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Введение 

 

Актуальность  

Международные связи1 занимают свою нишу в социально-экономическом 

развитии региона, в той или иной степени влияя на его образ и отраслевую 

динамику. Актуальность темы определяется, во-первых, смещением акцентов в 

исследованиях к изучению проблем регионализации международного 

сотрудничества СССР. Регионы наполняли конкретным содержанием 

заключенные на государственном уровне договоры. В свою очередь, 

включенность регионов в международное сотрудничество влияло и на 

интенсификацию внутрирегиональных процессов. Во-вторых, проблема 

развития международных связей Свердловской области 1950-х – 1980-х гг. не 

являлась ранее объектом самостоятельных исторических исследований, 

направленных на выявление их специфики.  

Исследование исторического опыта развития международных связей на 

региональном уровне актуально в современных условиях. За последние 30 лет 

Свердловская область стала активным участником внешнеэкономических 

связей. В регионе сформирована необходимая законодательная база, 

расширяется сотрудничество с иностранными государствами на основе прямых 

соглашений. В 2021 г. внешнеторговый оборот региона составил 14,3 млрд 

долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года на 16,8%2. Развиваются официальные контакты. Ежегодно Свердловскую 

область посещают несколько десятков иностранных официальных делегаций. 

Всего за период с 2005 по 2023 гг. регион посетили 1257 официальных 

иностранных делегаций, состоялись деловые, спортивные, культурные 

                                                           
1 В соответствии с п. 2 Статьи 1 Федерального закона от 04.01.1999 № 4-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» под международными и 

внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации понимаются осуществляемые в торгово-

экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи 

с иностранными партнерами. 
2 С 2022 года данные о внешней торговле субъектов РФ являются информацией для служебного пользования. 
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мероприятия мирового уровня, развивались международные связи городов 

Свердловской области, въездной и выездной туризм.  

Отметим очевидный интерес к теме посещения высокими иностранными 

гостями регионов СССР, о чем свидетельствует появление обзоров в 

современной прессе, например, «Областная газета»3, «Уральский рабочий»4, 

«Вечерний Екатеринбург»5, «Коммерсант Урал»6, «Комсомольская правда 

Урал»7 на официальных порталах органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе, города Екатеринбурга8. В социальных сетях также 

периодически появляются фотографии иностранных делегаций, сделанные во 

время их визитов в Свердловск9. С распадом СССР в общественно-политическом 

дискурсе сформировалось и доминирует антитеза «было – стало», «тогда – 

сейчас». Получил признание тезис о том, что «до 1992 г. Свердловская область 

была закрытым регионом для каких-либо внешних сношений», а сейчас регион 

открыт. При этом подчеркивается, что развитие международных и 

                                                           
3 Вохмин В. 50 лет назад Свердловск восторженно встречал Фиделя Кастро // Областная газета. 2013. 13 мая. 

URL: http://www.oblgazeta.ru/society/8764/ (дата обращения – 14.06.2024); Шорин А. Этот день в истории области 

– 24 июня // Областная газета. 2014. 24 июня. URL: http://www.oblgazeta.ru/society/18359/ (дата обращения: 

14.06.2024); Шорин А. Этот день в истории области – 12 июля // Областная газета. 2014. 12 июля. URL: 

http://www.oblgazeta.ru/politics/18653/ (дата обращения: 14.06.2024); Шорин А. В Свердловск одновременно 

приехали два лидера Северной Кореи // Областная газета. 2013. 13 июля. URL: 

https://www.oblgazeta.ru/politics/10632/ (дата обращения: 13.02.2024). 
4 Бухаркина О. У нас в гостях – император. Как на Урале принимали коронованную особу // Уральский рабочий. 

2013. 3 октября. URL: http://газета–уральский–рабочий.рф/society/8750/?print (дата обращения: 14.06.2024). 
5 Сусоров Е. Едет, едет по Свердловску молодой Фидель… // Вечерний Екатеринбург. 2014. 31 июля. URL: 

http://вечерний–екатеринбург.рф/townpeople/memory/17021–edet––edet–po–sverdlovsku–molodoy–fidel… (дата 

обращения: 14.06.2024); Сусоров Е. Железный занавес подняли хором // Вечерний Екатеринбург. 2015. 2 декабря. 

URL: http://вечерний–екатеринбург.рф/townpeople/memory/25375–zheleznyy–zanaves–podnyali–khorom/ (дата 

обращения: 14.06.2024). 
6 Урал вам еще покажет // Коммерсант Урал. 2021. 3 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4800480 (дата 

обращения: 13.02.2024). 
7 Свечков Д. Почему Ким Ир Сен в Свердловске отказался от бани с Ельциным? // Комсомольская правда Урал. 

2015. 6 февраля. URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26339.7/3221562/ (дата обращения: 13.02.2024). 
8 История: 60 лет назад Свердловск посетил Джавахарлал Неру // Официальный портал Екатеринбурга. 2015. 

12 апреля. URL: http://www.ekburg.ru/news/2/54249–istoriya–60–let–nazad–sverdlovsk–posetil–dzhavakharlal–neru 

(дата обращения: 14.06.2024); История: 55 лет назад Свердловск посетил вице-президент США Ричард Никсон // 

Официальный портал Екатеринбурга. 2014. 29 июля. URL: http://www.ekburg.ru/news/2/50338–istoriya–55–let–

nazad–sverdlovsk–posetil–vitse–prezident–ssha–richard–nikson/ (дата обращения: 14.06.2024). 
9 Игумнов А. Ещё раз про Никсона в Свердловске // LiveJournal. 2015. 9 апреля. URL: 

https://aragont.livejournal.com/471248.html (дата обращения: 25.06.2024); Егоров В. В Свердловск 18 июня 1955 

года приехали Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь, молодой политик Индира Ганди... // 

Facebook. 2019. 23 ноября. URL: https://www.facebook.com/groups/old.good.sverdlovsk/?post_id=670544066818927 

(дата обращения: 25.06.2020). 

https://www.oblgazeta.ru/politics/10632/
https://www.kommersant.ru/doc/4800480
https://www.ural.kp.ru/daily/26339.7/3221562/
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внешнеэкономических связей10 относится к периоду 1990-х–2010-х гг. Данный 

тезис поддерживается органами государственной власти Свердловской области11 

и органами местного самоуправления12. К сожалению, этот стереотип 

утвердился в современной научной литературе13.  

Таким образом, как отмечает О.В. Шабурова, «целый ряд значимых 

массовых практик жизни советских людей до сих пор предстает в виде таких 

«ловушек видимости» – очевидных и одновременно незамечаемых»14. 

В настоящее время можно констатировать недостаточную изученность, 

мифологизированность и политизированность темы международных связей 

регионов СССР в целом и Среднего Урала в частности.  

Постановка проблемы 

Вопросы реализации внешней политики и развития международной 

торговли в Советском Союзе решались руководством страны. При этом после 

Великой Отечественной войны Свердловская область, ставшая одним из центров 

оборонной промышленности, систематически включалась в орбиту 

международных связей. Визиты в регион иностранцев в составе официальных, 

культурных, спортивных, научных делегаций, обучение студентов из 

зарубежных стран, побратимские связи, выезд свердловских специалистов за 

рубеж для работы, прохождения стажировок, туристические поездки – всё это 

относится к формам международного взаимодействия, которые получили 

развитие в 1950-е – 1980-е гг. Регион искал пути выстраивания взаимоотношений 

с зарубежными партнерами. Вырабатывались общие подходы к приему 

                                                           
10 Михайленко Е.Б., Вербицкая Т.В. Становление и Развитие парадипломатической деятельности Свердловской 

области (с 1991 г. по настоящее время) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2018. № 1. 

С. 141–157. 
11 Губернатор Евгений Куйвашев провел переговоры в рамках выставки вооружения и военной техники 

«ЕВРОСАТОРИ–2012» в Париже // Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области. Официальный сайт. URL: https://mvs.midural.ru/news/375 (дата обращения: 01.08.2024).  
12 Официальный портал города Екатеринбурга. URL: https://екатеринбург.рф/news/635-istoriya-24-goda-nazad-

sverdlovsk-perestal-byt-zakrytoy-territoriey-dlya-poseshcheniya-inostrantsev (дата обращения: 01.08.2024). 

Свердловской области сегодня 88 лет // Официальный аккаунт Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CY1Yhiosgfb/ (дата обращения: 15.02.2022). 
13 Михайленко Е.Б., Вербицкая Т.В. Становление и развитие парадипломатической деятельности Свердловской 

области (с 1991 по настоящее время) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2018. № 1. С. 141.  
14 Шабурова О. Советский мир в открытке. М.; Екатеринбург, 2021. С. 11. 

https://mvs.midural.ru/news/375
https://екатеринбург.рф/news/635-istoriya-24-goda-nazad-sverdlovsk-perestal-byt-zakrytoy-territoriey-dlya-poseshcheniya-inostrantsev
https://екатеринбург.рф/news/635-istoriya-24-goda-nazad-sverdlovsk-perestal-byt-zakrytoy-territoriey-dlya-poseshcheniya-inostrantsev
https://www.instagram.com/p/CY1Yhiosgfb/
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иностранцев и выездам за рубеж, изменявшиеся с течением времени с учетом 

внутриполитической и внешнеполитической обстановки. Складывались 

традиции гостеприимства, характерные для отдельных отраслей (культура, 

спорт, туризм, образование и пр.). 

Цель исследования – выявление динамики, форм и особенностей 

развития международного сотрудничества Свердловской области 

в 1955–1991 гг. в контексте культурной дипломатии. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать факторы развития регионального международного 

сотрудничества в СССР в 1950-е – 1980-е гг.  

2. Выявить особенности динамики международного сотрудничества 

в Свердловской области. 

3. Изучить основные направления и формы международного 

сотрудничества Свердловской области. 

4. Выделить основные этапы становления и развития международных 

связей Свердловской области.  

5. Проанализировать деятельность основных акторов регионального 

международного сотрудничества. 

Объектом исследования являются международные связи Свердловской 

области в 1955–1991 гг. 

Предмет исследования – эволюция, региональные особенности, формы и 

направления международного сотрудничества в 1955–1991 гг.  

Хронологические рамки диссертационной работы определяют 

глобальные международные процессы. В 1945–1955 гг. оформляется 

послевоенная система международных отношений, в которой СССР, 

победивший в войне, становится одним из центров силы, расширяя свое влияние 

на страны Европы, Азии, Африки. Советский Союз становился активным членом 

международных организаций: в 1951 г. СССР вступил в международное 

Олимпийское движение, в 1954 г. – в ЮНЕСКО, в 1955 г. – в Межпарламентский 

союз. Эти процессы определили выбор нижней хронологической границы 
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исследования. В 1955 г. Свердловскую область посетила впервые официальная 

иностранная делегация, положившая начало международному сотрудничеству 

на областном уровне. Верхняя хронологическая граница обусловлена распадом 

Советского государства и изменением общественно-политического строя во 

вновь образованных государствах. Исследователи характеризуют период 

с 1946 по 1991 гг. как время кардинальных перемен геополитического статуса 

регионов на международной арене. В частности, специалисты констатируют 

«обретение статуса Свердловской области как участника международных 

отношений с зарубежными странами и территориальными единицами в их 

составе»15. 

Территориальные рамки исследования охватывают Свердловскую 

область – крупнейший индустриальный регион страны, расположенный 

преимущественно на Среднем и частично на Северном Урале, на границе 

Европы и Азии. Географическое положение области, усиленное транспортными 

коммуникациями, способствовало включенности ее в систему международных 

связей и формированию условий для активного сотрудничества с зарубежными 

партнерами.  

Степень научной разработанности темы 

В отечественной науке изучение темы развития международных связей на 

региональном уровне относится преимущественно к постсоветскому этапу. 

Отечественная историография темы отражает ее междисциплинарный характер 

и включает исследования по таким направлениям культурной дипломатии как 

туризм, спорт, научные контакты, движение сторонников мира, побратимские 

связи.  

Наиболее полно в отечественной историографии изучены вопросы 

развития международного туризма в СССР. Работы по заявленной проблематике 

представлены диссертационными и монографическими исследованиями, а также 

научными статьями и тезисами конференций, где авторы обращаются к 

деятельности организаций, с середины 1950-х гг. до распада СССР 

                                                           
15 Свердловская область: эволюция международных связей (1991–2022). Екатеринбург, 2022. 312 с.  
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занимавшихся международным туризмом (ВАО «Интурист», БММТ «Спутник», 

профсоюзы, общества дружбы).  

В 1991–2000 гг. туризм рассматривался в контексте международного 

сотрудничества регионов. Особенностью исторических исследований на данном 

этапе являлось обращение ученых к ранее засекреченным документам16. 

В первое десятилетие XXI века в информационную повестку 

возвращаются вопросы, связанные с развитием международного туризма, в том 

числе их исторический аспект. В 2007 г. выходит созданное на основе архивных 

материалов учебное пособие «Советское зазеркалье. Иностранный туризм в 

СССР в 1930–1980-е годы». Как отмечают авторы, феномен иностранного 

туризма в СССР впервые стал объектом специального комплексного изучения 

историков17. Большая часть исследования охватывает период с середины 1950-х 

гг. до распада СССР.  

Появляются исследования, касающиеся методов идеологической работы 

при организации въездного и выездного туризма18, отдельные статьи 

посвящаются выезду жителей Советского Союза на отдых в капиталистические 

страны. К примеру, Е.П. Архипова приходит к выводу о заинтересованности 

СССР и капиталистических стран в развитии стабильного и долгосрочного 

сотрудничества в сфере туризма, отмечая, что в 1984 г. туристический обмен 

СССР с капиталистическими государствами составил примерно половину 

общего объема туризма Советского Союза с зарубежными странами19. 

Начало второго десятилетия XXI века характеризуется ростом интереса к 

теме советского международного туризма. Актуальность таких исследований 

была непосредственно связана с новыми тенденциями в развитии экономики 

                                                           
16 Кокотов С.А. Международные региональные связи западных областей Российской Федерации в 1965–1975 

годах (на материалах Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областей): автореф. дисс. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. Брянск, 1993. 24 с. 
17 Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Мазин К.А., Федулин А.А., Шнайдген Й.Й. Советское зазеркалье. Иностранный 

туризм в СССР в 1930–1980-е годы: Учеб. пособие. М., 2007. 256 с. 
18 Силина Л.В. Иностранный туризм и выезд советских граждан за рубеж в 1960-е гг. (по материалам отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС) // Наука и школа. 2010. № 4. С. 136–140. 
19 Архипова Е.П. Некоторые аспекты развития советского выездного туризма в 1980–1991 гг. (на примере 

туристического обмена с капиталистическими странами) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2008. № 1 

С. 36–43. 
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России: туризм начинает рассматриваться в качестве одной из перспективных 

отраслей хозяйства, завершается формирование нормативно-правовой базы 

туротрасли. Показателем уровня изученности истории международного туризма 

стало появление историографических трудов, оценивающих преимущественно 

работы, изданные в позднесоветский период20. 

В 2010-е гг. появляются монографические исследования, проводятся 

тематические научно-практические конференции, публикуются научные статьи, 

читаются открытые лекции, посвященные как международному туризму в 

целом, так и отдельно въездному или выездному туризму в СССР в 1955–1991 гг. 

Наибольший вклад в изучение темы внесли труды И.Б. Орлова и А.Д. Попова. 

Ученые комплексно осветили вопросы организации въездного и выездного 

туризма в рассматриваемый период21. 

При изучении въездного туризма в СССР исследователи уделяли внимание 

следующим проблемам: история советских туристических организаций (ВАО 

«Интурист»22, БММТ «Спутник»23), программы пребывания и объекты 

посещения, формы работы с интуристами24, туристская инфраструктура и 

качество обслуживания25, кадровое обеспечение, география и объемы въездного 

туризма, взаимное влияние экскурсантов и жителей Советского Союза26. При 

изучении советского выездного туризма исследователями был сделан акцент 

на следующие вопросы: объемы и география выездного туризма, поведение 

                                                           
20 Путрик Ю.С. Иностранный туризм в СССР: отражение в научной и учебной литературе // Современные 

проблемы сервиса и туризма. 2016. № 4. Том 10. С. 96–101. 
21 Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955–1991. 

М., 2016. 351 с.; Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Sее USSR!: иностранные туристы и призрак 

потемкинских деревень М., 2018. 485 с. 
22 Багдасарян В.Э. «Интурист» как идеологический актор холодной войны // Современные проблемы сервиса и 

туризма. 2016. № 4. Том 10. С. 63–70; Попов А.Д. «Советская ривьера»: рекреационный туризм иностранных 

граждан на черноморском побережье СССР в 1960–1980-е годы // Современные проблемы сервиса и туризма. 

2016. № 4. Том 10. С. 102–114. DOI: 10.22412/1995‑0411‑2016‑10‑4‑102‑114. 
23Машкова А.М. БММТ «Спутник» в 1958–1968 гг.: становление и развитие иностранного туризма в СССР: дисс. 

… канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2011. 236 с.  
24 Дитковская С.А. Деятельность Украинского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами по 

приему иностранных туристов в период 1959–1991 гг. // Сервис в России и за рубежом. 2015. № 4 (60). C. 135–

152.  
25 Шорохова И.В. Организация иностранного туризма в Карелии в 1960-е гг. // Манускрипт. 2019. Том 12. Вып. 8. 

С. 53–59.  
26 Иванов А.А. Политизация въездного туризма в СССР в период холодной войны: причины и последствия // 

Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. № 4. Том 10. С. 71–79. 
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советских туристов и комплектование туристских групп27. Резюмируя, отметим, 

что к настоящему времени в отечественной историографии международного 

туризма в СССР систематизирован и осмыслен внушительный объем сведений и 

фактов.  

В меньшей степени изучены международные научные, спортивные и 

культурные контакты. Важно отметить, что интерес к данной теме у 

отечественных исследователей появился лишь к концу 2010-х гг., что 

обусловлено поворотом в изучении истории Холодной войны от 

внешнеполитических аспектов к процессам культурной дипломатии. В связи с 

этим можно отметить лишь единичные работы по данному вопросу. Так, тема 

сторонников Движения мира рассмотрена в исследовании Н.И. Егоровой28 

Вопросы советского спорта высших достижений в контексте Холодной войны 

изучены в коллективной монографии, изданной в 2023 г. и ставшей первой 

подобной работой. В центре внимания – влияние Холодной войны на развитие 

спорта, игравшего роль одного из инструментов глобального противостояния29.  

Научному сотрудничеству и образовательным контактам в системе 

советской культурной дипломатии эпохи Холодной войны посвящены работы 

О.С. Нагорной30, о культурных связях СССР и США в 1950-е – 1980-е гг. – труды 

Н.А. Трегубова31. Тему культурных контактов с зарубежными странами в 1920-е 

– 1950-е гг. исследовала К. Лопаткина. В ее монографии представлен сюжет о 

предоставлении работ мексиканских художников для экспонирования в СССР. 

Если в конце 1940-х гг. современное искусство Мексики оказалось 

не востребовано в Советском Союзе, то в середине 1950-х гг. ситуация начала 

                                                           
27 Филатов Г.А. Поездки советских специализированных туристических групп в Испанию в 1980-х гг. // 

Латиноамериканский исторический альманах. 2018. № 20. С. 358–376. 
28 Егорова Н.И. «Народная дипломатия» ядерного века: Движение сторонников мира и проблема разоружения, 

1955–1965 годы. М., 2016. 320 с. 
29 Советский спорт в контекстах холодной войны: коллективная монография / [Науч. ред., рук. авт. коллектива 

А.И. Куприянов]. М.: Издательство «Весь Мир», 2023. 488 с. 
30 Нагорная О.С. Научное сотрудничество и образовательные контакты в системе советской культурной 

дипломатии эпохи «Холодной войны» (1945-1990 гг.) // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2018. 

№ 3 (42). С. 22–30. 
31 Трегубов Н.А. Трансформация советских культурных связей с США в условиях «Холодной войны» // 

Евразийский журнал региональных и политических исследований. 2017. №. 1. С. 54–65. 
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меняться32. В целом можно констатировать, что в настоящее время научное 

знание стоит у истоков проблем культурной дипломатии в годы Холодной 

войны. 

Зарубежные исследования, посвященные вопросам развития 

международного сотрудничества СССР, появляются в 1960-е гг. К примеру, 

монография Ф. Баргхорна «Советское культурное наступление: роль культурной 

дипломатии в советской внешней политике»33, опубликованная в 1960 году, 

презентует негативное восприятие СССР как имперской державы. Такой образ 

доминировал в советологической литературе вплоть до начала 1990-х гг34.  

По оценке С. Кёре, «до открытия советских архивов в 1990-е гг. все 

советские дипломаты или путешественники за рубежом воспринимались как 

агенты влияния»35. После окончания Холодной войны в зарубежных 

исследованиях происходит смена оценок в изучении международных связей 

Советского Союза. Важным концептуальным направлением становится 

транснациональная история.  

В русле транснациональных исследований реализуют свои проекты 

Т. Руппрехт36, С. Кёре37, П. Бабирацки38. Авторы выходят за рамки упрощенных 

интерпретаций Холодной войны, которая рассматривалась в контексте 

биполярного мира. В исследованиях отмечается, что сфера международных 

контактов советских граждан после 1945 г. существенно расширилась, а выезды 

за рубеж были интегрированы в общий контекст официальной и неофициальной 

дипломатии. 

                                                           
32 Лопаткина К. Бастарды культурных связей. Интернациональные художественные контакты СССР в 1920-е – 

1950-е годы. М., 2019. 176 с. 
33 Barghoorn F.C. The Soviet Cultural Offensive: The Role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. New York, 

1960. 362 p. 
34 Lenormand P. « Rachel Applebaum, Empire of Friends. Soviet Power and Socialist Internationalism in Cold War 

Czechoslovakia », Histoire Politique [En ligne], Comptes rendus, mis en ligne le 22 septembre 2020, consulté le 24 juin 

2024. URL : http://journals.openedition.org/histoirepolitique/817 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.817 
35 Coeuré Les voyages entre l’URSS et l’Occident: quelle histoire transnationale? // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. Р. 

121. 
36 Rupprecht T. Soviet Internationalism after Stalin. Interaction and Exchange between the USSR and Latin America 

during the Cold War. Cambridge, 2015. 346 p. 
37 Coeuré S. Les voyages entre l’URSS et l’Occident: quelle histoire transnationale? // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 

16. P. 119–126.  
38 Babiracki P. Soviet Soft Power in Poland: Culture and the Making of Stalin’s New Empire, 1943–1957. Chapel Hill, 

2015. 344 p. 
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С. Дюлен, С. Дюфрес, Д. Ермолаева и др., справедливо отмечают39, что 

граждане СССР начинают выезжать за границу уже во времена Сталина, но о 

массовых выездах говорить не приходится. Интересно, что С. Дюлен со ссылкой 

на интервью с жителями украинских приграничных деревень пишет о 

Л.П. Берии. Она считает, что руководством страны проводилась «кампания по 

очернению Берии, открывающему советские границы для капиталистической 

подрывной деятельности»40. 

Ряд исследований посвящены развитию отношений между СССР и одной 

из стран Восточной Европы. К примеру, в работе Р. Эпплбаум о советско-

чехословацком сотрудничестве отмечено, что проект советско-чехословацкой 

дружбы, инициированный на официальном уровне, отвечал ожиданиям 

чехословацкого и советского обществ: причины участия в развитии отношений 

не всегда были идеологическими41. 

Сформировался пласт исследований о международных спортивных 

контактах. Так, монографическое исследование М. O’Махоуни представляет 

междисциплинарный экскурс в историю советского спорта высших достижений, 

включая успехи на международной арене42. Ряд работ, к примеру исследование 

С. Дюфреса, посвящены участию советских спортсменов в Олимпийских играх. 

Отмечается, что многочисленные достижения советских спортсменов 

обеспечили им возможность регулярных выездов за рубеж. Это в свою очередь 

потребовало выработки ряда правил – своеобразного кодекса поведения 

советского спортсмена за рубежом43.  

                                                           
39 Dullin S. Des frontières s’ouvrent et se ferment. La mise en place d'un espace socialiste derrière le rideau de fer, 1953–

1970 // Presses Universitaires de France «Relations internationales». 2011/3. № 147. P. 35-48; Dufraisse S. Démontrer 

la puissance et parfaire les esprits. Pratiques et objectifs des délégations sportives soviétiques à l’étranger, 1952-fin des 

années 1960 // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. P. 35–45; Ermolaeva D. Les délégations soviétiques à l’étranger (de 

1953 à la fin des années 1960) : Enjeux sociopolitiques et effets du voyage // Carnet du Centre de Recherches en Histoire 

des Slaves (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne) [En ligne] URL: https://crhs.hypotheses.org/143.  
40 Dullin S. Des frontières s’ouvrent et se ferment. La mise en place d'un espace socialiste derrière le rideau de fer, 1953–

1970 // Presses Universitaires de France «Relations internationales». 2011/3. № 147. P. 37. 
41 Applebaum R. Soviet Power and Socialist Internationalism in Cold War Czechoslovakia, Ithaca, NY, 2019, 275 p. 
42 О'Махоуни М. Спорт в СССР физическая культура – визуальная культура. М. 2010. С. 23–24. 
43 Dufraisse S. Démontrer la puissance et parfaire les esprits. Pratiques et objectifs des délégations sportives soviétiques 

à l’étranger, 1952-fin des années 1960 // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. P. 35–45.  

https://crhs.hypotheses.org/143
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Изучению деятельности Обществ дружбы и культурных связей за рубежом 

посвящена коллективная работа С. Дюфреса, С. Момзикоф и Р. Педемонта 

«Советские граждане за пределами СССР: цели путешествий»44, а также 

исследования Софи Кёре, Клер лё Пуатвен45. Отмечается, что советские люди за 

рубежом олицетворяли успехи режима и должны были демонстрировать 

достижения социализма. Особое внимание уделялось деталям – чистая обувь, 

опрятный внешний вид и пр.46 

Предметом изучения выступали маршруты советских делегаций. 

С. Дюфрес, Д. Ермолаева и С. Кёре отмечают, что обязательным пунктом 

программы являлось посещение «мест памяти», связанных с историей 

коммунистического движения (кладбище Пер-Лашез в Париже, могила 

К. Маркса в Лондоне), с В.И. Лениным (дом, где жил В.И. Ленин в Праге), 

мавзолеи революционных деятелей Сунь Ят-Сена в Пекине, К. Готвальда в 

Праге, Г. Димитрова в Софии и др.47 

Отдельный блок исследований представляют работы, посвященные 

приезду иностранцев в Советских Союз. А. Козовой, например, изучает историю 

визитов американцев в СССР в 1970–1980-е гг. Автор отмечает, что 

катализатором отношений стала встреча Л.И. Брежнева и Р. Никсона в Москве 

в 1972 г.48 Для нас важно, что помимо руководителей государства в СССР 

приезжают американские музыканты, актеры, общественные деятели и, наконец, 

обычные американские школьники (Саманта Смит)49.  

Работа П. Койвунена посвящена VI Фестивалю молодежи и студентов в 

Москве в 1957 г.50. Активно изучались образовательные контакты. Исследования 

                                                           
44 Dufraisse S., Momzikoff S., Pedemonte R. Les Soviétiques hors d’URSS: quels voyages pour quelles expériences? // 

Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. P. 11–18.  
45 Le Poittevin C. L’association «France-URSS» à Toulouse // Slavica occitania Toulouse. 1998. 7. P. 149-151.  
46 Dufraisse, Momzikoff et Pedemonte … Р. 16.  
47 Dufraisse … Р. 43; Ermolaeva; Coeuré … Р. 124 
48 Kozovoï A. La rencontre Brejnev-Nixon de 1972 et la culture de guerre froide soviétique // Revue historique. 2009/4. 

№ 652. P. 897–914.  
49 Kozovoï A. L’enfance au service de la guerre froide. Le voyage de Samantha Smith en URSS (juillet 1983) // Vingtième 

Siècle. Revue d’histoire. 2007/4. № 96. P. 195–207. 
50 Koivunen P. Friends, «Potential Friends» and Enemies: Reimagining Soviet Relations to the First, Second, and Third 

Worlds at the Moscow 1957 Youth Festival. // Socialist Internationalism in the Cold War. Palgrave Macmillan Cham, 

2016. P. 219–247.  
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К. Кацакиориса51 и Т. Абей52 посвящены обучению африканских студентов в 

вузах СССР. Вопросы культурного сотрудничества СССР с зарубежными 

партнерами рассматривались в работах С. Гонсальвеса53, монографическом 

исследовании под редакцией С. Микконена и П. Суутари54. Исследователями 

были проанализированы вопросы транснациональной мобильности в 1940-е – 

1980-е гг. в рамках обменных гастролей деятелей искусства СССР и стран Запада 

(Европы и США), а также поездок по линии Всесоюзного общества культурной 

связи с заграницей в США.  

Значительный объем исследований посвящен вопросам международного 

туризма в СССР. Э. Горсач отмечает, что советский туризм в страны Западной 

Европы в отличие от «капиталистического» туризма не был связан 

исключительно с практиками досуга и носил «театральный характер»55. Вместе 

с тем Д. Коенкер56 и С. Патьё57 отмечают, что по мере развития туристских 

практик все труднее становилось сохранить идеологический смысл, изначально 

являвшийся основой путешествий советских граждан за рубеж и приема 

иностранных туристов в СССР. 

Исследование проблем региональных аспектов международного 

сотрудничества демонстрирует более сложную динамику и включает несколько 

этапов: 1960-е – 1980-е гг.; конец 1980-х – 1990-е гг.; 2000-е гг., 2010-е – 2020-е 

гг.  

В 1960-е – 1980-е гг. исследователи концентрировали внимание на 

развитии международных связей республик в составе СССР – культурном 

обмене, научном и образовательном сотрудничестве советских республик 

(Узбекистан, Литва, Белоруссия, Украина, Грузия, Молдавия) со странами 

                                                           
51 Katsakioris C. Return from the USSR: Soviet-educated Africans, politics and work, 1960s–2000s. // Canadian Journal 

of African Studies / Revue Canadienne Des Études Africaines. 2021. № 55(2). P. 267–286.  
52 Abye T. Les élites éthiopiennes formées en URSS et dans les pays du bloc socialiste : une visibilité éphémère ? // 

Cahiers d’études africaines africaines. 2017. LVII (2). 226. P. 289–311.  
53 Gonçalves … Р. 80. 
54 Music, art und diplomacy: East-West cultural interaction and the Cold War. Farnham, 2016. 200 p. 
55 Горсач Э. Выступление на международной сцене: советские туристы хрущевской эпохи на капиталистическом 

Западе // Антропологический форум. 2010. № 13. С 359–388. 
56 Коенкер Д. SPAсибо партии. Отдых, путешествия и советская мечта. СПб., 2022. 455 с.  
57 Pattieu S. Voyager en pays socialiste avec Tourisme et travail // Vingtième Siècle. Revue d’histoire. 2009. № 102. 

P. 63–77.   
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социалистического лагеря58. В работах конца 1970-х – 1980-х гг. популярными 

были темы побратимских связей республик в составе СССР (например, Украины 

(И.Г. Попова)59, Белоруссии (И.А. Захарченко)60, Грузии (М.С. Биниашвили)61, 

Молдавии (В.Е. Андрущак)62.  

Особо стоит отметить работу украинского ученого В.П. Колесника, 

который одним из первых, исследуя приграничное сотрудничество, изучил связи 

Калининградской области. В работе представлены как традиционные, так и 

новационные формы взаимодействия: обмен делегациями партийных, 

профсоюзных, комсомольских организаций, создание обществ дружбы, клубов 

интернациональной дружбы, студенческих интернациональных организаций 

строительных отрядов, молодежного туризма63.  

Учитывая условия советского времени, особое место в указанных работах 

было уделено вопросам идеологической борьбы на международной арене, 

взаимодействия рабочего класса стран социализма, роли партийного 

руководства международными связями и т.п.  

                                                           
58 Абуталипов Ч.А. Международные связи Узбекистана. Ташкент, 1964. 119 с.; Берлинскене А.А. Культурные 

связи Литовской ССР с зарубежными странами (1959–1970 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. 

Вильнюс, 1973. 30 с.; Сохань П.С. Экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество СССР и 

НРБ и участие в нем Украинской ССР. (1944-1970 гг.): автореф. дисс. … докт. ист. наук: 07.00.03. Киев, 1973. 

72 с.; Капитан Д.С. Участие Белорусской ССР в экономическом и культурном сотрудничестве Советского Союза 

с развивающимися странами (1961–1970 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03. Минск, 1974. 27 с.; 

Табуцадзе О.Р. Культурные связи Грузинской ССР с социалистическими странами Европы в 1946–1971 годах: 

автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Тбилиси, 1978. 27 с.; Лисевич И.Т. Сотрудничество Советской 

Украины и Румынии в области науки и культуры. (1945–1964 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.00. 

Киев, 1966. 25 с.; Мадиевский С.А. Культурные и научные связи и сотрудничество Молдавской ССР с 

зарубежными социалистическими странами: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.00. Кишинев, 1969. 16 с.; 

Любченко В.Г. Украинско-чехословацкое сотрудничество в области науки и культуры (1956–1966 гг.): автореф. 

