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Аннотация: 

Статья посвящена обзору вклада отечественных китаеведов в исследования китайской ре-
волюции и введения в научный оборот исторических источников по истории Коммунисти-
ческой партии Китая в 1921–1949 гг. Становление историко-партийного источниковедения 
началось сразу после образования КПК и было связано, прежде всего, с аккумуляцией до-
кументов китаеведческими центрами нашей страны и вовлечением исторических источни-
ков в научную работу. Публикацией первичных документов и материалов по истории ки-
тайской компартии занимались различные организации. С изменениями политической 
конъюнктуры происходила реорганизация отечественного китаеведения, менялось изуче-
ние национально-революционного движения в Китае. Значительный вклад в источникове-
дение истории КПК внесли сотрудники целого ряда институтов, в особенности коллектив 
историков Института Дальнего Востока АН СССР/РАН. 
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Поиск и публикация документов по истории китайской компартии начались в 

Советской России с момента образования КПК. Первой такой публикацией стала стено-
грамма выступления представителя КПК Чжан Тайлэя на III конгрессе Коммунистиче-
ского Интернационала (1921 г.)1. С этого времени первичные публикации документов Ко-
минтерна по китайскому вопросу, а также отдельные материалы КПК, переведенные с 
китайского языка, регулярно появлялись в периодической печати СССР. 

Источниковедение истории КПК формировалось в рамках как общих трендов 
развития отечественного источниковедения, оформившегося в 1920–1980-е гг. в само-
стоятельную отрасль исторических знаний, так и как часть китаеведения, прошедшего в 

                                                                 
1. Коммунистическая партия в Китае: Доклад делегации Китайской Коммунистической партии на 

3-м Конгрессе III Коммунистического Интернационала. Иркутск: Издание Д.-В. Секретариата 
Исполкома III Коминтерна. 1921. 
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этот период несколько этапов развития, неразрывно связанных с внутриполитической си-
туацией в СССР и двусторонними отношениями с Китаем2. 

Созданная при участии и поддержке ВКП(б) и Коминтерна КПК являлась со-
ставной частью мирового коммунистического движения. Поэтому невозможно гово-
рить об истории первого периода КПК в отрыве от политики ВКП(б) и Коминтерна. В 
течение первого десятилетия существования КПК наибольшее количество документов 
составляли материалы конгрессов и пленумов Коминтерна по Китаю. Стенограммы за-
седаний, речи, доклады, вступительные и заключительные слова лидеров ВКП(б) и Ко-
минтерна об особенностях международного положения и задачах Китайской компар-
тии выходили отдельными брошюрами или публикациями в журнале «Коммунистиче-
ский Интернационал» и органе ЦК ВКП(б) «Большевик»3. Первые тематические под-
борки документов по истории КПК и китайской революции представляли собой посо-
бия для советских пропагандистов и агитаторов, сборники тезисов и материалов для 
докладчиков и «беседчиков», выпускаемые отделами культуры и пропаганды партий-
ных и советских органов в 1920–1930 гг. 

Переводом на русский язык партийных материалов и документов молодой ки-
тайской партии и их публикацией занимались специализированные журналы. Так, в 
1922 г. начал выходить журнал Всероссийской научной ассоциации востоковедения «Но-
вый Восток» (1922–1928 гг.). На его страницах появились первые декларации и манифе-
сты КПК 1922–1923 гг. Классическое китаеведение не успевало перестроиться на рево-
люционные рельсы, поэтому новейшей историей Китая, в частности, революционным 
движением занимались вновь образованные центры востоковедения на базе коммунисти-
ческих вузов — Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена/Коммунистического 
университета трудящихся Китая (УТК/КУТК), Коммунистического университета трудя-
щихся Востока им. И.В. Сталина (КУТВ). Студенты быстро овладевали русским языком, 
преподавание которого ориентировалось на освоение общественно-политической лекси-
ки. Университеты поставляли переводчиков во все заинтересованные ведомства. Моло-
дые китайские революционеры следили за событиями на родине, собирали и переводили 
документы национальной компартии. 

