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В последние год—полтора в лексикон 
наших СМИ, блогосферы, Госдумы, правитель-
ства стали возвращаться забытые слова и сло-
восочетания типа «план», «пятилетка», «зам-
политы» в армии, «фестиваль молодежи и сту-
дентов», возникают (не без протестов внутри 
страны и из-за границы) инициативы по реа-
нимации привычных некогда систем жизне-
обеспечения: таких как народный контроль, 
народные дружины и народная дипломатия, 
производственные советы на предприятиях и 
пионерские отряды в школах, даже сдача норм 
ГТО. Вопреки страхам г-жи Клинтон насчет 
«ползучей советизации» на пространствах СНГ, 
природа этого феномена — не столько в нос-
тальгии, сколько в прагматизме (в попытках 
подлатать прорехи, возникшие в «лихие» 
1990-е с их поветрием «выплескивания мла-
денцев вместе с мыльной водой», из-за чего ис-
чезли процветавшие некогда отрасли производ-
ства и науки). К счастью, чаша сия миновала 
востоковедение, синологию и связанное с ними 
общей пуповиной Общество российско-
китайской дружбы (ОРКД) — хотя и над ними 
нависал «дамоклов меч». 

«…В целом народная дипломатия по-
грузилась в глубокий кризис. Знаменитый Дом 
дружбы, бывший более 70 лет штаб-
квартирой народной дипломатии сначала 
ВОКС, а затем ССОД с его почти 90 общест-
вами дружбы, были распоряжением господина 
М.М. Касьянова, тогдашнего главы Прави-
тельства РФ, изгнаны и лишены базы для сво-
ей деятельности, — отметил в предисловии к 
рецензируемой книге директор ИДВ РАН, 
председатель ОРКД академик М.Л. Титарен-
ко…— Ряд бывших руководителей ССОД и 
Росзарубежцентра равнодушно бросили обще-
ства дружбы на произвол судьбы и занялись 
собственными делами или коммерцией. Неко-
торые из них, чтобы особо подстроиться под 
новые чиновничьи вкусы, объявили общества 
дружбы «совковым пережитком…» 

Такая участь не постигла, впрочем, 
ОРКД, обретшее, по словам Титаренко, «новое 
место деятельности в ИДВ РАН, в специально 
созданном для него Китайском зале — Куль-
турно-информационном центре ИДВ РАН»1. 

Фактически, лишенные в «лихие го-
ды» и финансовой, и политической, и мораль-
ной поддержки государства, Институт Дальне-
го Востока и Общество российско-китайской 
дружбы не просто выжили и сберегли свои 
уникальные научные кадры, но и успешно раз-
вивались, превзойдя по ряду позиций уровень 
советских времен. «Загадки» этого феномена и 
раскрывает книга Г.В. Куликовой «Россия — 
Китай: Народная дипломатия», выход которой 
в свет был приурочен к юбилею Общества рос-
сийско-китайской дружбы, послужив «изюмин-
кой» посвященных ему торжеств. 

55 лет назад, 29 октября 1957 г. в 
Большом зале Московской государственной 
консерватории состоялось учредительное соб-
рание Общества советско-китайской дружбы 
(ОСКД), первого в Советском Союзе общества 
дружбы с народом зарубежной страны. Среди 
государственных и партийных деятелей, уче-
ных, известных всему миру артистов, писате-
лей участвовала в этом форуме и студентка Га-
лина Куликова, с тех дней навек связавшая с 
Обществом дружбы свою судьбу. 

Ее однокашники по Институту между-
народных отношений защищали кандидатские и 
докторские диссертации, завоевывали славу га-
зетными, телевизионными репортажами, либо 
восходили по ступеням дипломатии вплоть до 
рангов Чрезвычайного и Полномочного Посла, а 
Галина Куликова (с 3-го курса получавшая Госу-
дарственную стипендию и с отличием окончив-
шая институт) тем временем все свои помыслы, 
энергию, организаторский талант отдавала на-
родной дипломатии. Исполняя, если можно так 
выразиться, функции «менеджера дружбы», 
день за днем встречала, сопровождала, провожа-
ла китайские делегации, организовывала про-
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граммы их пребывания в нашей стране, а своих 
соотечественников заражала любовью к Китаю, 
его народу-труженику. Она постоянно находи-
лась в гуще людей, что ее не утомляло и не мог-
ло наскучить, ибо даровало возможность об-
щаться с личностями незаурядными. 

