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Советско-китайские отношения в 1950— 
1960-е гг. не отличались стабильностью и могут 
быть условно разделены на два этапа. Первый этап  
продолжался с конца 1940-х до 1960-х как наиболее 
благоприятный для развития взаимоотношений 
двух стран, которые осуществлялись наиболее 
интенсивными темпами в обстановке взаимного 
уважения и дружбы. Это период наибольшего рас-
цвета советской культурной дипломатии в Китае: 
происходил систематический обмен делегациями, 
совершался масштабный обмен по линии театраль-
ного сотрудничества, масса советских специали-
стов направлялось на постоянную работу в Китай, 
широко развилась практика отправки в СССР на 
обучение китайских студентов. В соответствии 
с планами двустороннего сотрудничества прово-
дились совместные мероприятия в сфере науки и 
образования. Широкое распространение в средствах 
массовой информации получил дискурс о «вечной 
дружбе» или «дружбе на век».

Однако, после XX съезда КПСС китайское ру-
ководство взяло курс на свертывание отношений 
с СССР. «Пролетарский интернационализм» в 
интерпретации Н. С. Хрущева оказался несовме-
стим с позицией руководства Коммунистической 
Партии Китая (КПК), что отразилось на состоя-
нии двусторонних отношений. Наконец, в 1960 г. 
произошло событие, которое означало начало от-
крытого конфликта. Н. С. Хрущев, раздраженный 
усилением критики в его адрес со стороны КНР, 
дал указание в самые короткие сроки отозвать из 
Китая всех технических специалистов. Таким об-
разом, с 1960 года советско-китайские отношения 
отличались нарастающей конфронтацией. Данный 
период характеризуется, в том числе, усилением 
военной активности на приграничных территориях 
СССР и КНР. Самым известным из конфликтов 
на советско-китайской границе стали события на 
острове Даманский, которые произошли в марте 
1969 года и обозначили пик советско-китайского 

противостояния, завершив второй этап.
Культурная дипломатия, несомненно, напрямую 

зависевшая от официальной дипломатии на данном 
этапе с определенным опозданием отреагировала 
на изменившуюся политическую конъюнктуру, 
тем не менее, постепенно угасала, пока к концу 
1960-х гг. не была полностью свернута. Одним из 
направлений культурной дипломатии, на которое 
напрямую повлияли эти метаморфозы двухсторон-
них отношений, стали поездки специализированных 
туристических групп из СССР в Китай.

В 1950—1960-х поездки спецтургрупп, фор-
мируемых советскими обществами дружбы с за-
рубежными странами, являлись одним из самых 
эффективных инструментов культурной диплома-
тии, выступая ее индикаторами. В данной статье 
рассмотрены поездки спецтургрупп, сформиро-
ванных Обществом советско-китайской дружбы 
и состоявшиеся в 1959, 1961, 1965 и 1966 г. На их 
примере будет сделана попытка проследить дина-
мику советско-китайских отношений «изнутри», 
зафиксировав хронологические границы и меха-
низмы свертывания каналов культурной диплома-
тии со стороны КНР в условиях наступившего с 
начала 1960-х гг. обострения советско-китайских 
отношений.

Одной из задач Общества советско-китайский 
дружбы, созданного 30 октября 1957 года было 
установление дружественных связей с обществом 
китайско-советской дружбы, существовавшего в 
КНР еще с 1949 года. Обмены спецтургруппами 
и делегациями были ключевым инструментом 
в осуществлении данных дружеских контактов. 
Основу спецтургрупп могли составлять пред-
ставители самых разных общественных сфер: 
туристы-активисты, представители руководящей 
номенклатуры, специалисты в области городско-
го хозяйства, сельского хозяйства, медицинские 
работники, работники культуры и др. Необхо-
димо отметить, что в состав группы обязательно 
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включался специалист-китаевед, обычно запраши-
ваемый Обществом советско-китайской дружба 
(ОСКД) со стороны Института Востоковедения Ака-
демии Наук СССР, руководитель того или иного от-
деления ОСКД на местах (который являлся старшим 
в группе), лингвист-китаист. Численность групп не 
превышала 15 человек, а продолжительность визита 
15 дней. Группы состояли преимущественно из 
мужчин, число женщин не превышало 3 человек, 
чаще 1—2 человека. 