Выработка рекомендаций ВКП(б) и Коминтерном по политической линии КПК 
проходила на фоне бурных дискуссий в политических верхах СССР по вопросам китай-
ской революции 1925–1927 гг. В связи с этим в 1927 г. вышло сразу два издания основ-
ных решений Коминтерна по китайскому вопросу4. Они включали тезисы В.И. Ленина 
по национальному и колониальному вопросам, а также работу И.В. Сталина «Вопросы 
китайской революции», резолюции VI-VIII пленумов Исполкома Коминтерна и т.д. 

С ростом интереса к революционным событиям по инициативе ректора 
П.А. Мифа в КУТК была организована группа для изучения событий в Китае, а в 1928 г. 
на ее базе был создан Научно-исследовательский институт (НИИ) по Китаю, ставший 
главным аналитическим центром изучения раннего периода истории КПК и китайской 
революции5. В этом НИИ работал Кабинет китаеведения, который в 1928–1930 гг. зани-
мался сбором материалов по истории КПК и китайской революции и их переводом с ки-

                                                                 
2. См., Кучера С. Историография древней истории Китая. URL: https://www.synologia.ru/ 

monograph-1270–9 (дата обращения: 09.06.2021). 
3. Скачков П.Е. Библиография Китая. М.: Изд-во вост. литературы, 1960. С. 15–19, 22–26. 
4. Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала и ВКП(б) по китайскому во-

просу. М.-Л.: Изд. «Моск. рабочий», 1927; Коминтерн и ВКП(б) о китайской революции. Ос-
новные решения. М.-Л.: Госиздат, 1927. 

5. Кучера С. Историография древней истории Китая. URL: https://www.synologia.ru/ monograph-
1270–9 (дата обращения: 09.06.2021). 
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тайского и других языков6. Журнал КУТК «Материалы по китайскому вопросу» (1925–
1928 гг.) являлся в тот период основным органом, в котором публиковались переведен-
ные источники. На его страницах впервые были опубликованы материалы не только пар-
тийных форумов КПК, но и резолюции и воззвания провинциальных парторганизаций, 
проект аграрной программы КПК и решения об отношении к союзнику в едином нацио-
нальном фронте партии Гоминьдан. Журнал КУТВ «Революционный Восток» (1927–
1938 гг.) публиковал выступления лидеров Коминтерна, участников революции в Китае и 
первые результаты обобщения опыта революционных событий. 

Небольшие подборки документов в 1928–1929 гг. появлялись в качестве прило-
жений к книгам или сборникам статей по отдельным проблемам истории китайской ре-
волюции и КПК. Так, под «шапкой» НИИ по Китаю вышла книга П.А. Мифа «Китайская 
коммунистическая партия в критические дни»7, в приложениях к которой появились дек-
ларация Ван Цзинвэя и Чэнь Дусю от апреля 1927 г., резолюции V съезда КПК, деклара-
ция августовской конференции КПК и материалы ноябрьского пленума ЦК КПК и т.д. 

Вышедший в свет в то же время в НИИ по Китаю сборник статей и документов 
«Кантонская коммуна»8 содержал материалы личного происхождения, описывающие 
восстание в Гуанчжоу, а также обзор внутрипартийной жизни КПК. 

После поражения национальной революции в Китае и упрочения гоминьданов-
ского режима компартия перешла на нелегальное положение. В ходе проходившего в Мо-
скве VI съезда КПК (1928 г.) Коминтерн и ВКП(б) изменили свои рекомендации о страте-
гии КПК в революционном движении, ориентируя китайских коммунистов на вооружен-
ную борьбу за создание диктатуры рабочего класса и крестьянства в форме Советов, на 
создание революционных баз Китайской Красной армии в сельских районах. В 1931 г. 
потребовалась новая корректировка курса КПК в связи с японской оккупацией Северо-
Востока Китая и образованием государства Маньчжоу-го. В создавшейся ситуации в 
СССР наблюдался всплеск публикаций по проблемам советского движения в Китае. 

