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Аннотация. В представленной работе рассмотрены вопросы экономического сотрудничества СССР и КНР 
в 1950-х гг. Источниковой базой исследования стали официальные документы, соглашения, договоры, за-
ключённые между СССР и КНР в указанный период. Основным источником, лёгшим в основу исследова-
ния, стали данные отчёта экономической разведки США «Economic relations in the Sino-Soviet Alliance». 
Анализ материалов разведки США позволил уточнить статистические сведения о советско-китайском эко-
номическом взаимодействии, выявить и проанализировать противоречия между СССР и КНР в экономиче-
ской сфере. В работе определена позиция США относительно тенденций развития отношений между СССР 
и КНР в 1950-х гг. Часть материалов впервые введена в научный оборот. В качестве основных методов ис-
следования избраны историко-генетический и проблемно-хронологический. 
 
Summary. The presented work examines issues of economic cooperation between the USSR and the PRC in the 
1950s. The source base of the study is presented by official documents, agreements, treaties signed between the 
USSR and the PRC during the specified period. The main source of the study was data from the US economic intel-
ligence report «Economic relations in the Sino-Soviet alliance». Analysis of US intelligence materials made it pos-
sible to clarify statistical information on Soviet-Chinese economic cooperation; identify and analyze the contradic-
tions between the USSR and the PRC in the economic sphere. The paper defines the position of the United States 
regarding the tendencies in the development of relations between the USSR and the PRC in the 1950s. Some of the 
materials were introduced into scientific circulation for the first time. Historical-genetic and problem-chronological 
were selected as the main research methods. 
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Современный уровень сотрудничества между Россией и Китаем оценивается представите-
лями политической и научной элиты обеих стран положительно. Стороны активно взаимодей-
ствуют в разных сферах, демонстрируя стремление к укреплению отношений в долгосрочной пер-
спективе. В отечественной и зарубежной историографии можно встретить сравнительный анализ 
развития российско-китайских отношений в XXI в. и советско-китайских отношений середины 
ХХ в., когда страны были объединены не только общей коммунистической идеологией, но и ока-
зались перед необходимостью решения важных геостратегических и экономических вопросов, 
обострившихся в реалиях международных отношений послевоенного времени.  



 
 
 

Руководствуясь геополитическими задачами, в начале 1950-х гг. СССР гарантировал эконо-
мическую помощь только образованной КНР. Усиление влияния СССР на Дальнем Востоке и обес-
печение экономической поддержки КНР стали причиной беспокойства политического оппонента 
Советского Союза на мировой арене – Соединённых Штатов Америки. Центральное разведыватель-
ное управление (ЦРУ) США тщательно следило за развитием советско-китайских отношений, вы-
двигая на основе наблюдаемых фактов гипотезы и делая собственные выводы по поводу отношений 
союзников и возможных перспектив установления американо-китайского диалога. 

Советско-китайские экономические отношения являются одной из актуальных тем и в со-
временной России. В отечественной и зарубежной историографии существует большое количество 
разных подходов и мнений относительно развития торговых отношений между китайским и со-
ветским государствами в 1950-х гг. Однако у исследователей остаётся немало вопросов, требую-
щих дополнительного анализа и изучения.  

Дружественные отношения между СССР и Китаем стали выстраиваться ещё с 1930-х гг., 
когда СССР оказывал активную поддержку Китаю в борьбе против марионеточного государства 
Манчжоу-Го, образованного японской военной администрацией на оккупированной Японией тер-
ритории Маньчжурии. СССР прилагал усилия для укрепления своих позиций на Дальнем Востоке 
после Второй Мировой войны, гарантируя в том числе и безопасность собственных границ в слу-
чае возникновения военного конфликта в регионе. 