На фотографиях, иллюстрирующих 
эту книгу, в числе активистов Общества друж-
бы представлены такие звезды советской твор-
ческой интеллигенции, как Галина Уланова, 
Валентин Распутин, Сергей Герасимов, Люд-
мила Зыкина, Александра Пахмутова и Нико-
лай Добронравов, Тамара Синявская и Муслим 
Магомаев. Галина Куликова запечатлена вместе 
с первой в мире женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой, с руководителем совет-
ских специалистов в 1950-х гг. Архиповым, с 
седовласыми ветеранами-освободителями Ки-
тая от японских оккупантов, с высокопостав-
ленными дипломатами России и Китая, с попу-
лярными китайскими артистами, спортсмена-
ми, с бывшим премьером Госсовета КНР Ли 
Пэном, с председателем Общества китайско-
российской дружбы (ОКРД) Чэнь Хаосу, с кон-
структором китайских космических кораблей 
Ван Юнчжи, с бывшим переводчиком Мао 
Цзэдуна Ли Юэжанем, с сыном красного ко-
мандира, сражавшегося за власть Советов на 
Урале Жэнь Дунляном… Только воспоминаний 
о встречах, беседах, о завязывавшейся во мно-
гих случаях переписке ей вполне хватило бы на 
полноценную книгу. Но Г.В. Куликова задалась 
более амбициозной целью: создать летопись 
дружбы, в которой никто не забыт и ничто не 
забыто. Причем, исходная точка ее повествова-
ния — не 1957-й год, а 1918-й. 

…О том, что в Пекине живет человек, 
которому довелось в свои 13 лет «погостить» у 
Ленина в Кремле, первым в наших централь-
ных СМИ поведал (на страницах «Правды) 
Владимир Куликов, известный советский жур-
налист, в ту пору — пекинский собкор россий-
ского ТВ. По следам той публикации Г.В. Кули-
кова разыскала семью Жэнь Дунляна, чья исто-
рия стала как бы камертоном этой книги. 

Его отец в годы 1-й мировой войны 
трудился на лесозаготовках, а после Октябрь-
ской революции возглавил отряд «красных» 
китайцев и пал в бою. Стихотворная строка М. 
Светлова «отряд не заметил потери бойца…» 
сюда бы не подошла: Жэнь Фучэня с воински-
ми почестями похоронили, а семью, оставшую-
ся без кормильца, боевые товарищи переправи-
ли в Москву, где сам Ленин позаботился, чтобы 
вдову и осиротевших детишек обеспечили 
жильем, пропитанием, и как только Транссиб 
стал «проходимым», отправили домой, в Ки-
тай. Поручение вождя было выполнено, а Жэнь 

Дунлян (проживший до 97 лет) всю жизнь был 
верным другом нашей страны. В книге он 
представлен на нескольких фотографиях, в том 
числе перед памятником его отцу, установлен-
ным по инициативе ОСКД на уральской стан-
ции Выя, месте его последнего боя. 

«Советский Союз первым признал 
власть китайских коммунистов, одержавших 
победу в многолетней гражданской войне. — 
Так же закономерно, что более чем за четыре 
десятилетия до этого китайские кули, волею 
судеб заброшенные в Россию, первыми в мире 
«признали» возникшую в ней советскую 
власть», — этот вывод Г.В. Куликовой пред-
ставляется верным и важным, ибо в нем таится 
одно из объяснений поразительных успехов, 
уже более полувека сопутствующих деятельно-
сти Общества дружбы с Китаем. 

