао Цзэдун» (М., 2012); монография В. Н. Усова «Советская разведка в Китае в 30-е годы  

ХХ века» (М., 2007), созданная на основе архивов Коминтерна, МИД, ГРУ; публикация Ю. П. Вла-
сова «Повесть об отце» – о П. П. Владимирове (Власове), находившемся в непосредственной 

близости к Мао Цзэдуну в 1942–1945 гг.; исследование В. М. Лурье, В. Я. Кочика, А. И. Колпакиди 

«ГРУ: дела и люди» (М., СПб., 2003) со сведениями о П. П. Владимирове, других советских раз-
ведчиках, а также о военных советниках, работавших в Китае в разные годы [51, с. 28–31]. 

Опубликованные источники. Документальной основой исследований по рассматри-

ваемой проблеме являются материалы сборников «ВКП(б), Коминтерн и Китай». Вторая часть 

4-го тома «ВКП(б), Коминтерн и Китай: документы. Т. IV. ВКП(б), Коминтерн и советское дви-
жение в Китае. 1931–1937: в 2-х ч. Ч. 2» содержит ранее не публиковавшиеся секретные доку-

менты ВКП(б) и Коминтерна, делегации КПК в ИККИ, в том числе и по вопросу создания еди-

ного национального антияпонского фронта в составе КПК, Гоминьдана и других китайских 

политических сил [7]. 
Эта тема представлена и в заключительном пятом томе «ВКП(б), Коминтерн и Китай.  

Т. V. ВКП(б), Коминтерн и КПК в период антияпонской войны. 1937 – май 1943» [8]. Кроме то-

го, пятый том содержит шифрованную переписку между Секретариатом ИККИ и ЦК КПК, 
между Г. Димитровым и Мао Цзэдуном по различным вопросам, включая оказание Советским 

Союзом финансовой помощи КПК. Важное место в переписке занимает обсуждение тактики 

поведения КПК во время кризисных ситуаций, грозивших разрывом союзнических отноше-

ний КПК и Гоминьдана и развалом единого антияпонского фронта. Документы дают ясное 
представление о важной роли ВКП(б) и лично Сталина в сохранении единого антияпонского 

фронта. 

Сборник документов «Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн: 1919–1943 гг.» со-

держит многочисленные выдержки из дневника Г. Димитрова, содержащие, как правило, уст-
ные указания Сталина по китайскому вопросу, свидетельствующие о его твердом намерении 

оказывать Китаю всю возможную помощь, в том числе военную, в войне с Японией, сохраняя 

всеми доступными способами единство китайского антияпонского фронта. В сборник вклю-
чены письма Г. Димитрова Сталину с изложением проблемных ситуаций и просьбой по их 

разрешению. Представлены также выписки из протоколов решений политбюро ЦК ВКП(б) по 

китайскому вопросу, в том числе и решение от 7 июля 1941 г. о выделении ИККИ 1 миллиона 

американских долларов для оказания помощи ЦК компартии Китая [44, с. 798]. 
При рассмотрении вопроса о советской помощи Китайской Республике используются 

материалы серии «Документы внешней политики СССР», XVII–XXII тома, а также докумен-

тальные источники четвертого тома, книги первая и вторая серийного издания «Рус-

ско-китайские отношения в ХХ веке», вышедшего в 2000 г. под грифом ИДВ РАН, МИД РФ и 



Вестник гуманитарного образования, 2024, № 3 (35) 

© ВятГУ, 2024 ISSN: 2411-2070    Историография 
 

102 

 

Федеральной архивной службы РФ. В четвертом томе представлены как впервые публикуе-

мые материалы из фондов Архива Президента РФ, Архива внешней политики РФ, так и уже 
ранее опубликованные в «Документах внешней политики СССР», в других сборниках доку-

ментов, в периодической печати [33, с. 28–34]. 

Мемуары и воспоминания очевидцев. Важную роль в источниковом обеспечении ис-
следований играет мемуарная литература. Воспоминания участников войны в Китае пред-

ставляют собой в ряде случаев единственный источник для реконструкции деятельности во-

енных советников и летчиков-добровольцев. Знакомство с мемуарной литературой по Китаю 

показывает, что рассекречивание в СССР всего, что было связано с секретной операцией в 
этой стране (операция «Z»), началось позднее, чем по секретной операции в Испании 1936–

1939 гг. (операция «Х»). Основной массив воспоминаний был опубликован в 1970–1980-х гг. 