Вместе со сменой политической конъюнктуры в СССР произошла и реорганиза-
ции отечественного китаеведения. Исследовательская работа по выявлению и накопле-
нию материалов политической истории Китая и КПК какое-то время продолжалась в 
КУТВ, но основной центр тяжести в изучении Востока из комвузов был перенесен в ин-
ституты АН СССР9. В 1929–1930 гг. в Ленинграде на базе нескольких востоковедных ор-
ганизаций был образован Институт востоковедения АН СССР. Одним из результатов ре-
организации стала окончательная ликвидация в 1930 г. КУТК. Однако главное научное 
учреждение КУТК — НИИ по Китаю — продолжило свое существование под крылом 
Коммунистической академии. В 1931 г. НИИ по Китаю вместе с другими подразделения-
ми Комакадемии вошел в состав Института красной профессуры мирового хозяйства и 
мировой политики. Вместо «Материалов по китайскому вопросу» Кабинета китаеведе-
ния НИИ по Китаю начал издаваться журнал «Проблемы Китая» (1929–1935 гг.). 

НИИ по Китаю в 1933 г. тиражом в 10 тыс. экземпляров выпустил сборник «Со-
веты в Китае»10 с вводной статьей Е.С. Иогансона (Иолк) и О. Таубе. Помимо материа-
лов советского движения в сборник вошли документы КПК, связанные с японской ин-
                                                                 
6. Люй Сыцун. Китаеведение в московских коммунистических университетах: УТК/КУТК и 

КУТВ (1921–1939). Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. (на правах рукописи). М., 
2018. С. 46. 

7. Миф П. Китайская коммунистическая партия в критические дни. М.-Л.: Госиздат, 1928. 
8. Кантонская коммуна. Сборник статей и материалов. М.-Л.: Госиздат, 1929. 
9. Кучера С. Историография древней истории Китая. URL: https://www.synologia.ru/ monograph-

1270–9 (дата обращения: 09.06.2021). 
10. Советы в Китае: сборник материалов и документов / Ком. акад., НИИ по Китаю, Колониальный 

сектор ИМХ и МП; [пер. с нем.]. М.: Партиздат, 1933. 
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тервенцией. Материалы и документы сборника представляли собой в основном перево-
ды с немецкого языка, собранные и подготовленные к печати берлинским рабочим (ко-
минтерновским) издательством «Verlag Carl Hoym Nachfolger». 

Первый отечественный научный сборник документов по истории КПК и китай-
ской революции «Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной револю-
ции на примере Китая»11 был опубликован в 1934 г. НИИ по Китаю под общей редакцией 
П.А. Мифа. Составителем подборки документов являлся историк-китаевед и преподава-
тель Московского института востоковедения Г. Кара-Мурза. Издание обладало всеми не-
обходимыми качествами научной публикации: предисловием, вводными статьями перед 
разделами сборника, указанием источников, предметным и именным указателями. В ка-
честве приложения приводилась речь Ван Мина на XIII пленуме ИККИ (1933 г.). 

Сборник состоял из трех частей: общие программные документы Коминтерна по 
национально-колониальному вопросу; директивные документы и резолюции Коминтер-
на непосредственно по вопросам стратегии и тактики китайской революции и, наконец, 
документы советского движения в Китае. Хотя документов КПК в сборнике не было, 
сплошное прочтение приведенных материалов давало возможность проследить все ню-
ансы разработки Коминтерном и ВКП(б) стратегии и тактики Китайской Компартии, оп-
ределить механизмы влияния Коминтерна на политическую линию КПК. 

По ряду причин влияние Коминтерна на политику КПК с 1934 г. начало ослабе-
вать. VII конгресс Коминтерна (1935 г.) во многих отношениях стал переломным12. Ожи-
дания скорой мировой революции не оправдались не только на Западе, но и на Востоке. 
Коминтерн признал невозможность «оперативно руководить из Москвы по всем вопро-
сам всеми 65 секциями Коминтерна, находящимися в самых разнообразных условиях»13. 