В условиях гражданской войны в Китае (1946–1949) районы, оказавшиеся под контролем 
китайских коммунистов, получали всестороннюю помощь и поддержку со стороны СССР. Благо-
даря помощи советских специалистов был восстановлен и пущен в эксплуатацию ряд значимых 
предприятий Маньчжурии, которые находились в упадке в результате событий предыдущих лет. 
Уже в апреле 1947 г. к открытию навигации по реке Сунгари с помощью советских специалистов 
были подготовлены пристани в портах Цзямусы, Фукдине, Сейсине и созданы дополнительные 
причалы в Харбине. Советские специалисты-железнодорожники помогли привести в надлежащее 
состояние разрушенное путевое хозяйство, выполнили огромный объём строительных работ. Было 
восстановлено большое количество паровозных депо, пунктов водоснабжения, узлов связи и ли-
ний телефонно-телеграфной связи, построены электросиловые линии, оборудована связь на вновь 
открытых станциях и разъездах [6]. На северо-востоке Китая советскими инженерами были прове-
дены ремонтные работы по восстановлению мостов, железных и автомобильных дорог. Эти фак-
торы способствовали укреплению влияния КПК на территории практически всей страны (кроме 
некоторых южных провинций, которые были освобождены в начале 1950 г.).  

После создания КНР (1 октября 1949 г.) советско-китайские отношения вышли на новый 
уровень. Ключевым моментом в развивающихся дипломатических отношениях двух стран стал 
советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», подписанный в Москве 
14 февраля 1950 г. (вступил в силу 11 апреля 1950 г.) [3]. Договор явился лишь документальным 
закреплением советско-китайских отношений, нерегламентированных ранее. Документ свидетель-
ствовал о серьёзных намерениях обеих сторон в вопросах взаимодействия. Советско-китайский 
альянс обещал принести много выгод как для одной, так и для другой стороны: одно государство 
получало невероятную выгоду от действующих взаимных экономических отношений, другое – 
надёжного союзника на мировой арене.  

Оценив ситуацию, в которой находилась КНР после своего образования, а также различные 
изменения, которые впоследствии могли затронуть Тихоокеанский регион, СССР принял ряд ре-
шений по продолжению оказания всесторонней поддержки Китаю. Помимо Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи 14 февраля 1950 г. было подписано ещё одно соглашение, по которому 
СССР не позднее конца 1952 г. обязался безвозмездно передать все свои права по совместному 
управлению Китайской Чанчуньской (Восточной) железной дороги (КЧЖД) со всем прилегающим 
к ней имуществом в пользу китайской стороны. Китаю были переданы территории Порт-Артура и 
город Далянь, находившийся в то время во временном арендном пользовании СССР [11]. Огром-
ное значение для Китая имел и договор с СССР, по которому он предоставлял КНР кредит в раз-
мере 300 млн американских долларов (или 1200 млн рублей) сроком на 5 лет (с 1950 по 1954 гг.) 



 
 
 
по беспрецедентной в мировой экономической политике ставке, которая составляла всего 1 % [6]. 
В последующие годы СССР продолжал неустанно поддерживать развивающуюся КНР: советские 
инженеры оказали содействие в строительстве и реконструкции в КНР 156 крупных промышлен-
ных предприятий; Китаю была передана советская доля в совместных акционерных обществах; 
было подписано соглашение об обучении китайских граждан в советских вузах; по торговому со-
глашению, подписанному 19 апреля 1950 г. в Москве, СССР обязался экспортировать в Китай го-
рюче-смазочные материалы, хлопок, машинное и рабочее оборудование и прочие товары, в кото-
рых нуждалась КНР для восстановления экономического состояния страны [6].  

Помощь со стороны СССР способствовала скорейшему восстановлению и укреплению ки-
тайской экономики и увеличению её значимости на мировой арене. После 1950 г. товарооборот 
СССР и КНР продолжал расти с каждым месяцем. Так, за 10 месяцев 1951 г. товарооборот между 
странами возрос на 77 % по сравнению с показателями этих же месяцев предшествующего года. 
Как результат, к сентябрю 1951 г. на долю СССР приходилось 40,7 % импорта и 41,12 % экспорта 
КНР [4].  

Советско-китайский альянс представлял собой символ сплочённости и единства коммуни-
стического блока, который преуспевал в активном завоевании ведущих позиций на мировой арене. 
Этот факт не мог не тревожить США, которые внимательно следили за развитием отношений 
между двумя государствами. Усиление позиций СССР и Китая означало бы также и усиление на 
мировой арене коммунизма как идеологии. Это было крайне невыгодно для США как для капита-
листической державы, являвшейся одним из лидеров на мировой арене.  