Как отмечали сами участники групп, данный 
фактор доставлял серьезные неудобства, поскольку 
перемещаться по Китаю приходилось чаще всего на 
поездах, в которых, в связи с количеством куплен-
ных билетов, необходимо было занимать все места 
в купе, что лишало женщин личного пространства. 
Подобные проблемы периодически появлялись и в 
гостиницах.

Кроме того, число участников групп не кратное 
четырем, как правило, вело к появлению одного 
свободного места в купе, которое занималось одним 
из сопровождающих с китайской стороны (в более 
свободное купе чаще отправляли женщин, полагая, 
что лишнее место не будет занято), лишая путеше-
ственников не только личного пространства, но и 
совещательной функции, которая была особо акту-
альна в условиях давления на туристов в 1960-е. 

Задачами спецтургрупп декларировались 
пропаганда экономических успехов СССР, разъ-
яснение внешней политики советского правитель-
ства, пропаганда движения бригад и ударников 
коммунистического труда, советского передового 
опыта, ознакомления с жизнью и работой совет-
ской молодежи и деятельностью ОСКД, участие в 
тех или иных конференциях, встречах китайскими 
передовиками производств, а также ознакомление 
с жизнью китайского народа.

Культпоказы, которые организовывала китай-
ская сторона, в целом, были основаны на обширном 
опыте советской стороны и проходили по стан-
дартизированной схеме, в которую, как правило, 
включались крупные города КНР, народные комму-
ны, сельскохозяйственные предприятия [2, с. 120]. 
В зависимости от спецификации группы, уклон де-
лался на соответствующие для группы учреждения 
или культурные объекты. 

Так, группа руководящих работников ОСКД, ко-
торая выезжала в ноябре 1959 года посетила Пекин, 
Гуанчжоу, Ханчжоу, Шанхай, Нанкин и в разрез со 
стандартным планом продлила срок пребывания в 
городе Пекине до 5 дней, запросила дополнительное 
посещение города Ханчжоу. От поездки в город 
Тяньзинь группа отказалась. За время поездки 
группа посетила: Всекитайскую промышленную 
и Всекитайскую сельскохозяйственную выставки 
в Пекине, промышленные предприятия в Пекине, 
Шанхае, Ханчжоу, народные коммуны под города-
ми Гуанчжоу и Шанхаем, университеты в Пекине, 
Гуанчжоу, Шанхае и Нанкине, ряд высших учебных 
заведений, научно-исследовательские институты 
Академии Наук КНР, Академии. художеств КНР, 
ряд музеев, художественных выставок, парков и 
т. д. [4].

Активисты Иркутского отделения Общества 

советско-китайской дружбы и передовики произ-
водства г. Иркутска, которые выезжали в КНР в 
июне-июле 1961 года участвовали в Шэньяне во 
встрече-конференции с китайскими передовиками 
производства. На всех встречах с делегацией при-
сутствовали руководители городских и провинци-
альных партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций, большое количество передовиков про-
изводств, а в г. Шэньяне, Нанкине и Шанхае были 
оформлены фотовитрины, посвященные строитель-
ству Братской ГЭС, фотовыставка о семилетнем 
плане СССР, вывешены стенды об успехах совет-
ского народа в строительстве коммунизма. Данные 
стенды были выполнены весьма оригинальным об-
разом: «…есть стенды-загадки с вопросами: сколько 
стали и нефти произведено в СССР в 1960 году? 
В ответ загорается меленькое табло и в нем указаны 
цифры. Различные загадки придуманы на названия 
советских книг, кинокартин и т. д…» [5].

Группа советских туристов-активистов ОСКД 
находившаяся в КНР в сентябре — октябре 
1965 года присутствовала на праздновании XVI 
годовщины образования КНР, на закрытии вто-
рой спартакиады КНР, посетила музей народно-
революционной армии, музей революции, здание 
собрания народных представителей [6]. Почти во 
всех городах туристы присутствовали на спектаклях 
или цирковых представлениях. 

Группа руководящих работников ОСКД, со-
вершавшая поездку в августе 1966 года посетила 
Пекин, Гуанчжоу, Ханчжоу, Шанхай, Нанкин и 
в целом повторила путь делегации, совершавшей 
своей путешествие в 1959 году [7].