Хотя КНР перешла на рыночные рель-
сы (и гораздо успешней России по ним продви-
гается), большинство китайцев, судя по социо-
логическим опросам, с уважением относятся к 
революционному прошлому, к своему красному 
знамени. И «козыри» россиян во взаимоотно-
шениях с Китаем, нашим Обществом дружбы 
успешно используемые, — это Мавзолей Лени-
на, победа над Колчаком и иностранными ин-
тервентами, триумф под Сталинградом и Бер-
лином, почтение к героям нашей и китайской 
революции. 

Бросается в глаза такой факт, назван-
ный в книге: при опросе с целью выявить 50 
наиболее читаемых в Китае книг, проведенном в 
1999 г. (накануне 50-летия КНР), одно из первых 
мест заняла «Как закалялась сталь» Николая 
Островского. Позднее, после многократной де-
монстрации по ряду каналов китайского ТВ 
многосерийного фильма «Как закалялась сталь», 
созданного совместно китайскими и украински-
ми кинематографистами, Г.В. Куликова была 
приглашена в 2004 г. Центральным телевидени-
ем КНР участвовать в «финале» молодежной 
дискуссии по оригинальной (и острой!) теме: «У 
кого должны учиться современные молодые лю-
ди — у Павла Корчагина или у Билла Гейтса? 
(основателя фирмы «Майкрософт», занимавше-
го первую строчку в рейтинге богатейших в ми-
ре миллиардеров. — А.К.). «Точки зрения были 
разные, — пишет Куликова, — и все-таки боль-
шинство участников дискуссии, также как и 
участники Всекитайской научной конференции, 
организованной Пекинским университетом в 
октябре 2002 г., пришло к выводу: образ Павла 
Корчагина благодаря его высоким моральным 
качествам имеет большое воспитательное зна-
чение, а потому и сила, привлекающая к этому 
образу, не померкнет с течением времен. Это — 
вечная ценность»2. 
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События и факты, имеющие отноше-
ние к российско-китайской дружбе, Г.В. Кули-
кова прослеживает в своей летописи скрупу-
лезно. Держась, насколько возможно, хроноло-
гической последовательности, ведет повество-
вание по двум переплетающимся линиям: во-
первых, описывает связи в русле народной ди-
пломатии, осуществляемые двумя партнерски-
ми Обществами дружбы, во-вторых, дает порт-
реты людей с репутацией «пассионарных» зна-
меносцев российско-китайской дружбы. 

Первая представляет собой энцикло-
педичный по охвату обзор конференций, тор-
жественных собраний по случаю знаменатель-
ных дат, а также юбилейных вечеров, концер-
тов, выставок, обменов делегациями, каждый 
раз называя наиболее именитых участников, 
давая выдержки из речей, резолюций. Некото-
рые события и факты (как например, парад и 
демонстрация на площади Тяньаньмэнь по 
случаю 60-летия КНР или великий жизненный 
подвиг кавалера российского ордена Дружбы 
народов Сюэ Фаня (который перевел на китай-
ский практически все советские и русские пес-
ни), представлены по-журналистски живо. Но 
поскольку факты, накапливавшиеся дольше по-
лувека, исчисляются тысячами, то по большин-
ству из них пришлось придерживаться сухого 
протокольного стиля. 

Кому-то из читателей скрупулезность 
в перечислении фактов и имен может показать-
ся чрезмерной, но те, кто занят исследованием 
данной проблематики, не могут не сказать ав-
тору «спасибо». Кстати, многие из полузабы-
тых фактов актуальны и в наши дни, когда 
СМИ (да и лица, причастные к науке) нередко 
грешат (не то по невежеству, не то осознанно) 
искажением прошлого. Автор не полемизирует 
с теми из китаистов, что задались — по тем 
или иным мотивам — целью «развенчивать» 
коллег из старшего поколения, подвергая со-
мнению обоснованность позиции СССР по 
сложным проблемам взаимоотношений с Кита-
ем. Г.В. Куликова назвала в своей книге факты, 
каковы они есть — и это убедительнее слово-
прений помогает отстаивать истину. 