В течение долгого времени никаких документальных подборок по истории КПК 
в СССР не публиковалось. Инициатива по подготовке материалов для печати (аграрной 
программы КПК в Советском Китае, сообщений о борьбе КПК в гоминдановском подпо-
лье, о войне против японских захватчиков и т.д.) перешла к Делегации КПК в ИККИ, ко-
торая предоставляла их для публикации журналу «Коммунистический Интернационал». 
Разгром Центрального советского района, карательные походы гоминьдановских войск, 
Великий поход китайских коммунистов привели к потере связи Москвы с ЦК КПК до 
1936 г. Кроме того во второй половине 1930-х гг. разрушительное влияние на китаеведе-
ние в целом оказали репрессии в рядах представителей международного коммунистиче-
ского движения14. Вторая мировая война, роспуск Коминтерна, затем годы восстановле-
ния и новая волна репрессий надолго остановили развитие востоковедения. 

Значительное оживление и максимальный расцвет китаеведческих исследова-
ний в нашей стране начались с победой китайских коммунистов в 1949 г. В период ак-
тивной дружбы Советского Союза и КНР с конца 1940-х до начала 1960-х гг. сотни 
специалистов разного профиля работали в Китае, а у историков появился доступ к до-
кументам КПК, опубликованным в Китае. Свидетельством важности для нашей страны 
исследований по Китаю стал перевод в 1950 г. Института востоковедения АН СССР с 
Отделом Китая в Москву, а затем создание в 1956 г. самостоятельного Института ки-
                                                                 
11. Стратегия и тактика Коминтерна в национально-колониальной революции на примере Китая: 

сборник документов / сост. Г. Кара-Мурза. М.: Институт МХиМП, 1934. 
12. Сотникова И.Н. Китайский сектор Коминтерна: организационные структуры, кадровая и фи-

нансовая политика: 1919–1943 гг. М.: Наука — Вост. лит-ра, 2015. С. 76–89. 
13. VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны (Сборник 

документов). М.: Политиздат. 1975. С. 29. 
14. Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов 

 жертв политического террора в советский период (1917–1991). СПб.: Петербург. востокове-
дение, 2003. 
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таеведения АН СССР (ИКАН) и в 1958 г. научного журнала «Советское китаеведение» 
(в наст. время — «Восток»)15. 

Президиум АН СССР поставил перед ИКАН задачу осуществления «переводов 
и подготовки к изданию исторических и литературных памятников, а также современной 
исторической литературы Китая»16. ИКАН просуществовал всего четыре года и в связи с 
ухудшением советско-китайских отношений прекратил существование. Его сотрудники 
перешли на работу в различные академические институты, в том числе в Отдел Китая 
Института востоковедения, который с 1960 г. стал называться Институтом народов Азии. 
В этом Институте в 1960-е гг. вышло сразу две тематические подборки документов. 

Первый сборник17, ответственным редактором, составителем, автором предисло-
вия и примечаний которого являлся известный специалист по рабочему движению в Ки-
тае Т.Н. Акатова, - это уникальная подборка документов и материалов, посвященная од-
ной конкретной теме  профсоюзному движению китайского рабочего класса в период 
революции 1924–1927 гг. В книгу вошли переводы с китайского языка первичных публи-
каций из легальных периодических изданий и брошюр, наиболее значительным из кото-
рых являлся еженедельный журнал «Сяндао» — центральный орган ЦК КПК. Помещен-
ные в сборнике основные документы КПК, а также специальные публикации созданной 
коммунистами в 1925 г. Всекитайской федерации профсоюзов и материалы местных ра-
бочих организаций представляют большую ценность для исследователей и в настоящее 
время. Среди этих источников — обращения КПК и Всекитайской федерации профсою-
зов к рабочим по поводу различных политических событий, призывы, декларации, а так-
же документы Коминтерна по вопросам рабочего движения. Коллекция документов мно-
гогранна, она не только показывает руководящую роль рабочего класса и КПК в рабочем 
движении, но и вскрывает недостатки работы КПК по организации рабочего класса, на-
пример, практику создания профсоюзов «сверху». Переводы нескольких документов ра-
нее встречались на страницах «Материалов по китайскому вопросу», самым ценным из 
которых, безусловно, является перевод отдельных резолюций V съезда КПК. 