Однако, несмотря на стандартизированность 
маршрутов, культпоказы тех или иных объектов ки-
тайской инфраструктуры сильно зависели от поли-
тической конъюнктуры. Так, если в 1959 и 1961 го-
дах у представителей групп была возможность скор-
ректировать маршрут следования или длительность 
остановок, то уже в 1966 году советские визитеры 
отмечали, что «…наши предложения встретиться с 
представителями трудящихся посетить киностудию, 
академию наук, театр, цирк были отклонены» [7]. 
Сами же делегации 1966 года принимались в КНР 
не как делегации, а как обычные туристы. Их не 
встречали высокопоставленные чиновники, визиты 
не освещались в прессе, не организовывалось бан-
кетов и специальных мероприятий.

 Кроме того, особенностью китайских культпо-
казов становится ограничение круга контактов со-
ветских делегаций. Так, уже в 1959 году, несмотря 
на то, что «…со стороны китайских друзей было 
проявлено стремление к расширению дружеских 
связей…» делегаты заметили: «Вместе с тем, руко-
водство группы не может не отметить, что во время 
поездки со стороны китайских товарищей были 
проявлены тенденции несколько ограничить личные 
контакты и свободу передвижения членов группы 
в свободное время, стремление поставить под 
контроль сопровождающих и переводчиков» [4]. 
В 1965—1966 годах данные меры отражаются в 
круглосуточном сопровождении делегации на всех 
этапах путешествия и не допуске простых граждан 
до общения с членами группы, невозможности из-
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менить маршрут следования или скорректировать 
продолжительность пребывания в том или ином 
пункте.

Свертывание культурной дипломатии прояв-
ляется и в приостановке деятельности Общества 
китайско-советской дружбы на местах по всему 
Китаю. Делегации, находившиеся в Китае в 1959 
и 1961 году имели широкие контакты по линии 
обществ дружбы, посещали отделения ОКСД в 
каждом городе пребывания: «Во всех городах, не-
зависимо от времени прихода поезда на вокзале ту-
ристов встречали руководители местных отделений 
ОКСД, партийных, комсомольских и профсоюзных 
организаций, передовики производства» [5]. Но уже 
делегаты, посетившие КНР в 1965 году отмечают: 
«О работе общества китайско-советской дружбы и 
его отделений на местах трудно составить представ-
ление…» [6]. С представителями общества дружбы 
группа встречалась только в Пекине.

 Характерной особенностью культпоказов и 
приема советских делегаций становится тот факт, 
что ОКСД в данных мероприятиях фактического 
участия не принимает и ликвидируется как функ-
ционирующая структура, оставаясь структурой 
номинальной. Вместо него данной работой зани-
мается Китайское Народное Общество Дружбы с 
Зарубежными странами (КНОДЗ), которое при-
ступает к активной пропагандисткой деятельности 
в отношении советских спецтургрупп во время их 
визитов.

Так, руководитель делегации 1965 года отмечал: 
«В частных беседа во время экскурсий поднимались 
ряд вопросов сопровождающими лицами в духе 
официальной китайской пропаганды. Задавались 
вопросы: почему Советский Союз мало помогает 
Вьетнаму, ведет сговор с американскими импе-
риалистами по вьетнамскому вопросу? Почему 
забыли Сталина, ведь у него ⅔ заслуг перед стра-
ной и лишь ⅓ ошибок? Зачем отозвали из Китая 
советских специалистов? Утверждали, что наша 
партия ревизует марксистско-ленинские учения, 
считают неправильным сам термин и призыв к 
мирному сосуществованию, когда ⅔ человечества 
находится под игом империализма?», «В беседах 
с нами они клеветали на руководителей КПСС и 
советское правительство, проводили грань между 
ними с одной стороны и народом с другой стороны». 
Членами групп отмечалось, что в КНР издается 
в большом количестве литература, направленная 
против «современных ревизионистов» [6]. Во всех 
гостиницах, где останавливалась группа, имелась 
литература на русском языке. Это серии статей, 
опубликованных ранее в китайской периодической 
печати. Например: «Довести до конца борьбу против 
хрущевского ревизионизма», «Является ли Югос-
лавия социалистической страной?», «К вопросу о 
Сталине», «Возникновение и развитие разногласий 
между руководством КПСС и нами». Кроме того, на 
пути следования советских спецтургрупп вывеши-
вались антисоветские лозунги, организовывались 
витрины антисоветского содержания. Имели место 
даже прямые конфликты между членами советских 
делегаций и сопровождающими их китайскими 
проводниками, которые зачастую вступали в по-

лемику. В свидетельствах членов туристических 
групп можно обнаружить даже упоминания о том, 
что «В своих действиях китайская сторона не оста-
навливалась даже перед прямыми оскорблением в 
адрес членов делегации…» [6]. 