дисс. … канд. ист. наук: 07.00.00. Киев, 1970. 24 с.; Гайворонюк В.А. Деятельность КП Украины по развитию 

культурных связей Украинской ССР с европейскими социалистическими странами. (1956–1965 гг.): автореф. 

дисс. … канд. ист. наук: 07.00.00. Львов, 1970. 19 с.; Зрезарцева Л.Я. Участие Украинской ССР в советско-

венгерском сотрудничестве в области культуры и образования. (1945–1970 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 

07.00.00. Киев, 1972. 24 с.; Каримов К. Экономические, научные и культурные связи Советского Узбекистана с 

социалистическими странами Европы, 1959–1970 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Ташкент, 1972. 204 с. 
59 Попова И.Г. Партийное руководство развитием побратимских связей Украинской ССР и Народной Республики 

Болгарии (1959–1971 гг.): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.01. Харьков, 1984. 240 с. 
60 Захарченко И.А. Сотрудничество породненных областей Белорусской ССР и европейских социалистических 

стран (1971–1975 гг.): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Минск, 1984. 225 с. 
61 Биниашвили М.С. Роль Грузинской ССР в международных культурных взаимоотношениях Советского Союза: 

дисс. … докт. ист. наук: 07.00.00. Тбилиси, 1983. 393 с. 
62 Андрущак В.Е. Молдавия в сотрудничестве Советского Союза с социалистическими странами. Кишинев, 1981. 

320 с. 
63 Колесник В.П. Развитие интернациональных связей между трудящимися приграничных областей Советского 

Союза и европейских социалистических стран (1956-1980 гг.): дисс. … докт. ист. наук: 07.00.03. Киев, 1984. 450 с. 
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В исследованиях конца 1980-х – 1990-х гг. были исследованы 

международные связи республик СССР, к примеру, Азербайджана64, 

Белоруссии65. Принципиально новым стало обращение к анализу региональных 

процессов международного сотрудничества в РСФСР. В первую очередь 

исследования касались связей приграничных регионов: Амурской области66, 

юго-востока страны67 со странами Азии, а также Брянской, Калужской, 

Орловской и Смоленской областей68, Краснодарского, Ставропольского краев, 

Ростовской области со странами Центральной и Юго-Восточной Европы69.  

Несмотря на возникший интерес и дискуссионные оценки исследователей, 

можно констатировать, что тема международного и внешнеэкономического 

сотрудничества регионов СССР в целом в 1990-е гг. еще не была исследована в 

достаточной степени с учетом новых методологических подходов. Но уже в 

2000-е гг. появляются труды, посвященные международному сотрудничеству 

регионов России в советский период, например, работы Л.И. Вавулинской70, С.Б. 

Петиной71, Н.В. Скорупинской72, Т.П. Суродеевой73, О.В. Чижиковой74. 

Предметом изучения становятся формы общественной дипломатии – 

деятельность обществ дружбы, побратимские связи. Успех гуманитарного 

                                                           
64 Гаджиев Г.А. Участие Советского Азербайджана в международном экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве СССР (1966-1980 гг.): автореф. дисс. … докт. ист. наук: 07.00.02. Баку, 1991. 72 c.  
65 Ксензов С.В. Сотрудничество Белорусской ССР и Восточноевропейских стран (на материалах общественно-

политических организаций Белоруссии, 80-е годы): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.01. Минск, 1992. 22 с. 
66 Кононкова Н.В. Развитие международных связей Амурской области с государствами Северо-Восточной Азии 

в конце 80-х – начале 90-х годов XX века: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Благовещенск, 1997. 25 с. 
67 Горшенин С.Г. Региональные аспекты государственной внешнеэкономической политики России в XVIII–XX 

вв. (на примере юго-восточных приграничных районов): автореф. дисс. … докт. ист. наук: 07.00.02. М., 1998. 

60 с. 
68 Кокотов С.А. Международные региональные связи западных областей Российской Федерации в 1965–1975 

годах (на материалах Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областей): автореф. дисс. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. Брянск, 1993. 24 с. 
69 Литвинов В.В. Международные связи Дона, Кубани, Ставрополья со странами Центральной и Юго-Восточной 

Европы (1970–1990): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ставрополь, 1995. 23 с. 
70 Вавулинская Л.И. Побратимские связи городов СССР и Финляндии в 1960– 1980-е гг. как фактор 

формирования новых форм сотрудничества на региональном уровне (на примере Петрозаводска и Варкауса) // 

Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Петрозаводск: Карел. науч. 

центр РАН, 2008. С. 65–76. 
71 Петина С.Б. Забайкалье в системе советско-китайских отношений (1949–1991 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. Астрахань, 2005. 16 с. 
72 Скорупинская Н.В. Алтайский регион во внешнеэкономических связях СССР с Монголией и Китаем в 20–80-

е гг. ХХ в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Барнаул, 2005. 25 с. 
73 Суродеева Т.П. Внешнеэкономические связи Мордовии: историко-региональный анализ (конец XVI–XX вв.): 

автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Чебоксары, 2010. 23 с. 
74 Чижикова О.В. Деятельность советских обществ дружбы и культурной связи со странами Азии в 60–80-е гг. 

ХХ века (на материалах Приангарья): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2009. 27 с. 



17 

 

сотрудничества, безусловно, определялся стремлением к дружескому, 

неформальному общению. Можно согласиться с утверждением В.А. Хрипуна, 

посвятившего свое исследование международным связям Ленинграда 

в 1950–60-е гг., что многое зависело от местных властей75. 

Во втором десятилетии XXI в. массово выходят работы историков, 

посвященные одному или нескольким аспектам международных связей 

различных регионов России в советское время. Новым направлением 

исследований становится изучение регионального опыта международного 

туризма, как въездного, так и выездного, деятельность региональных отделений 

бюро международного молодежного туризма «Спутник». К примеру, 

исследования А.Д. Попова по развитию международного туризма в Крыму, 

работы С.А. Шевырина о развитии международного туризма в Пермской 

области. В отдельный блок выделяются труды, посвященные визитам первых 

лиц иностранных государств. 

Расширяется география исследований. Изучаются международные связи 

регионов и отдельных городов: Крыма76, Калмыкии и Астраханской области77, 

Пензы, Самары и Тольятти78, Новгородской области79, Северного Кавказа80, 

                                                           
75 Хрипун В.А. Некоторые проблемы организации иностранного туризма в Ленинграде в 1950-е – 1960-е годы // 

Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 150. 
76 Попов А.Д. «Советская ривьера»: рекреационный туризм иностранных граждан на черноморском побережье 

СССР в 1960–1980-е годы // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. № 4. Том 10. С. 102–114. DOI: 

10.22412/1995‑0411‑2016‑10‑4‑102‑114.; Солнце Е.О. История развития побратимских отношений Ялты с 

французским курортом Ниццей в 1959–1969 годах // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2017. Том 3 (69), № 4. С. 109–121; Солнце Е.О. Ялта и 

Пиетарсаари: несбывшиеся надежды о дружбе // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018. № 1. С. 41–45. 

https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-1.9 
77 Викторов А.Г. Участие Бюро международного молодежного туризма СССР «Спутник» в общественно–

политической жизни Нижнего Поволжья 1965–1985 г.г. // Бюллетень науки и практики. 2016. № 4. С. 239–241. 
78 Евменова О.Н. Взаимодействие с городами-побратимами на территории Среднего Поволжья (в аспекте 

местного самоуправления) // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4(18). С. 98–101. 
79 Савельев Н.С. Города-побратимы Новгорода в периодической печати Новгородской области середины 1960-х 

– начала 1970-х годов // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. № 83: в 2-х ч. Ч. 2. С. 42–

46. 
80 Круглов В.А. Роль СССР в модернизации социально-экономического и политического потенциала Болгарии в 

40–70 годах XX века (на материалах союзного центра и регионов Северного Кавказа): автореф. дисс. … докт. 

ист. наук: 07.00.02. Владикавказ, 2012. 36 с. 
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Кемеровской области81, Волгограда82, Ярославля83, Карелии84, Ленинграда85, 

Краснодарского края86. Особого внимания в этом ряду заслуживает 

исследование Н.С. Савельева, концептуальной основой которого становится 

понятие народной дипломатии87.  

Появляются и публикации исследователей из ближнего зарубежья, 

посвященные разным сюжетам: роли Шарафа Рашидова в развитии 

международных связей Узбекистана; международных переговоров в Ташкенте; 

истории международных фестивалей кино и литературы88.  

Отдельно скажем об исследованиях, посвященных международным связям 

Свердловской области. Предметом отдельного изучения в 1990-е гг. стала тема 

подготовки иностранных студентов в вузах Свердловска. В.М. Пряхиным89 были 

систематизированы данные об иностранных студентах, обучавшихся в вузах 

Свердловска до 1960 г. Однако работа имеет ряд фактических ошибок. Так, 

количество иностранных студентов и разбивка по странам, приведенные 

                                                           
81 Агеева Ю.А. Развитие культурного сотрудничества Кемеровской области и Королевства Нидерландов (вторая 

половина 1980-х – 2011 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Кемерово, 2012. 27 с. 
82 Болотова Е.Ю., Ковалёва Е.А. Роль волгоградской молодежи в развитии народной дипломатии и движения 

породненных городов в 1960–1980-х годах // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2016. № 2 (106). С. 203–209; Максимов В.Б. Сталинград – Волгоград в движении породнённых 

городов в 1943–1991 годах: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Волгоград, 2013. 29 с. 
83 Шанина О.Н. Разрядка 1970-х на местах: массовые выезды за границу и связь с городами-побратимами 

[Электронный ресурс] // Государственный архив Ярославской области. URL: 

https://www.yararchive.ru/publications/details/258/ (дата обращения: 16.01.2024). 
84 Шеремет А.В. Петрозаводск – Дулут: из истории развития побратимских связей советских и американских 

городов в 1970–1980-е годы // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 2. С. 37–45; Шлапеко Е.А. Роль городских элит и побратимского 

движения в формировании трансграничных регионов (на примере развития внешних связей Петрозаводского 

городского округа, Республика Карелия) // Международные отношения. Политология. Регионоведение Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 4 (1). С. 374–380; Шорохова И.В. Организация 

иностранного туризма в Карелии в 1960-е гг. // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 8. С. 53–59. 
85 Ярмолич Ф.К. Ленинград во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.: площадка международного диалога // 

Международные отношения и диалог культур. 2015. № 4. С. 217–223; Хрипун В.А. Иностранцы в Советской 

России в 1950-е – 1960-е гг. (на материалах Ленинграда): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. СПб., 2011. 

28 с.; Тюрин А.В. Международные контакты и творческие поездки ленинградских писателей в годы хрущевской 

«оттепели» // Общество. Среда. Развитие. 2012. № 1 (22). С. 99–103. 
86 Нагаева Г.А. История взаимоотношений городов-побратимов Плимут и Новороссийск в архивных источниках 

// Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния. Сборник научных статей по итогам Всероссийской 

научной конференции с международным участием (Краснодар, 20–22 июня 2014 года). Краснодар: ООО 

«Экоинвест», 2015. С. 284–288; Пантелеев Е.А. Сотрудничество Итальянской Республики с Краснодарским краем 

во второй половине 1960-х гг. – начале XXI в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03. Краснодар, 2015. 27 с. 
87 Савельев Н.С. Международный туризм и народная дипломатия в середине 1950-х – конце 1970-х годов (на 

примере Новгородской области): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Великий Новгород, 2017. 284 с. 
88 Cucciolla R.M. Sharaf Rashidov and the international dimensions of Soviet Uzbekistan. Central Asian Survey. 2020. 

№ 39(2). P. 185–201.  
89 Пряхин В.М. Подготовка специалистов для стран «народной демократии» в вузах Урала, 1946–1960 гг.: дисс. 

… канд. ист. наук: 07.00.02. Екатеринбург, 1994. 246 с. 
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исследователем, не совпадают с материалами, хранящимися в архивах вузов. 

Кроме того, В.М. Пряхин утверждает, что после 1960 г. иностранные студенты 

в Свердловске не обучались, тогда как фактически с 1960 до 1991 год в вузах 

города прошли подготовку более тысячи граждан МНР. Кроме того, 

исследование было проведено в начале 1990-х гг. и, несмотря на заявленный 

деполитизированный и деидеологизированный подход, имела место тенденция 

негативного освещения ряда вопросов. Более поздние работы посвящены 

обучению в вузах Свердловска студентов из Северной Кореи90, Китая91 и 

Венгрии92. 

В статьях Е.В. Каменской были проанализированы вопросы 

экономического сотрудничества Свердловской области с зарубежными 

странами93. Связям Свердловской области и Северной Кореи посвящены работы 

В.В. Хренова94. 

Отметим также раздел «Исторические предпосылки формирования 

международной субъектности Свердловской области» коллективной 

монографии «Свердловская область: эволюция международных связей (1991–

2022)». В указанном тексте предложена периодизация формирования 

международной правосубъектности. К первому этапу авторы относят период с 

                                                           
90 Мотревич В.П. Корейские студенты в г. Свердловске: 1946 год // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: 

материалы V региональной научной конференции, декабрь 2002 г. Екатеринбург, 2003. С. 117. 
91 Каменских М.С. Жизнь китайских студентов на Урале в 1950-е гг. по опубликованным письменным 

источникам и архивным документам Свердловской области // Китай: история и современность: материалы VIII 

международ. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 7–8 окт. 2014 г. Екатеринбург, 2015. С. 66–74. 
92 Каплюков В.В. Документы ЦДООСО об обучении в вузах Свердловска иностранных студентов в конце 40-х – 

50-е гг. XX века // Вопросы истории Венгрии и российско-венгерских отношений: сборник научных статей. 

Екатеринбург, 2018. С. 223–233; Зипунникова Н.Н., Калинина А.В. Венгерские студенты в Свердловском 

юридическом институте (маленький сюжет к большой истории юридического образования) // Вопросы истории 

Венгрии и российско-венгерских отношений: сборник научных статей. Екатеринбург, 2018. С. 234–252. 
93 Каменская Е.В. Экономическое сотрудничество Свердловской области и Чехословакии в 1950-х – 1980-х гг. // 

Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация России в XVIII–XXI вв.: материалы 

XIII Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, 18–19 октября 2018 г.: в 2-х т. Екатеринбург, 2018. Т. 2. 

С. 51–59; Каменская Е.В. Экономическое сотрудничество СССР и КНР в 1950-х – первой половине 1960-х гг.: 

региональный опыт (на примере Свердловской области) // Политика и практика системной трансформации 

общественного устройства: построение «социализма с китайской спецификой» и преобразования в СССР и 

современной России. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Уфа, 2018. 

С. 166–173. 
94 Хренов В.В. Экономическое сотрудничество промышленных предприятий Свердловской области с КНДР в 

1957 году // Уральское востоковедение: международный альманах. 2020. Вып. 10. С. 73–84; Хренов В.В. 

Проблемы экспорта продукции машиностроительных предприятий города Свердловска в КНДР в 1957–1958 гг. 

// Корееведение в России: направление и развитие. 2021. № 3. С. 122–128. Хренов В.В. Проблемы экспорта 

продукции Уралмашзавода в Корейскую Народно-Демократическую Республику в 1957–1958 гг. // Корееведение 

в России: направление и развитие. 2021. № 2. С. 143–148. и др. 
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XIX века до Великой Отечественной войны. Второй этап относится  

к 1945–1991 гг., причем понятие «послевоенные годы» конкретизируется: 

«начиная с 1952 г. вплоть до развала СССР международное сотрудничество 

Свердловской области развивается быстрыми темпами». При этом обоснование 

даты 1952 г. не приводится. Авторы отмечают расширение географии 

зарубежных партнеров региона, заключение соглашений, развитие 

внешнеэкономических и гуманитарных связей. Детализация второго этапа 

международного сотрудничества также не дается. 

О визитах первых лиц иностранных государств в Свердловскую область 

в 1950-е годы упоминается в работе К. И. Маслиховой и Н.Н. Попова95. Статья 

Е.И. Ярковой посвящена приему лидеров зарубежных стран в регионе96.  

В 2023 г. появилось исследование, посвященное географии побратимских 

связей городов СССР и Чехословакии, где отдельно отмечено сотрудничество 

Свердловской области и Западночешской области ЧССР97. 

Таким образом изучение опыта международного сотрудничества 

Свердловской области в 1955–1991 гг. вписывается в общий контекст истории 

международных связей Урала и страны в целом. Можно констатировать, что на 

сегодняшний день отсутствует комплексное исследование, посвященное 

развитию в 1950-е – 1980-е гг. международных связей Свердловской области – 

региона с ярко выраженной промышленной спецификой. Кроме того, ряд 

существующих работ требует переосмысления в соответствии с тенденциями 

современной исторической науки. 

Источниковая база  

В соответствии с типовой классификацией исторических источников 

Л.Н. Пушкарева98, в настоящей работе использованы письменные, 

                                                           
95 Маслихова К.И., Попов Н.Н. Видные гости г. Екатеринбурга-Свердловска [Электронный ресурс] // 

Екатеринбург – вчера, сегодня, завтра: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 275-летию города. Екатеринбург, 

1998. URL: http://www.1723.ru/read/books/vip.htm (дата обращения: 26.06.2024) 
96 Яркова Е.И. «Свердловск встречал дорогих гостей…»: визиты глав иностранных государств в столицу 

Среднего Урала (1950-е – 1980-е гг.) // Веси. 2013. № 6. С. 85–88. 
97 Шешнёв А.С., Ковалёв М.В. География партнерских связей регионов СССР и Чехословакии (1950-1980-е годы) 

// Россия и современный мир. 2023. № 2. С. 175–196. 
98 Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 192–

205. 
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вещественные, устные источники, кинофотодокументы и фонодокументы. 

Согласно классификации И.Д. Ковальченко вся совокупность исторических 

источников делится на четыре типа: вещественные, письменные, 

изобразительные и фонические99. В настоящем исследовании использованы все 

типы источников по данной классификации.  

Остановимся подробнее на каждой группе источников. В видовой 

классификации письменные источники представляют собой документы 

политических партий и организаций, законодательные акты, мемуары, письма, 

делопроизводственную документацию, статистические документы, 

периодическую печать100.  

Письменные источники 

1. Законодательные акты  

При написании настоящей работы использовались Конституция СССР 

1936 г., Конституция РСФСР 1937 г., Конституция СССР 1977 г., Сборники 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами, в 1946-1991 гг.  

Правовые акты (указы Президиума Верховного Совета СССР, 

распоряжения Совета Министров СССР) по проблемам развития 

международного гуманитарного сотрудничества101. Принимая во внимание 

интенсивное взаимодействие СССР и КНР, напрямую отразившееся на 

Свердловской области в 1950-е годы, в исследовании использовались 

документы, касающиеся советско-китайских культурных связей в 

рассматриваемый период102.  

Период с середины 1960-х гг. до конца 1980-х гг. ознаменовался 

активными контактами Свердловской области с Чехословакией и Монголией. 

Необходимость понимания процессов двустороннего сотрудничества 

                                                           
99 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М. 2003. С. 135.  
100 Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. История. 

Метод. М., 2004. С. 505–648. 
101 Советская культурная дипломатия в годы Холодной войны (1945–1989). Сборник документов. Челябинск, 

2017. 339 с. 
102 Советско-китайские культурные связи 1949–1960 гг. Сборник документов. М., 2022. 848 с. 
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обусловила потребность в изучении правовой базы взаимодействия СССР 

и Чехословакии103, а также СССР и Монголии104. Одним из ведущих 

направлений международного сотрудничества Свердловской области являлось 

обучение иностранных студентов, что обусловило обращение к 

законодательным актам по данному вопросу. Они были опубликованы в 

сборнике документов, изданном в 2013 г.105. 

2. Программные, уставные и распорядительные документы 

политических партий и общественных организаций  

В работе использовались постановления ЦК КПСС, пленумов ЦК КПСС, 

касающиеся развития международного сотрудничества СССР. Материалы XX – 

XXVIII съездов КПСС содержат информацию о международном положении и 

роли СССР за прошедший период, а также резолюции по развитию 

сотрудничества с зарубежными странами106. Материалы XIII – XX съездов 

                                                           
103 Советско-чехословацкие отношения 1945 – 1960 гг.: Документы и материалы. М., 1972. 556 с.; Советско-

чехословацкие отношения 1961 – 1971 гг.: Документы и материалы. М., 1975. 703 с.; Советско-чехословацкие 

отношения 1972 – 1976 гг.: Документы и материалы. М., 1977. 456 с.; Советско-чехословацкие отношения. 1977 

– 1982 гг.: Документы и материалы. М., 1984. 512 с. 
104 Советско-монгольские экономические связи. 1955–1985 гг.: Сборник документов. М., 2019. 744 с.; Советско-

монгольские политические отношения 1953-1964 гг.: Сборник документов. М., 2023. 776 с. 
105 «Возвратить домой друзьями СССР...»: Обучение иностранцев в Советском Союзе. 1956–1965. Документы. 

М., 2013. 704 с. 
106 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 г. Стенографический отчет в 2 т. 

Т. 1. М., 1956. 640 с.; XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 1956 г. 

Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1956. 559 с.; Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии 

Советского Союза. 27 января – 5 февраля 1959 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1959. 592 с.; 

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 января – 5 февраля 1959 г. 

Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1959. 615 с.; XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

17–31 октября 1961 г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 1–10 заседаний. М., 1961. 608 с.; XXII Съезд 

Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 

11–20 заседаний. М., 1962. 608 с.; XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 

г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 21–26 заседаний. М., 1962. 592 с.; XXIII Съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. 29 марта – 8 апреля 1966 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1966. 640 с.; XXIII 

Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 8 апреля 1966 г. Стенографический отчет в 2 т. 

Т. 2. М., 1966. 672 с.; XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта – 9 апреля 1971 г. 

Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1971. 598 с.; XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

30 марта – 9 апреля 1971 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1971. 592 с.; XXV съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. 24 февраля – 5 марта 1976 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 1. М., 1976. 472 с.; XXV 

съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля – 5 марта 1976 г. Стенографический отчет в 3 т. 

Т. 2. М., 1976. 599 с.; XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля – 5 марта 1976 г. 

Стенографический отчет в 3 т. Т. 3. М., 1976. 311 с.; XXVI съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 

23 февраля – 3 марта 1981 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1981. 382 с.; XXVI съезд Коммунистической 

Партии Советского Союза. 23 февраля – 3 марта 1981 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1981. 264 с.; 

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 6 марта 1986 г. Стенографический отчет 

в 3 т. Т. 1. М., 1986. 654 с.; XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 6 марта 1986 

г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 2. М., 1986. 320 с.; XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 

25 февраля – 6 марта 1986 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 3. М., 1986. 589 с.; XXVIII съезд Коммунистической 

партии Советского Союза. 2–13 июля 1990 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1990. 207 с. 
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ВЛКСМ, включают установки по содействию расширению и укреплению 

международных связей с молодежью зарубежных стран107.  

3. Делопроизводственная документация  

Основу исследования составили архивные документы Центра 

документации общественных организаций Свердловской области, 

сосредоточенные в фондах 4 «Свердловский областной комитет КПСС» и 61 

«Свердловский обком ВЛКСМ». Практически все документы впервые введены в 

научный оборот. 

При изучении фонда были исследованы протоколы заседаний бюро 

Свердловского обкома КПСС с 1955 г. по 1962 г., содержащие обсуждение 

вопросов о направлении специалистов за рубеж, приеме официальных 

иностранных делегаций, обмене делегациями по линии межрегионального 

международного сотрудничества, об организации в Свердловской области 

отделений обществ дружбы, постановления секретариата Свердловского обкома 

КПСС по международным связям. Особый интерес представляют дела, 

касающиеся пребывания иностранных официальных, спортивных и других 

делегаций в Свердловской области, выезда за рубеж свердловчан в 

туристических и служебных целях.  

Архивные дела содержат документы о сотрудничестве Свердловской и 

Западночешской областей, начиная с установления побратимских связей между 

регионами в 1966 г., визита первой делегации из Западной Чехии на Средний 

                                                           
107 XIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 15–18 апреля 1958 г.: 

стенографический отчет. М., 1958. 359 с.; XIV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 16–20 апреля 1962 г.: стенографический отчет. М., 1962. 624 с.; XV съезд Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи. 17–21 мая 1966 г.: стенографический отчет. М., 1966. 670 с.; XVI съезд 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 26–30 мая 1970 г.: стенографический отчет в 2 

т. Т. 1. М., 1971. 527 с.; XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 26–30 мая 

1970 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1971. 527 с.; XVII съезд Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи. 23–27 апреля 1974 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1975. 416 с.; 

XVII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23–27 апреля 1974 г.: 

стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1975. 400 с.; XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи 25–28 апреля 1978 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1978. 431 с.; XVIII съезд 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 25–28 апреля 1978 г.: стенографический отчет в 

2 т. Т. 2. М., 1978. 400 с.; XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 18–21 мая 

1982 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1982. 415 с.; XIX съезд Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 18–21 мая 1982 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. М., 1982. 415 с.; XX 

съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 15–18 апреля 1987 г.: стенографический 

отчёт в 2 т. Т. 1. М., 1987. 383 с.; XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 15–

18 апреля 1987 г.: стенографический отчёт в 2 т. Т. 2. М., 1987. 415 с. 
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Урал и создания Свердловского областного отделения Общества советско-

чехословацкой дружбы и заканчивая документами о сотрудничестве этих 

регионов в 1990 г.  

По второй половине 1980-х гг. сохранились документы 

по внешнеэкономическому сотрудничеству предприятий Свердловской области. 

Всего в фонде 4 выявлено более 200 дел (без учета протоколов заседаний бюро 

и секретариата), касающихся развития международных связей региона. Дела 

включают в себя переписку с центральными органами КПСС, общественными 

организациями, предприятиями региона, городскими комитетами КПСС, тезисы 

выступлений, справочные материалы о развитии сотрудничества.  

В фонде 61 «Свердловский областной комитет ВЛКСМ» хранятся 

документы с 1965 до 1990 года – выписки из протоколов заседаний ЦК ВЛКСМ, 

касающиеся международного молодежного туризма, планы по распределению 

туристских путевок, выделенных для Свердловской области. 

Большой массив документов содержат протоколы заседаний бюро обкома 

ВЛКСМ и заседаний секретариата обкома ВЛКСМ. Работа с протоколами 

позволила по крупицам собрать разрозненную информацию о становлении 

и организационных нюансах работы бюро международного молодежного 

туризма «Спутник», которое было создано в составе Свердловского обкома 

ВЛКСМ в 1966 году. На заседаниях бюро и секретариата утверждались: 

– номенклатура кадров, включавшая сотрудников БММТ «Спутник»; 

– положение о Свердловском отделении БММТ «Спутник»; 

– требования к подбору кандидатур и оформлению документов для 

поездки за рубеж; 

– кандидаты на выезд за рубеж в турпоездки в качестве руководителей 

организованных групп. 

Также рассматривались вопросы об усилении ответственности за подбор 

кандидатов для выезда за рубеж по линии БММТ «Спутник». После породнения 

Свердловской и Западночешской областей в 1966 г. ежегодно утверждались 

планы по развитию сотрудничества по линии молодежных организаций.  
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Ценным источником для изучения масштабов, географии международного 

молодежного туризма в Свердловской области являются материалы БММТ 

«Спутник» (ф. 61) – справки, информации, отчеты о работе БММТ «Спутник» по 

развитию молодежного туризма, отчеты руководителей групп туристов о 

поездке за рубеж (24 дела), а также приказы по основной деятельности с 1968 по 

1987 год, содержащие информацию о маршрутах и их стоимости. 

В ходе исследования были проанализированы документы фондов: 

– 376 «Свердловский промышленный обком КПСС» – протоколы 

заседаний бюро промышленного обкома КПСС за 1963–1964 гг.; 

– 1478 «Свердловский областной комитет защиты мира, Свердловское 

областное отделение Советского Фонда мира, Свердловский областной Дом 

мира и дружбы», касающиеся создания отделений обществ дружбы с 

зарубежными странами в 1989–1991 гг.  

Изучение истории становления и развития побратимских связей с 

городами Западночешской области опирается на материалы фондов городских 

и районных комитетов компартии: Белоярского райкома КПСС (фонд 192), 

Богдановичского горкома КПСС (фонд 119), Камышловского горкома КПСС 

(фонд 2545), Карпинского горкома КПСС (фонд 942), Нижнетагильского 

горкома КПСС (фонд 483), Первоуральского горкома КПСС (фонд 75), 

Полевского горкома КПСС (фонд 81), Сухоложского горкома КПСС (фонд 

4466), Сысертского райкома КПСС (фонд 155). В делах фрагментарно 

отложились документы, содержащие статистическую информацию о 

деятельности городских (районных) отделений обществ советско-чехословацкой 

дружбы.  

Важным источником изучения международного сотрудничества в сфере 

образования стали личные дела иностранных студентов Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького, Уральского 

политехнического института им. С.М. Кирова, Свердловского горного института 

им. В.В. Вахрушева, Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского. Были проанализированы личные дела 1215 иностранных 
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студентов (окончивших и не окончивших обучение по разным причинам), что 

позволило сформировать представление об их социокультурном облике, 

национальной принадлежности.  

При изучении личных дел студентов, обучавшихся в Свердловске в 1946–

1960 гг., выявлена их разная степень сохранности и полноты. В материалах УрГУ 

мы можем подчерпнуть лишь сведения о зачислении в число студентов, размере 

стипендии, ознакомиться с автобиографией. Пакеты документов, хранящиеся в 

УПИ и СГИ, представляются более полными. В личных делах наряду с 

автобиографиями, информацией о размере стипендии хранятся зачетные 

книжки, копии дипломов, а также сведения о выезде на каникулы в другие города 

Советского Союза и за границу.  

Личные дела студентов (преимущественно из Монголии), обучавшихся в 

1970-е – 1980-е годы в Свердловске, также имеют разную степень сохранности. 

Стоит отметить, что для комплектования дела на данном этапе дополнительно 

требовались копии свидетельства о рождении и аттестата о среднем 

образовании, переведенные на русский язык, биография двух поколений членов 

семьи. Кроме того, в личном деле содержались документы о прохождении 

обучения на подготовительном факультете Иркутского вуза.  

Большой интерес представляют делопроизводственные документы из 

фондов музеев Свердловской области. Так, например, в музее истории 

Первоуральского динасового завода сохранилась переписка с руководством 

западночешских керамических заводов «Горни Бржиза», в т.ч. письма на 

чешском языке, планы развития дружественных связей с заводами в городе 

Горни Бржиза в 1970-е – 1980-е гг., планы работы Первоуральского городского 

правления Общества советско-чехословацкой дружбы, поздравительные адреса, 

телеграммы и открытки от отделения Союза чехословацко-советской дружбы в 

город Пльзень-Север. В фондах музейно-выставочного комплекса УрФУ 

отложились отчеты о работе интернационального отряда за 1974 и 1975 гг.  

В фондах музея Первоуральского хромпикового завода представлены 

отчетные материалы о развитии сотрудничества предприятия с западночешским 
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химическим предприятием «Лахема». В Богдановичском краеведческом музее 

были обнаружены программы пребывания активистов Общества советско-

чехословацкой дружбы г. Богданович в г. Рокицаны Западночешской области в 

1980-е гг., тезисы выступлений представителей Богдановича на встречах с 

жителями г. Рокицан.  

4. Документы личного происхождения  

Следует особо отметить информационный потенциал воспоминаний 

участников поездок за рубеж и встреч с иностранцами в Свердловской области.  

Так, например, в музее Первоуральского динасового завода нами были 

выявлены воспоминания инженера предприятия М.И. Костомарова, который в 

1952–1953 гг. находился в командировке в Румынии, в 1955–1956 гг. – в Китае, 

а также воспоминания С.С. Кудрявцева, содержащие описания приема 

чехословацких делегаций в г. Первоуральске.  

В Богдановичском краеведческом музее сохранились воспоминания 

А.В. Котюха, работавшего в 1985-1991 гг. первым секретарем Богдановичского 

горкома КПСС, он пишет о развитии побратимских связей с г. Рокицаны.  

В музее истории Уральского государственного горного университета 

обнаружены воспоминания преподавателей вуза о зарубежных командировках. 

Кроме того, в Уральском геологическом музее в Книгах отзывов о посещении 

в 1950-е – 1980-е гг. сохранились записи иностранных гостей музея, 

о впечатлениях, полученных в ходе экскурсий и осмотра экспонатов. 

Важным источником для понимания образа иностранцев как «других» 

стали письма зарубежных корреспондентов жителям Свердловской области. 

Прежде всего речь идет о переписке школьников. Также выявлены письма, 

адресованные вожатым в пионерских лагерях, активистам Общества советско-

чехословацкой дружбы. Такие материалы хранятся в Историческом музее г. 

Полевского, Школьном музее пос. Октябрьского Сысертского района, Музее 

Первоуральского динасового завода, личных архивах.  

Кроме того, проведены опросы в форме анкетирования со свердловчанами, 

выезжавшими за рубеж в туристских целях и нетуристских целях, 
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обучавшихся/взаимодействовавших с иностранными студентами. Четвертую 

группу составляют анкеты иностранцев, учившихся в вузах Свердловска.  

Среди опубликованных материалов отметим воспоминания ученых: 

– Л.И. Новикова108– воспоминания содержат информацию о стажировке во 

Франции в 1950-е гг., участии стройотрядов УПИ и работе с чехословацкими 

бригадами на стройках Свердловской области; 

– А.В. Гайды109 – описание командировки за рубеж во время его работы в 

Уральском государственном университете.  