Изучение отношений между СССР и КНР стало одной из первых крупных задач для ЦРУ, 
созданного в 1947 г. Полученная информация об экономических отношениях между странами бы-
ла обработана и задокументирована в отчёте экономической разведки ЦРУ «Economic relations in 
the Sino-Soviet Alliance», датируемом октябрём 1960 г. [8]. 

В отчёте «Economic relations in the Sino-Soviet Alliance» собраны данные об экономическом 
сотрудничестве между СССР и КНР в 1950-х гг. Большое внимание в документе уделено сбору и 
анализу статистических данных об объёмах и структуре взаимного товарооборота.  

Отчёт состоит из вводной части («Резюме и выводы»), 6 пунктов, большинство из которых 
разделено на подпункты, приложений с таблицами статистических данных. Во введении высказы-
ваются общие тезисы относительно роли советско-китайского альянса для коммунистического 
движения в целом. Особое внимание уделяется тенденциям развития экономической системы 
КНР, что позволяет американским специалистам выделить специфику китайской и советской эко-
номических систем. Благодаря множеству выстроенных графиков и таблиц, ЦРУ удавалось сле-
дить за динамикой роста товарооборота между союзниками, фиксируя суммы материальной по-
мощи, которую СССР выделял Китаю.  

В первом пункте («Идеология и экономическая деятельность») в центре внимания находит-
ся анализ коммунизма как идеологии, объединившей и сплотившей СССР и КНР. Пункт разделён 
на два подпункта, в первом из которых рассматриваются противоречия, так или иначе возникаю-
щие между странами по ходу их экономического развития. Во втором подпункте исследуется 
непосредственно экономическая деятельность двух государств [8, 6].  

Второй пункт («Уровень и развитие китайско-советских экономических отношений») также 
разделён на два подпункта. В данном разделе собраны данные о финансовой поддержке СССР 
коммунистическому Китаю, оговаривается товарная структура взаимной торговли государств [8, 
13]. Раздел снабжён разнообразными графиками и таблицами, содержит подробный отчёт о сум-
мах, выплаченных советской стороной Китаю в рамках экономической поддержки.  

В третьем пункте («Влияние торговли и технической поддержки СССР на экономику ком-
мунистического Китая») [8, 20] затрагиваются важные аспекты советского экономического покро-
вительства Китаю, включая импорт советского оборудования промышленных предприятий, об-
щую техническую поддержку, помощь со стороны советских инженеров. В фокусе внимания аме-
риканцев находится и вопрос о расходах СССР, которые активно растут по мере оказания всесто-
ронней экономической помощи КНР.  



 
 
 

В четвёртом и пятом пунктах отчёта [8, 25, 28] дана оценка экономического сотрудничества 
коммунистического Китая с международными торговыми объединениями 1950-х гг. Делая глав-
ный акцент на изучении советско-китайского экономического союза, ЦРУ также не упускало из 
виду экономическое сотрудничество КНР с другими государствами. Всестороннему анализу были 
подвергнуты вопросы развития отношений между коммунистическим Китаем и Европейским тор-
говым блоком, Азиатским торговым блоком, Советом экономической взаимопомощи, а также 
странами «свободного мира». В основе данной программы экономической разведки лежало имен-
но изучение коммунистического Китая, его экономическое развитие и торговые связи с другими 
странами.  

В шестом пункте («Последствия роста экономической мощи коммунистического Китая для 
китайско-советского дружественного союза») [8, 33] сделаны заключительные выводы о специфи-
ке экономической деятельности КНР, тенденциях сотрудничества с СССР, которое в результате 
привело к укреплению позиций коммунистического Китая на мировой арене и росту его инду-
стриальной мощи и самодостаточности.  

Ценным материалом для американцев являлись и разные подходы к вопросу построения 
коммунизма. СССР и КНР трактовали построение коммунизма исходя из своих стратегических за-
дач, отходя от идей классического марксизма и адаптируя их под нужную государствам ситуацию.  