Представленные в сборнике документы расположены в соответствии с основны-
ми периодами развития рабочего движения в 1924–1927 гг., снабжены подробными при-
мечаниями, указателем имен и перечнем основных событии и организаций. Одним из 
достоинств сборника является также научное оформление публикации: сохранение на-
званий документов в их первоначальном виде, полноценные легенды источников и т.д. 

Второй, юбилейный, сборник статей и материалов посвящен 40-ой годовщине 
драматического эпизода в истории китайской революции18  декабрьского 1927 г. воору-
женного восстания рабочих, крестьян и солдат в Гуанчжоу с целью установления власти 
Советов. Сборник вышел под общей редакцией известного советского и российского ки-
таеведа, д.и.н. Л.П. Делюсина. За основу публикации составителями был взят сборник 
статей и материалов 1929 г. «Кантонская коммуна» (см. выше). Помимо переиздания 
прежних публикаций, сборник содержал статьи, рассказы и воспоминания участников и 
очевидцев событий 1927 г., биографии работников советского консульства, расстрелян-
ных при подавлении восстания, а также ряд документов КПК и Коминтерна, относящих-
                                                                 
15. Агирречу А.А., Мироненко К.В. Экономико-географическое изучение Китая в отечественной 

географической литературе // Известия Русского географического общества. 2019. Т. 151. № 3. 
C. 73–93. DOI: 10.31857/ S0869–6071151373–93.  

URL: https://journals.eco-vector.com/ 0869–6071/ article/ view/ 14377 (дата обращения: 09.06.21). 
16. Постановление Президиума Академии наук СССР от 26 октября 1956 г. «Об организации Ин-

ститута китаеведения АН СССР и его задачах» // АРАН, ф. 2, оп. 1–1956, д. 24, л. 7–12. 
17. Рабочее движение в Китае: Революция 1924–1927 гг.: Сборник документов профсоюзного дви-

жения и др. материалов. М.: «Наука», Глав. ред. Вост. лит-ры, 1966. 
18. Кантонская коммуна: к сорокалетию восстания в Гуанчжоу. М.: Наука, 1967. 
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ся к тому времени. В соответствии с характером материалов и для удобства восприятия 
текст сборника был разбит на специальные разделы: Статьи, Публикации и материалы, 
Документы. В последнем разделе был помещен ряд архивных материалов, в подборке, 
осуществлении переводов и сверке которых участвовали научные сотрудники Отдела 
Китая Института народов Азии. 

В период охлаждения советско-китайских отношений и начала многолетнего 
противостояния двух стран в сентябре 1966 г. был образован Институт Дальнего Востока 
(ИДВ) АН СССР19 для исследований по современному Китаю и научного обеспечения 
государственной политики в отношениях с Китаем. На фоне так называемого «очерково-
го» периода китаеведения — подготовки первых трудов по истории Китая руководство 
Сектора истории ИДВ, стремясь способствовать углублению исследования истории 
КПК, начало работу по сбору источников по истории КПК. В результате через несколько 
лет Сектор располагал солидной документальной базой по истории КПК и Коминтерна. 
Следует понимать, что в условиях замораживания научных контактов выявление новых 
документов было крайне затруднительно. Для пополнения коллекции историкам прихо-
дилось использовать материалы, опубликованные в иностранной научной литературе. 

Коллектив Сектора под руководством д.и.н. В.И. Глунина, а также сотрудники 
Сектора переводов Института в течение ряда лет готовили многотомный сборник «До-
кументов по истории КПК», охватывающий период от образования партии до провоз-
глашения КНР в 1949 г. Документы сборника расположены в соответствии с первыми 
четырьмя крупными периодами истории КПК и китайской революции: том I  1920–
1927 гг. — период от зарождения коммунистического движения до распада первого 
единого фронта, том II  1927–1937 гг. — период советского движения, том III  1937–
1945 гг.  период антияпонской войны, том IV  1945–1949 гг. — период народно-осво-
бодительной войны. Каждый том печатался в 4–5 книгах. Однако по разным причинам 
издание не было завершено. 