Также были изучены воспоминания музыканта Свердловской 

государственной филармонии В. Костюкова110. 

5. Материалы союзной, региональной и местной периодической 

печати. В первую очередь в ходе исследования были проанализированы 

выпуски ежедневной газеты «Уральский рабочий» Свердловского обкома КПСС 

с 1955 по 1991 годы. В газете содержатся материалы, условно разделенные по 

тематическим блокам: 

– выезды за границу (делегации, туристические группы, командировки 

специалистов); 

– прием иностранцев в Свердловской области (официальные, 

профсоюзные, общественные делегации, деятели культуры, науки и спорта, 

иностранные студенты и аспиранты в учебных заведениях Свердловска, 

посещение объектов, включенных в гостевой маршрут); 

– внешнеторговые связи региона (экспорт и импорт), примеры 

гуманитарного сотрудничества (дружба по переписке, организация 

тематических выставок, кинопоказов); 

– побратимские связи (различные формы и направления сотрудничества).  

                                                           
108 Новиков Л. Н. Физтех – моя судьба и жизнь // Стенная газета Физико-технического факультета УПИ им С.М. 

Кирова – УГТУ им Б.Н. Ельцина «ФизикоТехник» [Электронный ресурс] URL: 

http://new.fizikotekhnik.ru/FizikoTekhnik_Narod/FizikoTekhnik_MemNln.htm (дата обращения: 06.02.2024). 
109 Гайда Анатолий Войцехович: биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения). Екатеринбург, 2007. 

135 с. 
110 Костюков В. Записки свердловского лабуха. М.; Екатеринбург, 2023. С. 114. 
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Были исследованы материалы о молодежных организациях, 

опубликованные в газете «На смену!» Свердловского обкома ВЛКСМ.  

С 1958 г. стала издаваться газета «Вечерний Свердловск» Свердловского 

горкома КПСС, ставшая ценным источником информации по основным 

направлениям сотрудничества, а также публикации в «Уральском рабочем». В 

связи со значительным потоком иностранных гостей в г. Первоуральск в 1950-е 

– 1980-е гг., а также развитием побратимских связей Первоуральска и г. Пльзень-

Север в 1970-е – 1980-е гг., анализировались материалы газеты «Под знаменем 

Ленина» Первоуральского горкома КПСС и «Уральский трубник» 

Первоуральского новотрубного завода. Интересную информацию содержат 

газеты «За коммунизм» Камышловского горкома КПСС и «Маяк» Сысертского 

райкома КПСС. Учитывая, что якорным объектом гостевого маршрута 

иностранцев в Свердловской области на протяжении 1950-х – 1980-х гг. являлся 

завод «Уралмаш», а базовой отраслью промышленности региона – 

машиностроение, были изучены выпуски газеты «За тяжелое машиностроение» 

Уралмашзавода в 1955–1990 гг. Кроме того, были исследованы многотиражные 

газеты Верх-Исетского завода «Верх-Исетский рабочий» и Уралхиммаша «За 

химическое машиностроение» «За индустриальные кадры» УПИ, «Уральский 

университет» УрГУ и «Горняк» СГИ. 

6. Устные источники 

Для сбора устноисторической информации было проведено 53 

коллективных и индивидуальных интервью с участниками поездок за рубеж, 

приемов иностранцев в Свердловской области. Групповые дискуссии с 

участниками побратимских связей проводились в Богдановиче, Заречном, 

Камышлове, Карпинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Сысерти. 

Индивидуальные интервью проведены с деканами по работе с иностранными 

студентами в 1980-е гг. УрГУ и Уральской государственной консерватории, 

сотрудниками БММТ «Спутник», однокурсниками иностранных студентов, 

сотрудниками областного комитета ВЛКСМ, инженерами, специалистами и 

учеными, выезжавшими за рубеж в командировки, участниками интеротрядов, 
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участниками побратимских связей, являвшимися сотрудниками горкомов и 

райкомов КПСС, ВЛКСМ, пионервожатыми, пионерами. Интервью 

расшифрованы и, с согласия корреспондентов, размещены на сайте 

мультимедийного выставочного проекта «Символы дружбы: побратимские 

связи Свердловской области и Западночешской области Чехословакии в 1966–

1991 гг.».  

7. Вещественные источники 

Значки, вымпелы, наклейки, статуэтки, медали, пионерские галстуки, 

грамоты, печатные издания с дарственными надписями, др. сувениры 

и памятные подарки, хранящиеся в музеях, расположенных в Свердловской 

области (порядка 20 музеев). Эта группа источников свидетельствует о 

вовлеченности жителей Свердловской области в процессы культурной 

дипломатии. Аналогичные материалы, сохранившиеся в архивах до настоящего 

времени, спустя 30–60 лет говорят об их значимости и/или символичности для 

владельцев.  

8. Кинофотодокументы 

К исследованию активно привлекались фотодокументы из фондов ГАСО и 

ЦДООСО, музеев и личных архивов, свидетельствующие о развитии 

международных контактов Свердловской области. Обращение к фотографиям и 

фотоальбомам помогает реконструировать образ Среднего Урала, который 

транслировался иностранным гостям региона. Визуализация дает 

дополнительную возможность погружения в исторический материал, 

необходимый для понимания происходивших на региональном уровне 

процессов международного сотрудничества Свердловской области. 

Базу исследования составили сотни фотодокументов из фондов ГАСО Ф-1 

(Фотофонд), ЦДООСО фонд 1478 (Свердловский областной комитет защиты 

мира, Свердловское областное отделение Советского Фонда мира, Свердловский 

областной Дом мира и дружбы) и фонд 221 (Партийный архив Свердловского 

обкома КПСС), десятки фотоальбомов из частных коллекций, клубов 
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интернациональной дружбы школ Свердловской области, фотоальбомы 

«Летопись дружбы» ряда предприятий Свердловской области. 

Создание фотолетописей предприятий, оформленных в альбом, к 1950-м – 

1960-м гг. стало распространенной практикой. В альбомах размещались фото 

делегаций с указанием страны, откуда делегация, даты визита, тип делегации, а 

также, в ряде случаев фото сопровождались впечатлениями или пожеланиями 

делегации принимающей стороне. Вместе с тем, фотографии, не оформленные в 

альбомы, зачастую не аннотированы. Таким образом, не представляется 

возможным установить личности людей, зафиксированных на фотографии, а 

также год съемки, не говоря уже о точной дате.  

Кроме того, существует ряд сложностей, связанных с хранением и 

репрезентацией фотоальбомов: музеи ряда предприятий по экономическим 

причинам были ликвидированы, доступ к материалам в настоящее время 

невозможен.  

Также при проведении исследования использовались документальные 

фильмы И. Персидского, посвященные культурным обменам, развитию 

побратимских связей и др.111 Визуальный материал, дающий представление 

о программе визитов зарубежных делегаций, представлен в выпусках 

киножурнала «Советский Урал» (1950-е – 1980-е гг.).  

Таким образом, основные выводы, сделанные в работе, базировались 

на анализе указанных источников, которые явились основным средством 

получения объективного знания по теме исследования. 

Методология и методы исследования 

Решение поставленной научной проблемы предполагает использование 

междисциплинарного подхода и применения теоретико-методологических 

и методических достижений различных направлений исторической науки 

и смежных дисциплин. Исследование проводилось с учетом принципов 

модернизационной исторической парадигмы, представляющей собой 

методологию, ориентированную на изучение социальных перемен, 

                                                           
111 «Мы – побратимы» (1981 г.), «Вьетнамские встречи» (1976 г.), «Город нашей судьбы» (1973 г.). 
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трансформаций и инновационных мероприятий, фиксируемых в процессе 

перехода от традиционного общества к обществу модерна в его советской 

модификации. По оценкам Й. Арнасона, концепция построения «социализма в 

одной стране» вызывала доверие, которое усиливало образ Советского Союза 

как мировой державы. Победа в Великой Отечественной войне обеспечила 

легитимацию СССР как сверхдержавы в биполярном мире, а глобальное 

присутствие и престиж советского режима были важны для его легитимации 

внутри страны112. 

В целях изучения процессов встраивания международных связей в жизнь 

обывателей в исследовании активно применялась методология истории 

повседневности, в основу которой положены принципы изучения единичного и 

случайного, акцент на субъективной стороне вопроса (восприятия, переживания 

людей), отсутствие дистанцирования от объекта исследования, диалог113. 

В контексте понимания процессов международного сотрудничества 

в проблематике исследования значительную роль играет образ другого, образ 

иностранца, что определило использование подходов имагологии114.  

Принцип историзма в настоящем исследовании трактуется с позиций 

неоклассической модели исторического исследования, предполагающего 

рассмотрение исторических событий не в изоляции, а в представлении истории 

как процесса и связи между событиями во времени115.  

Принимая во внимание хронологические рамки исследования, 

включающие более 30 лет, использовался историко-генетический метод, 

позволивший создать внутреннюю периодизацию международных связей 

региона. Применение историко-системного метода помогло представить и 

охарактеризовать международные связи Свердловской области с одной стороны 

как составляющую часть системы международных отношений СССР, с другой – 

                                                           
112 Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал. 2011. № 1. С. 10–35. 
113 Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // Этнографическое обозрение. 2004. 

№ 5. С. 3–19. 
114 Лапина Л.А. Историческая имагология: проблема методов и категории // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 4 (85). С. 28–32. 
115 Лубский А.В. Историзма принцип // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. 

М., 2014. С. 149–151. 
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как существенную часть социально-экономического развития региона в 

рассматриваемый период. Кроме того, в работе использовались контент-анализ; 

компаративный анализ, в частности при выявлении особенностей в процедурах 

приема лидеров иностранных государств в Свердловской области в зависимости 

от страны и времени посещения. 

Использовались технологии устной истории (oral history)116. Проводились 

интервью и анкетирования с участниками побратимских связей (школьниками, 

пионервожатыми, сопровождающими школьников за рубеж, партийными и 

комсомольскими функционерами); иностранными студентами, однокурсниками 

иностранных студентов, обучавшихся в свердловских вузах; свердловчанами, 

направлявшимися за рубеж в командировки, научные стажировки, туристами.  

В работе с музейными и архивными кино- и фотодокументами 

применялись методы визуальной истории (Visual History). Был осуществлен 

отбор и анализ визуального материала, а также реконструкция исторической 

реальности и интерпретация в сравнении с другими источниками117.  

Использовались методы цифровой гуманитаристики (Digital Humanities)118 

для формирования и анализа баз данных (в частности, по иностранным 

студентам), а также оцифровки визуального материала по теме международного 

сотрудничества.  

Научная новизна  

– впервые комплексно проанализированы формы международного 

взаимодействия Свердловской области в 1955–1991 гг. с капиталистическими, 

социалистическими и развивающимися странами; 

– предложена периодизация развития международного сотрудничества 

региона. Реконструированы и охарактеризованы 3 основных этапа развития 

международного взаимодействия Свердловской области: первый (начало 1950-х 

                                                           
116 Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. 368 с.; Щеглова Т.К. Устная история: учеб. пособие. 

Барнаул, 2011. 364 с. 
117 Мазур Л.Н. Визуализация истории: новый поворот в развитии исторического познания // Quaestio Rossica. 

2015. № 3. С. 161–178. 
118 Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. 

СПб., 2016. 306 c. 
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гг. – середина 1960-х гг.) характеризуется интенсивными международными 

контактами с представителями государств Западной и Восточной Европы, Азии, 

Австралии, Африки Северной и Южной Америки, второй (середина 1960-х гг. – 

конец 1970-х гг.) – спадом активности в сотрудничестве с капиталистическими 

странами и третий (конец 1970-х гг. – конец 1980-х гг.) – активизацией 

взаимодействия с государствами социалистического блока и развивающимися 

странами; а в годы перестройки – всех континентов Земли; 

– выделены особенности международного сотрудничества Свердловской 

области с зарубежными странами, к числу которых можно отнести включение 

региона в программу визитов официальных иностранных делегаций, в т. ч. 

первых лиц, обучение иностранных студентов в учебных заведениях и 

присутствие на постоянной основе в регионе сотрудника посольства Монголии, 

участие на системной основе городов области в развитии побратимских связей с 

партнерами из Западной Чехии; 

– выявлены особенности формирования программ пребывания 

иностранцев, их гостевого маршрута. В частности, установлено, что зарубежные 

визитеры посещали промышленные предприятия, объекты социальной 

инфраструктуры (школы, детские сады, стадионы, строящиеся или новые 

микрорайоны и др.), принимали участие во встречах с представителями 

общественности и партийными деятелями, организовывалась культурная 

программа, включающая посещение музеев и театров; 

– определены и охарактеризованы акторы международного 

сотрудничества, изучены процессы организации, взаимодействия, контроля и 

управления контактами с иностранными представителями. 

Теоретическая значимость 

Основные положения диссертации восполняют пробелы и уточняют 

устоявшиеся в исторической науке представления о международном 

сотрудничестве регионов СССР. Полученные выводы позволили осмыслить 

региональный опыт развития международных связей в разных областях – 

экономике, культуре, управлении, спорте, науке и образовании и других. 
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Практическая значимость 

Результаты исследования могут быть использованы: 

– в научной работе при изучении проблем социально-экономического 

развития и реализации внешней политики СССР; 

– при подготовке учебных пособий и создании общих и специальных 

курсов для студентов учебных заведений направлений «Туризм» и 

«Международные отношения», подготовке лекционных и практических занятий 

по Отечественной истории и истории Урала; 

– при подготовке энциклопедий, справочников, путеводителей и 

краеведческих изданий;  

– в СМИ при подготовке публикаций в различных жанрах, 

рассказывающих о традициях международного сотрудничества жителей 

Свердловской области;  

– для реализации выставочных проектов, отражающих положительные 

аспекты международного сотрудничества регионов СССР; 

– органами государственной власти в процессной и проектной 

деятельности; 

– при реализации проектов по развитию туризма в Свердловской области; 

– общественными организациями для развития форм международного 

сотрудничества. 

Степень достоверности полученных результатов 

Степень достоверности исследования определяется комплексным 

анализом источников разных типов и видов, что позволяет верифицировать 

полученную из них информацию и реконструировать практики участия 

Свердловской области в системе международных связей СССР в 1955–1991 гг. 

Кроме того, достоверность результатов исследования подкрепляется 

использованием широкого спектра традиционных и современных 

методологических подходов. 
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Апробация результатов исследования 

Основные положения исследования были обсуждены на 

13 международных, 20 всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях.  

В ходе исследования был подготовлен виртуальный выставочный проект 

«Символы дружбы: побратимские связи Свердловской области и 

Западночешской области Чехословакии в 1966–1991 гг.»119. Материалы проекта 

использовались в 2022–2024 гг. музеями городов Богданович, Заречный, 

Камышлов, Полевской, Первоуральск, Карпинск, Сысерть при подготовке 

тематических мероприятий краеведческой тематики, в том числе выставок, 

посвященных истории побратимских связей.  

В 2023 г. Музеем истории Екатеринбурга был реализован выставочный 

проект «Гости из прошлого»120, посвященный визитам иностранных делегаций в 

Свердловск в советский период. Значительную часть экспозиции составили 

материалы, относящиеся к посещению иностранцами города в 1950-е – 1980-е гг. 

Автор настоящей работы выступил научным консультантом проекта.  

На основе личных дел иностранных студентов УрГУ, УПИ, СГИ и УГК 

был создан многоцелевой информационный ресурс «Иностранные студенты в 

Свердловске в 1946–1991 гг.», представляющий собой комбинированный 

вариант базы данных и электронного архива. Предполагаются два варианта 

использования базы данных – информационно-поисковый (для получения 

информации по запросу с использованием фильтров) и исследовательский 

(характеристика коллективного портрета иностранных студентов за разные 

годы). 

                                                           
119 Виртуальный выставочный проект «Символы дружбы: побратимские связи Свердловской области и 

Западночешской области Чехословакии в 1966-1991 гг.» [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/ (дата обращения: 15.04.2024). 
120 Музей истории Екатеринбурга. Официальный сайт // Электронный ресурс. URL: https://m-i-

e.ru/gosti_iz_proshlogo?ysclid=lymz4csafv221966220 (дата обращения: 06.08.2024). 

http://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/
https://m-i-e.ru/gosti_iz_proshlogo?ysclid=lymz4csafv221966220
https://m-i-e.ru/gosti_iz_proshlogo?ysclid=lymz4csafv221966220


37 

 

Разработаны и проводятся тематические экскурсии: «Мост дружбы: 

побратимские связи Первоуральска и Пльзень-Север»121 (г. Первоуральск) 

и «Гостеприимный Свердловск»122 (г. Екатеринбург).  

Материалы исследования были использованы при подготовке 

энциклопедии к 300-летию Екатеринбурга123. 

Публикации  

Всего по теме исследования опубликовано 10 работ общим объемом 

8,4 п. л., доля диссертанта – 8 п. л., в том числе 6 научных работ объемом 6,6 п. 

л., опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ (одна статья в 

соавторстве) и индексируемых в международных базах данных SCOPUS, WoS 

(доля диссертанта – 6,2 п. л.).  

Тема побратимских связей стала частью научного проекта, поддержанного 

грантом Российского научного фонда «Музей малого города: множественность 

культур памяти (историко-социологический анализ)» 2021–2023 гг. 

(исполнитель). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ геополитических и социально-экономических, политических 

факторов позволил сделать вывод о том, что международные связи регионов в 

1950-е – 1980-е гг. являлись важным элементом и инструментом внешней 

политики СССР.  

2. Географическое положение Свердловской области, не имеющей 

внешних границ с зарубежными странами, но располагавшей развитой 

промышленной и технологической базой, способствовало ее позиционированию 

на международной арене как индустриального центра. 

                                                           
121 Новый экскурсионный маршрут открылся в Первоуральске // Первоуральский медиахолдинг [Электронный 

ресурс] URL: https://www.pervomedia.ru/news/detail.php?ID=27651&ysclid=lymz7pep9s309133035 (дата 

обращения: 06.08.2024). 
122 Пешеходная экскурсия «Гостеприимный Свердловск» // Центр развития туризма Свердловской области. 

Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: https://crt.gotoural.com/events/2447?ysclid=lzinzo8oy493502272 

(дата обращения: 06.08.2024). 
123 Бекленищева М.В., Бородина Е.В. Иностранные визитеры // Екатеринбург. Энциклопедия в 2 т. Т. 1. 

Екатеринбург, 2023. С. 447–450; Ермакова О.К., Бекленищева М.В. Иностранные специалисты // Екатеринбург. 

Энциклопедия в 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2023. С. 451–452. 

https://www.pervomedia.ru/news/detail.php?ID=27651&ysclid=lymz7pep9s309133035
https://crt.gotoural.com/events/2447?ysclid=lzinzo8oy493502272
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3. Расширение международных связей Свердловской области в 1950-е – 

1980-е гг. создавало предпосылки к развитию инфраструктуры региона и 

становлению структур, ответственных за прием иностранцев. В свою очередь 

наличие достаточной материально-технической базы и организационная работа 

с иностранцами благоприятствовали расширению международных контактов.  

4. Выделены три этапа в развитии международных связей Свердловской 

области, идущие в русле внешней политики СССР:  

Начало 1950-х гг. – середина 1960-х гг. – время активных дипломатических 

визитов партийных и правительственных делегаций зарубежных стран с целью 

демонстрации успехов советской экономики и культуры. 

Середина 1960-х гг. – конец 1970-х гг. – период, когда международная 

активность региона была направлена на развитие отношений с 

социалистическими странами: использование новых форм и методов 

международного сотрудничества.  

Конец 1970-х гг. – конец 1980-х гг. – период, характеризующийся 

восстановлением контактов с капиталистическими странами, а также разворотом 

в сторону международного экономического сотрудничества. 

5. На протяжении 1946–1991 гг. в учебных заведениях Свердловской 

области прошли обучение несколько тысяч иностранных студентов, что 

способствовало развитию неформальных контактов и формированию 

толерантных установок. 

6. Участие Свердловской области в движении породненных городов стало 

одним из ключевых направлений развития культурной дипломатии региона. 

Побратимские связи с Западночешской областью Чехословакии отличались 

высокой степенью интенсивности. Были выработаны новые формы 

сотрудничества, способствовавшие массовым контактам жителей Свердловской 

области с городами-побратимами.  

7. Международные связи Свердловской области в сфере спорта, культуры 

и науки в 1950-е – 1980-е гг. не получили должного развития, основанного на 
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долгосрочном сотрудничестве, что позволяет говорить о нераскрытом 

потенциале в указанных сферах.  

8. Международную туристическую повестку Свердловской области 

определял молодежный туризм. Объемы выездного туризма увеличились в 10 

раз с 1965 по 1987 годы. Турпоток в Свердловскую область также 

характеризуется 10-кратным увеличением, пик которого приходится на 1975–

1987 гг.  

9. Основными акторами международных связей Свердловской области 

выступали представители партийных и комсомольских структур, бюро 

международного молодежного туризма «Спутник», отделения обществ дружбы, 

вузы региона и, в частности, деканаты по работе с иностранными студентами.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений и списка 

сокращений. В первой главе раскрыты факторы регионализации международных 

связей СССР в 1955–1991 гг. Во второй главе речь идет о визитах официальных 

иностранных делегаций в Свердловскую область. В третьей главе 

проанализирован опыт побратимских связей Свердловска и области. В четвертой 

главе говорится о международных образовательных и научных контактах 

региона. В пятой главе представлен опыт международного сотрудничества 

Свердловской области в сфере спорта, культуры и туризма. 
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Глава 1. Внешнеполитический курс СССР в 1950–1991 гг. и процессы 

регионализации международного сотрудничества 

 

Регионализация международных связей в СССР была непосредственно 

связана с внутренними экономическими и политическими процессами, а также 

зависела от международной обстановки – внешнеполитического фактора, 

который определял формы взаимодействия, интенсивность контактов и 

региональные особенности международного сотрудничества. В частности, 

включение Свердловской области в международные связи и их развитие 

происходило на фоне событий Холодной войны, в связи с этим представляется 

необходимым дать краткий обзор циклов обострения / разрядки международной 

напряженности. 

§ 1.1. Внешнеполитическая обстановка периода Холодной войны 

Впервые термин «Холодная война» употребляет Дж. Оруэлл в 1945 г., 

рассуждая о том, что наличие атомной бомбы у США и СССР – оружия, 

способного уничтожить все человечество, – положит конец крупномасштабным 

войнам за счёт продления на неопределённый срок «мира, который миром не 

является»124.  

Вопрос периодизации Холодной войны носит дискуссионный характер. В 

настоящем исследовании мы опираемся на тезис о том, что феномен Холодной 

войны возник как следствие многообразных перемен, произошедших в мире 

после окончания Второй мировой войны. Вклад СССР в победу над гитлеровской 

Германией вызвал всплеск симпатий к нему на Западе. Существенно 

увеличилось военное и политическое влияние СССР. Он не только вышел из 

международной изоляции, но стал восприниматься в качестве великой державы. 

Более чем в два раза увеличилось количество посольств иностранных государств 

в Москве (с 23 до войны до 50). В Совете Безопасности ООН СССР стал одним 

из пяти постоянных членов наряду с США, Англией, Францией и Китаем. В 

соглашениях, подписанных в ходе Крымской и Потсдамской конференций 

                                                           
124 Orwell G. You and the Atomic Bomb // Tribune. – GB, London. 1945. October 19. 
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стран-участниц антигитлеровской коалиции, было зафиксировано признание 

интересов СССР в государствах Восточной и Центральной Европы125. Развитие 

международных отношений стали определять бывшие военные союзники – 

лидеры биполярного мира СССР и США126. 

В отечественной историографии выделяют следующие этапы Холодной 

войны: 

1946–1953 гг. – период нарастания международной напряженности, 

формирование биполярности; 

1953–1962 гг. – «Оттепель»; 

1962–1979 гг. – «Разрядка» международной напряженности; 

1979–1987 гг. – новый виток противостояния, Вторая Холодная война; 

1987–1991 гг. «Новое мышление» Горбачева М.С. Завершение 

противостояния127. 

Настоящее исследование частично затрагивает период нарастания 

международной напряженности и формирования биполярной системы 

международных отношений. До 1946 г. сохранялась возможность полноценного 

участия СССР в англо-американских проектах нового мирового экономического 

порядка. СССР был готов принять участие во всех трех проектах 

(Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития, Международной торговой организации), обсуждавшихся  

в 1942–1946 гг. глобальных многосторонних экономических организациях128. 

Разделение мира на два лагеря четко просматривалось уже к середине 1947 г. 

Президент США сформулировал новую концепцию внешней политики, 

известную как «доктрина Трумэна», суть которой была в формировании 

однополярного мира, что способствовало обострению противостояния с СССР. 

                                                           
125 Евсеева Е.Н. СССР и Холодная война (1945 1953 гг.) // Новый исторический вестник. 2004. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sssr-i-holodnaya-voyna-1945-1953-gg (дата обращения: 05.01.2024). 
126 Батюк В.И. Холодная война между США и СССР. Очерки истории. М., 2018. С. 6. 
127 Базитова Р.Б. К вопросу о периодизации «холодной войны»: дискуссии в исторической литературе // XXIII 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного 

университета (г. Нижневартовск, 6–7 апреля 2021 г.). Ч. 7. Философия. Культурология. Социология. 

Документоведение. Всеобщая история. История России. Нижневартовск, 2021. С. 239–244. 
128 Липкин М.А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х – конец 1960-х годов. 

М., 2016. С. 41, 52. 
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На Парижском совещании министров иностранных дел Великобритании, 

Франции и СССР летом 1947 г. обсуждался вопрос об американской 

экономической помощи для восстановления разрушенных войной экономик 

европейских стран, известный в дальнейшем как «План Маршалла». Различия 

позиций привели к отказу советской стороны от участия в общеевропейском 

плане экономической реконструкции. В Европе был создан Комитет 

европейского экономического сотрудничества для реализации «плана 

Маршалла», а в СССР началась мощная пропагандистская кампания против 

«маршализации» стран Западной Европы. Прямым ответом на антисоветскую 

консолидацию стран Западной Европы стало создание Совета экономической 

взаимопомощи в 1949 г.129  

Приоритетным направлением во внешнеполитической стратегии СССР 

было упрочение контроля над странами Восточной Европы, формирование  

«пояса безопасности» на своих западных границах. Американская 

внешнеполитическая стратегия была нацелена на создание «кольца союзников» 

вокруг СССР. Граница между сферами влияния СССР и США в Европе 

проходила по Германии, разделённой на сектора.  

К серьезному ухудшению отношений между СССР и его бывшими 

союзниками привели решения Лондонской конференции (февраль – июнь 1948 

г.), в которой приняли участие США, Великобритания и Франция. Основные 

вопросы касались отношения Западной Германии к программе экономического 

восстановления Европы, а ключевым решением конференции стало достижение 

договоренности о совместном управлении тремя оккупационными зонами как 

единым политическим и экономическим пространством130. Противоречия СССР 

и Западных стран спровоцировали летом 1948 года Берлинский кризис, что 

в дальнейшем способствовало созданию Федеративной Республики Германии и 

Германской Демократической Республики, а также формированию Организации 

Североатлантического договора. Как отмечает А.В. Пилько, созданием блока 

                                                           
129 Липкин М.А. Указ. соч. С. 103, 122–123. 
130 Пилько А.В. У истоков «Холодной войны»: создание НАТО и его последствия (1947−1955) // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. 2008. № 2. С. 22–38. 
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НАТО бывшие партнеры СССР по антигитлеровской коалиции сделали первый 

шаг и инициировали переход биполярного противостояния в более активную 

форму131. Это способствовало формированию в 1955 г. Организации 

Варшавского договора. 

Разногласия наблюдались и внутри социалистического блока. Так, 

например, в 1948 г. расходятся позиции советского и югославского руководства 

в политических вопросах, что привело к затяжному конфликту, завершившемуся 

в начале 1960-х гг. По оценкам О. Санчеса-Сибони, смерть И.В. Сталина 

способствовала смягчению внешнеполитического курса Советского Союза и 

ориентации на развитие сотрудничества с капиталистическими, 

социалистическими и развивающимися странами132. 

В 1955 г. впервые после окончания Второй мировой войны в Женеве 

прошла встреча руководителей четырех держав-победительниц: СССР, США, 

Великобритании и Франции. В ходе совещания обсуждались вопросы 

о дальнейшем существовании ГДР, сокращении вооружений и запрете атомного 

оружия, выводе иностранных войск с территорий европейских государств, 

гарантиях безопасности и территориальной неприкосновенности государствам, 

проводившим политику нейтралитета и неучастия в военных блоках133. По 

итогам женевского совещания советской стороной отмечалось, что «за 

последнее время имело место некоторое смягчение международной 

напряженности, возникшей между государствами после второй мировой 

войны»134. 

На ХХ съезде КПСС Н.С. Хрущев, оценивая международную ситуацию 

подчеркнул, что «против стран социалистического лагеря была начата так 

называемая «Холодная война» … Вдохновители «Холодной войны» стали на 

                                                           
131 Пилько А.В. У истоков «Холодной войны»: создание НАТО и его последствия (1947−1955) // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. 2008. № 2. С. 36. 
132 Санчес-Сибони О. Красная глобализация. Политическая экономия Холодной войны от Сталина до Хрущева. 

СПб., 2022. С. 124. 
133 Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012. С. 183–184. 
134 Постановление Верховного Совета СССР от 5 августа 1955 года по докладу Председателя Совета Министров 

СССР товарища И. А. Булганина об итогах Женевского Совещания Глав правительств четырёх держав // Сборник 

законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. М., 1956. С. 148–149. 
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путь создания военных блоков»135. Были отмечены реализуемые направления 

мирной инициативы Советского Союза: улучшение отношений между великими 

державами, ликвидация очагов войны на Востоке, смягчение напряженности и 

решение вопросов создания системы коллективной безопасности в Европе, 

разоружение, запрещение атомного оружия, сближение с государствами, 

отстаивающими интересы мира; расширение международных контактов между 

государственными и партийными деятелями, профсоюзами СССР и зарубежных 

стран, обмена парламентскими, общественными и другими делегациями, 

студентами, развитие торговли, туризма136.  

В качестве внешнеполитических задач на перспективу указывалось 

проведение политики мирного сосуществования, укрепление сотрудничества со 

странами соцлагеря и развивающимися странами, а также улучшение отношений 

с капиталистическими странами, развитие торговых связей и сотрудничества в 

сфере науки и культуры137. Существенная перестройка внешнеполитического 

курса СССР способствовала сближению с Югославией и подписанию мирного 

договора с Австрией, а распад колониальной системы и изменение мировых 

экономических схем взаимодействия – повышению роли Советского Союза в 

мировой экономике138. Все это помогало активизации международного 

сотрудничества СССР, в том числе росту количества иностранных делегаций в 

Советский Союз.  

Н.С. Хрущев предпринимал попытки ослабить международную 

напряженность. Так, в частности, он пошел на существенное сокращение 

численности военнослужащих почти на 4 млн человек, тяжелой и стратегической 

авиации. За период 1955–1963 гг. Вооруженные Силы СССР были сокращены 

на одну треть139. 

                                                           
135 Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии // ХХ съезд коммунистической партии Советского Союза 14–

25 февраля 1956 года. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1956. С. 21. 
136 Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии // ХХ съезд коммунистической партии Советского Союза 14–

25 февраля 1956 года. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1956. С. 28. 
137 Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии // ХХ съезд коммунистической партии Советского Союза 14–

25 февраля 1956 года. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. М., 1956. С. 41–42. 
138 Санчес-Сибони О. Указ. соч. С. 124-125. 
139 Власов С.А., Жанбосов А.Т., Бисенгалиев М.К. Жилищная проблема в СССР и Холодная война // Жилищные 

стратегии. 2020. № 1. С. 31–44. 
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Ряд исследователей говорят о конструктивной роли СССР в интеграции 

стран третьего мира в глобальную экономику. Советский Союз являлся не просто 

сверхдержавой, СССР был участником сложной многосторонней общемировой 

системы отношений, глобальный контрцентр по генерации и перераспределению 

ресурсов, идей и технологий между «первым» (капиталистическим), «вторым» 

(социалистическим) и «третьим» (развивающимся) мирами, особенно в период 

1950-х – 1960-х гг.140  

По данным О. Санчес-Сибони, в 1955 г. около 80% советской торговли 

приходилось на социалистические страны, 16% – на промышленно развитые и 

4% – на развивающиеся. Деколонизация способствовала росту доли 

развивающихся стран в товарообороте СССР: к 1963 г. она составляла уже 

10%141.  

В ходе Холодной войны возникали кризисы, природу которых 

А.В. Ващенко трактует как систему «противостояния» США, направленную 

на ограничение американских усилий создать глобальную неоколониальную 

империю. Особый интерес представляют Суэцкий и Венгерский кризисы, внутри 

Западного и Восточного блока соответственно, которые совпали по времени. 

События вокруг Египта 1956 г. являлись попыткой Великобритании, Франции и 

Израиля самостоятельно решить проблему без согласования своих действий с 

США. Внутриблоковые отношения были решены американцами через 

задействование финансово-экономических рычагов. Попытка венгерской элиты 

сформулировать свое видение социализма привела к вмешательству СССР. 