В отличие от операции «Х», после которой ни один из главных военных советников  

(Я. К. Берзин, Г. М. Штерн, К. М. Качанов) не успел поделиться своими воспоминаниями, из че-
тырех главных военных советников по операции «Z» двое – А. И. Черепанов и В. И. Чуйков – 

издали свои мемуары отдельными книгами [55; 56; 57]. 

А. И. Черепанов, дослужившийся впоследствии до генерал-лейтенанта, дважды нахо-
дился в командировке в Китае (1923–1927 и 1938–1939), основную часть своих воспоминаний 

он посвятил событиям 1920-х гг., в том числе и в более ранних изданиях. Маршал, дважды Ге-

рой Советского Союза В. И. Чуйков до своей командировки в Китай в качестве военного атта-

ше и главного военного советника армии Китайской Республики также имел определенный 
китайский опыт, посетив Китай в 1926 г. в качестве дипкурьера и приняв участие в воору-

женном конфликте 1929 г. на КВЖД. Воспоминаниям этих советских военачальников об уча-

стии в войне в Китае, изданным в период острого идеологического и политического противо-

стояния КПСС и КПК, присущи не только типичные для советской мемуарной литературы не-
достатки, но и явно предвзятое отношение к деятельности руководства КПК в период войны 

с Японией. 

Ценным источником для нас оказались воспоминания военного инженера, впослед-
ствии генерал-лейтенанта А. Я. Калягина, находившегося в командировке в Китае в 1937–

1939 гг. в качестве военного советника [22]. Мемуары вышли в издательстве «Наука», видимо, 

это обстоятельство повлияло на их информационную насыщенность и отсутствие обязатель-

ных для того периода антимаоцзэдуновских выпадов. Нельзя не согласиться с автором после-
словия к мемуарам, подчеркнувшим, что «без них сегодня не обойтись ни одному историку, 

который обращается к этому периоду национально-освободительной борьбы китайского 

народа» [22, с. 435]. 

Значительную часть советских военных специалистов в Китае составили летчики-доб-
ровольцы (всего, по некоторым оценкам, в Китай было командировано около 2 тыс. летчиков 

и авиационных специалистов), поэтому основной массив мемуарной литературы об участии в 

японо-китайской войне принадлежит их перу. Отдельной книгой изданы мемуары гене-
рал-майора авиации, Героя Советского Союза Г. Н. Захарова, которому довелось воевать в небе 

и Испании, и Китая [20]. Старший лейтенант Захаров оказался в числе первых советских лет-

чиков, осваивавших маршрут перегонки истребителей «И-16» из Алма-Аты в Ланчжоу вслед 

за лидером – бомбардировщиком «СБ». «Эта война, – по мнению Захарова, – существенно от-
личалась от той, которую мы знали по Испании. Она отличалась и по своим целям, и с чисто 

военной точки зрения» [20, с. 84]. 

Отдельной книгой опубликованы мемуары генерал-полковника авиации Ф. П. Полыни-

на, получившего звание Героя Советского Союза за боевую деятельность в Китае [45]. В акти-
ве командира бомбардировочной группы «СБ» Полынина известный результативный налет 

на японскую авиационную базу на о. Тайвань (Формоза), успешное руководство авиационной 

трассой Алма-Ата – Ланчжоу по перегонке самолетов с 11 промежуточными аэродромами. 
Также отдельным изданием опубликованы воспоминания летчика-истребителя Н. Г. Козлова, 

находившегося в спецкомандировке в Китае в 1938 г. [26]. 