Отличие этого сборника документов от предыдущих прежде всего в том, что 
прежние документальные публикации являлись тематическими, т.е. посвящались от-
дельным событиям или проблемам в деятельности компартии и революционного дви-
жения в Китае и состояли в основном из документов Коминтерна по Китаю, а сборник 
1977 г. был более репрезентативным, впервые он вводил в научный оборот документы 
и материалы по всей палитре деятельности КПК. Во-вторых, это было научное, акаде-
мическое издание, подготовленное по принятым в то время «Правилам издания исто-
рических документов в СССР» (М., 1969) с положенным археографическим оформле-
нием документов и научно-справочным аппаратом (научными примечаниями, термино-
логическим словарем и именным указателем). Другая отличительная черта заключа-
лась в том, что в нем были представлены китайские первоисточники, переведенные на 
русский язык. Предпочтение при отборе документов составители отдавали первым 
официальным китайским публикациям, а при их отсутствии привлекались более позд-
ние китайские издания и иноязычные публикации. 

По характеру основную массу материалов составляли источники инициативного 
и директивного характера (резолюции и решения, директивы Коминтерна по китайскому 
вопросу и центральных органов партии, обращения, заявления и т.д.). В подборке отсут-
ствовали документы исполнительного характера (обзоры, отчеты и т.д.), протоколы и 
стенографические отчеты съездов КПК и пленумов ЦК, а также источники личного про-
исхождения. Вместе с тем работа над сборником выявила огромные лакуны в освещении 
важнейших событий истории КПК и показала необходимость продолжения исследова-
тельских работ по сбору новых материалов. 
                                                                 
19. АРАН, ф. 1970, оп. 1, л. 2. 
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К сожалению, сборник, подготовленный целым коллективом научных сотрудни-
ков, вследствие политических причин так и не стал достоянием широкого круга отечест-
венных исследователей. Получив гриф «для служебного пользования», он был издан ро-
тапринтным способом небольшими брошюрам и тиражом в 100 экземпляров, которые 
находились на специальном хранении. 

Через несколько лет сотрудники Сектора новейшей истории Китая ИДВ под ру-
ководством В.И. Глунина предприняли новую попытку опубликовать имеющиеся доку-
менты. Попытка удалась в 1986 г., когда под редакцией академика М.Л. Титаренко откры-
тым изданием вышел сборник документов и материалов «Коммунистический Интерна-
ционал и китайская революция»20. В нем были представлены документы Коммунистиче-
ского Интернационала, связанные с проблемами китайской революции, с вопросами 
стратегии и тактики КПК, рабочего и крестьянского движения, военного и партийного 
строительства и др. Побудительным мотивом издания явилось то обстоятельство, что 
опубликованные в 1920–1940-е гг. подборки документов  стенографические отчеты, 
протоколы конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ, другие документы, помещенные в 
периодической печати,  в последующие десятилетия не переиздавались и стали библио-
графической редкостью. 

Из обильного документального наследия Коминтерна составители отобрали наи-
более важные официальные документы, которые позволяли историкам составить доста-
точно полное представление об основных этапах и направлениях деятельности Комин-
терна в отношении Китая, а также комплексно изучать историю взаимоотношений и со-
трудничества Коминтерна и его секции в разработке теоретических и практических про-
блем китайской революции. Ряд архивных документов публиковался впервые. Однако 
легенды в этих случаях отсутствовали, вместо них употреблялась форма «Публикуется 
по архивному тексту». Тем не менее, этот сборник как наиболее полное собрание доку-
ментов Коминтерна по китайскому вопросу востребован до настоящего времени и нахо-
дится в электронном виде в открытом доступе. 