Второй Берлинский кризис примечателен тем, что в нем впервые Запад 

изменил характер давления с военно-силового на финансово-экономический. 

Запад одержал победу по показателю «уровень жизни»142. 

Одной из важнейших форм противостояния Советского Союза и США 

было поддержание военно-стратегического паритета. Однако в этом состязании 

США имели, по оценкам М.Ю. Мухина, существенное превосходство: объем 

                                                           
140 Липкин М.А. Указ. соч. С. 12–13. 
141 Санчес-Сибони О. Указ. соч. С. 137–138. 
142 Ващенко А.В. Холодная война: Back to the Future // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 3. С. 169–173. 
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ВВП США превосходил объем ВВП СССР в 6–8 раз; США обладали менее 

протяженной сухопутной границей; в распоряжении США был потенциал 

союзников по НАТО. В целях удержания баланса СССР был вынужден пойти на 

существенные перекосы в экономическом развитии и научных разработках для 

обеспечения достойного участия в «гонке вооружений». 

1960-е гг. стали временем агрессивной советской дипломатии. В ходе 

Карибского кризиса СССР впервые недвусмысленно угрожал перенести военные 

действия непосредственно на территорию США. В дальнейшем участие США во 

Вьетнамской войне было грамотно использовано СССР в экономическом и 

пропагандистском аспектах143.  

К концу 1960-х – началу 1970-х гг. Советский Союз достиг военно-

стратегического паритета с США, а Америка столкнулась с проблемами во 

внешней и внутренней политике. Стал возможен диалог между СССР и США. В 

этот период резко активизировались советско-американские политические 

контакты на высшем уровне. Встреча Л.И. Брежнева и Р. Никсона в Москве в мае 

1972 г. вошла в историю как поворотный момент Холодной войны, положивший 

конец периоду напряженности и неопределенности. Вступление в так 

называемую эпоху «разрядки» между Соединенными Штатами и СССР 

положило начало культурному повороту в международных связях, что нашло 

отражение образах Америки, тиражируемых СМИ144. В 1972–1974 гг. состоялось 

четыре двусторонних встречи на высшем уровне, заключено 41 советско-

американское межправительственное соглашение, появились постоянно 

действующие двусторонние советско-американские комиссии по различным 

вопросам145.  

Процесс разрядки международной напряженности достиг кульминации в 

1975 г. с проведением в Хельсинки Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Гуманитарные договоренности СБСЕ в т.ч. 

                                                           
143 Мухин М.Ю. Когда СССР проиграл холодную войну // Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы 

и невольные участники. М., 2012. С. 71–75. 
144 Kozovoï A. La rencontre Brejnev-Nixon de 1972 et la culture de guerre froide soviétique // Revue historique. 2009/4. 

№ 652. P. 897–914.  
145 Батюк В.И. Указ. соч. С. 152–153.  
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по проблемам прав и свобод человека, стали продолжением работы, начавшейся 

после победы над фашизмом в связи с созданием Организации объединенных 

наций. СССР приложил значительные усилия для реализации гуманитарных 

положений СБСЕ, в частности, закрепив в Конституции 1977 г. положения об 

основных правах, свободах и обязанностях граждан СССР146.  

По оценкам специалистов, рубежным для внешней политики СССР стал 

1979 г. Выделяют 4 фактора: китайско-вьетнамская война, в ходе которой СССР 

принял сторону Вьетнама; исламская революция в Иране, ввод советских войск 

в Афганистан и социально-экономический кризис в Польше, 

трансформировавшийся в политический кризис. Кроме того, в конце 1970-х гг. – 

начале 1980-х гг. гонка вооружений с США вышла на новый уровень. Америка 

сделала ставку на качественное, а не количественное превосходство 

в стратегических ядерных вооружениях. СССР вынуждали состязаться в 

наиболее для него провальном сегменте оборонных разработок – 

микроэлектронике и компьютерных технологиях. Таким образом, 

внешнеполитическое положение СССР резко ухудшилось одновременно в 

нескольких направлениях147.   

Во второй половине 1980-х годов после смены руководства в СССР 

настало время новых усилий по снижению уровня напряженности и 

оздоровлению международного политического климата. М.С. Горбачев 

выступил с концепцией «нового мышления», рассматривая внешнюю политику 

как средство, которое поможет реализовать реформы в стране. Начавшиеся 

переговоры между руководителями СССР и США обозначили тенденции к 

кардинальным изменениям в системе международных отношений. С 1987 г. 

идеологическое и военно-политическое противостояние США и СССР начало 

быстро терять остроту и за последующие два-три года конфронтация 

практически сошла на нет. И.М. Узнародов отмечает, что решающей 

                                                           
146 Агеева И.А. Политика СССР в области прав и свобод человека в период разрядки 1970-х гг.: от Хельсинки до 

Белграда // Обеспечение международной безопасности в условиях холодной войны: поиски согласованных 

подходов. М., 2017. С. 74–110.  
147 Мухин М.Ю. Указ. соч. С. 72–74. 
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предпосылкой для прекращения Холодной войны стало изменение общественно-

политической обстановки в Советском Союзе в годы перестройки. Перемены в 

СССР не могли не отразиться на его союзниках – государствах Центральной и 

Восточной Европы. Осенью 1989 года по Центральной и Восточной Европе 

прошла волна смены власти, когда в течение нескольких месяцев перестали 

существовать просоветские коммунистические режимы. С распадом СССР 

(декабрь 1991 г.) окончательно исчезла и идеолого-политическая ось 

двухполюсного миропорядка, потеряли смысл прежние конфронтационные 

понятия148. 

По оценкам В.И. Батюка, затяжной конфликт закончился тогда, «когда так 

называемый «социалистический лагерь» во главе с СССР потерпел полное 

идеологическое поражение»149. В отечественной и зарубежной историографии 

продолжительное время доминировала точка зрения о поражении Советского 

Союза в Холодной войне. Вместе с тем, исследователи отмечают, что, несмотря 

на различия в оценках итогов Холодной войны и причин распада СССР, 

большинство российских ученых обращало внимание на факт добровольности 

в действиях СССР внутри и вовне. Именно Советский Союз в конце 1980-х гг. 

в одностороннем порядке закончил Холодную войну с Западом, а США извлекли 

из этого максимальную выгоду, создав миф о победе над СССР150. 

В 1990-е гг. в научный оборот было введено понятие «новая история 

Холодной войны», характеризующееся как поиском инновационных 

методологических подходов, так и усилением внимания к ранее менее 

изученным, но крайне важным аспектам этой темы. С методологической точки 

зрения значительное воздействие на современные подходы оказала актуализация 

проблемы глобальной истории151. 

 

                                                           
148 Узнародов И.М. СССР и окончание холодной войны // Научная мысль Кавказа. 2016. № 1 (85). С. 27–37. 
149 Батюк В.И. Указ. соч. С. 10. 
150 Узнародов И.М. Указ. соч. 
151 Егорова Н.И. «Народная дипломатия» ядерного века: Движение сторонников мира и проблема разоружения, 

1955–1965 годы. М., 2016. С. 10. 
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§ 1.2. Концепция мягкой силы, парадипломатия, публичная, общественная 

и культурная дипломатия  

Как отмечает Н.И. Егорова, соединение методологических новаций с 

новым архивным материалом дает исследователям возможность шире 

обратиться к таким менее исследованным, чем идеологические, 

внешнеполитические и военные сюжеты Холодной войны, как экономика, 

социальная политика, культура, искусство, спорт, туризм и др.152 

В условиях Холодной войны, блокового противостояния и заморозки 

политических контактов на первый план вышли иные механизмы 

международного взаимодействия. Э.Х. Карр описывал международную мощь 

СССР в трех категориях: военная, экономическая и власть над общественным 

мнением153. Демонстрация ценностей, которым хотят следовать другие, 

способность устанавливать приоритеты в сфере культуры, политические 

ценности и институты Дж. Най определяет как мягкую силу (soft power). Термин 

появился на исходе Холодной войны и предполагал, что страна может добиться 

желаемых результатов в мировой политике потому, что другие страны, 

восхищающиеся ее ценностями, берут с нее пример, стремятся к ее уровню 

процветания и открытости, хотят следовать за ней154. Мягкая сила по Дж. Наю – 

это нечто большее, чем влияние или убеждение, «это также способность 

привлекать, а привлекательность часто приводит к молчаливому согласию»155. 

Также Дж. Най отмечает, что некоторые скептики возражают против идеи 

мягкой силы, т.к. их представление о власти достаточно узко – как о командах 

или активном контроле. Вместе с тем мягкая сила в большей степени, чем 

жесткая зависит от наличия добровольных интерпретаторов и получателей, а 

привлекательность зачастую имеет диффузный эффект, создавая общее влияние, 

а не производя легко наблюдаемое конкретное действие. Кроме того, в случае, 
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когда культуры схожи, это с большей вероятностью привлечет людей и создаст 

мягкую силу156.  

Понятие мягкой силы стало ядром концепции о возможностях достижения 

внешнеполитических целей через формирование привлекательного образа 

страны-субъекта. Мягкая сила стимулирует эмоциональный аспект восприятия, 

в результате чего формируется взаимодействие, основанное на привлечении и 

симпатии. При этом Дж. Най уточнял, что наличие ресурсов мягкой силы 

не означает автоматически их успешное задействование в целевых аудиториях; 

для достижения практических результатов необходимо разработать подходящий 

набор инструментов, соответствующие технологии, направленную на 

конкретные аудитории стратегию157. 

Исследователи отмечают, что мягкая сила является совокупностью 

внутренних и внешних ресурсов государства. Внешними ресурсами могут 

выступать геополитический статус, благоприятный международный имидж, 

наличие информационных ресурсов, работающих как на внутреннюю, так и 

на зарубежную аудиторию. Внутренними ресурсами может быть культурное 

богатство страны, при этом в рамках формирования мягкой силы все внутренние 

ресурсы влияют на внешние. К примеру, экспорт культуры, науки, образования 

и традиций влияют на международный имидж страны158. М.М. Лебедева 

отмечает, что в России доминирует определение мягкой силы как невоенных 

методов воздействия на противоположную сторону, включая пропаганду. 

Для дальнейшего исследования необходимо четко разграничить понятия, 

связанные с термином мягкая сила: парадипломатия, публичная дипломатия, 

общественная дипломатия, культурная дипломатия и дипломатия второго трека.   

Одновременно с понятием мягкая сила в зарубежной литературе возникает 

понятие параллельная дипломатия или парадипломатия.  

                                                           
156 Nye J. Soft pover: The Means To Success In World Politics. New York, Public Affairs, 2004. P. 29.   
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Термин введен американским исследователем И. Духачеком, который 

определяет его как участие субнациональных властей в сфере международных 

отношений в дополнение к традиционной дипломатии и выделяет 3 основные 

категории: трансграничная региональная дипломатия, трансрегиональные (или 

макрорегиональные) и парадипломатические контакты и глобальная 

парадипломатия159. 

Под термином субнациональные акторы понимаются регионы отдельных 

государств, которые проявляют потребность в построении международных 

связей. Основной целью парадипломатии является развитие международных 

связей для поднятия авторитета региона на международном уровне, прежде всего 

в экономической, а также в культурной и политической сферах160. 

Концепт парадипломатия сформулировал канадский ученый П. Солдатос, 

выделив два типа парадипломатии: глобальная парадипломатия, основным 

качеством которой является участие субнацинальных единиц в вопросах, 

относящихся к международным отношениям в целом, и региональная 

парадипломатия, которая, подразделяется на два подтипа: макрорегиональную и 

микрорегиональную парадипломатию161.  

Важно отметить, что ряд исследователей акцентирует внимание 

на разведении деятельности государственных и общественных структур. 

К примеру, Ю.Г. Акимов подчеркивает, что парадипломатию отличает 

прикладной характер в торгово-экономической, научно-технологической и 

культурно-образовательной сферах. Так международная деятельность РСФСР 

в конце 1960-х – середине 1980-х определяется Ю.Г. Акимовым как один 

из инструментов общесоюзной внешней и внешнеэкономической политики и 
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предлагает для ее определения термин ауксилиарная (вспомогательная) 

парадипломатия162.  

При этом Ю.Г. Акимов противопоставляет парадипломатию 

международным связям городов и областей, осуществлявшимся по линии Союза 

советских обществ дружбы (ССОД), отмечая, что они являлись, прежде всего, 

инструментом советской публичной дипломатии163. Полагаем, что Ю.Г. Акимов 

использует термин публичная дипломатия как синоним понятия общественная 

дипломатия, мы поговорим об этом ниже. Вместе с тем французская 

исследовательница С. Кёре считает, что двусторонние Общества дружбы 

являются парадипломатическими структурами, т.к. эти контакты 

контролируются государством164. Полагая, что в настоящее время отсутствует 

полноценное теоретическое осмысление парадипломатической деятельности, 

позволим себе не согласиться с позицией С. Кёре. Вслед за Е.Б. Михайленко и 

Т.В. Вербицкой, которые провели анализ определения в российском и 

зарубежном дискурсе, считаем корректным, утверждение о том, что 

парадипломатия воплощается органами власти усилиями субгосударственных 

акторов165.  

В начале 1980-х гг. В. Девидсон и Дж. Монтвиль вводят понятие 

дипломатия второго пути (дипломатия второго трека), предполагающее 

неофициальное взаимодействие, в частности научные и культурные обмены. 

Исследователи отмечают, что дипломатия второго трека не может быть 

альтернативой традиционной дипломатии, а должна ее дополнять166. 

Н.И. Егорова говорит о синонимичности понятий публичная дипломатия и 

дипломатия второго трека. В отличие от официальной дипломатии, 
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направленной на контакты с дипломатами и политиками, публичная дипломатия 

имеет целью взаимодействие с общественностью зарубежных стран, чтобы с 

помощью средств массовой информации, культурных контактов, 

образовательных обменных программ создать наиболее привлекательный образ 

своей страны и решить другие политические задачи. Иными словами, публичная, 

дипломатия представляет собой «второй уровень» дипломатической 

деятельности167. 

Классическое определение публичной дипломатии (public diplomacy) 

сформулировал Э. Галлион в середине 1960-х гг., рассматривавший ее как 

синоним слова «пропаганда», но не имеющей негативной окраски. Как отмечает 

И.Ш. Шамугия, инструменты публичной дипломатии в различных своих формах 

применялись в международных отношениях на протяжении многих столетий, 

но концептуальное объяснение само понятие получило лишь в середине XX в., 

на эти годы и пришелся расцвет публичной дипломатии, когда США и СССР, 

используя в своей внешней политике всевозможные методы ее реализации, 

боролись за глобальное лидерство. Дж. Най указал, что один из основных 

способов развития потенциала мягкой силы заключается в реализации 

публичной дипломатии, предложив рассматривать три измерения публичной 

дипломатии: ежедневное освещение внутренней и внешней политики и 

разъяснение аудитории принимаемых правительством решений; 

целенаправленное обсуждение наиболее важных для государства политических 

вопросов и развитие прямых контактов с иностранной общественностью с 

помощью обменных программ, стипендий, научных конференций, которые 

позволяют иностранным гражданам знакомиться с культурой и образом 

страны168. Итак, под публичной дипломатией понимается именно деятельность 

государственных структур, направленная на продвижение культурного, 

научного, спортивного потенциала страны за рубежом169. 
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При переводе термина public diplomacy на русский язык возможны 

различные варианты: публичная, общественная или народная дипломатия, 

несущие разную смысловую нагрузку. В связи с этим ряд исследователей 

акцентирует внимание на существовании проблемы размытости 

категориального аппарата170.  

Общественная дипломатия, в отличие от публичной, не подразумевает 

непосредственного государственного управления171 и представляет собой 

деятельность независимых от государства некоммерческих организаций, 

направленную на достижение внешнеполитических целей. В качестве акторов 

общественной дипломатии выступают неправительственные организации, 

которые созданы гражданами на добровольной основе для защиты общих 

интересов и достижения общих целей172. 

Если понятия общественная и публичная дипломатия в историографии 

разведены, то общественная и народная дипломатия представляются терминами 

в какой-то степени синонимичными. В исследовании А.Б. Боюна указано, что 

рассмотрение вопросов в парадигме общественной дипломатии, 

предусматривает участие отдельных граждан и общественных структур как 

основных акторов, а реализуемые ими проекты лишаются внешнеполитического 

целеполагания. «Это явление зародилось в СССР и было известно как «народная 

дипломатия», в названии которого одновременно подчеркивались 

деполитизированный и независимый от властей характер гражданских 

инициатив»173. М.Ф. Мудрак также в качестве примера приводит деятельность 

Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, основанного в 1925 г. и 

преобразованного в ССОД в 1958 г., замечая, что «народная дипломатия внесла 

свой вклад в победу над фашизмом, помогая формированию, а потом и 
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сохранению антигитлеровского блока. В годы войны, как проявление 

солидарности с советским народом в его борьбе против фашизма, возникают 

многочисленные общества друзей СССР»174. 

С.Ш. Саидов определяет сферой деятельности народной дипломатии 

взаимодействие общественных организаций с международными 

неправительственными организациями и сотрудничество в реализации 

культурных, научных и образовательных программ175. В.Н. Чурсина определяет 

в качестве элементов народной дипломатии общественные организации и 

объединения, контакты на уровне городов-побратимов, общественно-

политические акции, международные неправительственные организации176. 

Такой подход свидетельствует о равнозначности понятий общественная и 

народная дипломатия в научном дискурсе.  

Концепцию культурной дипломатии можно считать попыткой представить 

специфику Холодной войны за пределами военно-политического 

противостояния, как борьбу и сотрудничество в области культуры и идеологии. 

Термин культурная дипломатия был введен в научный оборот в начале 1960-х гг. 

К числу пионеров изучения культурной дипломатии чаще всего относят 

американского советолога Ф. Баргхорна. В 1960 г. он опубликовал 

аналитическое исследование «культурного наступления» СССР, начавшегося 

при Н.С. Хрущеве. Согласно определению Ф. Баргхорна, культурная дипломатия 

означает «использование материальных культурных ценностей и работников 

культуры в пропагандистских целях»177. Ф. Баргхорн подчеркивал, что цели 

культурной дипломатии совпадают с целями пропаганды: ненасильственными 
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средствами.   И та, и другая вынуждают людей вести себя так, как этого желает 

субъект пропаганды / культурной дипломатии.  

Группой исследователей в 2016–2018 гг. был реализован проект 

«Советская культурная дипломатия в условиях Холодной войны (1949–1989)», в 

ходе которого предложено определение культурной дипломатии как особенного 

вида политической коммуникации, ориентированного как на зарубежную, так и 

на внутреннюю аудиторию и нацеленного на формирование позитивного образа 

страны / сообщества стран – субъектов коммуникации. Акторами этой 

коммуникации могут выступать не только государственные органы, но и 

общественные / формально общественные организации и индивиды. Культурная 

дипломатия является инструментом реализации мягкой силы государства, 

используя, в частности, такой ресурс, как культура, которая понимается в самом 

широком смысле слова и включает в себя не только так называемую высокую 

культуру, но и культуру массовую, повседневную, потребительскую178. Таким 

образом, понятие культурная дипломатия может использоваться в качестве 

синонима парадипломатии, а также публичной и общественной дипломатии, 

снимая вопрос дискуссионности перевода термина на русский язык.  

 

§ 1.3. Факторы регионализации международного сотрудничества  

Е.М. Болтунова отмечает, что деловая и культурная программа визитов 

зарубежных делегаций в СССР никогда не ограничивалась посещением Москвы. 

Зарубежным делегациям стремились показать именно страну, а не столицу. Так, 

посетивший в 1955 г. СССР премьер-министр Норвегии Э. Герхардсен после 

пребывания в Москве отправился в Грузию (г. Тбилиси и музей И.В. Сталина 

в г. Гори), а затем в Сталинград и Ленинград. В том же году французская 

парламентская делегация посетила Москву, Сталинград, Киев, Тбилиси, 

Магнитогорск и Ленинград. В 1970-е гг. делегациям часто показывали Среднюю 
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Азию, особенно Душанбе, Ташкент и Бухару, в начале 1980-х гг. – Прибалтику 

(Таллин, Тарту)179.  

Стоит особо подчеркнуть, что речь о международных связях регионов 

Советского Союза идет исключительно в контексте культурной дипломатии. 

Никакие контракты, договоры и соглашения между руководителями 

иностранных государств и представителями региональной власти априори не 

могли быть заключены. Эти вопросы находились только в ведении Москвы. 

Вместе с тем демонстрация регионов зарубежным гостям, безусловно, 

способствовала развитию внешнеэкономических связей.  

Характерной особенностью официальных визитов в 1950-е – 1960-е гг. 

являлась их продолжительность. Пребывание иностранных гостей, в том числе 

первых лиц, могло превышать месяц. За это время «высокий» гость успевал 

ознакомиться с рядом регионов страны. Так, например, в декабре 1949 – феврале 

1950 гг. в СССР пребывала делегация КНР во главе с Мао Цзедуном, в августе–

сентябре 1952 г. – во главе с Чжоу Эньлаем. Отметим, что в ходе встречи 

с И.В. Сталиным советской стороной была обещана помощь Китаю 

в строительстве заводов. Кроме того, подтверждалась готовность продолжать 

обучение китайских студентов в советских вузах и предоставлять возможность 

инженерам и техникам из КНР проходить стажировку на заводах Советского 

Союза180. К слову сказать, Дж. Най отмечает обучение иностранных студентов 

в качестве одного из инструментов мягкой силы. В рамках достигнутых 

договоренностей ряд предприятий Советского Союза должны были оказать 

помощь Китаю в осуществлении индустриализации страны. Одним из таких 

заводов был Уралмаш, который Мао Цзедун посетил с рабочим визитом181. Эта 

поездка убедила китайского лидера в правильности принятого решения 
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о развитии экономического сотрудничества с СССР, о чем свидетельствовало 

дальнейшее укрепление торговых связей и промышленной кооперации.   

Одним из направлений гуманитарного сотрудничества являлось обучение 

иностранных студентов в учебных заведениях Советского Союза. Для этого 

заключались межправительственные соглашения. А.Ю. Звягольский отмечает, 

что их характерной чертой являлось то, что основную часть расходов 

(транспортных, хозяйственных, коммунально-бытовых, на обучение, выплат 

стипендий) брал на себя СССР. «Подобный шаг представляется особенно 

значительным на фоне тех гигантских разрушений и потерь, которые Советский 

Союз получил в результате Великой Отечественной войны»182. С 1946 г. 

контингент иностранных студентов в СССР формировался из трех источников. 

В первую очередь – представители стран социалистического лагеря, второй 

крупный источник – страны Азии, Африки и Латинской Америки (после распада 

колониальной системы) и третий, самый малочисленный – капиталистические 

страны183.  

Все планы развития культурных связей СССР с зарубежными странами по 

линии государственных и общественных организаций, а также сводные планы 

культурных связей с отдельными зарубежными странами и группами стран 

подлежали рассмотрению в отделах Аппарата ЦК КПСС и утверждению 

на уровне Секретариата ЦК партии. Многие формы повседневных практик 

советской культурной дипломатии – зарубежные командировки участников 

культурных обменов, приезд в СССР зарубежных делегаций, организация в 

СССР и за рубежом мероприятий с участием иностранцев, вступление советских 

организаций в международные общественные организации и т. п. – 

осуществлялись только с разрешения ЦК КПСС. Данная структура принимала 

решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных органов и 

общественных организаций – агентов культурной дипломатии. В частности, 
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изменение Устава ВОКС (1949 г.), образование Государственного комитета по 

культурным связям с зарубежными странами, создание в СССР системы 

советских обществ дружбы с зарубежными странами и преобразование ВОКС в 

Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 

(ССОД) (1957–1958 гг.) инициировались и утверждались на самом высоком 

партийном уровне184.  

ССОД занимала ключевое место среди организаций в системе культурных 

связей с заграницей. В феврале 1958 г. прошла первая Всесоюзная конференция 

советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и был 

создан Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами. Задачей таких обществ было укрепление «дружбы, взаимопонимания 

и доверия, культурного сотрудничества народов СССР со всеми народами мира 

путем взаимного ознакомления с историей, экономикой, культурой, наукой, 

жизнью и бытом, установления тесных контактов между представителями 

широких общественных кругов и обмена опытом в различных областях 

творческой деятельности народов»185.  

Деятельность ССОД велась в условиях напряженной международной 

обстановки, конфронтации двух полярных политических систем, созданных 

СССР и США. Таким образом, общественные организации оставались важной 

связующей нитью, с помощью которой происходило двустороннее 

взаимодействие, в том числе и на уровне простых граждан. 

Работа ССОД и обществ дружбы предполагала такие формы 

взаимодействия как обмен делегациями и туристическими группами, 

культурные и научные обмены, организация выставок, фестивалей, дней 

дружбы, массовая переписка. В Общество входили свыше 25 тыс. организаций 

различной направленности, колхозов, совхозов, учебных заведений, учреждений 

науки и культуры. 

                                                           
184 Трегубов Н.А. Аппарат партийного и государственного управления советской культурной дипломатией // 

Советская культурная дипломатия в условиях Холодной войны. 1945–1989. М., 2018. С. 38–59. 
185 Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Всесоюзной конференции Советских 

обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами // Уральский рабочий. 1958. 20 февраля.  
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Высшими органами ССОД были всесоюзные конференции, на которых 

избирались совет Союза и ревизионная комиссия. Руководящим органом между 

съездами являлся совет ассоциации, который избирал исполнительный орган – 

президиум Союза186. ССОД поддерживал контакты с 7500 организациями, 

общественными деятелями и представителями науки и культуры из 134 стран. 

Важной частью зарубежного культурного присутствия СССР являлось 

продвижение русского языка. В середине 1980-х гг. русский язык только 

по каналам ССОД изучали порядка 600 тыс. иностранцев более чем 

в 90 странах187. 

Одной из функций нижестоящих структур КПСС (республиканских, 

краевых, областных, городских, районных, первичных комитетов партии) 

являлся контроль за деятельностью местных отделений общесоюзных органов 

советской культурной дипломатии. Кроме того, за нижестоящими партийными 

органами была традиционно закреплена функция идеологического контроля на 

местах188. 

Развитию международного гуманитарного сотрудничества активно 

способствовали отделения ССОД, создаваемые в республиках и регионах 

страны. Региональное или городское отделение общества дружбы создавалось 

для развития сотрудничества, этому зачастую предшествовала большая работа. 

К примеру, в г. Тольятти огромное внимание уделяли советско-итальянским 

отношениям, так как Волжский автомобильный завод строился при 

непосредственном участии итальянских специалистов. Этот факт и положил 

начало развитию международного сотрудничества города в Куйбышевской 

области189, созданию там отделения общества советско-итальянской дружбы. 

                                                           
186 Викторов А.Г., Баркалова А.С. Деятельность общественно-политической организации «Союз советских 

обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД)» по активизации населения Нижнего 

Поволжья // Наука и практика в XXI веке: межвуз. сб. науч. тр. Вып.VI. Астрахань, 2020. С. 45–51. 
187 Великая А.А., Семедов С.А. Гуманитарная политика Советского Союза // Обозреватель – Observer. 2020. 

№ 4(363). С. 56–65. 
188 Трегубов Н.А. Аппарат партийного и государственного управления советской культурной дипломатией // 

Советская культурная дипломатия в условиях Холодной войны. 1945–1989. М., 2018. С. 38–59. 
189 Самсонова И.С., Козловская Т.Н. К вопросу о становлении интернациональной работы в г. Тольятти в период 

с 1965 по 1985 г. (на примере Тольяттинского отделения Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами (ТО ССОД)) // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 93–95. 
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В целом следует отметить, что в СССР была создана разветвленная система 

общественных организаций, ориентированных на осуществление культурных 

связей с зарубежными странами. Помимо ССОД действовали Советский комитет 

защиты мира и Советский фонд мира, Комитет по международным ленинским 

премиям мира, Ассоциация по связям советских и зарубежных городов, Комитет 

молодежных организаций и некоторые другие подобные структуры. Кроме того, 

по линии общественных организаций осуществлялись международные 

культурные связи таких советских организаций как комсомол и профсоюзы190. 

В качестве одной из наиболее распространенных и удобных площадок для 

развития парадипломатии и народной (общественной) дипломатии 

исследователи называют побратимские связи городов191. К середине 1980-х гг. 

более 150 городов СССР поддерживали контакты с 350 городами из 

65 капиталистических и развивающихся стран192. Сотни советских городов 

поддерживали побратимские связи с городами стран соцлагеря.  

На протяжении 1950-х – 1980-х гг. одной из наиболее популярных и 

доступных форм международного взаимодействия для жителей СССР была 

переписка. По оценкам Ж. Димеши, начало движения «Дружба по переписке» 

между школьниками из разных стран связано с VI Фестивалем молодежи и 

студентов в Москве в 1957 г. Возможность общения значительной части 

советской молодежи с иностранцами в рамках мероприятия, а также желание 

после окончания фестиваля поддерживать сложившиеся контакты и 

устанавливать новые способствовало развитию данного направления 

международных гуманитарных связей. В СССР стали массово создаваться 

Клубы интернациональной дружбы (КИДы) с целью поддержания диалога 

с иностранными ровесниками – в первую очередь из социалистических стран193. 

                                                           
190 Трегубов Н.А. Организации-исполнители в системе советской культурной дипломатии // Советская 

культурная дипломатия в условиях Холодной войны. 1945–1989. М., 2018. С. 60–85. 
191 Евтушенко А.В., Зуенко И.Ю., Фоминых А.Е. От побратимства городов к «парадипломатии макрорегионов»: 

поиск новых форм российско-китайского сотрудничества (к 10-летию межрегиональной программы «Волга–

Янцзы») // Азия и Африка сегодня. 2023. № 12. С. 15–23.  
192 Непомнящий Т., Песляк М. В дружбе с городами мира М., 1987. С. 14. 
193 Димеши Ж. «Ваш далекий, незнакомый друг»: дружба по переписке между советскими и венгерскими 

подростками в 1970–1980-е годы // Человек советский: за и против / Homo soveticus: pro et contra. Екатеринбург, 

2021. С. 292–302.  
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Помимо КИДов, которые действовали в школах и Домах пионеров, адреса для 

переписки можно было найти в газете «Пионерская правда», получить у 

иностранных студентов, учившихся в СССР194.  

Как отмечает А.В. Белова, неосознанное профанирование идеологического 

в школьном сознании приводило к интуитивному поиску «живого», 

«человеческого» наполнения для социальных образцов и отношений195.  

Широко практиковалась такая форма культурной дипломатии как 

международные спортивные соревнования. Речь идет и о спорте высших 

достижений, включая чемпионаты мира, олимпиады и т.д., и о массовом спорте 

– товарищеские матчи, любительские соревнования. В разгар Холодной войны в 

1952 г. Советский Союз впервые участвовал в Олимпийских играх, где «разделил 

лавры победителя с США – государством, которое долгое время лидировало в 

спорте. И целую четверть века СССР продолжал побеждать на Олимпийских 

играх»196.  

Частью культурной дипломатии стали гастроли советских артистов 

за рубежом и выступления иностранных деятелей культуры в СССР. Концерты 

проходили по линии как профессионального искусства, так и народного 

творчества.  

После окончания Великой Отечественной войны изменения, 

произошедшие во внешней и внутренней политике Советского Союза, привели 

к повышению роли регионов в международном сотрудничестве. В последующих 

главах мы рассмотрим формы участия Свердловской области в этих процессах.  

  

                                                           
194 Факова Н.Б. Дворы моего детства // Урал. 2006. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/ural/2006/2/dvory-

moego-detstva.html?ysclid=l7ynjex2d9281944571 (дата обращения: 10.03.2024)  
195 Белова А.В. Интернациональная дружба по переписке как феномен повседневности школьниц в 

социалистических обществах 1980-х годов (на примере ГДР и СССР) // Повседневная жизнь при социализме. 

Немецкие и российские подходы. М., 2015. С. 226–246. 
196 О'Махоуни Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. 2010. С. 23–24.  
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Глава 2. Свердловская область в контексте большой политики 

 

§ 2.1. Официальные делегации на Среднем Урале 

С середины 1950-х гг. визиты иностранных официальных делегаций 

в Свердловскую область стали носить регулярный характер. Отметим, что такие 

делегации посещали регион и до 1954 г., примером чему служит визит Мао 

Цзедуна в феврале 1950 г.197.  

Однако именно с середины 1950-х гг. можно говорить о некой 

стабильности в динамике визитов. Под официальными делегациями, 

в соответствии с устоявшейся протокольной практикой советского периода198, 

мы понимаем парламентские, правительственные, партийные, молодежные 

делегации, представителей посольств и торговых представительств иностранных 

государств в СССР, а также визиты первых лиц государства (с учетом различных 

форм правления). Под первыми лицами подразумеваются президент, вице-

президент, председатель правительства (премьер-министр), вице-премьер, 

монарх, глава парламента, руководитель партии власти в социалистических 

странах. Кроме того, к официальным отнесем делегации представителей одной 

сферы деятельности (металлурги, ученые) во главе с официальным лицом.  

Деловая и культурная программа визитов иностранных делегаций не 

ограничивалась посещением Москвы. Зарубежным делегациям стремились 

показать именно страну, а не столицу199. В рамках организации приема 

иностранцев каждый из регионов СССР имел определённую презентационную 

«специализацию»200. В Свердловской области это была промышленность. 