Этому же служит и «вторая линия» 
книги — рассказы о людях. Читателям запом-
нятся вкрапленные в текст эссе о наших вы-
дающихся китаеведах (академиках Тихвинском 
и Титаренко, о Ледовском и Рахманине, Пере-
ломове и Спешневе), о «командарме» наших 
специалистов 1950-х гг. Архипове, о руководи-
теле Общества китайско-российской дружбы 
Чэнь Хаосу, о воспитанниках Ивановского дет-
дома, о славных русофилах — Чжан Симане, 
Гэ Баоцюане, Цао Цзиньхуа, Гао Мане, Сюэ 
Фане и многих других… 

Читателю ведомо, что и сама автор 
книги — не последняя в сонме «пассионари-
ев». На своем полувековом пути от скромного 
референта — выпускника МГИМО до 1-го за-
местителя Председателя Общества российско-
китайской дружбы была очевидцем и участни-
цей почти всех описанных (или упомянутых) 
ею «протокольных мероприятий». 

…Г.В. Куликова с гордостью конста-
тирует, что Общество советско-китайской 
дружбы не свертывало своей деятельности да-
же в сложнейший период советско-китайского 
противостояния (когда ее партнеру, ОКСД 
пришлось свою деятельность прекратить, а ки-
тайские русисты почти поголовно оказались в 
опале). «В сложные для советско-китайских 
отношений 1968–70-е годы деятельность на-
шего Общества приобрела особое значение. 
Стремясь к сохранению добрососедских и 
дружественных отношений с китайским на-
родом, правление ОСКД приняло решение про-
должить свою деятельность, изменив формы 
работы, но сохраняя по мере возможности ее 
содержание», — читаем в главе 4-й, озаглав-
ленной «Общество советско-китайской друж-
бы в годы противостояния». 

Эта глава читается буквально взахлеб 
(в том числе и строки «протокольного» харак-
тера). Судите сами: в январе 1969 г., когда пре-
словутая «культурная революция» достигла 
апогея, а штабы тогдашних экстремистов в Пе-
кине уже готовились к провокации на Даман-
ском, в Москве состоялась II Всесоюзная кон-
ференция ОСКД (первая после учреждения 
Общества), на которой С.Л. Тихвинский, под-
робно рассказывал в отчетном докладе о том, 
как в нашей стране отмечались 100-летний 
юбилей Сунь Ятсена, 80-летие со дня рождения 
Лу Синя, 1260-летие великого китайского поэта 
Ли Бо, о не прекращавшемся издании в СССР 
книг по истории и культуре Китая и т.п. ОСКД 
прилагало огромные усилия против рецидивов 
антикитайских настроений в советском обще-
стве. И эти усилия не были тщетными. 

…17 февраля 1978 г., читаем в книге, 
прошла III Всесоюзная конференция, ознамено-
вавшаяся «сюрпризом»: сотрудники посольства 
КНР, которым было предложено конференцию 
посетить, приглашение приняли. Среди иллюст-
раций книги бросается в глаза черно-белый 
снимок, запечатлевший Галину Куликову среди 
китайских дипломатов, в изумлении застывших 
перед одним из стендов выставки книг по Китаю 
(общим числом — 250 наименований!), развер-
нутой в особняке, известном в ту пору как Дом 
дружбы. Участники той конференции едино-
душно проголосовали за восстановление отно-
шений с китайскими партнерами. 
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«Все услышанное и увиденное не мог-
ло не произвести впечатления на китайских 
дипломатов, — пишет Куликова. — Позже в 
Пекине, в приватном порядке, мне неодно-
кратно доводилось слышать, что советская 
общественность в 1978 г. первой протянула 
руку навстречу китайским партнерам. Однако 
прошли еще многие годы, прежде чем друже-
ская рука из Москвы дотянулась до Пекина». 
Чуть ниже в книге описан драматичный, по-
своему курьезный эпизод из истории нашей 
народной дипломатии, случившийся год спустя 
(опять, по совпадению, 17-го февраля). 