Новые перспективы в развитии отечественного источниковедения появились в 
конце 1980-х — начале 1990-х гг. Прежде всего это проявилось в освоении и введении в 
научную практику ранее не изученных источниковых комплексов. Настоящий прорыв в 
источниковедении истории КПК произошел в начале 1990-х гг., когда в РФ был открыт 
бывший Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(ЦПА ИМЛ, в настоящее время  Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ). Сотрудники Центра новейшей истории Китая ИДВ РАН под 
руководством М.Л. Титаренко, докторов исторических наук В.И. Глунина и А.М. Гри-
горьева совместно с РГАСПИ и Институтом изучения Восточной Азии Свободного уни-
верситета Берлина начали работу над серией сборников архивных документов «ВКП(6), 
Коминтерн и Китай»21. На протяжении почти 15 лет велась работа над этой уникальной 
публикацией о политике ВКП(б) и Коминтерна в Китае в пяти томах (в восьми книгах). 
Пятитомник охватывал период с 1920 г. до роспуска Коминтерна в 1943 г. и содержал 
чуть менее полутора тысяч архивных документов. 

Подавляющая часть документов сборника никогда не публиковались. Причем со-
ставители пятитомника отдавали предпочтение документам руководства ВКП(б), Комин-
терна и КПК, раскрывающим стратегию и тактику китайской политики советского руко-
водства, механизмы ее идеологического, политического и практического осуществления. 

                                                                 
20. Коммунистический Интернационал и китайская революция: Документы и материалы /Отв. ред. 

М.Л. Титаренко. М.: Глав. ред. вост. лит-ры изд-ва «Наука», 1986. 
21. ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы в 5 т. /ред. коллегия: М.Л. Титаренко, М. Лёйтнер и 

др. М.: «Буклет», РОССПЭН, 1994–2007. 
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Огромный массив публикуемых в сборнике документов можно подразделить на 
несколько смысловых взаимосвязанных групп: 

– документы по организационным и кадровым вопросам (организационные ре-
шения, положения, правила, уставы, распоряжения о назначении и др.); 

– текущая переписка руководителей РКП/ВКП(б) (включая И.В. Сталина) по ки-
тайскому вопросу, многочисленные письма представителей Коминтерна и советских ра-
ботников в Китае к руководителям ИККИ, к лидерам КПК, донесения, частные письма и 
запросы материалов восточных структур ИККИ; 

– распорядительная документация ВКП(б) и ИККИ (резолюции, директивы, 
инструкции, постановления и т.д., в том числе не известные ранее засекреченные про-
токолы Политбюро ЦК РКП/ВКП(б) и директивы И.В. Сталина  так называемые 
«особые папки»; 

– плановая документация (документы, подготовленные сотрудниками дальнево-
сточного подразделения и руководством Коминтерна, отражающая практику планирова-
ния основных мероприятий китайского курса Коминтерна; 

– отчетно-контрольная документация (отчеты, доклады и служебные записки 
руководителей дальневосточных подразделений в Президиум ИККИ); 

– финансовая документация (сметы, финансовые отчеты, материалы Бюджетной 
комиссии ИККИ и Политбюро ЦК ВКП(б), относящиеся к Китаю; 

– аналитические доклады и записки экспертов дальневосточного подразделе-
ния ИККИ; 

– информационные материалы (сообщения, сводки, записи бесед)22. 
Первый том сборника вышел на немецком языке одновременно в Германии, Ав-

стрии и Швейцарии и на английском языке на Тайване. Обширная база впервые опубли-
кованных архивных источников дает возможность исследователям всего мира закрыть 
многие «белые пятна» в истории Китайской Компартии тех лет, найти ответы на многие 
интересующие их вопросы. Следует упомянуть большую работу китайских историков, 
которые к имеющимся документам пятитомника добавили источники, обнаруженные в 
архивах КНР. Институт истории партии при ЦК КПК с 1997 по 2012 гг. опубликовал 21-
томный сборник23, представляющий большую ценность для исследователей. 

Наконец, следует отметить только что опубликованный Центром новейшей ис-
тории Китая и его отношений с Россией ИДВ РАН сборник «Документы по истории 
Коммунистической партии Китая. 1920–1927 гг.»24, посвященный 100-летию КПК. За 
основу этой документальной публикации взят I-й том одноименного сборника, издан-
ного в 1977 г. (см. выше). 