В 1986 г. в издательстве «Наука» был опубликован сборник воспоминаний 16 советских 

летчиков, штурманов и других авиационных специалистов – участников японо-китайской 
войны, в том числе: Ф. П. Полынина, штурмана полковника П. Т. Собина, политкомиссара 

группы советских летчиков в Китае генерал-полковника А. Г. Рытова, летчика командира 

бомбардировочной группы генерал-лейтенанта авиации М. Г. Мачина, летчика полковника 

Д. А. Кудымова, летчика генерал-майора авиации А. З. Душина, летчика Н. Г. Козлова, летчика 
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командира бомбардировочного авиаотряда генерал-полковника Ф. И. Добыша, летчика гене-

рал-майора авиации Я. П. Прокофьева, летчика генерал-лейтенанта авиации А. И. Пушкина, 
летчика генерал-майора авиации И. И. Селиванова, летчика командира бомбардировочной 

группы генерал-лейтенанта авиации С. В. Слюсарева, авиационного техника полковника  

А. К. Корчагина, авиационного техника инженер-полковника В. Д. Землянского, летчика ко-
мандира истребительной группы полковника К. К. Коккинаки, комиссара советской авиаци-

онной группы генерал-лейтенанта авиации С. Я. Федорова. Практически все материалы дан-

ного сборника в той или иной степени были использованы в нашем исследовании [11]. 

Еще один сборник воспоминаний «На китайской земле» вышел в издательстве «Наука» 
в 1977 г. [35] Для нашей темы он представляет меньший интерес, так как большая его часть – 

это воспоминания советских специалистов, находившихся в Китае в 1920-е гг. Материалы 

двух статей А. Я. Калягина нашли свое отражение в его монографии. Воспоминания летчика  

Н. Г. Козлова, впервые опубликованные в данном сборнике, дословно воспроизведены в книге 
«В небе Китая». Мемуары С. В. Слюсарева, изданные в обоих сборниках, имеют самостоятель-

ное значение и взаимодополняют друг друга [46, с. 189–248]. В сборник включены воспоми-

нания врача-добровольца, полковника медицинской службы С. С. Белолипецкого, оказывав-
шего в Китае медицинскую помощь советским летчикам [4, с. 279–329]. Воспоминания содер-

жат впечатления автора от контактов со многими советскими военными специалистами, 

интересные зарисовки их боевой деятельности и повседневной жизни китайцев. С. П. Кон-

стантинов, представитель советских спецслужб в Китае, полковник, приоткрывает в разре-
шенных пределах завесу над тайной войной разведок и контрразведок в Китае, обращая осо-

бое внимание на специфическую деятельность контрразведки Чан Кайши [27, с. 330–362].  

Г. Н. Паталах, военный советник в Китае, представил для публикации в сборник китайский 

дневник, который он вел, правда, не совсем регулярно в период своей командировки с 14 но-
ября 1940 г. по 16 декабря 1941 г. [42, с. 363–407]. Дневник содержит впечатления от повсе-

дневной жизни китайцев, характеристики военного руководства китайской армии, офицеров 

и солдат, анализ организации боевой деятельности подразделений китайской армии. Важное 
значение для нашего исследования имеют воспоминания генерала И. И. Людникова, коман-

дующего 39-й армией, которая после разгрома японской Квантунской армии в августе 1945 г. 

была расквартирована в районе Порт-Артура. Людников приводит неафишируемые в то вре-

мя и противоречившие союзническим обязательствам СССР факты оказания различной по-
мощи военным подразделениям КПК в Северо-Восточном Китае [29, с. 408–415]. Эта же тема 

затрагивается и в воспоминаниях военного коменданта г. Мукдена в 1945–1946 гг., гене-

рал-майора А. И. Ковтуна-Станкевича [25, с. 416–437]. 

Ю. В. Чудодеев подготовил к изданию сборник воспоминаний пятерых участников со-
бытий в Китае – «По дорогам Китая. 1937–1945» [43]. Воспоминания К. М. Покровского, одно-

го из организаторов радиосвязи с республиканской Испанией, исполнявшего в Китае в 1938–

1939 гг. обязанности начальника радиосвязи главного военного советника, содержат инфор-
мацию о коллегах-радистах, в том числе побывавших в Испании, об организации радиомоста 

Чунцин – Москва, о поддержании радиосвязи в условиях постоянных бомбардировок Чунцина 

японской авиацией. Воспоминания Я. М. Табунченко, военного советника в 1938–1939 гг., 

впоследствии генерал-майора артиллерии, содержат ценную информацию об организации 
противовоздушной обороны китайских городов средствами зенитной артиллерии и истреби-

тельной авиации. Боевая деятельность моряков Краснознаменной Амурской флотилии и Ти-

хоокеанского флота в ходе разгрома Японии в августе 1945 г. отражена в воспоминаниях ад-

мирала С. Е. Захарова. В сборник также включены опубликованные ранее воспоминания пол-
ковника медицинской службы С. С. Белолипецкого и военного коменданта Мукдена в 1945–

1946 гг. генерал-майора А. И. Ковтун-Станкевича. 