…Посольство КНР незадолго перед 
тем намекнуло по неофициальным каналам, что 
Китайское народное общество дружбы с загра-
ницей могло бы принять ответственного секре-
таря Центрального правления ОСКД и органи-
зовать для нее ознакомительную поездку по Ки-
таю при условии, что в Пекин она прибудет как 
гостья советского посольства. Представляю, с 
каким волнением Куликова и сопровождавший 
ее член Правления ОСКД профессор А.В. Ме-
ликсетов усаживались, нагруженные подарками, 
в самолет! 8 часов полета, и они, преисполнен-
ные радостных ожиданий, сходят по трапу само-
лета в аэропорту «Шоуду». И, как ушат ледяной 
воды: от встречающего их сотрудника посольст-
ва СССР узнают, что должны сразу же, тем же 
самолетом… лететь обратно, в Москву! 

Не ведали, что в те самые часы, пока 
пересекали на нем просторы Евразии, китай-
ские войска внезапно, без объявления войны 
вторглись во Вьетнам. Отзыв этой делегации 
стал, видимо, первым дипломатическим де-
маршем Москвы в ответ на вероломную агрес-
сию3. Галина Вениаминовна успела прокатить-
ся — благодаря любезности посла И.С. Щерба-
кова — по милым ее сердцу пекинским улицам, 
наспех отведала яств китайской кухни в ресто-
ране для иностранцев и тем же самолетом от-
была в Москву (словно бы предвосхитив де-
монстративный жест Е. Примакова, ровно 20 
лет спустя развернувшего на Москву свой са-
молет, летевший в США). 

Вернулась и, как ни в чем не бывало, 
продолжила терпеливо, кропотливо и настой-
чиво трудиться над восстановлением «мостов 
дружбы». И из Пекина вскоре последовали но-
вые ответные дружественные жесты. 

Народная дипломатия стала индика-
тором процесса нормализации отношений двух 
стран. Возобновление связей между общества-
ми дружбы, как и по другим линиям двусто-
ронних отношений, в конце концов свершилось 
(при нашей инициативе): просто и естественно, 
без взаимных попреков. И такие события «вре-
мен противостояния», как осады хунвэйбинами 

советского посольства в Пекине, кровопроли-
тие на Даманском, попытки формирования то-
гдашними пекинскими властями «всемирного 
антисоветского фронта», стали со временем — 
благодаря активнейшей двусторонней деятель-
ности народной дипломатии — воспринимать-
ся как страшный, неправдоподобный сон. 

…Наряду с уважением к революцион-
ным традициям Китая, к подвигам советских 
людей и китайцев в общей борьбе с фашизмом, 
исключительно важный «козырь» в деле укреп-
ления дружбы наших народов — их великая 
культура, что убедительно показано в этой кни-
ге. В ней 27 глав, и почти в каждой речь, в 
большей или меньшей степени, идет о культуре 
и ее компонентах (искусстве, науке, образова-
нии и пр.). Судите по заголовкам: «Они учились 
в Советском Союзе» (глава 8), «Культура 
сближает народы» (глава 10), «Российский 
медведь и китайская панда: два Национальных 
года» (глава 13), «Литература — духовный 
мост между народами России и Китая» (глава 
15), «Ученые-китаеведы — основной актив 
Общества Российско- китайсмкой дружбы» 
(глава 17), «Год русского языка в Китае» (глава 
22), «Год китайского языка в России» (глава 
24)… Но и в тех главах, тема которых — о по-
литике или экономике, без деятелей культуры, 
искусства, науки, образования не обходится. 
Так, в главе 20-й, озаглавленной «Мероприятия 
юбилейного года в Китае» (имелись в виду 
60-я годовщина провозглашения КНР, 60-летие 
дипломатических отношений наших стран и 
60-летие Общества китайско-российской друж-
бы) Г.В. Куликова рассказывает о визитах ки-
нематографистов, живописцев, музыкантов, о 
Фестивале российского кино в Пекине и Шан-
хае, об открытии Китайско-русского центра 
культуры и искусств в Тяньцзине и т.д. 