Согласно данным разведки ЦРУ, с 1950 по 1959 гг. Китай входил в число ведущих торго-
вых партнёров СССР, на долю которого пришлось примерно в 20 % всей советской торговли за 
указанный период. Экспорт Китая в СССР в 1950-х гг. оценивался в сумму 6068 млн долларов 
США, импорт – в 6442 млн долларов США [8, 14]. Огромную роль в торговле между странами 
сыграла Транссибирская железнодорожная магистраль, которая обеспечила около половины от 
всех экспортных и импортных перевозок между СССР и КНР [8, 16].  

В 1950-х гг. объём советско-китайского товарооборота составил более 12 млн долларов 
США. Значения импорта и экспорта были сбалансированы, тем не менее показатель экспорта из 
СССР оставался выше примерно на 400 млн долларов США. В документах отмечается, что в пер-
вой половине 1950-х гг. Китай испытывал торговый дефицит, оцениваемый примерно в 1 млрд 
долларов США. Проблема была урегулирована за счёт советского кредита на сумму приблизи-
тельно в 1,3 млрд долларов США [8, 15]. Следует отметить, что этот кредит стал единственным 
иностранным займом китайских коммунистов в 1950-х гг. Во второй половине 1950-х гг. Китаю 
удалось существенно увеличить показатели внутригосударственного производства, повысив и по-
казатели экспорта до 675 млн долларов США [8, 15].  

Краеугольным камнем китайско-советских экономических отношений являлись крупные 
строительные проекты, возводимые в Китае и реализованные благодаря технической поддержке 
СССР. С февраля 1950 г. по февраль 1959 гг. между государствами были заключены договоры на 
строительство 291 крупного промышленного объекта. Техническая помощь, затраченная СССР на 
осуществление данного плана, оценивалась американскими разведчиками в сумму почти в 
3,3 млрд долларов США [8, 16]. Тем не менее из 291 проекта только половина была частично за-
вершена и пущена в оборот. Предполагалось строительство предприятий в различных сферах: до-
быче железной руды, цветных металлов, угля, нефти; в электроэнергетической, химической, обра-
батывающей, текстильной областях; в сфере машино-, самолёто- и кораблестроения [8, 16]. Благо-
даря строящимся предприятиям китайская экономика получала своё развитие практически во всех 
областях промышленности. Наращивая свою экономическую мощь, Китай вместе с этим занимал 
всё более устойчивые позиции на мировой арене.  

Техническое оборудование и помощь, которые Китай получал от СССР, оказали большое 
влияние на реализацию программы индустриализации страны. Как отмечается американской раз-
ведкой, без помощи СССР для Китая такое быстрое и эффективное восстановление экономики было 
бы невозможным [8, 20]. Для китайских коммунистов самым важным оборудованием, полученным 
от СССР, были комплекты заводского оборудования для крупных промышленных предприятий, 
например различных энергетических установок, а также сталелитейных, нефтеперерабатывающих, 
авиа- и машиностроительных заводов, что и составляло ядро программы китайского промышленно-



 
 
 
го развития. Проекты по предоставлению данных комплектов оборудования китайцы назвали 
«вспомогательными», больше обращая внимание не на материальную сторону вопроса, а на помощь 
советских инженеров в планировке, размещении, надзоре за строительством предприятий и руко-
водстве на стадии непосредственного производства [8, 21]. Роль советских инженеров во всех этих 
процессах особенно заметна в течение первой китайской пятилетки (1953–1957).  

Несмотря на активное советско-китайское экономическое взаимодействие, между сторона-
ми имели место и противоречия, которые обострились к 1958 г. Советское руководство не одобри-
ло программу «народных коммун», основной целью которой китайское правительство ставило по-
строение в стране в предельно сжатые сроки развитого социалистического общества. По мнению 
руководства КПК, «народные коммуны» могли выступить в качестве объединяющего элемента 
сельского хозяйства и промышленности. Американская разведка доносила, что «народные комму-
ны», рассматривавшиеся как путь к коммунизму, вызвали резкое недовольство среди советского 
руководства. «Это первый раз, когда крупная китайская экономическая программа встретила от-
кровенное неодобрение со стороны СССР», – подчёркивается в донесениях американской развед-
ки [8, 21].  