В 1990 г. журнал «Проблемы Дальнего Востока» в трех номерах опубликовал информа-
ционно насыщенные воспоминания рядовых военнослужащих РККА, принимавших участие в 

перевозке в Китай в период японо-китайской войны советской военной техники, оружия, бо-

еприпасов, ГСМ по Северо-Западной автомобильной трассе [16]. Инициатор издания воспо-

минаний Ю. Н. Градов, позднее юрист, журналист, служил водителем грузовой автомашины с 
1940 по 1946 г. на данной автомобильной трассе, которая, по его мнению, функционировала 

до 1947 г. И. Г. Минк также проходил службу в качестве водителя с октября 1937 г. по октябрь 

1940 г. В такой же должности служил П. П. Комиссаров с начала 1941 г. по конец 1945 г. 

Г. Ф. Швецов проходил срочную службу в саперном дивизионе дивизии особого назначения 



Вестник гуманитарного образования, 2024, № 3 (35) 

© ВятГУ, 2024 ISSN: 2411-2070    Историография 
 

104 

 

им. Ф. Э. Дзержинского, в 1938–1939 гг. был командирован в Китай, принимал участие в обу-

стройстве и охране Северо-Западной автомобильной трассы. 
Воспоминания П. П. Владимирова (Власова) «Особый район Китая», оформленные в виде 

дневника, были изданы его сыном Ю. П. Власовым через 20 лет после ухода из жизни человека, 

которому довелось находиться в Яньани с весны 1942 г. по осень 1945 г. в качестве официаль-
ного представителя Коминтерна (до мая 1943 г.) и офицера Разведывательного управления 

РККА [9]. Постоянно общаясь по долгу службы с высшим руководством КПК, П. П. Владимиров 

был в достаточной степени информирован о реальном положении дел в Особом районе, о чем 

он постоянно сообщал в Москву по зашифрованному каналу связи. В то же время очевидно, что 
воспоминания П. П. Владимирова носят печать предвзятости по отношению к Мао Цзедуну. 

Теоретические разработки и практические попытки Мао Цзедуна любой ценой сохранить КПК 

и ее вооруженные силы в условиях полной изоляции и отсутствия помощи извне представля-

ются П. П. Владимировым как отход от классического марксизма, как предательство интересов 
СССР, столько лет помогавшего КПК в период ее становления и развития. 

В отличие от советских дипломатов, работавших в Испании и ставших в основной массе 

жертвами 1937–1938 гг., некоторые дипломаты китайского направления, за исключением 
репрессированного в 1937 г. посла СССР в Китае Д. В. Богомолова [28, с. 84–86], издали свои 

воспоминания. Мемуары посла СССР в Китае в 1939–1944 гг. А. С. Панюшкина были изданы в 

условиях советской цензуры, что, естественно, снижает ценность этого важного историческо-

го источника. Тем не менее только здесь можно найти достаточно объективные описания 
встреч с представителями китайской элиты, включая Чан Кайши, обстоятельства принятия 

тех или иных решений по вопросам советско-китайского сотрудничества. Много внимания 

автор уделяет описанию своей деятельности по контролю за поставками Китаем Советскому 

Союзу различной продукции в счет возвращения средств по ранее выделенным кредитам 
[41]. Несомненный интерес представляют также воспоминания рядовых дипломатов, издан-

ные в том числе в 1990-е гг. [24; 54]. 

В 1990 г. в условиях позднего СССР и практического отсутствия цензуры были опубли-
кованы воспоминания А. М. Ледовского, старшего научного сотрудника Института Дальнего 

Востока АН СССР, в 1942–1952 гг. находившегося на дипломатической работе в Китае. Опира-

ясь в необходимых случаях на документальные источники, автор представил убедительную 

яркую картину развития советско-китайских взаимоотношений в период антияпонской вой-
ны [28, с. 82–108]. 

Советские и российские исследования. В СССР первые исследовательские работы, в 

той или иной степени затрагивавшие вопросы советской помощи Китаю в 1937–1945 гг., по-

явились в 1950-х гг. в условиях дружественных советско-китайских отношений, их выгодно 
отличает от многих работ 1960–1980-х гг. отсутствие зачастую вынужденных антимаоцзеду-

новских выпадов [18; 23; 36; 47; 59]. 