Заголовок заключительной, 27-й гла-
вы говорит сам за себя: «Вместе отмечаем 10-
летие Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой». Здесь, 
разумеется, доминирует политика, фигурируют 
имена высших руководителей двух держав, но 
и без упоминаний о деятелях культуры, разуме-
ется, не обошлось. Не случайно, именно в 
2011 г. в Пекине открылся Российский культур-
ный центр… 

Читая эту книгу, начинаешь постигать 
тот удивительный феномен — почему на опи-
санном выше диспуте в Пекине немало моло-
дых китайцев (хотя, разумеется, не все) пред-
почтение отдали Павке Корчагину перед Бил-
лом Гейтсом. И почему «корчагинец» Сюэ 
Фань (инвалид, пересиливший, по прочтении 
книги Николая Островского тяжкий недуг) 
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свыше полувека лелеет в сердце любовь к на-
шей культуре. 

…С ним мне довелось познакомиться 
в Пекине, в гостях у Галины Вениаминовны, 
которая, будучи заместителем председателя 
ОРКД, работала (в ранге Советника посольства 
РФ) представителем Росзарубежцентра. Своего 
офиса у оного тогда еще не было, и свою двух-
комнатную квартиру на посольской территории 
она частенько использовала для встреч с акти-
вистами Общества китайско-российской друж-
бы, прославившись своими пирожками, бор-
щом из «экзотического» для китайцев овоща — 
свеклы. Мне досталось место подле «главного 
гостя», Сюэ Фаня, и по ходу беседы между тос-
тами выяснилось, что он переводит песни, ока-
зывается, не только с русского. И что даже ра-
ботая над репертуаром «Бонни-М» или «бит-
лов» творческой радости не испытывает. «По-
чему?» «Пустые тексты, — объяснил. — Знай 
себе, твердят «Полюби меня, полюби меня», 
«поцелуй меня, поцелуй меня». Любая русская 
народная или советская песня, любой романс — 
это новеллы с глубоким содержанием, живыми 
чувствами…» 

Вот какова она, наша «мягкая сила»: в 
кладовых русской и советской культуры — 
мудрой, гуманной… 

Преимущества «мягкой силы», народ-
ной дипломатии, осуществляемых по «модели» 
ОРКД и ОКРД, показаны в книге Г.В. Кулико-
вой объективно и убедительно. Если в понима-
нии некоторых западных политологов «мягкая 
сила» сродни промыванию мозгов и психоло-
гической войне, то в исполнении ОРКД и 
ОКРД это — бескорыстный и равноправный, 
подлинно взаимовыгодный обмен высокими 

духовными ценностями, и рецензируемая книга 
сама — достойный в этом отношении пример. 

…Остается добавить, что этот труд Г.В. 
Куликовой был тепло принят как российской, 
так и китайской общественностью. Веб-сайт га-
зеты «Жэньминь жибао» взял у Галины Вениа-
миновны обстоятельное интервью (которое бы-
ло перепечатано и популярным в странах СНГ 
порталом «ЦентрАзия»), презентации книги 
прошли как в Китае, так и в России. Поступают 
первые читательские отклики из Пекина. «Чи-
таю с большущим интересом и не перестаю 
восторгаться Вашей книгой и Вами лично. Ва-
ша «Народная дипломатия» дышит глубокими 
человеческими чувствами к нашей стране, на-
шему народу, к Вашим китайским друзьям, а их 
много-много…», — написала автору воспитан-
ница Ивановского детдома Роза Юй Бинь. 

На презентации, состоявшейся в Ки-
тайском зале ИДВ РАН, Почетный председатель 
Общества Российско-китайской дружбы акаде-
мик С.Л. Тихвинский и еще ряд выступавших 
высказали мнение, что данный труд Г.В. Кулико-
вой стоило бы расценить «как заявку на при-
своение ей ученой степени». Директор Институ-
та Дальнего Востока РАН, председатель Обще-
ства российско-китайской дружбы академик 
М.Л. Титаренко, коснувшись в своем выступле-
нии причин выживаемости ИДВ РАН и ОРКД 
после распада СССР, особо выделил роль «чело-
веческого фактора»: эти успехи обусловлены, по 
его оценке, «проявленными в коллективе чувст-
вом долга, величайшей ответственностью, глу-
боким пониманием значимости российско-
китайского взаимопонимания и сотрудничества 
для нашей страны. Все эти слова имеют самое 
прямое отношения к автору книги». 
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