Составители внесли в сборник существенные изменения. Из подборки источ-
ников были исключены почти все документы Коминтерна по китайскому вопросу 
(1920–1927 гг.), поскольку материалы форумов Коминтерна наиболее полно представ-
лены в издании «Коммунистический Интернационал и китайская революция». С дру-
гой стороны, в сборник включены не публиковавшиеся ранее документы КПК, переве-
денные с китайского языка. В качестве первоисточников при выявлении новых доку-

                                                                 
22. Подробнее см.: Titarenko M.L., Mamaeva N.L., Sotnikova I.N. Major contribution to historiography 

on China of the 1920s-1940s (on the publication of the Comintern and VCP(b) Politburo top secret 
documents regarding China)// Geschichte und Gesellschaft des modernen China: Kritik — Empirie — 
Theorie: Festschrift für Mechthild Leutner. Frankfurt a. M. — Bern, 2016. С. 371–394. 

23. 共产国际、联共（布）与中国革命档案资料丛书 : [Коминтерн, ВКП(б) и серия архивов китай-
ской революции].全21册 [В 21 т.]. 北京图书馆出版社 (Пекин: Изд-во Пекинской биб-ки), 1997–
2012年. 

24. Документы по истории Коммунистической партии Китая. 1920–1927 гг. М.: ИДВ РАН, 2021. 
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ментов использовалось факсимильное издание «Избранные документы ЦК КПК»25, в 
котором собраны первичные публикации документов КПК из Центрального архива 
КНР, а также из журнала «Сяндао». 

Кроме того, появившиеся в последние десятилетия документальные материалы 
на китайском языке позволили провести сверку ранее опубликованных переводов с пер-
воисточниками, дополнить недостающие части документов, заменить тексты, публико-
вавшиеся в изложении, на оригинальные документы, ввести в научный оборот ранее не-
известные исторические материалы, представляющие научную ценность. В связи с пере-
осмыслением современной наукой ключевых событий истории были составлены новые 
расширенные примечания и комментарии к документам, уточнены исторические собы-
тия и понятия. Зачастую искаженные имена собственные и географические названия, 
принятые в 1920-е гг., уточнены и даны в современной орфографии. 

Сборник сопровождает положенный научный инструментарий: легенда, редак-
ционные и подлинные заголовки документов, время появления источника и т.д., а также 
аннотированный указатель имен, терминологический словарь и таблица традиционных 
китайских мер и денежных единиц. 

Краткий обзор столетней работы отечественных историков по выявлению, обра-
ботке, переводу и публикации китайских источников по истории КПК в первый период 
ее существования показывает, что в ее результате в стране появилось значительное коли-
чество документальных сборников. Тематические и общие публикации составляют дос-
таточно репрезентативный документальный комплекс опубликованных источников. До-
кументальные публикации в целом повлияли на полноту и достоверность сведений, на 
оценочные суждения исследователей истории КПК, позволили исследователям РФ и дру-
гих стран закрыть существовавшие лакуны, в освещении истории становления правящей 
партии КНР в первый период ее столетнего существования. 
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Abstract: 

The article is dedicated to determining the contribution of Russian Sinologists to the practice of 
introducing historical sources into scientific circulation in the history of the Communist Party of 
China in 1921–1949. The documents of the CPC and the Comintern are the most important 
sources for studying the process of the formation and evolution of the party, its transformation 
process. Formation of the source studies of the history of the party began shortly after the founda-
tion of the CPC and was associated, first of all, with the collecting documents by the country's Si-
nology centers and the integration of historical sources into scientific practice. Sinology organiza-
tions were involved in the publication of source documents and materials on the history of the 
Chinese Communist Party. Along with the changes in the political situation, the national Sinology 
was reorganized, as well as the centers for studying the national revolutionary movement in 
China. Scholars of a number of research centers, especially the team of historians of the Institute 
of Far Eastern Studies of the Soviet/Russian Academy of Sciences have made a significant contri-
bution to the source studying of the history of the CPC. 
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