Монография Б. А. Бородина (1965 г.) была первым серьезным отечественным исследо-
ванием, посвященным непосредственно проблеме помощи СССР Китайской Республике [5, 

с. 10]. Построена данная работа в традиционном для того времени дискурсе пролетарского 

интернационализма, не случайно значительная ее часть посвящена рассмотрению различных 

проявлений солидарности с китайским народом как в зарубежных странах, так и в СССР.  
В третьей главе с опорой преимущественно на воспоминания советских добровольцев – 

участников антияпонской войны и на исследования отечественных и зарубежных авторов – 

рассматриваются вопросы оказания Советским Союзом экономической и военной помощи 

Китайской Республике. 
В 1975 г. в Воениздате вышла коллективная монография «Военная помощь СССР в осво-

бодительной борьбе китайского народа», охватывающая период с 1917 по 1975 г. Одна из пяти 

глав данной работы посвящена рассмотрению вопроса помощи СССР Китаю в 1937–1945 гг. Во 
«Введении» авторы, стараясь избегать применения пролетарского интернационализма как ме-

тодологического приема, тем не менее отмечают, что их целью является «показать беско-

рыстную помощь Советского Союза и его вооруженных сил китайскому народу… в борьбе 

против японской агрессии в 1937–1945 гг.» [12, с. 6, 7], что не совсем точно отражает сущ-
ность взаимоотношений руководства СССР и правительства Чан Кайши, имевших преимуще-

ственно коммерческий характер. Серьезным недостатком данного исследования является 

неоправданно жесткий антимаоцзедуновский дискурс, пронизывающий все его содержание, в 

том числе и применительно к интересующей нас главе [12, с. 82, 83]. В то же время в данной 
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работе сделан существенный шаг вперед в разработке проблемы советской помощи Китай-

ской Республике в указанный период, авторы впервые ввели в научный оборот доступные 
материалы из фондов Центрального государственного архива Октябрьской революции. 

Монография сотрудника Института Дальнего Востока АН СССР М. И. Сладковского, при-

нимавшего участие «во многих советско-китайских экономических переговорах и в непосред-
ственном осуществлении важнейших советско-китайских договоров» [48, с. 3], выгодно отли-

чается от многих политизированных исследований по теме советской помощи Китаю. Автору 

удалось избежать использования принципа пролетарского интернационализма как методо-

логической основы своего исследования. Он ограничился словами о том, что советское госу-
дарство «провозгласило новые социалистические принципы в отношениях между государ-

ствами, принципы полной свободы, равенства и независимости больших и малых народов и 

стран» [48, с. 5]. Будучи посвященной более чем полувековому периоду, монография разделе-

на на восемь глав, в одной из которых рассматриваются советско-китайские экономические 
отношения в 1937–1945 гг. Основанное на официальных документах министерства внешней 

торговли СССР, на архивных материалах, на переписке советских и китайских официальных 

лиц, содержание данной главы не потеряло своей актуальности и в XXI в. 
Монография А. М. Дубинского «Советско-китайские отношения в период японо-китай-

ской войны, 1937–1945» создавалась в сложный период обострения советско-китайских от-

ношений. Автору «Вступительной статьи» М. С. Капице и самому автору монографии не уда-

лось избежать политизированного подхода в оценке советско-китайских противоречий 
1960-х – 1980-х гг., а также в оценке взаимоотношений КПК и ВКП(б) в период Великой отече-

ственной войны [19, с. 153–157, 181, 182, 222–227]. Советско-китайские отношения рассмат-

риваются в монографии в контексте международных проблем с привлечением материалов 

Архива министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Октябрьской 
революции, исследований отечественных и зарубежных авторов, отечественной и зарубеж-

ной периодической печати, воспоминаний, создавая впечатление серьезного исторического 

исследования. 
Обобщающая статья Г. В. Астафьева «Интернациональная помощь СССР Китаю (1917–

1945 гг.)», созданная на основе воспоминаний и исследовательской литературы, методологиче-

ски выдержана в соответствии с ее названием. Заявив в начале статьи, что «Великая Октябрьская 