К середине 1950-х гг. регион обладал огромным промышленным 

потенциалом. В области насчитывалось более 460 промышленных 

                                                           
197 Захарова О.Ю. Как в СССР принимали высоких гостей. Официальные и неофициальные встречи, переговоры, 

подарки, меню, развлечения, поездки по стране. Главы государств и правительств, партийные и общественные 

деятели, зарубежные дипломаты в гостях у Сталина, Хрущева, Брежнева. М., 2018. С. 209. 
198 Никифоров Д.С., Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в СССР: Принципы, нормы, практика. М., 1988. 

С. 48. 
199 Болтунова Е. Державность по-советски: Имперское пространство советских 1970-х гг. // Новое литературное 

обозрение. 2013. № 123. С. 89–103. 
200 Попов А.Д. Всесоюзная здравница: история туризма и курортного дела Крыма в 1920–1980–е годы. – 

Симферополь, 2019. С. 142. 
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предприятий201, в том числе такие машиностроительные и металлургические 

гиганты, как Уралмаш, Уральский турбомоторный завод, Уралхиммаш, 

Нижнетагильский металлургический комбинат, Синарский трубный завод, 

Камнск-Уральский алюминиевый завод, Первоуральский новотрубный завод и 

многие другие, продукция которых была широко известна в стране и за ее 

пределами. В сфере промышленности трудились более 50 % всех рабочих 

региона202. В 1955 г. в Свердловской области выпускалось 11,2 % всего чугуна, 

производимого в СССР, 11 % всей стали, 10 % железной руды, 16,2 % 

электродвигателей свыше 100 квт203. Только в административном центре – 

городе Свердловске располагалось порядка 240 промышленных предприятий, 

Уральский филиал Академии наук, более 40 НИИ, 11 вузов204. 

Машиностроительная продукция составляла 41,3 % от объема всей продукции, 

выпускаемой предприятиями города, а вместе с металлообработкой – 47 %205. 

Согласно постановлению ЦК КПСС, визиты делегаций, партийных и 

государственных деятелей по характеру приема подразделялись на официальные 

визиты, деловые визиты, неофициальные визиты, визиты проездом206. 

Поток иностранных делегаций в регион, резко возросший с 1955 г., был 

стабильным, но неравномерным. Динамика и география приемов зависели 

от внешнеполитической обстановки, глубины уже существующих связей, а 

также внешнеэкономических интересов СССР и других государств. Всего за 

период с 1954 по 1990 гг. регион посетила 141 официальная иностранная 

делегация, т.е. в среднем в год Свердловская область принимала 3–4 делегации. 

Динамика визитов официальных иностранных делегаций в Свердловскую 

область представлена на Графике 1. 

                                                           
201 Краткие итоги развития хозяйства и культуры области за 1957–1958 гг. Материалы для депутатов 

Свердловского областного совета депутатов трудящихся. Свердловск, 1959. С. 9. 
202 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: статистический сборник. Свердловск, 1956. 

С. 118. 
203 Народное хозяйство Свердловской области … С. 11. 
204 Свердловчане радушно встречают посланцев венгерского народа. Пребывание в Свердловске 

Правительственно-партийной делегации Венгерской Народной Республики // Уральский рабочий. 1957. 

26 марта. 
205 Свердловск: справочник. Свердловск, 1956. С. 3. 
206 Захарова О.Ю. Указ. соч. С. 247. 
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График 1. Динамика визитов официальных иностранных делегаций в 

Свердловскую область в 1954–1990 гг.207 

 

Наибольшее количество визитов официальных делегаций в Свердловскую 

область (10% от всех официальных визитов) приходится на 1956 г. и 

непосредственно связано с изменением внешнеполитического курса СССР и 

глобальными геополитическими процессами, в частности распадом 

колониальной системы.  

После 1956 г. такой активности не фиксируется. Отметим, что в период 

с 1972 по 1986 гг. визиты официальных делегаций в регион не выявлены. Это 

можно объяснить как сменой внешнеполитического курса Советского 

государства, так развитием имевшихся договоренностей. К примеру, в 1986 г. в 

Свердловской области прошли масштабные праздничные мероприятия, 

посвященные 20-летию дружбы с Западночешской областью Чехословакии, с 

                                                           
207 Составлено по: «Уральский рабочий» за 1954–1990 гг.; «Вечерний Свердловск» 1958–1990 гг. 
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участием многочисленных западночешских делегаций. В рассматриваемый 

период в регионе побывали представители 37 капиталистических, 

социалистических и развивающихся стран (График 2).  
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График 2. Распределение визитов официальных иностранных делегаций в 

Свердловскую область в 1954–1990 гг. по странам208 

Очевидны две ключевые тенденции. Первая – визиты представителей 

стран соцлагеря в Свердловскую область происходили значительно чаще других 

и составили 72,66% от всех визитов. В том числе 17,3% от общего числа визитов 

– это визиты из Чехословакии. Особо подчеркнем, что чехословацкие 

официальные делегации, как и английская, и румынские, посчитаны без учета 

делегаций по линии побратимских связей. Вторая тенденция заключается в том, 

что официальные делегации из капстран посещали регион до 1966 г., потом был 

17-летний перерыв, после которого в 1984 г. в Свердловской области побывала 

делегация из ФРГ.  

Такое «затишье» в дипломатической истории региона можно объяснить 

тем, что на XXIII съезде КПСС, проходившем с 29 марта по 8 апреля 1966 г., 

одним из главных направлений внешнеполитической деятельности Советского 

Союза было определено развитие и укрепление сотрудничества 

с социалистическими странами
209

. Свою роль сыграла и промышленная 

специализация Свердловской области, способствовавшая «закрытости» региона 

в связи с наличием большого числа предприятий оборонного комплекса. 

Возможно, этот период послужил основой для формирования представлений о 

полном запрете на посещения иностранцами Свердловска и области. 

Рассмотрим типы делегаций, посещавших Свердловскую область. 

В предлагаемой типологии они разделены на правительственные, партийные, 

парламентские, официальные молодежные делегации, делегации торговых 

представительств, посольств, делегации первых лиц и делегации в 

сопровождении официальных лиц (График 3). При этом часть делегаций были 

смешанными – партийно-правительственными, либо правительственные 

                                                           
208 Составлено по: «Уральский рабочий» за 1954–1990 гг.; «Вечерний Свердловск» 1958–1990 гг. 
209 Отчетный доклад центрального комитета КПСС XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза. 

Доклад Первого секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева // XXIII съезд Коммунистической партии Советского 

Союза 29 марта – 8 апреля 1966 года. Стенографический отчет в 2 т. Т.1. М. 1966. С. 24. 
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делегации во главе с первыми лицами государства. Поэтому данное деление 

весьма условно и введено для удобства изучения рассматриваемого вопроса.  

 

График 3. Распределение визитов официальных иностранных делегаций в 

Свердловскую область в 1954–1990 гг. по типам делегаций210 

 

Наибольшее число визитов первых лиц в Свердловскую область (19 из 27, 

то есть 69%) отмечается в период с 1955 до 1966 гг. В целом количество 

делегаций во главе с первыми лицами составило примерно 19% всех визитов 

иностранных делегаций. За три с половиной десятилетия на Среднем Урале 

побывали 22 лидера: 

– капиталистических стран: Финляндия (1958), США (1959), Дания (1965);  

– развивающихся стран: Индия (1955), Индонезия (1956), Эфиопия (1959), 

Иран (1965);  

– социалистических стран: Вьетнам (1955), КНДР (1956 – 2 визита, 1957, 

1984), КНР (1956), Монголия (1965, 1976, 1982), Чехословакия (1957, 1971), 

                                                           
210 Составлено по: «Уральский рабочий» за 1954–1990 гг.; «Вечерний Свердловск» 1958–1990 гг. 
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Венгрия (1957), ГДР (1964, 1975, 1989), Югославия (1965), Болгария (1981), 

Польша (1966) и Куба (1963, 1970).  

Столь значительное количество руководителей иностранных государств, 

посетивших Свердловскую область в 1950-е – 1980-е гг., определенно 

свидетельствует о существенной роли, которую регион играл 

во внешнеэкономических связях страны. В ходе визитов глав государств 

происходило подписание стратегических документов, достигались 

договоренности о перспективах сотрудничества в различных сферах. 

Бо́льшая часть визитов была связана с делегациями социалистических и 

коммунистических партий (около 37%). В течение всего рассматриваемого 

периода визиты данного типа были распределены достаточно равномерно. 

Правительственные делегации составили лишь 10% от всех делегаций, при этом, 

как уже было обозначено, часть делегаций были смешанными – партийно-

правительственными, а главой части правительственных делегаций выступал 

непосредственно руководитель государства. 

Парламентские делегации посещали регион в период в 1954–1957 гг., затем 

был перерыв до 1961 г. Следующий визит иностранных парламентариев 

в Свердловскую область состоялся спустя почти 30 лет в 1984 г. Всего регион 

посетило 14 парламентских делегаций. Визиты законодателей составили 10% 

от всех типов официальных визитов, причем 9 делегаций, т.е. 64% были из 

капиталистических стран. 

14% делегаций состояли из сотрудников загранучреждений, т.е. посольств 

и торговых представительств в Советском Союзе. И остальные 10% – это 

делегации отраслевых специалистов во главе с официальными лицами и 

официальные молодежные делегации. 

Анализ динамики визитов, а также их типологизация по странам и 

отраслям позволяет выделить три значительных этапа в дипломатической 

истории Свердловской области. 

Первый этап 1954–1965 гг. За 12 лет регион посетили 55 официальных 

иностранных делегаций. Из них 18 делегаций во главе с первыми лицами, 
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12 парламентских, 9 партийных, 6 правительственных делегаций, 3 делегации 

представителей посольств иностранных государств в Москве, 4 молодежных 

делегации и 3 делегации отраслевых специалистов в сопровождении 

официальных лиц.  

Бо́льшая часть делегаций (38) побывали в Свердловской области  

в 1954–1959 гг. Этот промежуток времени характеризуется широкой географией 

сотрудничества и высокой интенсивностью приемов. За пять лет регион 

посетили официальные делегации из 22 стран, причем 19 делегаций были 

из капиталистических стран, 12 – из социалистических и 7 – из развивающихся 

стран (Австрия – 2 делегации, Бельгия и Люксембург (общая делегация), Бирма, 

Великобритания, Венгрия, Вьетнам – 2 делегации, Греция, Индия – 2, 

Индонезия, Ирландия, Италия – 2 делегации, Китай – 2 делегации, Норвегия – 2 

делегации, Польша, Северная Корея – 3 делегации, США – 4 делегации, 

Финляндия – 2 делегации, Франция – 2 делегации, Чехословакия – 4 делегации, 

Эфиопия, Япония). 

Такая интенсивность в рассматриваемый период была следствием внешней 

политики СССР, ориентированной на мирное сосуществование и сближение с 

капиталистическими, коммунистическими и развивающимися странами.  

Во второй половине 1950-х гг. очевидна тенденция продемонстрировать, в 

первую очередь, капиталистическому миру индустриальную мощь советского 

государства. Средний Урал таким образом оказался в центре международных 

контактов.  

Особое место в данный период занимали визиты парламентских 

делегаций. Настоящий бум наблюдался в 1955 и 1956 гг. – из 12 парламентских 

делегаций, посетивших регион на первом этапе, 8 пришлось на эти два года. В 

1955 г. Верховным Советом СССР была принята Декларация, в которой речь шла 

о том, что «установление непосредственных связей между парламентами, обмен 

парламентскими делегациями, выступления парламентских делегаций одной 

страны в парламенте другой страны будут отвечать стремлениям народов к 
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развитию дружественных отношений и к сотрудничеству»211. По итогам 1955 г. 

опыт был признан успешным и Верховным Советом СССР было принято 

постановление об обмене парламентскими делегациями212. В ходе таких обменов 

в программу пребывания как раз включалась поездка по регионам Советского 

Союза. Однако после 1957 г. такая практика стала сходить на нет. 

В 1960–1962 гг. регион посетили лишь 5 официальных иностранных 

делегаций, причем 3 из них были из Чехословакии, 1 – из Индии и 1 – из 

Венесуэлы. Уровень прибывших делегаций по сравнению с уровнем делегаций, 

приезжавших в 1955–1959 гг., был гораздо скромнее. Причины такого «простоя» 

в регионе с преобладанием ВПК в структуре промышленности обусловлены 

глобальными факторами, связанными с кризисами Холодной войны. Нельзя 

забывать также, что в 1961 г. именно над Свердловском был сбит самолет-

разведчик США.  

В 1963–1965 гг. Свердловскую область посетили 12 официальных 

делегаций, половину которых составили визиты первых лиц: Кубы, ГДР, 

Монголии, Югославии, Ирана и Дании, правительственные делегации Венгрии, 

Чехословакии и Японии, а также 2 партийные делегации из Польши. Отметим, 

что еще 6 делегаций побывали в регионе в 1965 г., в том числе датская и 

японская. 

Второй этап дипломатической истории Свердловской области относится 

к 1966–1983 гг. За это время регион посетили 63 официальных делегации, при 

этом 100% официальных делегаций были из социалистических и развивающихся 

стран: 9 делегаций из Болгарии, 6 – из Венгрии, 9 – из ГДР, 1 – совместная 

делегация из Индии и Цейлона, 3 – делегации с Кубы, 1 – из Мексики, 6 – из 

Монголии, 8 – из Польши, 3 – из Румынии, 13 – из Чехословакии и 4 – из 

Югославии. По большей части это были партийные делегации – 36 делегаций 

(57%), 7 делегаций (11%) возглавили первые лица зарубежных стран, 7 

                                                           
211 Декларация Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 9 февраля 1955 г. // Правда. 

1955. 10 февраля. 
212 Постановление Верховного Совета СССР от 28.12.1955 об обмене делегациями между Верховным Советом 

СССР и парламентами иностранных государств // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 

Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. М., 1956. С. 149–150. 
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правительственных делегаций, 7 делегаций из посольств и торговых 

представительств, 4 молодежные делегации и 2 делегации специалистов в 

сопровождении официальных лиц.  

На третьем этапе дипломатической истории (1984–1990 гг.) регион 

посетила 21 иностранная делегация из 14 стран (Венгрия, ГДР – 4 делегации, 

Египет, Зимбабве, Северная Корея – 2 делегации, Монголия – 2 делегации, 

Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехословакия – 3 

делегации, Швеция). По типу это были 2 парламентские делегации, 1 – 

правительственная, 1 – делегация специалистов в сопровождении официальных 

лиц (все 4 делегации были из капиталистических стран). Две делегации, 

посетившие Свердловск, возглавляли руководители государств, 6 партийных 

делегаций, 1 делегация была из торгового представительства и 8 делегаций 

посольств иностранных государств, расположенных в Москве, причем 4 

делегации посольств посетили Средний Урал в 1990 г. 

Цели визитов иностранных делегаций в регион были обусловлены его 

спецификой, а именно демонстрацией промышленной мощи. 

Таким образом есть основания говорить о включенности Свердловской 

области во внешнеполитические процессы в период с 1954 по 1991 год и 

о «замедлении» темпа роста числа визитов официальных делегаций после 1965 г. 

Отметим, что визиты делегаций посольств более характерны для 

позднесоветского периода.  

 

§ 2.2. Программы пребывания официальных иностранных делегаций 

Что стремились показать иностранным гостям в Свердловской области? 

Обратимся к программе пребывания официальных иностранных делегаций. Она 

формировалась, исходя из целей и продолжительности визита. Еще одним 

фактором, влияющим на содержание программы пребывания, как отмечает О. 

Захарова, была принадлежность делегации страны к капиталистическому или 

социалистическому лагерю. Программа поездки по СССР делегаций соцлагеря 

согласовывалась с направляющей стороной и формировалась исходя 
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из взаимных пожеланий и возможностей. «Хрущев, так же, как и Сталин, 

стремился, используя в том числе язык протокола, ошеломить союзников 

экономической и военной мощью первого в мире социалистического 

государства»213.  

В постановлении ЦК КПСС 1955 г. отмечался непрерывный рост 

количества иностранных делегаций, посещавших СССР. В этих условиях особое 

значение приобрела правильная организация приема иностранных делегаций и 

отдельных зарубежных деятелей, ознакомление их с работой советских 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, научных, социально-

культурных учреждений и учебных заведений. В постановлении отмечались 

недостатки, имевшие место в организации приема: ограниченный круг 

предприятий и организаций для посещения, непродуманный подбор этих 

учреждений, организация осмотра объектов с неподготовленными 

специалистами и переводчиками, содержание предприятий в ненадлежащем 

виде – неблагоустроенность подъездов к предприятиям, захламленность цехов 

предприятий, мест общественного пользования, антисанитария 

в производственных, хозяйственных и культурно-бытовых помещениях. Эти 

недостатки обсуждались на заседании бюро Свердловского обкома КПСС, в том 

числе отмечалось, что «зарубежные делегации в течение ряда лет посещают 

крайне ограниченный круг предприятий, бытовых учреждений, учебных 

заведений, колхозов, МТС и совхозов (Уралмашзавод, колхоз им. Свердлова, 

УПИ, Уральский геологический музей и некоторые культурные и бытовые 

учреждения)»
214

. Был утвержден список предприятий и организаций для 

посещения иностранными делегациями из 64 объектов и план мероприятий 

по подготовке объектов для посещения иностранными делегациями. Среди них 

выделялись 11 промышленных предприятий; 13 объектов сельского хозяйства; 

8 объектов городского хозяйства, куда в том числе вошли трамвайное депо, 

банно-прачечный комбинат, граница Европа-Азия, архитектурный кабинет по 

                                                           
213 Захарова О.Ю. Указ. соч. С. 463, 466. 
214 ЦДООСО Ф. 4. Оп.54 Д. 53 ЛЛ. 16–17. 
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застройке города, 25 учреждений культуры, народного образования и 

здравоохранения и 7 объектов торговли и общественного питания. 

План мероприятий по подготовке объектов для посещения иностранными 

делегациями предусматривал асфальтирование и благоустройство центральных 

улиц города, подъездов к аэропорту, улиц, ведущих к Уралмашзаводу, 

реконструкцию части гостиницы «Большой Урал», находящейся в центре 

города, для организации приема иностранных гостей, а также благоустройство 

ресторана в аэропорту. Кроме того, был организован выпуск сувенирной 

продукции – книг, фотоальбомов, почтовых открыток, конвертов, фотографий с 

видами Свердловска, камнерезных и кондитерских изделий, коллекций 

уральских камней и т.д.
215

 

Структуру программы пребывания можно условно разделить на три части: 

официальные встречи, посещение учреждений и предприятий, культурные 

мероприятия. 

Относительно официальных встреч можно выделить следующую 

тенденцию. Все официальные делегации принимались руководящими лицами 

города и области. До 1963 г. ключевая роль отводилась Свердловскому 

горисполкому. Принимал делегацию либо председатель горисполкома, либо его 

заместитель. Начиная, с 1963 г. и до распада Советского Союза официальные 

встречи проводились в обкоме КПСС. Делегацию принимал либо первый 

секретарь обкома партии, либо секретарь или другое должностное лицо 

областного комитета КПСС. Очевидно смещение дипломатических функций 

от советских к партийным структурам, что отражает политическую ситуацию 

в стране в целом в рассматриваемый период. 

Посещение предприятий Свердловской области было важной составной 

частью программы официального визита. На протяжении почти 40 лет 

сохранялась репрезентация мировому сообществу Свердловской области как 

мощного индустриального центра. В программу пребывания включались как 
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ставшие «классическими» объекты показа, так и иные учреждения и 

предприятия, в том числе и вновь построенные. 

Самым посещаемым объектом на протяжении почти 40 лет оставался завод 

заводов Уралмаш. Здесь бывали практически все иностранцы, прибывшие 

в Свердловскую область – официальные лица, артисты, спортсмены, ученые, 

рабочие, профсоюзные, общественные деятели и т.д. Предприятия и организации 

включались в программу в зависимости от целей визита делегации, 

внешнеторговых отношений с государством и других факторов. К примеру, 

со второй половины 1960-х гг. в соответствии с планом международного 

партийного сотрудничества КПСС и коммунистических партий соцстран 

на Средний Урал приезжали представители ЦК партий этих государств. Они 

выступали с лекциями перед рабочими предприятий региона, выезжая в самые 

дальние уголки Свердловской области. Например, представитель ЦК Польской 

объединенной рабочей партии К. Лукашевский в 1977 г. выступал с лекциями 

в Ревде, Полевском, Сухом Логу, Каменске-Уральском. Представитель ЦК 

Румынской коммунистической партии Г. Белдян был в Свердловской области 

неделю в 1982 г. За это время он побывал в Серове, расположенном 

от Свердловска в 300 км, а также Карпинске и Краснотурьинске, расположенных 

за 400 км от областного центра, посетил предприятия и вузы Свердловска
216

. Эти 

же города годом ранее посетил лектор ЦК Социалистической единой партии 

Германии Р. Гериш
217

. Лектор ЦК Венгерской социалистической партии 

Л. Матрак в 1983 г. выступал на предприятиях Североуральска (более 440 км 

от Свердловска), Краснотурьинска, Серова, Нижнего Тагила (более 140 км 

от Свердловска)
218

. 

Визиты на Средний Урал могли совершаться с целью выполнения 

почетной миссии – вручения государственных наград учреждениям 

Свердловска. Например, в 1970-е гг. Уралмаш посетили три таких делегации. В 
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1974 г. предприятию был вручен орден Болгарии «Красное Знамя Труда»
219

, в 

1977 г. – Высший Орден со Звездой Польши за помощь в строительстве 

комбината в г. Катовице
220

, в 1978 г. – чехословацкий орден «Дружба»
221

. 

Высоких государственных наград зарубежных стран были удостоены и 

другие свердловские учреждения. В 1981 г. посол МНР в СССР Д. Готов вручил 

УПИ высшую награду Монголии – орден Трудового Красного Знамени 

за большие заслуги в подготовке национальных кадров
222

. 

Помимо государственных наград официальные делегации вручали 

предприятиям и учреждениям знамена, юбилейные и памятные медали. 

Представитель посольства КНР в СССР в ходе визита в Свердловскую область 

в 1959 г. вручил знамена коллективам ряда предприятий региона за образцовое 

выполнение заказов для Китая. Советник посольства Болгарии в Советском 

Союзе побывал в Свердловской области для вручения юбилейных медалей 

«25 лет Народной Республики Болгарии» рабочим и инженерам заводов, 

преподавателям вузов, партийным работникам. Представители посольства ЧССР 

в СССР в 1975 г. наградили 52 человека памятными медалями, посвященными 

30-летию освобождения Чехословакии Советской армией. 

Визиты в Свердловскую область могли быть проездом. К примеру, 

в 1973 г. монгольская молодежная делегация во главе со вторым секретарем ЦК 

революционного союза молодежи МНР Боданхотамом сделала остановку 

на вокзале Свердловска по пути на Всемирный молодежный фестиваль в 

Берлине. За это время на перроне вокзала состоялась встреча с секретарем 

Свердловского горкома комсомола М. Анохиным
223

. 

В Свердловскую область приезжали иностранные делегации для 

подготовки совместных мероприятий. К примеру, в феврале 1984 г. Свердловск 

посетила делегация торгового представительства ГДР в СССР с целью 
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организации выставки-ярмарки в Лейпциге в марте 1984 г.
224

, а в июне того же 

года в преддверии визита Ким Ир Сена Свердловскую область посетил посол 

КНДР в СССР Квон Хи Ген для уточнения условий его приезда
225

. 

Особый интерес представляет программа визитов первых лиц 

иностранных государств. Ряд руководителей посещали Свердловскую область 

неоднократно, к примеру, Ким Ир Сен (Северная Корея), Ю. Цеденбал 

(Монголия) и Э. Хонеккер (ГДР). Во время этих технических остановок 

проводились протокольные встречи с руководством области.  

Из 22 первых лиц иностранных государств, посещавших регион, 

на Уралмаше побывали 19. Продукция промышленного гиганта 

экспортировалась в десятки стран и посещение этого предприятия имело 

большое значение для развития внешнеэкономического сотрудничества СССР. 

Уралмашзавод не был включен в программу пребывания Председателя 

Верховного народного собрания КНДР Ли Ена, побывавшего в Свердловске в 

1956 г. спустя 3 месяца после визита Ким Ир Сена, посещавшего предприятие. 

Программа Ли Ена предполагала посещение завода Уралэлектроаппарат, 

осуществлявшего поставки машин и оборудования в Северную Корею. Также не 

посещал Уралмаш Член Политбюро ЦК Компартии Кубы, заместитель премьер-

министра и министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Рауль 

Кастро Рус, побывавший в Свердловске в 1970 г. Это объяснимо краткостью 

визита, спецификой делегации и встречей с руководством Уральского военного 

округа. Не вошел Уралмаш в программу визита и премьер-министра Дании Енс 

Отто Крага, посетившего Свердловскую область в 1965 г.  

Регион развивался, строились новые промышленные объекты. Так, в 1964 

г. в Свердловской области была введена в эксплуатацию Белоярская атомная 

электростанция (БАЭС). Новый объект как раз посетил высокий гость из Дании. 

Кроме того, БАЭС посетила часть делегации Польской Народной Республики 

во главе с Председателем Совета Министров ПНР Ю. Циранкевичем в 1966 г. и 
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делегация Чехословакии, в составе которой были Первый секретарь ЦК 

компартии Чехословакии Г. Гусак, член президиума ЦК КПЧ Президент ЧССР 

Л. Свобода, член президиума ЦК КПЧ Председатель Правительства ЧССР 

Любомир Штроугал. На строительстве БАЭС побывал в 1959 г. вице-президент 

США Р. Никсон. Другой объект – Первоуральский новотрубный завод посетили 

Р. Никсон в 1959 г. и Первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей 

партии В. Гомулка в 1966 г. В 1956 г. Заместитель Председателя Китайской 

Народной Республики Маршал Чжу Дэ посетил Уралхиммаш, осуществляющий 

поставки оборудования в Китай. Первый секретарь ЦК Болгарской компартии, 

Председатель Государственного Совета НРБ Т. Живков в 1981 г. посетил Верх-

Исетский металлургический завод. 

Предприятия Свердловска и области активно посещали партийные 

делегации. В первую очередь, это были заводы, расположенные в 

Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. К примеру, 

Первоуральский новотрубный завод посетили 9 партийных делегаций. 

В программе визита, как правило, предусматривались культурные 

мероприятия. Вечером гости посещали спектакль в Оперном театре или театре 

музыкальной комедии, либо концерт в филармонии, либо представление в цирке. 

До 1960 г. программа включала посещение Дворца пионеров. Позже этот объект 

уходит из гостевого маршрута официальных делегаций. В начале 1970-х г. 

в Свердловске были построены Дворец спорта профсоюзов и Дворец молодежи, 

включенные в перечень объектов посещения. Ю. Цеденбалу в 1976 г. и 

Т. Живкову в 1981 г. показывали новый микрорайон Юго-Западный. До 1961 г. 

в программу пребывания включался визит в Уральский политехнический 

институт. За 8 лет вуз посетили 10 делегаций из 42, т.е. почти каждая четвертая. 

Позже Уральский политехнический институт лишь трижды был объектом 

посещения официальных иностранных делегаций (в 1968 г. – делегаций из 

Болгарии, в 1976 г. – Кубы, 1977 г. – из ГДР). В Уральском геологическом музее, 

где хранятся уникальные минералы Уральских гор, побывали 27 делегаций из 

120. Музей включался в программу пребывания до 1980 г. Учитывая уникальное 
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географическое положение Свердловской области, 11 делегаций побывали 

на границе Европы и Азии, где была установлена стела. 

Подводя итоги, отметим, что на протяжении почти 40 лет в глазах 

иностранных делегаций Свердловская область позиционировалась как мощный 

индустриальный центр. Программа пребывания включала в обязательном 

порядке промышленные предприятия и учреждения культуры.  

Помимо официальных визитов иностранных делегаций в Свердловскую 

область, рассматривался вопрос открытия в регионе дипломатической миссии. 

Одной из функций дипломатического представительства, как известно, является 

защита граждан в государстве пребывания. В 1955 г. на предприятия и стройки 

Свердловской области были направлены более 6 тысяч китайских рабочих
226

. 

Кроме того, в свердловских вузах обучались китайские студенты, 

на предприятиях стажировались китайские специалисты. Присутствием граждан 

КНР в городах СССР было обусловлено решение об открытии в 1956 г. 

генеральных консульств Китая в Свердловске и Ленинграде
227

. Такое решение 

было не типичным и в случае реализации Свердловская область имела бы 

уникальный опыт работы дипломатического представительства. Однако данная 

инициатива не была реализована в связи с резким ухудшением отношений между 

государствами в начале 1960-х гг. Отметим, что Генеральное консульство 

Китайской Народной Республики в Ленинграде было открыто в 1986 г. Спустя 

30 лет решения об открытии дипломатических представительств иностранных 

государств по-прежнему являлись скорее исключением, чем правилом.  

Также нетипичным было пребывание на постоянной основе в регионах 

сотрудников посольств зарубежных стран в СССР. Так, в связи с массовым 

обучением монгольских студентов в Иркутске с середины 1960-х гг. в городе 

жили и работали сотрудники Посольства МНР в СССР. Принимая во внимание 

тот факт, что в высших и средне-специальных учебных заведениях Свердловска 

обучались сотни граждан Монголии, с 1983 г. в городе было открыто 
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представительство Посольства МНР в СССР
228

: городе жил и работал второй 

секретарь Посольства МНР в СССР. В 1983–1986 гг. это был Ц. Лхамсурэн
229

. 

Монгольский дипломат принимал активное участие в общегородских 

мероприятиях и мероприятиях учебных заведений Свердловска, где учились 

студенты из МНР. Так в марте 1983 г. Ц. Лхамсурэн присутствовал на городском 

собрании монгольских студентов, посвященном итогам зимней сессии
230

. В мае 

и июне 1984 г. он принимал участие в торжественных мероприятиях УПИ по 

случаю выпуска монгольских студентов, а также выпуска тысячного 

иностранного студента в УПИ
231

 и торжественных мероприятиях 

в Свердловском горном институте по случаю первого выпуска горных 

инженеров из Монголии
232

. Осенью того же года Ц. Лхамсурэн участвовал в 

сентябре во встрече первокурсников из Монголии, приехавших учиться в УПИ, 

УрГУ, СГИ, консерваторию и педучилище № 1
233

. 

В 1987 г. Ц. Лхамсурэна в Свердловске на должности второго секретаря 

Посольства МНР в СССР сменил М. Бэхтур, приехавший в город с женой и тремя 

детьми234. М. Бэхтур продолжил работу по развитию сотрудничества Среднего 

Урала и Монголии в сфере образования. Так при его участии в 1990 г. был 

подписан договор о сотрудничестве между Уральским государственным 

университетом и педагогическим институтом русского языка МНР. 

Финансирование предусматривалось в рамках плана культурного 

сотрудничества между Монголией и Советским Союзом в порядке безвалютного 

обмена между двумя вузами235. 

Значительное количество официальных иностранных делегаций, в том 

числе возглавляемых первыми лицами зарубежных стран, посетивших 

Свердловскую область в 1950-е – 1980-е гг. свидетельствовало о важном 
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значении региона для реализации внешней политики и внешней торговли СССР. 

Системная включенность в процессы международного сотрудничества 

способствовала формированию и развитию в регионе инфраструктуры, 

достаточной для выполнения «презентационной» функции. Объекты гостевого 

маршрута неизменно выполняли задачу демонстрации экономической мощи 

страны и целесообразности торгового сотрудничества в части экспорта 

машиностроительной, металлургической и др. продукции. 

Для Свердловской области регулярные визиты официальных делегаций 

в 1950-е–1980-е гг. стали частью повседневной жизни. Были заложены основы 

той системы международных связей, которая начала развиваться после 1991 г.: 

наработана протокольная практика встречи и сопровождения официальных 

иностранных делегаций, формирования программы их пребывания, проведения 

переговоров.  

«В связи со значительным расширением международных связей» 16 июля 

1991 года исполнительным комитетом Свердловского областного Совета 

народных депутатов решением от № 365 «Об организации Управления по 

международным и внешнеэкономическим связям» в структуре Комитета по 

экономике на базе отдела внешнеэкономических связей и бартерных операций 

было образовано Управление по международным и внешнеэкономическим 

связям236. 

Приведенные факты свидетельствуют о значительном опыте 

международных связей Свердловской области в 1946–1991 гг., который, 

безусловно, оказал существенное влияние на формирование региона как центра 

международного сотрудничества в 1990-е гг. 

  

                                                           
236 Государственный архив Свердловской области. Ф. Р-88. Оп. 2. Д. 5741. Л. 216. 
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Глава 3. Побратимские связи 

 

§ 3.1. Присоединение Свердловской области к движению породненных 

городов 

Истоки движения породненных городов относятся к периоду Второй 

мировой войны, в которой СССР и Великобритания выступали союзниками. 