Проведение китайским руководством политики «народных коммун», а также политики 
«большого скачка» усилило противоречия между Пекином и Москвой. СССР признавал необхо-
димость и возможность государств идти разными путями экономического развития. Однако пред-
ложенный Китаем путь вызвал неодобрение у советского руководства. Впервые китайский вари-
ант советской модели экономического развития отчётливо проявился ещё в годы проведения пер-
вой пятилетки (1953–1957). Наибольшей критике подвергались те изменения в китайской эконо-
мической политике, которые шли вразрез с господствующими советскими идеями, а также те, ко-
торые, по представлению Москвы, могли привести к нарушению экономической стабильности Ки-
тая и торможению его промышленного роста.  

Как отмечала американская разведка, порой было сложно провести чёткую черту между 
нежелательными и допустимыми отклонениями в экономической политике коммунистического 
Китая. Некоторые из проводимых программ представлялись запутанными. Народная коммуна, 
например, к началу 1960 г. стала напоминать не вызывающее возражений Москвы объединение 
сельскохозяйственных коллективов, сохранив при этом своё «неугодное» название. 

Изначально у СССР не было каких-либо веских причин решительно не согласиться с под-
ходом коммунистического Китая к экономическому развитию государства. Обе страны были сто-
ронниками основных марксистско-ленинско-сталинских экономических идей социализации, цен-
трализованного планирования и принудительной индустриализации. 

Несмотря на зревшие противоречия, СССР в целом продолжал поддерживать экономиче-
скую программу КНР. Например, в канун празднования десятилетия со дня основания КНР (ок-
тябрь 1959 г.) советский лидер Н. С. Хрущев похвалил китайских коммунистов за их многочис-
ленные «выдающиеся успехи во всех областях социалистического строительства» [8, 7]. Китай-
ские коммунисты в ответ громогласно заявляли о своей преданности основным принципам ком-
мунизма. Например, в газете People's Daily (Jen-min jih-pao) в январе 1960 г. было опубликовано 
следующее заявление об идеологической верности КНР: «Социалистическое дело Китая строго 
придерживается универсальной правды марксизма-ленинизма во всех основных принципах, пре-
данно почитает идеи Октябрьской революции» [8, 7].  

Это утверждение в ходе так называемой «кампании убеждения», проводимой партийными 
лидерами КПК ещё с декабря 1958 г., помогло убедить советских и китайских скептиков в том, что 
китайский путь к социализму является верным [8, 7]. 

Для США было важно проследить за развитием не только советско-китайских экономиче-
ских отношений. Важной составляющей отчёта были сведения о тенденциях взаимодействия в ди-
пломатической и идеологической сферах. Различные подходы к построению коммунизма у лиде-
ров СССР и КНР стали для американской разведки ценнейшей информацией, которая открывала 
возможности для построения новых путей анализа данных и перспектив своей политики в отно-
шении Китая.  



 
 
 

США рассматривали возможности ослабить советско-китайский альянс в экономической 
сфере. Торговое партнёрство с Китаем стало бы для них чрезвычайно выгодным. Во-первых, раз-
витие торговых отношений с КНР положительным образом повлияло бы на экономическую сферу 
самих США. Анализируя то, какими темпами развивалась поддерживаемая СССР китайская эко-
номика, США пришли к выводу, что в ближайшем будущем КНР будет обладать огромным эко-
номическим потенциалом, что откроет множество перспектив для развития торговых связей с 
этим государством. Во-вторых, «переманив» Китай в лоно своей военно-политической стратегии, 
США бы также нанесли и сильный удар по своему основному оппоненту на мировой арене – 
СССР. При изучении развития торгово-экономических отношений между двумя странами амери-
канская разведка акцентировала своё внимание на том, что у СССР и КНР существовал ряд проти-
воречий в сфере экономической идеологии. Усиление этих противоречий в итоге привело к пол-
ному разрыву отношений между странами. Этой ситуацией и воспользовались впоследствии 
США, направившие свои усилия на развитие американо-китайских отношений, ставших с  
1970-х гг. более интенсивными. 
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