социалистическая революция провозгласила одним из главных принципов внешней политики 
социалистического государства пролетарский интернационализм, включающий оказание помо-

щи угнетенным народам в их борьбе за национальное освобождение» [1, с. 74], автор пытается 

поставить в один ряд и действительно бескорыстную интернациональную поддержку револю-

ционного движения в Китае в 1920-е гг., и продажу оружия, помощь военными специалистами 
правительству Чан Кайши в 1937–1941 гг., а также военную операцию РККА в августе 1945 г. в 

Маньчжурии, хотя очевидно, что в двух последних случаях действия СССР определялись преиму-

щественно внешнеполитическими интересами советского государства. 
Советский период историографии участия СССР в японо-китайской войне завершается 

докторской диссертацией В. Н. Вартанова и созданной на ее основе монографией [6]. Опира-

ясь на доступные архивные материалы и документы, в том числе китайского происхождения, 

автор представил комплексное исследование проблемы советской помощи Китаю в 1937–
1945 гг. 

Российский период отечественной историографии рассматриваемой темы выгодно от-

личается от работ советского периода практически полным отсутствием политизированных 

подходов, отказом от интернационалистской окраски советской помощи Китаю, введением в 
научный оборот всевозрастающего количества архивных и опубликованных документов. 

Основные вопросы советской политики в Китае в 1941–1945 гг. рассматриваются в мо-

нографии Р. А. Мировицкой «Китайская государственность и советская политика в Китае. Го-
ды Тихоокеанской войны: 1941–1945», подготовленной и изданной по гранту тайваньского 

Фонда международных научных обменов им. Цзян Цзинго на основе отечественных архивных 

материалов и доступных зарубежных источников. В числе исследуемых проблем – особенно-

сти советской политики в Китае в 1941–1942 гг., в 1943 г. и в 1944–1945 гг., позиция советско-
го руководства относительно предполагавшегося транзита англо-американских военных гру-

зов из Ирана через территорию СССР в Китай, синьцзянский вопрос, визит министра ино-

странных дел КР Сун Цзывэня в СССР в июле – августе 1945 г., советско-китайские переговоры 

в Москве и др. [34]. 
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В седьмом томе «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века» одна из глав, 

написанная А. И. Картуновой, посвящена вопросу создания единого патриотического ан-

тияпонского фронта. Проблемы оказания Советским Союзом экономической, военной, ди-

пломатической помощи Китаю рассматриваются в разделах, подготовленных Р. А. Мировиц-

кой [21, с. 342–349, 395–409]. Формат издания исключал возможность привлечения авторами 

большого количества фактологического материала. Несомненным достоинством данных раз-

делов является глубокая аналитика и наличие оценочных суждений, объясняющих мотивы 

тех или иных шагов советского правительства, связанных с поддержкой Китая и соблюдени-

ем баланса собственных внешнеполитических интересов. 

Монография А. А. Демина своим названием «Авиация Великого соседа» может ввести в 

заблуждение относительно ее содержания. Фактически же половина книги посвящена рас-

смотрению вопросов, связанных с поставками советского вооружения, и прежде всего само-

летов в Китай в 1937–1941 гг., с участием советских авиационных специалистов в боевых 

действиях против японцев в 1937–1940 гг., с подготовкой китайских национальных авиаци-

онных кадров в 1937–1944 гг., с созданием китайской национальной авиационной промыш-

ленности в ходе войны. Привлекая китайские и тайваньские источники, многочисленные до-

кументы из российских архивов, и прежде всего из фондов РГВА, а также воспоминания со-

ветских летчиков – участников японо-китайской войны, автор создает строго документиро-

ванную картину одной из важнейших позитивных страниц истории нашего Отечества [17]. 

Современная и адекватная концепция помощи Советского Союза Китайской Республике 

в период антияпонской войны 1937–1945 гг. представлена в статье ведущего научного со-

трудника ИДВ РАН И. Н. Сотниковой [49, с. 123–133]. Высокая научная квалификация автора 

позволила включить в небольшой по объему текст современную оценку практически всех 

ключевых событий рассматриваемой проблемы, начиная с изменения позиций Чан Кайши в 

вопросе сближения с СССР накануне полномасштабной войны с Японией, и заканчивая анали-

зом последствий военной операции РККА в Маньчжурии в августе 1945 г. В 2012 г. аналогич-

ная статья была опубликована в сборнике ИДВ РАН «Роль СССР и Китая в достижении победы 

во Второй мировой войне» [50, с. 37–53]. 