С момента вторжения фашистских захватчиков на территорию Советского 

Союза 22 июня 1941 г. различные британские общественные организации, 

комитеты, фонды начали оказывать моральную и материальную поддержку 

советским жителям237. Как отмечает Л.Н. Мыцык, победа советских войск под 

Сталинградом явилась мощным стимулом развития движения солидарности с 

нашей страной238. Одна из таких инициатив – сбор и передача денежных средств 

и вышитой скатерти от жителей английского промышленного центра Ковентри, 

жителям Сталинграда. Собранные средства и скатерть с надписью: «Лучше 

маленькая помощь, чем большое сочувствие» были направлены жителям 

Сталинграда с предложением установить дружеские отношения.  

В годы Великой Отечественной войны жители разных городов Советского 

Союза и зарубежных стран через общественные структуры обменивались 

дружескими посланиями, в том числе жители Свердловска и Бирмингема – 

промышленных центров СССР и Великобритании239. 

Окончание Второй мировой войны, с одной стороны, ознаменовало 

поворот от военно-политического союза с СССР к конфронтации240, 

обусловленный «противостоянием вторжению коммунизма» и 

характеризующейся «стремлением не допустить «монополии просоветских 

                                                           
237 Коган С.И. Народная дипломатия как форма культурного сотрудничества СССР и Великобритании в годы 

Второй мировой войны и в послевоенный период // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. № 1. С. 94–

98. 
238 Мыцык Л.Н. Общественно-политические, научные и культурные связи СССР и Великобритании в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.): автореф. дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Москва, 1993. 21 с. 
239 За укрепление дружбы между советским и английским народами // Уральский рабочий. 1955. 26 мая. 
240 Капустина М.А. Культурная миссия британских общественных организаций по связям с СССР в годы 

Холодной войны // Актуальные проблемы изучения и преподавания всеобщей истории и международных 

отношений. Сборник статей Международной научно-практической конференции (Рязань, 12–13 мая 2021 года). 

Рязань, 2021. С. 591–599. 
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групп… над «умами и душами» британских граждан»241. С другой стороны – 

присутствовала заинтересованность Великобритании в достижении соглашения 

с Москвой по вопросу европейской безопасности, расширении внешней 

торговли с СССР. Это способствовало сохранению неформальных отношений на 

региональном уровне242. Кроме того, в мире росло антивоенное движение, в свою 

очередь Советский Союз также стремился продемонстрировать посредством 

гуманитарных контактов свою миролюбивую политику. 

Эти обстоятельства способствовали развитию культурной дипломатии 

между странами и становлению идеи побратимства. Так, к примеру, в 1952 г. 

Свердловским областным советом профсоюзов получено письмо, адресованное 

жителям Свердловска от 13 профсоюзных организаций Бирмингема, в котором 

говорилось: «Мы помним о дружбе между нашими народами во время второй 

мировой войны и считаем, что при наличии доброй воли с обеих сторон эта 

дружба должна процветать сейчас и в будущем»243. 

Отметим, что в Великобритании развитием международных культурных 

контактов занимался Британский совет, созданный в 1934 г. По запросу 

правительства в мае 1955 г. при Британском Совете был создан Комитет 

по связям с СССР, который задумывался как учреждение для организации 

обмена делегациями ученых, специалистов и артистов. В Советском Союзе для 

осуществления культурных связей с зарубежными странами в 1925 г. было 

создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), которое 

в 1958 г. преобразовано в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами (ССОД). По мере расширения контактов 

с Великобританией в 1958 г. в структуре ССОД появилось отдельное Общество 

«СССР – Великобритания»244. 

                                                           
241 Валеева-Хакимова Р.Р. Культурная дипломатия Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в отношении СССР в 1946 – середине 1960-х гг. // Международные отношения и общество. 2020. № 3–

4. С. 68–76. 
242 Капитонова Н.К. Визит Н.С. Хрущёва и Н.А. Булганина в Великобританию в 1956 году (по архивам 

Президента РФ и МИД РФ) // Новая и новейшая история. 2010. № 6. С. 112–136. 
243 Братский привет // Уральский рабочий. 1955. 26 августа. 
244 Капустина М.А. Указ соч. С. 592–593. 
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В 1955 году по инициативе Городского совета Свердловска контактов 

с муниципальным советом Бирмингема возродились. В мае было направлено 

приглашение делегации Бирмингема из 5–6 человек посетить Свердловск 

в августе того же года245. Приглашение было принято, и с обеих сторон началась 

подготовка к визиту. Для Свердловска это был период налаживания 

международных связей, интенсификации визитов иностранных делегаций. Но 

если в среднем официальные иностранные делегации, приезжавшие 

по приглашению министерств и ведомств СССР, пребывали на Среднем Урале 

2–3 дня, то делегации Бирмингема предлагалось пробыть в Свердловске 10–15 

дней. Таким образом формировался принципиально новый тип отношений – 

прямые межмуниципальные контакты, реализуемые на регулярной основе. Сам 

подход к их организации предусматривал более глубокое знакомство с городом-

партнером, его повседневной жизнью, бытом и интересами жителей. В 

результате посещения советских городов у гостей должна была сложиться 

определенная картина, смысл которой выражен Т. Непомнящим и М. Песляком: 

«Посланцы дружественных зарубежных городов находят ключ к правде о жизни 

Страны Советов, к познанию социальных завоеваний и героических свершений 

нашего народа, его миролюбивых устремлений, достижений советской 

демократии»246. 

Во время подготовки визита английской делегации в Свердловск в июле 

1955 г. состоялось Женевское совещание глав правительств СССР, 

Великобритании, США и Франции. В ходе совещания британский премьер-

министр А. Иден пригласил советское руководство посетить страну 

с официальным визитом247. Такой политический фон, безусловно, 

благоприятствовал становлению побратимских связей Свердловска и 

Бирмингема. 

                                                           
245 За укрепление дружбы между советским и английским народами // Уральский рабочий. 1955. 26 мая. 
246 Непомнящий Т., Песляк М. В дружбе с городами мира М., 1987. С. 28. 
247 Капитонова Н.К. Визит Н.С. Хрущёва и Н.А. Булганина в Великобританию в 1956 году (по архивам 

Президента РФ и МИД РФ) // Новая и новейшая история. 2010. № 6. С. 112. 
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Бирмингем к середине 1950-х гг. был вторым по величине городом 

Великобритании с населением 1,2 млн человек. Промышленный комплекс был 

представлен разнообразными производствами, включая авиа- и 

автомобилестроение, электротехническую и химическую промышленность248. 

Первый визит делегации муниципального совета Бирмингема во главе с лордом-

мэром города А. Гибсоном в Свердловск состоялся в августе 1955 г. 19 августа 

делегация прибыла в Москву и лишь 21 августа вечером – в Свердловск, 

из Свердловска делегация отбыла 27 августа, после чего иностранные гости еще 

два дня провели в Москве, где для них была организована культурная программа. 

Таким образом, визит в СССР бирмингемской делегации, действительно, 

продлился достаточно долго – 11 дней, но на знакомство со Свердловском было 

отведено лишь 7 дней. Делегацию сопровождал сотрудник посольства 

Великобритании в СССР. 

Предусмотренные в программе визита идеологические, экономические 

(посещение промышленных предприятий) и культурные задачи были тесно 

переплетены между собой: состоялась встреча с председателем исполкома 

горсовета И.И. Муравьевым, делегация приняла участие в очередной сессии 

горсовета, посетила ряд строящихся объектов, областную строительную 

выставку в ДК Строителей, промышленные предприятия (Уралмашзавод, 

Уралэлектроаппарат), объекты инфраструктуры (общежитие Уралмашзавода, 

среднюю школу № 22, медсанчасть завода, детский сад № 16). Часть делегации 

познакомилась с Уральским политехническим институтом, средней школой 

№ 36, Дворцом пионеров, геологическим музеем, посетила магазины. Делегация 

побывала на границе Европы и Азии, посетила Первоуральский новотрубный 

завод, микрорайон соцгород Первоуральска. Часть делегации ознакомилась с 

оранжереей предприятия, клубом новотрубников. Состоялся выезд делегации 

в колхоз им. Свердлова Арамильского района. 

Визит активно освещался в региональной периодической печати и 

послужил катализатором развития побратимских отношений Свердловска и 

                                                           
248 Муравьев И.И. Наша поездка в Бирмингам // Уральский рабочий. 1956. 20 июня. 
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Бирмингема. Активизировалась переписка между предприятиями и 

организациями двух городов, начался обмен делегациями. Так в 1956 г. 

в преддверии 1 мая в Бирмингем отправилась делегация Свердловска во главе 

с И.И. Муравьевым, а в Свердловск прибыла профсоюзная делегация 

Бирмингема во главе с председателем совета профсоюзов Бирмингема Дж. 

Варном. 

Наряду с идеологической и культурной составляющей в программах 

присутствовал и экономический компонент. Во время визита делегации 

горсовета Свердловска во главе с И.И. Муравьевым в Бирмингем в 1956 г. 

делегация была принята лордом-мэром Бирмингема А. Гибсоном. Прошли 

переговоры с торговой палатой, кооперативным обществом города и даже с 

министром пенсий и социального страхования Великобритании Д. Бойд-

Карпентер249. Советская делегация посетила Британскую промышленную 

выставку, завод крупнейшего химического концерна, знаменитую шоколадную 

фабрику «Кэдберри», школы, больницы, Бирмингемский университет, 

Бирмингемский технологический колледж, картинную галерею, музей истории, 

науки и техники, район нового жилищного строительства, присутствовала на 

заседании Ротари-клуба, ознакомилась с системами водоснабжения и пожарной 

охраны города. 

Продолжительность визитов свердловской делегации и профсоюзной 

делегации Бирмингема в Свердловске составила порядка 10 дней. Члены 

бирмингемской делегации стали почетными гостями первомайской 

демонстрации, побывали на предприятиях и в учреждениях города: Уральском 

турбомоторном заводе, Уралмашзаводе, посетили детский сад, квартиру 

рабочего и дворец культуры Уралмашзавода, Уральском политехническом 

институте, облпотребсоюзе, Дворце пионеров, геологическом музее, театре 

музкомедии, посмотрели концерт Уральского народного хора, кроме того 

прошли встречи в горсовете и Свердловском областном совете профсоюзов. 

Делегации был организован выезд в Нижний Тагил, где гости посетили Ново-

                                                           
249 Встреча друзей // Уральский рабочий. 1956. 13 мая. 
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Тагильский металлургический завод, Дворец металлургов и Дом пионеров 

завода250. 

Необходимо учитывать, что все организуемые встречи, посещение 

промышленных предприятий в рамках программы пребывания носили в первую 

очередь идеологический характер. Ни цели, ни возможности, установить 

экономические контакты на региональном уровне не было. Города-побратимы 

были близки в плане специфики промышленного комплекса, что подразумевало 

обоюдную заинтересованность. Однако завязавшиеся симпатии экономически 

ничем не подкреплялись.  

Одним из проявлений такой симпатии стали песни, которыми обменялись 

города. Свердловчане написали музыку и слова песни «Свердловск – 

Бирмингам», а бирмингемцы написали песню «Бирмингем – Свердловск»251.  

Контакты между городами-побратимами носили не только официальный 

характер и даже скорее лежали в плоскости именно гуманитарного 

сотрудничества. В 1957 г. Свердловск посетила группа учителей 

из Бирмингема252, а в Великобритании на гастролях побывал Уральский 

народный хор. Во время концертов в Бирмингеме артисты исполнили песню 

«Свердловск – Бирмингам», а в ходе приема у лорда-мэра самодеятельный хор 

Бирмингема исполнил английскую песню «Бирмингем – Свердловск»253. В 1960 

г. Бирмингемское отделение общества «Великобритания – СССР» провело 

месячник дружбы, в котором приняли участие несколько свердловчан254. 

Несколько делегаций из Бирмингема посетили Свердловск в 1961 г., включая 

делегацию общества англо-советской дружбы255. 

К концу 1950-х гг. связи стали угасать, однако как уже отмечалось, 

в 1958 г. в структуре ССОД появилось отдельное Общество «СССР –

                                                           
250 «Всюду встречают нас как друзей» // Уральский рабочий. 1956. 8 мая. 
251 Свердловск – Бирмингам // Уральский рабочий. 1957. 1 мая. 
252 Гости из Бирмингама // Уральский рабочий. 1957. 30 октября. 
253 Манжора Б.Г. Государственный уральский русский народный хор. Свердловск, 1958. С. 106. 
254 Голиков Н. Дружба двух городов // Вечерний Свердловск. 1960. 22 октября. 
255 Привет из Бирмингама // За тяжелое машиностроение. 1961. 24 августа; Английские гости // Вечерний 

Свердловск. 1961. 21 августа; Англичане знакомятся, спрашивают, изумляются // Вечерний Свердловск. 1961. 22 

августа; Александрова В. Англичане в гостях у рабочего Олейникова // Вечерний Свердловск. 1961. 23 августа. 
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Великобритания», а в 1959 г. и его региональное отделение в Свердловске. На 

организационном собрании по созданию регионального отделения был избран 

состав правления общества. Председателем правления был избран ректор 

Уральского государственного университета С.В. Кропачев, заместителями 

председателя – директор Уральского политехнического института Н.С. Сиунов, 

писатель В.К. Очеретин, Н.Д. Семенова – депутат Верховного Совета РСФСР, 

ответственным секретарем – Н.Н. Голиков – декан факультета иностранных 

языков Уральского педагогического института. Коллективными членами 

общества стали 35 организаций: вузы, учреждения культуры, промышленные 

предприятия, творческие объединения, УФАН, Свердловский совнархоз, 

Свердловский горсовет. На собрании присутствовала делегация общества 

«Великобритания – СССР», в том числе председатель бирмингемского 

отделения общества дружбы Джеймс О’Риордан256. 

В структуре общества были образованы восемь секций: по внешним 

связям, по укреплению дружественных связей, по обмену научным опытом, 

просвещению и воспитанию, по литературе, печати, искусству, молодежи и 

спорту257. Активное участие в работе общества принимал городской отдел 

культуры, вузы Свердловска. 

Наиболее доступным и, соответственно, популярным способом общения 

между жителями городов-побратимов была переписка. Развивались контакты 

между театрами и учебными заведениями двух городов. К моменту создания 

Свердловского отделения общества дружбы ученики свердловских школ 

переписывались с бирмингемскими школьниками, а также Бирмингемским 

университетом258. Свердловский драмтеатр обменивался фотографиями 

спектаклей, программами и другими материалами с Бирмингемским театром259, 

в 1964 г. в связи с 400-летием У. Шекспира по инициативе преподавателя 

Уральской государственной консерватории была проведена работа 

                                                           
256 Материалы учредительного собрания Свердловского отделения общества СССР- Великобритания. ЦДООСО 

Ф. 4. Оп. 59. Д. 134. Л. 15–17; 25. 
257 Ковалева Л. «Здравствуй, Альбион!» // Вечерний Свердловск. 1960. 22 декабря. 
258 Риордан Д. «Сестры» Бирмингам – Свердловск // Вечерний Свердловск. 1960. 15 января. 
259 Глебова И. Крепнут дружеские связи // Вечерний Свердловск. 1960. 5 мая. 
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по популяризации его творчества. В Свердловске была проведена выставка 

«Произведения Шекспира на сценах театров мира», материалы для которой 

представила мемориальная шекспировская библиотека в Бирмингеме260. 

Уральский политехнический институт через свердловское отделение общества 

дружбы направил в 1965 г. альбом фотографий театральной студии вуза261. 

В октябре 1960 г. в УрГУ начал действовать английский клуб, члены 

которого переписывались с жителями города-побратима262. К 1962 г. был создан 

городской клуб английского языка при Свердловском отделении общества 

«СССР – Великобритания», в который вошли клубы УрГУ, УПИ и 

пединститута263. Периодически проходили общегородские собрания членов 

Свердловского отделения общества «СССР – Великобритания», на которых 

делились новостями от друзей по переписке264. 

В 1964 г. на отчетной конференции городского отделения общества 

«СССР – Великобритания» был избран новый состав правления. Президентом 

стал член-корреспондент Академии наук СССР профессор С.В. Вонсовский, 

вице-президентом – директор Свердловской киностудии А.А. Благих. Делегатом 

на Всесоюзную конференцию был избран ответственный секретарь общества, 

декан факультета иностранных языков пединститута Е.М. Филатов265. Новое 

правление наметило перспективы дальнейшего развития побратимских связей, 

однако им не суждено было реализоваться.  

В 1966 г. связи между Свердловском и Бирмингемом прервались. Однако 

причины разрыва вряд ли стоит искать в возможном изменении двусторонних 

отношений СССР и Великобритании, по крайней мере не в сфере гуманитарных 

контактов. Возможно, сыграл свою роль географический фактор. Слишком 

далеко находился Средний Урал от Англии. В стране набирало силу движение 

                                                           

260 Выставка из далекого Бирмингама // Уральский рабочий. 1964. 30 июня. 
261 Почему «Эзоп»? // За индустриальные кадры. 1965. 27 февраля. 
262 Ковалева Л. «Здравствуй, Альбион!» // Вечерний Свердловск. 1960. 22 декабря. 
263 Бушуева А. Песни летят в Бирмингам // Вечерний Свердловск. 1962. 22 ноября. 
264 В клубе дружбы // Вечерний Свердловск. 1961. 15 мая; Бушуева А. Дружбе посвященный // Вечерний 

Свердловск. 1961. 18 мая; Александров В. Крепнущие связи // Вечерний Свердловск. 1962. 16 апреля; Бушуева А. 

Песня о Свердловске звучит в Англии // Вечерний Свердловск. 1964. 15 июня. 
265 Свердловск – Бирмингам // Вечерний Свердловск. 1964. 1 октября.  
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породненных городов СССР и Великобритании: в 1956 г. породнились 

Новороссийск и Плимут266, в 1957 г. – Одесса и Ливерпуль, в 1959 г. – Сочи и 

Челтенхэм267, Ворошиловград (Луганск) и Кардиф, в 1962 г. – Донецк и 

Шеффилд, Ялта и Маргит (Маргейт)268, Ленинград – Манчестер269. В 1968 г. 

породнились Кострома и Дарем, в 1984 г. – Великий Новгород и Уотфорд270, в 

1986 г. Ростов-на-Дону и Глазго271. Эти города поддерживали контакты до 

распада СССР, в ряде случаев возобновили их в 1990-е гг. В 1973 г. были 

установлены и поддерживались в дальнейшем побратимские связи между таким 

советским промышленным центром как Запорожье и Бирмингем272.  

В послевоенное десятилетие Советский Союз активно развивал 

сотрудничество со странами Центральной и Юго-Восточной Европы 

в политической, военной, экономической и идеологической сферах с целью 

закрепления своего господства в регионе и его последующей консолидации. 

Одной из таких стран была Румыния. В 1944 г. было создано Румынское 

общество дружественных связей с СССР (АРЛУС)273. В 1948 г. был подписан 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи274. А.С. Гладышева 

выделяет три этапа в эволюции взаимоотношений СССР и Румынии. До 1955 г. 

– это было абсолютное согласие с позицией СССР во всех вопросах,  

в 1956–1963 гг. – начало процесса дистанцирования Румынии, первые 

разногласия с СССР по вопросам внутренней и внешней политики, а также в 

рамках сотрудничества по линии СЭВ и мирового рабочего коммунистического 

движения. И третий период с 1964 г. – окончательное оформление «особого» 

                                                           
266 Нагаева Г.А. История взаимоотношений городов-побратимов Плимут и Новороссийск в архивных источниках 

// Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния. Сборник научных статей по итогам Всероссийской 

научной конференции с международным участием (Краснодар, 20–22 июня 2014 г.). Краснодар, 2015. С. 284–

288. 
267 Мирошкина Т.В., Савина Т.И. Актуальность наследия городов-побратимов г. Сочи в ботаническом саду 

«Дерево дружбы» // Субтропическое и декоративное садоводство. 2021. № 76. С. 12.  
268 Непомнящий Т., Песляк М. В дружбе с городами мира М., 1987. С. 162–169. 
269 Коган С.И. От диалога городов к диалогу культур (к 50-летию сотрудничества Манчестера и Ленинграда-

Санкт-Петербурга) // Вестник РХГА. 2012. № 2. С. 200–210. 
270 Непомнящий Т., Песляк М. В дружбе с городами мира М. 1987. С. 169, 173. 
271 Постерняк К.П. Ростов-на-Дону и Глазго – «города-близнецы» // Молодежная инициатива – 2017: Материалы 

Ростовской молодежной научно-практической конференции с международным участием, Ростов-на-Дону, 

8 декабря 2017 года. Ростов-на-Дону, 2017. С. 18–19. 
272 Непомнящий Т., Песляк М. В дружбе с городами мира М., 1987. С. 175. 
273 Потапов В.И. Социалистическая Республика Румыния: Справочник. М., 1979. С. 22. 
274 Потапов В.И. Социалистическая Республика Румыния: Справочник. М., 1979. С. 11. 
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внешнеполитического курса Румынии в рамках социалистического лагеря, 

расхождение по ряду ключевых вопросов275.  

Несмотря на то, что советско-румынское сотрудничество в целом не было 

ориентировано на развитие побратимских связей, в 1957 г. были установлены 

контакты Свердловской области с румынским городом Тимишоара.  

Тимишоарская область располагалась на границе с Югославией и 

Венгрией, в 1957 г. здесь проживало 1,2 млн. человек, по составу населения была 

многонациональна: 700 тыс. румын, 200 тыс. немцев, 160 тыс. венгров, 140 тыс. 

сербов, хорватов, словен и представителей других национальностей. В наиболее 

крупных городах области – Тимишоаре, Араде, Решице, Лугоже располагались 

предприятия черной металлургии, машиностроения, легкой и пищевой 

промышленности. В регионе производились паровозы, вагоны, электромоторы, 

станки276, развивались наука и искусство. Таким образом Свердловск имел точки 

соприкосновения с румынским побратимом в экономике и культуре. Крупными 

в Румынии считались города с населением более 100 тысяч человек. В 

Тимишоаре проживало около 270 тысяч человек, и она была вторым по 

численности населения городом после Бухареста277.  

По инициативе румынской стороны осенью 1957 г. состоялся обмен 

делегациями. Свердловская делегация посетила Бухарест, Тимишоару, Арад и 

Решицу278. В ноябре 1957 г. делегация из Тимишоарской области посетила 

Средний Урал с ответным визитом. Гости пробыли в Свердловской области 

10 дней. За время пребывания они приняли участие в праздновании 40-й 

годовщины Октябрьской революции, посетили Уралмашзавод, Уральский 

турбомоторный завод, завод железобетонных изделий, фабрику «Уралобувь», 

Уральский политехнический институт, Уральский геологический музей, Дворец 

пионеров, колхоз имени Свердлова Сысертского района, Арамильскую МТС, 
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Первоуральск, Нижний Тагил279. Во время визита румынской делегации 

установились контакты предприятий, к примеру, между фабрикой Уралобувь и 

тимишоарской фабрикой им. Никоса Белояниса280.  

Переписка, как и в случае с Бирмингемом, составила основу для развития 

побратимских связей. Официальными организациями побратимские связи 

поддерживались на уровне поздравительных телеграмм к годовщине подписания 

договора о дружбе281, 1 мая282, Дню освобождения Румынии от фашизма283, 

7 ноября284 и Новому году285 или информационных писем286. 

Импульс развитию отношений придал визит в Румынию в 1962 г. 

партийно-правительственной делегации СССР во главе с Н.С. Хрущевым287. 

Летом того же года, побывавший в румынском городе-побратиме уральский поэт 

Л. Сорокин, написал стихотворение «Тимишоара», приуроченное к годовщине 

освобождения Румынии от немецко-фашистских захватчиков288.  

В целом же побратимские связи Свердловска и Тимишоары развивались 

в большей степени в области культуры и спорта. Так, в 1958 г. в рамках 

месячника румыно-советской дружбы в Свердловске побывали представители 

делегации АРЛУС во главе с членом генерального совета организации В. 

Мырза289, общество АРЛУС отправляло фотографии о повседневной жизни в 

Румынии в адрес Свердловского горсовета290. В 1961 г. в центральном парке 

культуры и отдыха им. Маяковского действовала выставка фотографий, 
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Свердловск. 1965. 23 августа. 
284 Телеграмма из Румынии // Вечерний Свердловск. 1962. 6 ноября; Приветствие друзей // Вечерний Свердловск. 

1963. 5 ноября. 
285 Телеграммы друзей // Вечерний Свердловск. 1961. 31 декабря. 
286 Побратимы // Вечерний Свердловск. 1962. 27 ноября. 
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Свердловск. 1962. 19 июня. 
288 Сорокин Л. Тимишоара // Вечерний Свердловск. 1962. 23 августа. 
289 Гости из Румынии в Свердловске // Вечерний Свердловск. 1958. 3 ноября. 
290 Карлов Ю. Фоторассказ о братской Румынии // Вечерний Свердловск. 1960. 25 августа. 
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полученных от общества «АРЛУС»291. В 1960–1965 гг. в спектаклях 

свердловского оперного театра принимали участие солисты Бухарестской оперы 

М. Шиндилару292, Л. Конья293, З. Палли294, К. Ставру295, Л. Чинку296, З. 

Драготеску297, солисты Клужской оперы Е. Вылкович298, Л. Станеску299, И. 

Писо300. На сцене филармонии выступал скрипач Клужской филармонии Ш. 

Руха301. В 1962 г. группа румынских кинематографистов участвовала в фестивале 

румынских фильмов в Свердловске302. На Среднем Урале проходили 

футбольные матчи между румынскими и уральскими командами»303.  

Смена курса двусторонних отношений свела на нет и гуманитарные связи 

на низовом уровне. К 1966 г. побратимские связи Свердловска и Тимишоары 

угасли сами собой.  

Период побратимства с Бирмингемом и Тимишоарой органично 

вписывается в общую периодизацию международного сотрудничества 

Свердловской области и соответствует первому этапу развития отношений 

с зарубежными связями. Несмотря на то, что побратимские отношения 

Свердловска с Бирмингемом и Тимишоарой закончились, в области был 

наработан опыт международных связей. 

 

§ 3.2. Побратимские отношения Свердловской и Западночешской областей  

В 1966 г. для Свердловской области открылась новая страница в истории 

побратимских связей, истоки которой относятся к 1943 г., когда был подписан 

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между 
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Советским Союзом и Чехословакией. В апреле 1945 г. была принята Кошицкая 

правительственная программа. В соответствии с ней Договор о дружбе 1943 г. 

определил внешнеполитическую позицию Чехословакии по отношению 

к СССР304. С конца 1950-х гг. регионы и города СССР и Чехословакии стали 

заключать соглашения об установлении побратимских связей. К 1984 г. 

в побратимских связях участвовали 10 областей, 4 города, 126 районов обеих 

стран. В РСФСР побратимские связи поддерживали: Москва и Прага; 

Владимирская область и Северочешская область; Волгоградская область и 

Североморавская область; Воронежская область и Южноморавская область; 

Московская область и Среднечешская область; Саратовская область и 

Западнословацкая область; Свердловская область и Западночешская область; 

Тульская область и Среднесловацкая область. В Украинской ССР: Киев – 

Братислава, Черниговская область – Восточночешская область, Закарпатская 

область – Восточнословацкая область, в Белорусской ССР: Гомельская область 

– Южночешская область. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС305 в течение лета-осени 1966 г. 

Свердловской области предписывалось установить непосредственные контакты 

с областными партийными, государственными и общественными организациями 

Западночешской области. Регионы подбирались по принципу схожести 

экономик. Свердловская и Западночешская области являлись крупными 

промышленными центрами, кроме того, уже с 1958 г. на основании соглашения 

развивалось сотрудничество расположенных на территории регионов 

машиностроительных предприятий «Уралмаш» и «Шкода». Экономическая 

специализация регионов и имевшиеся внешнеторговые контакты были приняты 

во внимание, и Свердловская область была породнена с Западночешской 

областью306. 

                                                           
304 СССР – ЧССР сотрудничество и сближение (к 10-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между СССР и ЧССР от 6 мая 1970 года). М., 1980. С. 7. 
305 Письмо Секретаря Свердловского обкома КПСС Я. Рябова в Центральный комитет КПСС от 14.09.1966 // 

ЦДООСО Ф. 4, Оп. 69, Д. 106, Л. 77. 
306 Справка о развитии дружественных связей между Свердловской областью и Западночешской областью 

Чехословацкой Советской Социалистической Республики // ЦДООСО Ф. 4, Оп. 69, Д. 150, Л. 43. 
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Западночешская область была создана в 1960 г. Население региона 

составляло около 900 тыс. чел. Порядка 800 населенных пунктов были 

объединены в 10 административных районов: Домажлице, Хеб, Карловы Вары, 

Клатовы, Пльзень-город, Пльзень-Север, Пльзень-Юг, Рокицаны, Соколов и 

Тахов. В регионе располагались всемирно известные курорты с минеральными 

источниками, помимо машиностроения хозяйственный комплекс был 

представлен предприятиями пищевой, угольной, стекольной, текстильной, 

металлургической, деревообрабатывающей, энергетической и фарфоровой 

промышленности, функционировали 3 высших учебных заведения.  

Анализ источников позволяет выделить несколько этапов в развитии 

побратимских связей Свердловской и Западночешской областей. Первый этап 

(1966–1970 гг.). характеризуется налаживанием контактов.  

В июле 1966 г. Средний Урал посетила первая делегация из региона-

побратима. Во время пребывания делегации было создано областное отделение 

общества советско-чехословацкой дружбы (ОСЧД). Учредителями общества 

выступили коллективы 25 крупнейших промышленных предприятий, научно-

исследовательских и учебных заведений, колхозов, совхозов, учреждений 

культуры307. В этих организациях были созданы первичные ячейки Общества 

советско-чехословацкой дружбы, которые в рамках своей деятельности 

проводили лекции и беседы о Чехословакии, с участием побывавших в ЧССР 

по турпутевкам, создавались выставки, демонстрировались киножурналы о 

жизни в Чехословакии, устраивались тематические кинофестивали и т.д.308 Были 

установлены побратимские связи между пятью парами городов: Свердловск – 

Пльзень, Нижний Тагил – Хеб, Карпинск – Соколов, Белоярский – Тахов, 

Сысерть – Домажлице. 

Свердловчане неформально подошли к данному вопросу. Так, например, 

в организационном собрании принимали участие представители первоуральских 

предприятий, для которых прочной основой для развития побратимских связей 

                                                           
307 Отчет Свердловского обкома КПСС об установлении дружественных связей Свердловской области с 

Западночешской областью ЧССР // ЦДООСО Ф. 4, Оп. 69, Д. 106, Л. 80. 
308 ЦДООСО Ф.4. Оп. 69. Д. 150. Л. 114–117. 
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стала память о Великой Отечественной войне. Многие первоуральцы воевали и 

участвовали в освобождении Праги. Уже в ноябре 1966 г. на общем собрании 

трудящихся Первоуральского хромпикового завода было принято решение 

о создании первичной организации ОСЧД, выбрано заводское бюро первичной 

ячейки. 

На заседаниях бюро обкома КПСС утверждались годичные планы 

развития сотрудничества. Так, например, план дружественных связей 

Свердловской области с Западночешской областью на 1967 г. включал 

13 пунктов и предполагал установление прямых контактов между 

свердловскими и западночешскими предприятиями, привлечение средств 

массовой информации к освещению вопросов сотрудничества, проведение 

отделением общества дружбы собраний общественности по случаю 

национальных праздников, проведение на предприятиях и в организациях 

лекций о Чехословакии, организацию обмена научной информацией, проведение 

дней культуры, обмен артистами театров для участия в постановках, 

организацию гастролей певцов и музыкантов, показы чешских фильмов, недели 

культуры, обмен фотовыставками, книжными выставками, направление 

делегаций для обмена опытом309.  

Несмотря на события в Чехословакии 1968 г., известные как «Пражская 

весна», международные связи продолжились. Уже в августе 1968 г. было 

принято решение о направлении первой делегации из 7 человек 

в Западночешскую область. Делегацию возглавил первый секретарь обкома 

КПСС. В состав делегации вошли представители руководства обкома КПСС, 

облисполкома, горкомов КПСС и ректор Уральского политехнического 

института310. Целью такой поездки было проведение встреч и бесед с местным 

населением. С 1969 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об обмене 

делегациями и группами партийных работников между КПСС и КПЧ и развитии 

                                                           
309 План дружественных связей Свердловской области с Западночешской областью ЧССР на 1967 год // ЦДООСО 

Ф. 4. Оп. 71 Д. 10 ЛЛ. 45–49. 
310 Протокол № 11 Заседания бюро Свердловского обкома КПСС 6 августа 1968 года // ЦДООСО Ф. 4 Оп. 72. 

Д. 32. Л. 27–28. 
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дружеских связей областей Советского Союза и города Москвы с областями 

ЧССР и городом Прагой на 1969 год» такие поездки свердловских делегаций 

в Западную Чехию становятся регулярными.  

Один из участников поездки комсомольской делегации, проходившей 

в ноябре 1969 г. по приглашению Западночешского обкома КПЧ311, вспоминает, 

что после «Пражской весны» в Чехословакии единый союз молодежи распался и 

существовало 18 разрозненных молодежных организаций. В течение недели 

делегация проживала в ведомственной гостинице многопрофильного 

предприятия «Шкода». Ежедневно проходило по 4-5 встреч с партийными и 

молодежными организациями. График работы был очень плотный. Выезжали 

во многие города Западночешской области.  