Представители советских спецтургрупп были 
весьма активны в вопросах сопротивления китай-
ской пропаганде. Свидетельством этого выступает 
телеграмма китайской стороны, отправленная в 
СССР в ответ на протест о провокациях против 
советских делегатов, в которой отмечается, что: 
«В Китае руководитель делегации Маевский про-
являл крайне недружелюбное неоднократно без 
всякого основания прекращал посещение некото-
рых объектов, выключал объекты посещения, вы-
ключил город из маршрута поездки, произвольно 
нарушил программу согласованную обеими сто-
ронами. Во время визита он много раз совершал 
злостные провокации в адрес ответственных лиц с 
которыми он имел контакты и открыто вмешивался 
во внутренние дела нашей страны и обрушивался 
с выпадами на великую пролетарскую культурную 
революцию» [8], «В Нанкине также были пред-
приняты активные меры для идеологической об-
работки группы в духе «идей Мао Цзэдуна», для 
чего использовались и радиопередачи в автобусе, 
и индивидуальные беседы. Китайской стороной 
были допущены также и прямые антисоветские 
выпады. В индивидуальных беседах они встре-
тили решительный отпор со стороны всех членов 
группы. Руководитель группы также выразил по 
этому вопросу протест и потребовал немедленно-
го прекращения как антисоветских выпадов, так 
и использования радиоустановки в автобусе для 
ведения пропаганды. Мао И-Чжи после некоторого 
сопротивления обещал, что наши требования будут 
выполнены» [7].

Итогом данного противостояния стал прямой 
конфликт, выразившийся в приостановке последне-
го визита советской делегации и отзыв ее обратно в 
СССР в ноябре 1966 года с весьма политкорректной 
аргументацией о том: «Невзирая на неоднократные 
протесты со стороны членов делегаций китайская 
сторона не прекратила недружественные выпады. 
В связи с этим, советская делегация была вынуж-
дена прервать свой визит и досрочно вернуться на 
Родину». Китайцы, в свою очередь, не согласились 
с данной позицией, указав на то, что «соглашение о 
сотрудничестве между нашими обществами дружбы 
разорвали вы и не мы, надеемся что ОСКД примет 
все мероприятия и даст гарантию больше не на-
рушать и развивать соглашение о сотрудничестве 
между нашими обществами и план сотрудничества 
на 1966 год» [7]. Отзыв делегации означал прекра-
щение обмена спецтургруппами между СССР и КНР 
вплоть до 1986 года. 

Таким образом, прослеживается прямая за-
висимость между обострением межгосударствен-
ного противостояния и свертыванием советско-
китайской культурной дипломатии. В 1960-х годах 
обмен делегациями еще осуществлялся, но их 
члены постепенно изолировались от знакомства 
с общественной жизнью китайского населения, 
использовалась антисоветская символика, а не-
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формальное общение было приспособлено для 
осуществления идеологического давления путем 
провокационных бесед. Неудивительно, что началь-
ный период Культурной Революции, который фик-
сировали советские спецтургруппы в 1965—1966 
годах описывается в постапокалистичных тонах: 
«…необходимо отметить, что наше пребывание в 
Китае как раз совпало с бурным подъемом движе-
ния за пролетарскую культурную революцию. Мы 
были свидетелями того, как по улицам городов и 
населенных пунктов Китая и днем, и ночью под 
звуки барабанного боя маршировали «красногвар-
дейские отряды».

Поездки спецтургрупп в Китай на протяжении 
1950—1960-х годов демонстрируют постепенное 
свертывание каналов культурной дипломатии со 
стороны КНР, прослеживается обострение идеоло-
гической риторики с обеих сторон. Задачи, которые 
ставились перед советскими спецтургруппами 
не могли быть выполнены, поскольку китайская 
сторона делала все для полной их изоляции и ней-
трализации.

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 16-18-10213).
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