В начале XXI в. существенно расширилась география исследований о советской помощи 

Китаю в 1930–1940-х гг. Не только в Москве, но также в Барнауле, Иркутске, Ростове-на-Дону 

и др. были подготовлены к защите докторские и кандидатские диссертации, сопровождавши-

еся публикациями монографий и статей. В докторской диссертации, монографиях и статьях 

В. А. Бармина рассматриваются вопросы взаимоотношений Советского Союза и китайской 

провинции Синьцзян. Автор на основе архивных документов реконструирует малоизученные 

сюжеты истории связей СССР и самой крупной провинции Китая, включая период доставки 

советской военной помощи по автомобильной и авиационной трассам через Синьцзян [2; 3]. 

С этой же проблемой связаны кандидатские диссертации и статьи И. А. Поликарпова, В. Г. 

Шматова [58]. В кандидатской диссертации и статьях И. С. Назаренко рассматриваются вопро-

сы оказания Советским Союзом Китаю военно-технической помощи в 1937–1941 гг. [32]. Раз-

личные аспекты военно-политического и организационного сотрудничества СССР с Гоминь-

даном и КПК рассматриваются в кандидатских диссертациях и статьях И. В. Волковой, Го Яна 

и Д. А. Спичак [13, с. 20–24; 52, с. 43–55]. Проблема участия советских военных специалистов в 

антияпонской войне китайского народа рассматривается в рассчитанных на широкий круг 

читателей работах А. В. Окорокова и В. Л. Телицына [39; 53], а также в наших статьях [37; 38]. 

Отношения стратегического партнерства Российской Федерации и Китайской Народ-

ной Республики на современном этапе требуют, в том числе, и объективного изучения нашей 

общей истории, одной из ярких страниц которой является тема советской военно-политиче-

ской, дипломатической и гуманитарной помощи Китайской Республике, ставшей жертвой 

агрессивной политики соседнего государства – милитаристско-фашистской Японии. При до-

статочно хорошем обеспечении документами политической, дипломатической и гуманитар-

ной составляющих советской помощи, недостатком является практическое отсутствие опуб-

ликованных документов по военной составляющей, наподобие серии документальных сбор-

ников «РККА и гражданская война в Испании 1936–1939 гг.». Создание подобной серии 

документов, несомненно, придаст новый импульс развитию российской историографии рас-

сматриваемой в статье темы. 
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Abstract. This article examines the issues of documenting the process of studying the problem of Soviet 

aid to the Republic of China in 1937–1945, as well as provides an overview of the main domestic memoirs and 

research works. It is noted that, in general, the topic of the Soviet Union's assistance to the Republic of China in 

the liberation war with militaristic fascist Japan is less developed in Russian historiography than the similar 

topic of Soviet assistance to the Spanish Republic in 1936–1939. The absence of special bibliographic indexes 

and special historiographical studies is noted. At the same time, it is emphasized that there is a solid source 

support associated with the publication of a series of documents on the topic "The CPSU(b), the Comintern and 
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China", as well as the serial publication "Russian-Chinese Relations in the twentieth century". When reviewing 

the memoir literature, it is noted that the publication of memoirs of participants in the war in China began later 

than the publication of memoirs of participants in the war in Spain. At the same time, it is emphasized that in 

the absence of memoirs of the main military advisers in Spain, two of the four main advisers in China published 

their memoirs in separate books. It is noted that Russian historians began to study the problem under consider-

ation in the 1950s. The works of the Soviet period are characterized by an erroneous representation of Soviet 

aid to China from the standpoint of the theory of proletarian internationalism. In addition, harsh anti-

Maozedong rhetoric associated with the deterioration of Soviet-Chinese relations during that period is typical 

for many works. It is emphasized that Russian research literature compares favorably with the works of Soviet 

historians in the absence of politicized approaches, as well as an ever-increasing number of documentary 

sources used. There is an active participation in the research of both researchers of the IDV RAS, as well as re-

searchers from other cities and educational and scientific organizations. 

 

Keywords: USSR, Republic of China, militaristic fascist Japan, aggression, assistance, documents, mem-

oirs, research. 
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