Цель таких встреч была убедить в правильности политики Советского 

Союза. Интервьюируемый отметил, что местное население придерживалось 

разных точек зрения на этот счет312. Таким образом после политического кризиса 

сотрудничество восстановилось. Города Свердловской области начали посещать 

делегации из городов-побратимов Западной Чехии.  

К 100-летнему юбилею В.И. Ленина в 1970 г. побратимские связи были 

установлены между городами Свердловской области и всеми 10 городами и 

районами Западночешской области: Свердловск – Пльзень; Нижний Тагил – Хеб; 

Первоуральск – Пльзень-север; Сысертский район – Домажлице; Камышлов – 

Карловы Вары; Сухой Лог – Пльзень-юг; Богданович – Рокицаны; Карпинск – 

Соколов; Полевское – Клатовы; Белоярский район – Тахов313.  

Подводя итоги первого этапа сотрудничества, отметим, что в 1966–1970 гг. 

были установлены официальные контакты, а также выработаны базовые 

предложения по развитию связей.  

                                                           
311 Протокол № 40 заседания бюро обкома КПСС от 14 октября 1969 года // ЦДООСО Ф. 4. Оп. 73. Д. 33. Л. 19–

17. 
312 Интервью 1. Мужчина, 1969 год поездка в Чехословакию // Личный архив автора (записано 9 ноября 2020 года 

г. Екатеринбург). 
313 ЦДООСО Ф. 4. Оп. 74. Д. 191. Л. 120. 
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На втором этапе сотрудничества (1971–1984 гг.) были установлены прямые 

связи между предприятиями, появились новые формы взаимодействия. 

Приведем некоторые примеры.  

В 1971 г. в ходе приема западночешской молодежной делегации 

в Свердловской области была достигнута договоренность об обмене школьными 

группами. В том же году по 15 человек и 2 вожатых с каждой стороны приехали 

на смену в пионерский лагерь314. С 1976 г. помимо школьников в Западную 

Чехию в лагерь русского языка выехали свердловские преподаватели и 

школьники в качестве помощников учителей315. В 1980 г. начался обмен 

детскими делегациями предприятий-побратимов316. В 1986 г. в дополнение 

к существовавшим формам обмена добавились поездки пионеров Хеба в лагерь 

труда и отдыха в Нижнем Тагиле (12 чел.) и пионеров Н. Тагила в Хеб (23 чел.)317. 

В 1987 г. в дополнение к существовавшим обменным группам Свердловскую 

область посетили 164 человека – активисты клубов интернациональной дружбы 

школ Западночешской области. В 1988 г. на базе Дома мира и дружбы 

организован интернациональный пионерский лагерь. С чехословацкой стороны 

принято 15 человек318 (см. табл. 1). 

Данные, приведенные в таблице 1, демонстрируют стабильный рост 

количества обменных групп пионеров. 

Участница одной из первых групп школьников, побывавших в лагере 

русского языка, О.А. Долгих вспоминает, что целью поездки была помощь 

в обучении русскому языку чехословацких пионеров319. Учителя проводили 

занятия с чешскими школьниками, объясняли материал, организовывали 

языковую практику.  

                                                           
314 ВЛКСМ. Свердловский областной комитет. Протокол № 29 заседания бюро Свердловского обкома ВЛКСМ 

от 5 августа 1971 года // ЦДООСО. Ф.61. Оп. 22. Д. 11. Л. 33. 
315 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 27. Д. 6. Л. 111. 
316 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 31. Д. 13. Л. 84–85. 
317 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 42 Д. 15 Л. 12. 
318 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 46 Д. 9 Л. 15. 
319 Долгих О.А. Воспоминания о поездке в лагерь русского языка в 1977 году // Виртуальный выставочный проект 

Символы дружбы [Электронный ресурс]. URL: http://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/9/32 

(дата обращения: 15.08.2024) 

http://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/9/32
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Организацией пионерских обменов занималось свердловское отделение 

бюро международного молодежного туризма «Спутник». Участники поездок 

вспоминают, что существовала определенная процедура подготовки к поездке. 

Так, например, чтобы получить рекомендацию на поездку, нужно было пройти 

собеседование, учитывались успехи в учебе, работа в пионерской организации. 

Нужно было представить справки о работе родителей, характеристику из школы 

и многое другое.  

Таблица 1. 

Обменные группы школьников Свердловской и Западночешской 

областей 

Год Кол-во чел., 

пионерский 

лагерь 

(паритет) 

Кол-во чел., лагерь 

русского языка 

Кол-во 

человек, 

предприятия 

СО 

Победители 

конкурсов 

рус. яз., 

ОСЧД в СО 

Выезд в ЧССР 

в порядке 

одностороннего 

обмена 
школьники педагоги 

1971 15 0 0 0 0 0 

1972 25 0 0 0 0 0 

1973 23 0 0 0 0 0 

1974 71 0 0 0 0 0 

1975 120 0 0 0 0 0 

1976 30 51 45 0 0 0 

1977 61 189 0 0 0 

1978 140 120 54 0 0 0 

1979 150 110 49 0 0 0 

1980 100 159 49 0 0 

1981 130 172 33 40 0 

1982 165 - - 52 - 163 

1983 165 - - 30 - 180 

1984 130   33 36 198 

1985 151 137 64 - 37 - 

1986 164 150 72 79 (паритет) 67  

1987 164 150 71 111 (паритет) 54  

1988 164 153 33 221(паритет) 186  

 

Перед поездкой был двухдневный сбор в Свердловске для прохождения 

инструктажа или практики. Начитывались лекции о стране, о правилах 

этикета320. Приведенные факты свидетельствуют о системной работе по 

организации поездок школьников за рубеж. Проводимые подготовительные 

                                                           
320 Журавлева Н.В. Воспоминания о поездке в лагерь русского языка в 1979 году // Виртуальный выставочный 

проект Символы дружбы [Электронный ресурс]. URL: https://cdooso.ru/images/expo/friendship-

symbols/index.html#/9/25 (дата обращения: 15.08.2024) 

https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/9/25
https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/9/25
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к поездке мероприятия стали результатом эмпирических наблюдений и не всегда 

положительного опыта пребывания советских граждан за рубежом321.  

Если для представителей БММТ «Спутник» отправка групп за рубеж была 

делом привычным, то для педагогов и, тем более, школьников поездка за границу 

была экстраординарным событием. Многие никогда не сталкивались 

с иностранцами и выезжали за рубеж впервые. Чтобы выглядеть «не хуже», 

готовясь к поездке приобретали дефицитные товары, шили костюмы для поездки 

в едином стиле322. Такой подход свидетельствовал о поиске алгоритмов действий 

в условиях, когда выездной туризм стал массовым, а школьники ежегодно стали 

отправляться за границу.  

Благодаря таким поездкам устанавливались дружеские отношения как 

между школьниками, так и между вожатыми. Как вспоминает участница поездки 

в Чехословакию 1984 г. Т. Логинова: «Время пролетело незаметно, и вот нас 

провожает весь лагерь. Обмениваемся адресами, прощаемся, не скрывая слёз. 

Между прочим, так прощались всегда чешские дети с нашими ребятами и в 

нашем лагере имени Павлика Морозова»323. Аналогичными воспоминаниями 

делятся и Л.Г. Панфилова (г. Полевской), и Т.И. Бобошина (г. Богданович). 

Дружба иногда продолжалась долгие годы, благодаря переписке324.  

Другим примером новых форм сотрудничества стали интернациональные 

строительные отряды. В 1974 году Свердловский областной студенческий отряд 

впервые принимал группу студенческого отряда из Пльзеньского 

электромашиностроительного института Чехословакии в составе 10 человек. 

Группа чехословацких студентов и 33 студента из УПИ объединились в 

интернациональный отряд «Гренада». Интеротряд занимался строительством 

                                                           
321 Подробнее: Бекленищева М. В. Из истории развития международного молодежного туризма в Свердловской 

области (1966–1971) // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2016. Вып. 16. 

С. 3–12. 
322 Подробнее в воспоминаниях Т.И. Бобошиной (г. Богданович), О.А. Долгих (г. Первоуральск), 

Н.В. Журавлевой (г. Первоуральск) // Виртуальный выставочный проект Символы дружбы. 
323 Русаков В.А., Русакова Л.М. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью: путешествие в страну «Пионерию». 

О пионерском движении в Первоуральске: факты, воспоминания, документы 1923–1991 гг. Книга 1. 

Первоуральск: б.и., 2017. С. 218. 
324 Письма из личного архива Светланы из г. Красноуфимска за 1989–1993 г. // Символы дружбы. Социальная 

сеть ВКонтакте URL: https://vk.com/symbolsfriendship?w=wall-210183736_262%2Fall (дата обращения: 

15.08.2024) 

https://vk.com/symbolsfriendship?w=wall-210183736_262%2Fall
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объектов городской инфраструктуры в г. Сысерть. Чехословацкие студенты 

были рассредоточены в бригадах советских студентов по 3–4 человека. 

Советские студенты (10 человек) в свою очередь также выехали в 

Западночешскую область в составе интернационального ССО «Урал» УПИ им. 

С.М. Кирова. Они работали в районе Пльзень-Север вместе с 15 чехословацкими 

и 12 немецкими студентами. Две бригады работали на валке леса, третья бригада 

девушек – в лесопитомнике325. В дальнейшем география интеротрядов 

расширилась как в Свердловской, так и в Западночешской области, а форма 

сотрудничества прижилась и существовала до начала 1990-х гг. Жизнь 

интернациональных стройотрядов освещалась в стенной печати, а также в 

местных газетах. 

С.В. Дюкин – командир Свердловского областного студенческого отряда 

в 1983–1989 гг. – вспоминает: «обычный рабочий день советских студентов в 

стройотряде продолжался 10 часов или более. Труд был довольно интенсивный. 

Для чехословацких студентов это было тяжело. В первые же дни появлялись 

мозоли. Были не готовы к тяжелой работе. За первые два дня они очень сильно 

уставали и просили, чтобы им давали работу полегче. Руководители областного 

и зональных штабов студенческих строительных отрядов вынуждены были 

ограничивать время работы советской части интеротряда и устанавливать 

сокращенное рабочее время на период работы чешских студентов»326. Более 

резкую оценку совместной работе дает боец стройотряда «УПИ-Мезон» 1975 г. 

Н. Зайцев: «А мы-то как были рады! Ну теперь попрёт! Теперь озолотимся на 

халяву от дармовых работничков! Так думали трудящиеся, не предполагая, на 

что нарвались...Работали западно-чешские студенты по своим правилам – с 

выходными и строгим соблюдением режима труда и отдыха, не понимая, зачем 

нужно бежать с полными носилками там, где можно идти мерным шагом. В 

общем работали никак... Иногда хотелось прямо со стены пришибить кирпичом 

                                                           
325 Отчет о работе интернациональных студенческих строительных отрядов г. Свердловск, 1974 // Фонд Музея 

Уральского федерального университета.  
326 Интервью Дюкин С.В. // Виртуальный выставочный проект Символы дружбы [Электронный ресурс]. URL: 

https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/2/16 (дата обращения: 15.08.2024) 

https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/2/16
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одного-другого. НО!.. Только материли их изощрённо (всё равно ни черта не 

понимают по-русски), тщательно избегая международного конфликта... Много 

было встреч в обкоме ВЛКСМ. Отряд студентов из Пльзеня был награжден 

Почетной грамотой обкома комсомола за отличную работу. Жалко что-ли 

бумажку-то? Она не стоит ничего и всё стерпит!.. Проработали чехи две 

недели и свалили... Все наши разом перекрестились и тут же их забыли! Не было 

ИНТЕРОТРЯДА – и это не ИНТЕРОТРЯД, а какая-то смехота и позорище! 

Приличных мужиков среди этого сброда по-моему было всего двое – Владимир 

Вагнер и ещё один здоровый мужик... Не помню, как его звали...»327.  

Таким образом, получается, что в отличие от совместных смен в 

пионерских лагерях, которые сплачивали, работа в интеротряде наоборот 

разъединяла. Если практика общения в пионерском лагере показывала много 

общего, то работа на строительстве бытовых объектов показывала разницу в 

подходах к организации труда и вызывала отчуждение.  

Участник поездки в Чехословакию в 1989 г., работая в стройотряде 

на пивоваренном заводе в Пльзене, обратил внимание на культуру труда 

чехословаков: они работали без спешки в течение всей восьмичасовой смены, 

было предусмотрено два технических 15-минутных перерыва и 30-минутный 

перерыв на обед. Поражало то, что обед выдавали упакованным в одноразовую 

посуду, в магазинах можно было приобрести готовую продукцию (салаты, 

горячее и пр.). Когда в один из выходных была организована прогулка в лес 

между населенными пунктами, лес выглядел очень ухоженным. Во время 

отъезда домой неожиданностью стало то, что в Праге на вокзале (в отличие от 

СССР) ночью работал буфет, где продавались напитки и закуски. Мужчина, 

поделившийся своими наблюдениями, отметил, что поездка, безусловно, 

способствовала формированию нового восприятия своей страны328. 

                                                           
327«УПИ-Мезон» целина-1975. Вспоминает Николай Зайцев // http://www.upi-mezon.ru/um_1975.html (дата 

обращения: 15.08.2024) 
328 Подробнее Бекленищева М.В. Зарубежные поездки свердловчан в 1950–1980-е годы как фактор изменения 

восприятия мира // Россия и современный мир. 2021. №. 2 (111). С. 199–215.  

http://www.upi-mezon.ru/um_1975.html
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В рамках побратимских связей Свердловской и Западночешской областей 

развивались контакты по линии культуры. Ежегодно заключался договор о 

сотрудничестве между оперным театром им. Й. Тыла в Пльзене и одним из 

театров Свердловска: либо театром оперы и балета, либо музыкальной комедии. 

По условиям договора происходили обменные поездки солистов и их участие в 

постановках коллег. В опере или оперетте, поставленной в Свердловске, одну из 

партий исполнял пльзеньский артист и наоборот. К примеру, в июне 1986 г. в 

постановке «Евгений Онегин» в театре оперы и балета партию Татьяны 

исполнила солистка Большого театра им. Й. Тыла Л. Рочакова329. В 1982 г. в 

честь 250-летия Первоуральска в город-побратим Пльзень-Север выехал 

ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка» Дворца культуры и техники 

Новотрубного завода330. Другой пример сотрудничества в сфере культуры – 

проведение в 1980-е гг. в СССР и Чехословакии совместного музыкального 

фестиваля. Как вспоминает С.И. Шитиков, являвшийся в то время первым 

секретарем Свердловского обкома ВЛКСМ: «Формировалась представительная 

делегация. Если мероприятие проходило в ЧССР, делегация СССР была порядка 

500 человек, в том числе делегация Свердловской области около 50 человек. 

Кроме того, проводились фестивали только между породненными областями. 

Участников фестивалей – артистов самодеятельности – «усиливали» 

профессионалами из театра музыкальной комедии, театра оперы и балета, 

ансамбля А.П. Поличкина, лауреатами конкурса «Юность комсомольская 

моя»331.  

С 1975 г. начались спортивные контакты по линии побратимских связей 

Свердловской и Западночешской областей, когда чехословацкие легкоатлеты 

приняли участие в соревнованиях в Свердловске и области. В дальнейшем 

состоялись обменные визиты футболистов и шахматистов «Уралмаша» и 

«Шкоды». В 1979 г. хоккеисты команды «Шкода» г. Пльзень впервые посетили 

                                                           
329 Каныгина Д., Матафонова Ю. «Итак, она звалась Татьяной…» // Уральский рабочий. 1986. 15 июня.  
330 Мосунов А. Визит к побратимам // Под знаменем Ленина. 1982. 1 мая. 
331 Шитиков С.И. Воспоминания // Виртуальный выставочный проект Символы дружбы [Электронный ресурс]. 

URL: https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/2/14 (дата обращения: 15.08.2024). 

https://cdooso.ru/images/expo/friendship-symbols/index.html#/2/14


104 

 

Свердловск. В дальнейшем именно хоккей стал синонимом спортивных связей 

побратимов. В Свердловске проводился традиционный хоккейный турнир 

«Каменный цветок» на приз свердловского Дворца спорта профсоюзов. Начиная 

с IX турнира «Шкода» периодически принимала в нем участие332. 

Свои традиции взаимодействия сложились у промышленных предприятий. 

Традиционно формировались планы-графики обмена делегациями и группами 

между Свердловской и Западночешской областями. К примеру, такой план 

на 1973 г. включал в себя обмен 1) областными партийными, лекторскими, 

профсоюзными, пионерскими, комсомольскими, спортивными, туристскими 

делегациями и делегациями представителей СМИ 2) городскими делегациями 3) 

делегациями предприятий333. Закрепилось и стало активно применяться такое 

понятие, как предприятия-побратимы. Сотрудничество рабочих таких 

предприятий стало осуществляться на системной основе. 

В 1970 г. у Первоуральска появился город-побратим в Западночешской 

области – г. Пльзень-Север. Первые делегации, посетившие Первоуральск, 

побывали и на уже упоминавшемся Первоуральском хромпиковом заводе. В 

августе 1971 г. были установлены прямые контакты с коллегами-химиками в 

Пльзень-Север. Побратимами стали ПО Хромпик и завод «Лахема» имени 

Ю. Фучика. Оба предприятия относились к химической промышленности. К 

1975 г. в каждом цехе завода были уголки советско-чехословацкой дружбы, 

в заводском музее создан раздел советско-чехословацкой дружбы. Организовано 

19 цеховых бюро ОСЧД и ежегодно проводились смотры-конкурсы на лучшую 

постановку работы по развитию дружественных связей. Цеху-победителю 

вручалось переходящее Красное Знамя завода «Лахема», а также льготная 

путевка в Чехословакию одному из представителей цеха. 

С начала 1980-х гг. стало популярно социалистическое соревнование 

Порядка 30 коллективов Хромпика носили звание «Смена/бригада имени 

Советско-чехословацкой дружбы». Звание было очень почетным и за него 

                                                           
332 Иванов А. «Шкода» открывает турнир // Вечерний Свердловск. 1981. 28 августа. 
333 План-график обмена делегациями и группами между Свердловской и Западночешской областями на 1973 г. // 

ЦДООСО Ф. 4. Оп. 80 Д. 100 Л. 12. 
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боролись: 10 производственных подразделений Хромпика соревновались 

с соответствующими подразделениями завода «Лахема», члены бригад 

обменивались рапортами, переписывались, ездили на стажировку в составе 

групп334. 

Побратимские связи нашли отражение в городских топонимах. Так 

появились улица Рокицанская в г. Богданович, улица Карловарская – 

в г. Камышлов, улица Таховская, Таховский бульвар и гостиница «Тахов» – 

в городе Заречный, бюст Юлиуса Фучика в г. Первоуральск – подарок города-

побратима, в городах появлялись Аллеи дружбы. В 1978 г. в Свердловске был 

открыт ресторан «Пльзень»335 и т.д. Аналогично и в Западной Чехии в Пльзене 

одну из улиц назвали Свердловской, в Карловых Варах появилась улица 

Камышловская336, в Хебе – улица Тагильская, в Тахове – Белоярская и Заречная, 

в Пльзене действовал отель «Урал» с одноименным рестораном.  

Если улицы в свердловских городах просто стали частью ландшафта, 

то бюст Юлиуса Фучика в Первоуральске и аллеи дружбы становились местами 

проведения общественно-политических праздничных и памятных мероприятий. 

К этим памятным местам приводили побратимские делегации, проводили 

школьные линейки и т.п.  

В Свердловске в 1979 г. был запущен трамвай «Советско-чехословацкой 

дружбы». На бортах на русском и чешском языках было написано слово 

«Дружба». В салонах вагонов над окнами с обеих сторон – цветные фотографии 

Свердловска и городов Чехословакии337. Такая практика оказалась успешной и в 

1981 г. в Свердловске был выпущен на маршрут трамвай «Дружба-2»338. В 1983 

г. в г. Первоуральске 105 экипажей – 210 водителей пассажирского 

автопредприятия соревновались за право носить звание коллектива советско-

                                                           
334 Доклад Дружбе ПО «Хромпик» – завод «Лахема» им. Ю. Фучика – XV лет! 22.08.71–22.08.86 // Материалы 

музея Первоуральского хромпикового завода.  
335 Более полугода… // Вечерний Свердловск. 1978. 4 сентября. 
336 Берюхов В. Камышлов – Карловы Вары. Наша дружба крепнет // За коммунизм. 1976. 26 апреля. 
337 Игонина Н. В 1979 году… // Символы дружбы. Социальная сеть ВКонтакте URL: 

https://vk.com/symbolsfriendship?z=photo-210183736_457239727%2Fwall-210183736_371 (дата обращения: 

15.08.2024) 
338 В мультимедийной выставке…// Символы дружбы. Социальная сеть ВКонтакте URL: 

https://vk.com/symbolsfriendship?w=wall-210183736_52%2Fall (дата обращения: 15.08.2024) 

https://vk.com/symbolsfriendship?z=photo-210183736_457239727%2Fwall-210183736_371
https://vk.com/symbolsfriendship?w=wall-210183736_52%2Fall


106 

 

чехословацкой дружбы. Промежуточные итоги подводились раз в три месяца, 

окончательные – через год. Бригаде, добившейся звания советско-чехословацкой 

дружбы, было предоставлено право водить автобус с символикой в честь дружбы 

с автопредприятием-побратимом в Пльзень-Севере339. Трамвай дружбы также 

курсировал в г. Карпинске. На борту вагона была надпись: «Карпинск – Соколов 

– Дружба»340. 

На протяжении 1970-х гг. в отношениях между городами-побратимами 

произошли качественные изменения: от общения между официальными лицами 

к установлению неформальных контактов между школьниками, студентами, 

рабочими на предприятиях-побратимах. Зарождалась дружба по переписке, 

благодаря которой адресаты получали информацию о другой стране, в том числе 

истории, культуре, происходящих событиях не только из официальных 

источников, но и от непосредственных участников событий.  

Третий этап развития побратимских связей (1985–1991 гг.) определим, как 

время закрепления достигнутых результатов и качественных изменений при 

сохранении установившихся форм сотрудничества.  

К 1985 г. обмен школьными группами стал более интенсивным. С 1987 г. 

были организованы прямые беспосадочные рейсы между Свердловском и 

Пльзенем341. В 1989 г. число детей, участвующих в обмене, достигло 660 человек 

с каждой стороны342. В 1989 г. состоялось 4 рейса со свердловскими и 

западночешскими пионерами343. Этими же рейсами стали направлять бойцов 

интеротрядов. Так за 18 лет объемы «пионерских» обменов выросли почти в 

40 раз, что позволило тысячам школьников узнать ближе традиции, культуру и 

язык другой страны. 

В честь празднования 20-летия дружбы Свердловской и Западночешской 

областей в Свердловске открылся Дом мира и дружбы, в новом строящемся 

                                                           
339 Автобус дружбы // Под знаменем Ленина. 1983. 16 июня; По десятому маршруту // Под знаменем Ленина. 

1984. 23 июня; По опыту чешских коллег // Под знаменем Ленина. 1984. 27 октября.  
340 Дружба Средний Урал – Западная Чехия. Свердловск, 1985. С. 258. 
341 ЦДООСО Ф. 4. Оп. 113. Д. 506. Л. 1. 
342 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 118. Д. 485. Л. 66. 
343 Воздушный мост: Свердловск – Прага // Вечерний Свердловск. 1989. 1 июля.  
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микрорайоне Свердловска появились улица Готвальда и площадь Готвальда, 

построен дом, на одной из панелей которого были изображены государственные 

флаги Советского Союза и Чехословакии. В этом доме в 1989 г. открылся 

народный музей Готвальда (музей дружбы), а жители дома стали коллективным 

членом ОСЧД344. Причем, как вспоминают жильцы дома, инициатива исходила 

от старшего по дому Н.М. Вейде, никакого давления со стороны партийных 

институтов не было. К теме побратимских связей относились очень 

уважительно, к концу 1980-х она стала по-настоящему близкой и родной для 

тысяч свердловчан.  

В качестве примера развития сотрудничества между предприятиями 

приведем связи заводов «Уралмаш» и «Шкода». Если в 1970-е гг. предприятия 

организовывали взаимные стажировки и обменивались опытом производства, 

совместно работали над программой технического сотрудничества на 1981–1985 

гг.345 В 1980-е гг. отношения между предприятиями вышли на новый уровень.  

В 1987 г. в Пльзени первым заместителем председателя Бюро 

машиностроения Совета Министров СССР Ю.В. Конышевым и Министром 

металлургии и тяжелого машиностроения Чехословакии Э. Саулом был 

подписан документ об организации совместного предприятия «Шкода-

Уралмаш» по проектированию, изготовлению и поставкам прокатного 

оборудования для холодного проката стали и цветных металлов, оборудования 

отделочных линий металлургических комплексов346. 

Подводя итоги, отметим, что существовали как внешнеполитические, так 

и экономические факторы становления и развития побратимских связей 

Свердловской и Западночешской областей. В частности, ориентир советского 

руководства на сотрудничество со странами Восточной Европы, специфика 

промышленного комплекса данных регионов, наличие контактов по линии 

                                                           
344 Музей Клемента Готвальда // Вечерний Свердловск. 1989. 6 мая. 
345 Информация о выполнении постановления ЦК КПСС от 11 января 1980 г. «О плане связей КПСС с 

коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран на 1980-1981 годы» // ЦДООСО Ф. 4 Оп. 98 

Д. 274 Л. 9–10. 
346 Совместное предприятие «Шкода-Уралмаш» (Состояние дел, проблемы) // ЦДООСО Ф. 4. Оп. 113 Д. 705 Л. 

9. 
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машиностроительных предприятий определили дальнейший успех в развитии 

связей. В частности, на этапе формирования побратимских связей, совпавшем с 

событиями 1968 г. в Чехословакии, удалось сохранить зарождавшиеся 

отношения. В дальнейшем расширялись формы сотрудничества и росла 

интенсивность связей, укреплялись неофициальные контакты. Во второй 

половине 1980-х гг. контакты стали приобретать более тесный деловой характер.  

Среди особенностей развития побратимских связей, характерных для 

Свердловской области, можно отметить их высокую интенсивность. В 

частности, в регионе, считавшемся «закрытым», была выстроена система обмена 

школьными группами для отдыха в пионерских лагерях с организацией прямых 

беспосадочных рейсов Свердловск – Прага и Прага – Свердловск. С 

представителями соответствующих служб была достигнута договоренность о 

прохождении пограничного и таможенного контроля на территории города 

Свердловска. Сотрудничество предприятий регионов-побратимов 

осуществлялось с разной степенью интенсивности, обусловленной их 

спецификой. Вместе с тем, отсутствие экономического эффекта, как правило 

компенсировалось политическим эффектом. Участники побратимских связей 

фиксируют доброжелательное отношение представителей Западночешской 

области к СССР.   

После распада Советского Союза побратимские связи были прерваны, 

но уже с 1992 г. предпринимались попытки их восстановить347, так в 2000-е гг. 

были возобновлены дружеские контакты Полевского и Клатовых, а также 

Нижнего Тагила и Хеба.  

Опыт побратимских связей, безусловно, способствовал интеграции 

региона в сложившуюся систему международного сотрудничества и имел свое 

продолжение. В апреле 1991 г. в Китае были подписаны соглашения об 

установлении побратимских отношений и о взаимном дружественном 

сотрудничестве между Свердловской областью и г. Харбином. И уже в августе 

                                                           
347 Средний Урал – ЧСФР // Уральский рабочий. 1992. 6 февраля; Владимиров А. Мы все равно нужны друг 

другу // Областная газета. 1999. 2 октября. 
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1991 г. в Свердловске побывала китайская делегация из города-побратима348. Эти 

связи поддерживаются уже более 30 лет. Востребованность такой формы 

сотрудничества, как побратимские связи в современной внешнеполитической 

повестке, свидетельствует об эффективности и перспективах народной 

дипломатии для развития сотрудничества между государствами и народами. 

  

                                                           
348 Левин А. Харбин – Свердловск: мы побратимы // Вечерний Свердловск. 1991. 1 августа. 
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Глава 4. Международное сотрудничество Свердловской области в сфере 

образования и науки в 1950-е – 1980-е гг. 

 

§ 4.1. Иностранные студенты в Свердловске в 1946–1960 гг. 

Обучение иностранных граждан в учебных заведениях российского 

государства началось еще во второй половине XIX в. в рамках оказания помощи 

славянским народам Балканского полуострова, освободившимся от турецкой 

зависимости349. После 1917 г. подготовка иностранных специалистов в высших 

учебных заведениях начала осуществляться практически с момента 

установления Советской власти в России. Декретом Совета народных 

комиссаров (СНК) РСФСР от 22 августа 1918 г. «О правилах приема в высшие 

учебные заведения» устанавливалось, что в число слушателей любого вуза мог 

поступить любой старше 16 лет, независимо от гражданства и пола, а в 1921 г. 

издан декрет СНК РФ «О студентах-иностранцах высших технических учебных 

заведений»350. 

Исследователи отмечают, что Советское правительство рассматривало 

подготовку специалистов для зарубежных стран как важную политическую 

задачу, решение которой обеспечивало распространение в зарубежных странах 

коммунистической идеологии351. На протяжении 1920-х гг. в СССР обучались 

студенты из Монголии, Турции, Ирана – стран, где произошли национально-

освободительные революции. Иностранных студентов в 1920–1930 гг. обучали 

как в имевшихся вузах, так и в новых, специально создаваемых для этих целей352. 

                                                           
349 Казаков А.В. Иностранные студенты в России с конца XIX века и в начале Второй мировой войны // Вестник 

Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 

2016. № 1 (5). С. 28; Шевченко А.В. Основные тенденции развития подготовки специалистов для зарубежных 

стран в отечественных высших учебных заведениях в 1960–2003 гг.: автореф. дисс…канд. пед. наук: 13.00.01. 

Белгород, 2006. С. 10. 
350 Белов В.А. Подготовка кадров для зарубежных стран в советских вузах (Вторая половина 60-х-конец 80-х гг.): 

дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02, 12.00.01. М., 2000. С. 40, 42–43. 
351 Шевченко А.В. Основные тенденции развития подготовки специалистов для зарубежных стран в 

отечественных высших учебных заведениях в 1960–2003 гг.: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. Белгород, 

2006. С. 10. 
352 Голубев В.Н. Основные вехи развития системы подготовки иностранных студентов в вузах Советского союза 

// Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации: материалы 74-й науч. сес. ВГМУ, 23–24 

янв. 2019 г. Витебск, 2019. С. 546–547; Салин П.Б., Юшков И.В. Советский опыт работы с иностранными 

студентами: геополитический аспект. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. № 9 (6). 

С. 15; Шумилова А.С. Формирование и развертывание системы обучения иностранных студентов в вузах 

Советского Союза // RUSAD. Rusya Araştırmaları Dergisi. 2022. № 7. С. 57. 
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Так в 1921 г. была создан Коммунистический университет трудящихся Востока 

(КУТВ) и Коммунистический университет национальных меньшинств Запада 

(КУНМЗ) с филиалом в Петрограде. В 1925 г. к ним добавилась Международная 

ленинская школа353. 

Выделяют три этапа обучения иностранцев в Советской России и СССР. 

К первому этапу исследователи единогласно относят период с 1917/1921 по 1940 

гг.354 Далее начинаются разночтения. А.С. Шумилова и А.В. Шевченко 

определяют хронологические рамки второго этапа с середины 1940-х гг. 

до 1960 г., обосновывая такую периодизацию расширением геополитического 

влияния Москвы, формированием социалистического лагеря, образованием СЭВ 

и ОВД. На данном этапе в вузах Советского Союза началось обучение граждан 

различных социалистических стран Восточной Европы и Азии. Подъем 

национально-освободительного и антиколониального движения в мире в конце 

1950-х – начале 1960-х гг. указанные специалисты определяют в качестве 

причины перехода к следующему этапу, который продолжался с 1960 г. до 

1991 г.  

В.Н. Голубев, как и его коллеги, связывает начало следующего этапа 

в подготовке иностранцев с окончанием Второй мировой войны и постепенным 

расширением социалистического лагеря в Восточной Европе. Однако при этом 

начало обучения граждан из вновь образованных в результате национально-

освободительных движений стран Африки, Азии, Латинской Америки, а также 

создание в 1960 г. в Москве университета Дружбы народов исследователь 

не выделяет в качестве отдельного этапа. «С 1980-х начинается заключительный 

этап в обучении иностранных студентов, который продолжается до распада 

Советского союза»355. К сожалению, аргументация в пользу данной 

периодизации остается неясной.  

                                                           
353 Шумилова А.С. Формирование и развертывание системы обучения иностранных студентов в вузах Советского 

Союза // RUSAD. Rusya Araştırmaları Dergisi. 2022. № 7. С. 57; Панин Е.В., Матюхин А.В. Образование – фактор 

«мягкой силы» проблемы обучения иностранцев в СССР/России // Обозреватель – Observer. 2021. № 2 (373). 

С. 109. 
354 Шумилова А.С. Указ. соч. С. 55; Шевченко А.В. Указ. соч. С. 10; Голубев В.Н. Указ. соч. С. 546. 
355 Голубев В.Н. Указ. соч. С. 546. 
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С середины 1950-х гг. общесоюзной тенденцией стало сокращение числа 

иностранных студентов из стран Восточной Европы. Это связывалось, с одной 

стороны, с восстановлением национальных образовательных систем после 

Второй мировой войны, а с другой – со сложной внутриполитической ситуацией 

в ряде восточноевропейских стран356. 

К концу 1940-х гг. иностранные студенты обучались в учебных заведениях 

19 городов Советского Союза, включая Свердловск357. Выделим несколько 

особенностей обучения иностранцев на Среднем Урале. Во-первых, учебные 

заведения Свердловской области принимали участие в обучении иностранцев 

с 1946 г., и этот процесс не прекращался до распада СССР. Во-вторых, как и 

на союзном уровне, прослеживаются этапы в обучении иностранцев. Первый 

начинается в вузах, участвовавших в подготовке иностранцев, примерно в одно 

время в 1946–1947 гг., а заканчивается в 1960 г. Второй начинается с 1961 г. и 

оканчивается в 1991 г. с распадом Советского Союза. В-третьих, в Свердловской 

области в 1946–1960 гг. обучались представители стран Азии и Восточной 

Европы (Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и 

Югославии, КНДР, Китая, Монголии), а с 1961 г. – исключительно студенты из 

стран Азии (Вьетнам, Монголия, Лаос). Представители Африки, Латинской 

Америки и капиталистических стран в Свердловске до 1991 г. обучение не 

проходили.  

В 1950/1951 учебном году в Свердловске действовало 12 вузов, в которых 

училось 24,0 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. обучались очно, в 1954/1955 

учебном году количество вузов сократилось до 11, а количество студентов 

составило 35,4 тыс. человек, включая 26 тысяч человек, учившихся очно. Кроме 

того, в 1950/1951 учебном году в Свердловске действовало 33 средне-

специальных учебных заведения, в которых обучалось 14,5 тыс. человек, в т.ч. 

                                                           
356 Белов В.А. Указ. соч. С. 63, 65.  
357 Звягольский А.Ю. Указ. соч. С. 16. 
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очно 13,1; в 1954/1955 учебном году ссузов было уже 34, в них обучалось 20,4 

тыс. человек, в т.ч. 18,8 тыс. человек – очно358. 

На первом этапе в 1946–1960 гг. иностранцы учились в 5 вузах 

Свердловска: Уральском политехническом институте (УПИ), Уральском 

государственном университете (УрГУ), Свердловском горном институте (СГИ), 

Уральской государственной консерватории (УГК) и Свердловском юридическом 

институте (СЮИ). Распределение учащихся по вузам и государствам 

представлено на Графике 4.  

График 4. Иностранные студенты, обучавшиеся в вузах Свердловска в 

1946–1960 гг. 359 

 

                                                           
358 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: статистический сборник. Свердловск, 1956. 

С. 142. 
359 Данные по УрГУ, УПИ, СГИ подсчитаны на основании личных дел, отложившихся в ведомственных архивах 

указанных учреждений (в 2010 году создан Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (УрФУ) путем слияния УрГУ и УПИ, архивы вузов вошли в структуру Управления по 

делопроизводству и общим вопросам УрФУ без соединения фондов). Данные по СЮИ и УГК взяты из: 

Пряхин В.М. Указ. соч. С. 246. 
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По данным, представленным на графике, в вузах Свердловска за 15 лет 

обучалось 1108 иностранных граждан. Наибольшее количество иностранцев 

обучалось в УПИ (719 человек), что не удивительно, учитывая промышленную 

специфику региона. В СГИ по подсчетам автора обучалось 208 иностранцев. 

Вместе с тем, количество иностранных студентов в СГИ, вероятно, было больше. 

В музее истории Свердловского горного института выявлены материалы, 

согласно которым, болгарских граждан в вузе обучалось 40, а польских 

граждан – 14. Эти же данные зафиксированы в издании к 50-летию вуза360. 

К сожалению, в настоящий момент проверить эту информацию не удалось. В 

УрГУ прошли обучение 113 представителей зарубежных стран.  

Наибольшее количество студентов было из Китая – 316 человек, 

из Румынии – 185, из Северной Кореи – 161, из Венгрии – 128, из Болгарии – 101, 

из Чехословакии – 82, из Польши – 75, из Югославии – 37, из Монголии – 21 и 

из Албании – 2. Кроме того, представители Китая, Северной Кореи, Монголии и 

Вьетнама получали средне-специальное образование в Свердловском горно-

металлургическом техникуме361. Согласно материалам, хранящимся в Музее 

горно-металлургического техникума, только в 1953/54 учебном году 

в техникуме обучались 28 китайских студентов и 5 корейских студентов362, 

в 1956 г. в ускоренную группу были зачислены 2 вьетнамских студента363. 

По оценкам В.П. Мотревича, в 1946 г. для обучения в вузах г. Свердловска 

из Северной Кореи на Средний Урал прибыло 150 корейских граждан364.  

Приведенные количественные данные свидетельствуют о том, что 

иностранные студенты представляли значительную часть свердловского 

                                                           
360 50 лет Свердловскому горному институту им. В. В. Вахрушева, первому техническому вузу на Урале. 1917–

1967. М., 1967. С. 16. 
361 Самойлова Н. От китайских друзей // Уральский рабочий. 1956. 22 декабря; Подарок китайского друга // 

Вечерний Свердловск. 1958. 6 ноября; Уральская школа техников: Свердл. ордена Труд. Красного Знамени 

горно-металлург. техникум им. И. И. Ползунова. 125 СГМТ. Свердловск, 1972. С. 118–120. 
362 Приказ по Свердловскому ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургическому техникуму им. 

И.И. Ползунова Министерства цветной металлургии СССР № 241 от 26 ноября 1953 года // Музей Уральского 

государственного колледжа имени И.И. Ползунова. 
363 Приказ по Свердловскому ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургическому техникуму им. 

И.И. Ползунова Министерства цветной металлургии СССР № 231 от 20 сентября 1956 года // Музей Уральского 

государственного колледжа имени И.И. Ползунова. 
364 Мотревич В.П. Указ. соч. С. 117. 
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студенчества. Ежегодно десятки или даже сотни иностранцев обучались 

в учебных заведениях Среднего Урала. Появление иностранцев в городе, да еще 

в таком количестве требовало от принимающей стороны выработки механизмов 

взаимодействия. Помимо организации образовательного процесса, необходимо 

было решать вопросы коммуникации (далеко не все иностранные студенты 

понимали, а уже тем более говорили, по-русски), расселения, питания, досуга 

иностранных студентов и других бытовых вопросов.  

К примеру, упомянутые корейские студенты не имели теплой одежды, 

дирекцией индустриального института каждому из них было выдано 

по телогрейке, шерстяному свитеру, шарфу, паре перчаток, теплых носков и 

галош365.  

Как отмечает Т.Ю. Красовицкая, абсолютное большинство иностранных 

учащихся столкнулось с трудностями социокультурного, физиологического и 

психологического характера, которые были обусловлены их социокультурным и 

этнопсихологическим своеобразием. Их адаптация стала актуальной 

политической и серьезной педагогической проблемой366. 

Языком общения студентов из разных стран между собой, с советскими 

студентами, преподавателями и др. являлся русский язык. Для налаживания 

образовательного процесса и, конечно, межкультурного диалога 

организовывались дополнительные занятия с преподавателями. Как отмечает 

В.В. Каплюков, на первых порах главное внимание сосредотачивалось 

на оказании иностранным студентам помощи в овладении русским языком, 

освоении ими методики учебы в советских вузах, т.к. они нередко «совершенно 

не знали русского языка и имели различную общеобразовательную подготовку 

(от 7–8 классов гимназии до незаконченного высшего образования)»367. 

                                                           
365 Там же. 
366 «Возвратить домой друзьями СССР…»: Обучение иностранцев в Советском Союзе 1956–1965. Документы. 

М., 2013. С. 7. 
367 Каплюков В.В. Документы ЦДООСО об обучении в вузах Свердловска иностранных студентов в конце 40-х 

– 50-е гг. XX века // Вопросы истории Венгрии и российско-венгерских отношений: сборник научных статей. 

Екатеринбург, 2018. С. 223–233.  
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С 1954/55 учебного года в свердловских вузах, где обучались иностранцы, 

были организованы кафедры или секции русского языка как иностранного. 

Помощь в изучении русского языка оказывали землячества. Значительную 

помощь в овладении языком оказывали советские студенты. Для этой цели 

наиболее сильных студентов деканат «прикреплял» к иностранцам и те 

оказывали помощь в организации самостоятельной работы, учебе и налаживании 

быта. Но наиболее эффективной формой адаптации к новым условиям жизни и 

обучения языку было неформальное общение вне учебного процесса – 

в общежитии, при организации совместного досуга. 

Все иностранные студенты, в отличие от советских, получали место 

в общежитии. В 1946–1960 гг. студенты расселялись в 5–8-местных комнатах. 

По воспоминаниям Н.Б. Факовой, «В общежитии проживало много студентов 

из стран народной демократии – Венгрии, Румынии, Чехословакии, Польши. Они 

выделялись одеждой: носили теплые, длинные светло-серые пальто, у кепок 

отороченные мехом борта отгибались и закрывали уши. Но что больше всего 

их выделяло, так это ботинки на высокой «тракторной» подошве. Загляденье! 

Ботинки, видимо, были теплые, потому что ходили они в них в самые лютые 

морозы. 

Все они хорошо говорили по-русски, испытывали благодарность к нашему 

народу за освобождение от фашизма и старались дать свои адреса для 

переписки с их сестренками. И многие из нас переписывались с иностранными 

подругами на русском языке. 

Чуть позднее появились китайские студенты. Ходили они в темно-синих 

кителях и кепках. Создали свое землячество, строго следили, чтобы студенты 

не пили спиртного. Если такое с кем-либо случалось, его немедленно отзывали 

в Китай. Все они прекрасно говорили по-русски. У каждого в комнате висел 

вышитый шелком портрет Мао Цзедуна»368. Как видно из воспоминаний, 

интенсивные занятия русским языком не проходили даром. 

                                                           
368 Факова Н.Б. Дворы моего детства // Урал. – 2006. – № 2. URL: https://magazines.gorky.media/ural/2006/2/dvory-

moego-detstva.html?ysclid=l7ynjex2d9281944571 (дата обращения: 23.06.2024) 

https://magazines.gorky.media/ural/2006/2/dvory-moego-detstva.html?ysclid=l7ynjex2d9281944571
https://magazines.gorky.media/ural/2006/2/dvory-moego-detstva.html?ysclid=l7ynjex2d9281944571
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В вузе студенты проводили большую часть времени – по 10–12 часов 

в сутки, включая посещение учебных занятий, общение с преподавателями, 

работу в библиотеке. Успеваемость иностранных студентов была достаточно 

высокой, что подтверждается документами, хранящимися в региональных и 

ведомственных архивах. К примеру, 1951 г. около половины всех иностранных 

студентов УПИ имели только хорошие и отличные оценки, в том числе 5 из 13 

выпускников получили дипломы с отличием, в УрГУ из обучавшихся на тот 

момент 64 иностранных студентов только один получил посредственную 

оценку369, остальные имели повышенные оценки, в том числе 28 человек были 

отличниками. В 1953 г. в УПИ успеваемость по вузу составила 95,2%, у 

иностранных студентов – 96,8%, в том числе у граждан КНДР, Болгарии, 

Чехословакии успеваемость составила 100%370. 

Важную роль в подготовке специалистов играла практика на производстве. 

Ее можно было пройти у себя на родине, но основная масса иностранных 

студентов стажировалась на предприятиях Советского Союза, что 

подтверждается записями в зачетных книжках, а также материалами, 

отложившимися в ЦДООСО. В зависимости от специальности иностранцы 

могли направляться на предприятия по всей стране, не ограничиваясь 

Свердловской областью. Это, безусловно, предполагало дополнительные 

организационные моменты, которые необходимо было решать руководству 

вузов совместно с партийными комитетами. К сожалению, случались и 

трагические события, но они были достаточно редкими. В частности, по дороге 

к месту прохождения практики в 1953 г. погиб болгарский студент 

металлургического факультета УПИ Г. Ризов (утонул во время купания). Для 

организации похорон была назначена комиссия, состоявшая из замдекана 

факультета, студента факультета, представителя общественных организаций 

факультета. В город Чкалов371, где и произошла трагедия, были командированы 

представители от партийного комитета вуза и от землячества болгарских 

                                                           
369 До 1960-х годов иностранным студентам не выставлялась оценка «удовлетворительно». 
370 Пряхин В.М. Указ. соч. С. 171–172. 
371 В н.в. город Оренбург.  



118 

 

студентов372. Другой печальный пример – во время прохождения практики в г. 

Сухой Лог Свердловской области также в 1953 г. утонул студент СГИ из Польши 

Е. Зиайя. Все вопросы по организации похорон также легли на вуз373.  

Студенты зарубежных стран занимались различными видами спорта, 

принимали участие в профсоюзно-комсомольских лыжных соревнованиях, 

кроссах, эстафетах, посещали легкоатлетические, волейбольные и другие 

секции.  

К примеру, в Свердловском горном институте особо были отмечены 

болгарские студенты П. Костадинов и С. Стойменов, проводившие спортивные 

тренировки и добившиеся значительных успехов. Так, в конце 1940-х гг. под 

руководством П. Костадинова была создана велосипедная школа, воспитавшая 

мастеров спорта СССР. С. Стойменов тренировал и выступал за волейбольную 

команду вуза, которая становилась победителем на первенстве вузов города374. В 

УПИ в 1956 г. была проведена двухдневная Спартакиада китайских студентов. В 

программу спартакиады входили бег, прыжки, толкание ядра, эстафета, лазанье 

по канату375. Мероприятие было признано успешным, однако вопреки 

ожиданиям, традиционным так и не стало.  

Иностранные студенты регулярно проходили медицинские осмотры, 

по результатам которых их могли направить в санатории и дома отдыха. Многие 

из них восстанавливали здоровье в уральских здравницах, некоторых направляли 

в другие регионы. Продолжительность такого лечения составляла минимум 

21 день. К примеру, летом 1947 г. 40 корейских студентов побывали в 

санаториях, а 28 – на курортах Кавказа и Крыма, в зимние каникулы 1950–1951 

учебного года 10 болгарских, венгерских и чехословацких студентов были 

                                                           
372 Личное дело Ризова Г.В. // Архив УПИ. Л 18. 
373 Архив Уральского государственного горного университета. Ф. Личные дела студентов 1930–1957 гг. Д. 6–43. 

Л. 8. 
374 50 лет Свердловскому горному институту. М., 1967. С. 310–311. 
375 Фомиль Л. Спартакиада китайских друзей // За индустриальные кадры. 1956. 15 сентября. 
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направлены в дома отдыха376. Причины могли быть самые разные – от 

обнаружения туберкулеза, до различных психических расстройств.  

Помимо лечения и оздоровительного отдыха для иностранных студентов 

организовывались поездки выходного дня по области и экскурсионные поездки 

в Москву или Ленинград во время каникул. Среди городов Среднего Урала 

иностранные студенты посещали Первоуральск377, Сысерть378, находящиеся в 

радиусе 40 км от Свердловска, Артёмовский (более 100 км от Свердловска)379, 

Талицу (более 200 км от Свердловска)380, Краснотурьинск и Карпинск (порядка 

400 км от Свердловска)381. Такие выезды, как и практика требовали 

дополнительной организационной подготовки.  

Проводились мероприятия к государственным праздникам стран прибытия 

студентов. Например, к 10-летию КНР в кинотеатре «Салют» г. Свердловска 

проходили встречи школьников города с китайскими студентами. В течение 

нескольких дней прошло 14 встреч, в которых приняли участие 6 тыс. 

школьников. Китайские студенты рассказывали о своей стране, а также в 

соответствии с модной тенденцией того времени делились со свердловскими 

школьниками адресами для переписки с их китайскими сверстниками382. 

Кроме того, иностранные студенты могли отдыхать и самостоятельно, 

однако в ряде случаев также требовалось вмешательство администрации вуза. 

Например, произошел инцидент с болгарским студентом, обучавшимся в 1947–

1951 гг. на металлургическом факультете УПИ и характеризовавшемся как 

«отличник учебы, замечательный товарищ». Из управления милиции 

г. Свердловска директору УПИ поступила информация о том, что в ночь на 1 мая 

1951 года указанный студент в состоянии алкогольного опьянения пытался 

изнасиловать сотрудницу ресторана «Спорт». О принятых мерах требовалось 

                                                           
376 Каплюков В.В. Документы ЦДООСО об обучении в вузах Свердловска иностранных студентов в конце 40-х 

– 50-е гг. XX века // Вопросы истории Венгрии и российско-венгерских отношений: сборник научных статей. 

Екатеринбург, 2018. С. 231. 
377 Вечер дружбы // Уральский рабочий. 1958. 26 октября. 
378 Штольц А. Китайцы в гостях у пионеров // За индустриальные кадры. 1956. 1 сентября. 
379 Теплые встречи // Уральский рабочий. 1956. 3 января. 
380 Китайские гости // Уральский рабочий. 1957. 20 апреля. 
381 Ржегоржек И. До новых хороших встреч! // За индустриальные кадры. 1959. 29 апреля.  
382 Пионерские сборы дружбы // Уральский рабочий. 1959. 8 октября. 
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сообщить в ответном письме383. К сожалению, приходилось решать и такие 

вопросы. Судя по тому, что студент благополучно получил диплом специалиста 

в 1951 г., эта история закончилась для него положительно.  

В соответствии с межправительственными соглашениями, иностранные 

студенты обучались в советских учебных заведениях на безвозмездной основе, 

им выплачивалась стипендия. Если советские граждане в 1949 году получали 

стипендию 320–420 рублей, повышенная стипендия (за отличные оценки) 

варьировалась от 525 до 600 рублей, Сталинская стипендия (за выдающиеся 

достижения в учебе, получали единицы) составляла 720 рублей, то стипендия 

иностранных студентов в 1946–1960 гг. составляла 500–580 рублей.  

Большинство иностранцев, поступивших учиться в учебные заведения 

Свердловска, благополучно их оканчивали и получали дипломы специалистов. 

Однако, конечно, были и исключения. Иностранцы могли быть отчислены в 

связи с переводом в другой вуз, по состоянию здоровья и другим причинам, 

характерным для любого студента. Но были и особенности. Яркий пример – 

из УПИ в 1948 году были отчислены 28 югославских студентов с формулировкой 

«как не возвратившийся к занятиям с начала учебного года с IX–1948», что, 

конечно, стало прямым следствием изменения внешнеполитической обстановки.  

В странах соцлагеря учеба в СССР считалась очень престижной, поэтому 

выпускники свердловских вузов по возвращении занимали ответственные 

государственные посты, работали руководителями крупных промышленных 

предприятий, становились известными учеными, писателями, артистами. 

К примеру, выпускник УПИ Л. Шупка стал министром Чехословакии384, 

Ц. Пурэвдорж, окончивший Уральскую государственную консерваторию в 

1960 г. был ведущим оперным певцом в Монголии на протяжении нескольких 

десятилетий.  

После окончания консерватории Ц. Пурэвдорж много лет поддерживал 

отношения со своими преподавателями: обменивался письмами, приезжал 

                                                           
383 Личное дело Савова Б.К. // Архив УПИ. 
384 Агишев Ю. Министр ЧССР – выпускник УПИ // Уральский рабочий. 1970. 21 июля. 



121 

 

на торжественные мероприятия, проводимые вузом, встречался с педагогами, 

когда был проездом в Свердловске385.  

Вместе с тем, например, граждане Китая – выпускники уральских вузов, 

после охлаждения межгосударственных отношений СССР и КНР и начавшейся 

конфронтации, вынуждены были даже уничтожать свои дипломы. Но несмотря 

на политическую конъюнктуру, бывшие студенты сохранили теплое отношение 

к Свердловску и учебному заведению, которое они окончили. После потепления 

отношений между СССР и КНР выпускники УПИ отправили в подарок родному 

вузу фотоальбом с указанием факультета и года окончания. По возможности, 

некоторые бывшие студенты приезжали в Свердловск, а позже Екатеринбург по 

работе или с частными визитами, чтобы посетить alma mater. Так, например, Кун 

Лин-цзинь, окончивший Свердловский горнометаллургический техникум им. 

Ползунова в 1956 г., приехал его навестить в 2007 г.386, Чжан Юй-цзюнь, 

выпускница Свердловского горного института 1957 г., приезжала встретиться с 

однокурсниками в ноябре 1990 г.387. Во многих странах стали создаваться 

ассоциации выпускников советских вузов. Например, была создана Ассоциация 

выпускников УПИ в КНР, в которой в 1990 г. был зарегистрирован 241 человек 

из 43 городов Китая, в том числе 99 человек из Пекина388.  

Таким образом стараниями коллективов учебных заведений в 1946–1960 

гг. были созданы благоприятные условия для получения профессии 

иностранными гражданами. Вызовы, с которыми пришлось столкнуться в 

процессе работы, были выдержаны. Все это способствовало становлению 

Свердловска как международного образовательного центра.  

 

§ 4.2. Иностранные студенты в Свердловске в 1961-1991 гг. 

На следующем этапе в 1961–1991 гг. существенно сузилась география 

сотрудничества – в Свердловске учились студенты из Монголии, Вьетнама и 

                                                           
385 Викторова А. Лучшая из наук // Вечерний Свердловск. 1986. 25 ноября. 
386 Материалы музея Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова. 
387 Личный архив М.В. Стихиной. 
388 Чернов Э. Ассоциация выпускников УПИ // Уральский рабочий. 1990. 4 января. 
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Лаоса, но вместе с тем увеличилось количество учебных заведений, 

осуществляющих подготовку специалистов для зарубежных стран, а также 

выросло число студентов, прошедших обучение на Среднем Урале. 

С 1962 г. в Уральском политехникуме обучался один студент из Монголии, 

а с 1963 г. – еще два389. В 1964 году в Свердловское городское профессионально-

техническое училище впервые поступили учиться монгольские студенты390. 

Спустя два года состоялся первый выпуск специалистов из Монголии из 

Свердловского городского профессионально-технического училища № 1. Они 

получили профессии машинистов экскаваторов, токарей по металлу, 

электромонтеров, электрогазосварщиков, монтажников железобетонных 

конструкций391. Точно установлено, что монгольские группы набирались 

ежегодно в течение 5 лет392, однако в настоящий момент выявлены данные за три 

года по количеству монгольских студентов, окончивших ПТУ (График 5). 

 

 

График 5. Монгольские студенты, окончившие Свердловское техническое училище № 

1 

 

                                                           
389 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 251. 
390 Кодратов Г. К друзьям за знаниями и опытом // Уральский рабочий. 1964. 13 сентября. 
391 Юшина Т. Едут молодые мастера // Уральский рабочий. 1966. 8 мая. 
392 Кодратов Г. Руку дружбы МНР // Уральский рабочий. 1968. 5 сентября; Кодратов Г. Встречай, Монголия! // 

Уральский рабочий. 1969. 16 мая. 
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Исходя из представленных данных, училище окончили 476 граждан 

Монголии393. С 1984 г. монгольские студенты обучались в Свердловском 

педагогическом училище № 1 имени А.М. Горького (33 студента в 1984/85 

учебном году). 

В подготовке кадров для Монгольской Народной Республики принимали 

участие Уральский государственный университет, Уральский политехнический 

институт, Уральская государственная консерватория, Свердловский 

геологический институт, Уральский лесотехнический институт и Свердловский 

институт народного хозяйства. В УПИ первый набор монгольских студентов 

состоялся в 1961 г., в УрГУ прием иностранцев возобновился в середине 1970-х 

гг., в СГИ с 1979 г., в УГК с 1971 г.394, в УЛТИ с 1964 г., в СИНХе с середины 

1980-х гг.395  

В 1966 г. состоялся первый выпуск монгольских студентов в УПИ. До 

1992 г. в вузе прошли обучение почти тысяча человек из МНР (810 чел. окончили 

вуз, 187 – были отчислены). Также на Среднем Урале обучались вьетнамские 

студенты, а к концу 1980-х появились граждане Лаоса. В УрГУ помимо 

студентов, обучавшихся 5 лет по программам специалитета, в течение 1 учебного 

года проходили стажировку студенты-филологи из Вьетнама и Монголии. 

Распределение учащихся по вузам и государствам представлено на Графике 6.  

                                                           
393 Кодратов Г. Средний Урал – МНР // Уральский рабочий. 1968. 26 мая. 
394 Вечер дружбы // Вечерний Свердловск. 1976. 5 марта. 
395 Полвека истории университета: советско-монгольская дружба // Уральский государственный экономический 

университет [Электронный ресурс]. URL: https://www.usue.ru/novosti/polveka-istorii-universiteta-1-ye-mongol-

skie-studenty-dostigli-100-oj-uspevaemosti/?ysclid=m0yx7lszs9349270011# (дата обращения: 12.08.2024). 

https://www.usue.ru/novosti/polveka-istorii-universiteta-1-ye-mongol-skie-studenty-dostigli-100-oj-uspevaemosti/?ysclid=m0yx7lszs9349270011
https://www.usue.ru/novosti/polveka-istorii-universiteta-1-ye-mongol-skie-studenty-dostigli-100-oj-uspevaemosti/?ysclid=m0yx7lszs9349270011
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График 6. Иностранные студенты, обучавшиеся в вузах Свердловска в 1961-1991 гг. 

396 

 

Как отмечал директор Уральского политехникума А.А. Трофимов, 

характеризуя монгольских студентов: «Все они на первом году обучения еще 

плохо понимают русский язык и им очень трудно учиться»397. Анализ ситуации 

способствовал появлению нового этапа в образовании студентов технических 

специальностей из Монголии в СССР: обучение на подготовительном 

факультете Иркутского политехнического института, где проходили занятия по 

русскому языку и общенаучным дисциплинам. В вузах появились кафедры 

русского языка как иностранного.  

                                                           
396 Данные по УрГУ, УПИ, СГИ, УГК подсчитаны на основании личных дел, отложившихся в ведомственных 

архивах указанных учреждений, данные по УГЛТИ на основании материалов ЦДООСО.  
397 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 251. 
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Другой отличительной особенностью стало появление деканатов 

иностранных студентов в вузах. Теперь все заботы о студентах из зарубежных 

стран ложились в первую очередь на плечи деканов по работе с иностранными 

студентами: организация учебного процесса, решение бытовых вопросов, 

обеспечение досуга и т.п. 

Так, например, декан по работе с иностранными студентами УрГУ 

Л.П. Миронова вынуждена была искать теплую одежду и обувь для целой 

группы вьетнамских студентов, приехавших на годичную стажировку в летней 

одежде. Государство выделяло 300 рублей на одежду. На эти деньги были 

приобретены пальто. Кроме того, один из детских домов города предоставил 

вьетнамским студентам курточки, которые они носили под пальто398.  

Если студенты УПИ и СГИ, прежде чем попасть в Свердловск, проходили 

языковую подготовку в Иркутске, то поступавшие в УрГУ и УГК приезжали 

прямо из Монголии. Преподаватели УрГУ и УГК выезжали в командировки 

в МНР для приема вступительных экзаменов. Ввиду необходимости 

«социализации» и «подтягивания» уровня владения русским языком 

иностранных студентов расселяли в общежитии вместе с советскими 

студентами.  

Деканы по работе с иностранными студентами УГК И.Г. Стояновская и 

Л.П. Миронова отмечают, что в целом студенты «жили дружно», но проблемы 

на бытовой почве возникали постоянно и их приходилось решать. «Бывало, что 

нарушался санитарный порядок в общежитии и дружеское расположение друг к 

другу, бывало, что монгольские студенты злоупотребляли алкоголем. Это 

требовало большого внимания с нашей стороны»399. В УПИ советские студенты 

занимались вопросами быта иностранцев400. Обе информантки отмечают, что 

преподаватели постоянно приходили в общежитие к иностранным студентам, 

уделали работе с ними очень много внимания. В УГК раз в месяц в общежитии 

                                                           
398 Интервью с Л.П. Мироновой // Архив автора (записано 27 апреля 2021 года г. Екатеринбург). 
399 Интервью с И.Г. Стояновской // Архив автора (записано 11 апреля 2022 года г. Екатеринбург). 
400 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 243. 
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в красном уголке проводились мероприятия, на которых обязательно 

присутствовал представитель посольства Монголии, работавший в Свердловске. 

Иногда в мероприятиях принимали участие заведующие кафедрами. В 

целом, монгольские студенты были расположены дружелюбно к преподавателям 

и однокурсникам, что выражалось в приглашении принять участие в совместном 

праздновании нового года401.   

Образовательный процесс для иностранных студентов выстраивался в 

соответствии с учебными программами. В УГК это были индивидуальные 

занятия с преподавателем, а в остальных вузах – стандартные лекции и 

семинары. Для первокурсников дополнительные занятия по русскому языку 

влияли на успеваемость, но к старшим курсам они адаптировались к 

требованиям преподавателей и учились лучше. В 1964/65 учебном году у 

иностранных студентов УПИ картина по успеваемости была следующая: 1 курс 

– успеваемость составляла 61,6%, 2 курс – 91,7%, 3 курс – 83,4%, 4 курс – 75,0% 

и 5 курс – 100%402. Конечно, успеваемость зависела от множества факторов, в 

том числе от состояния здоровья, уровня подготовки, заинтересованности 

студентов в обучении. К примеру, в СГИ за несдачу экзаменов и невыполнение 

учебного графика был отчислен один из студентов первого курса, учившийся 

по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ». Причина 

халатного отношения к учебе была в том, что юношу больше интересовали 

художественная литература и журналистика и поступить он мечтал на отделение 

журналистики МонГУ403.  

В ходе исследования были проведены опросы в формате 

интервьюирования и анкетирования, в которых приняли участие выпускники 

уральских вузов, обучавшиеся вместе с иностранными студентами (Анкета 1 

представлена в приложении), а также сами иностранные студенты (Анкета 2 

представлена в приложении). 

                                                           
401 Интервью с И.Г. Стояновской // Архив автора (записано 11 апреля 2022 года г. Екатеринбург). 
402 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 245. 
403 Архив Уральского государственного горного университета. Ф. Личные дела иностранных студентов 1984–

1994 гг. Оп. Отчисленные. Д. 4.  
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Из 7 участников анкетирования вместе с гражданами Монголии учились 

на факультете 4 человека, окончившие УПИ. Одна из участниц опроса, 

учившаяся на факультете строительного материаловедения в 1987–1992 гг., 

подчеркнула, что они были очень сильны в математике и всегда помогали 

с решением задач. Другая участница анкетирования, указала, что в период 

сессии монгольские студенты радиотехнического факультета УПИ 1975–1980 гг. 

«кучковались», чтобы лучше подготовиться к экзаменам. В случае если 

иностранные студенты обращались за помощью, советские студенты оказывали 

им содействие. Один из респондентов, учившийся с 1983 по 1988 гг. на 

историческом факультете УрГУ и проживавший в общежитии с гражданами 

МНР, заметил, что «с каждым годом контингент ухудшался». У студенток 

исторического факультета УрГУ 1978–1983 гг., которые жили в одной комнате 

с монгольскими студентками в общежитии, сложилось впечатление, что они 

вообще к занятиям не готовились404.  

На вопросы анкеты ответили 5 человек из Монголии, учившихся в разное 

время в УПИ (одна женщина и четверо мужчин). На вопрос о том, как они 

готовились к занятиям, 4 человека ответили, что «занимались самостоятельно», 

2 человека написали, что помогали преподаватели и однокурсники, также два 

человека отметили, что им помогали соседи по общежитию. В целом 

образовательный процесс и мотивация монгольских студентов к учебе мало чем 

отличались от мотивации советских студентов.  

Досуг был организован следующим образом. Для иностранных студентов 

вузы организовывали экскурсии, благодаря которым они знакомились с 

советской действительностью. В УПИ в 1964/65 учебном году для иностранных 

студентов проводили экскурсии в различные музеи и на предприятия – 

Свердловский инструментальный завод, Государственный подшипниковый 

завод и Уральский завод тяжелого машиностроения, встречи с работниками 

горсовета, пионерами и комсомольцами школ города405. 

                                                           
404 Результаты анкетирования, проведенного М.В. Бекленищевой в 2019–2021 гг. // Архив автора. 
405 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 240. 
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Регулярно проводились университетские мероприятия с участием 

монгольских студентов, а также они принимали участие в общегородских 

праздниках к юбилейным датам. Все участники опросов вспоминают, что 

широко отмечался «День провозглашения Монголии». Студенты готовили 

концертные номера406. В честь Дня Победы проводились встречи монгольских 

студентов с ветеранами Великой Отечественной войны. Все мероприятия 

посещал сотрудник посольства Монголии. 

Наряду с официальными мероприятиями практиковались неформальные 

студенческие праздники, спонтанные посиделки в общежитии, спортивные игры 

как совместно с советскими студентами, так и автономно. Один из респондентов 

вспоминает, что в свободное время играл с монгольскими студентами в 

шахматы, волейбол, настольный теннис. Другая участница опроса, окончившая 

радиотехнический факультет УПИ, поделилась воспоминаниями о своей свадьбе 

в 1979 г. Монгольские студенты учились вместе с молодоженами и были 

приглашены на торжество. Во время каникул для монгольских студентов 

организовывали отдых на турбазах и в санаториях области, совершали поездки 

по СССР. Один из участников анкетирования отметил, что за годы обучения в 

СССР побывал в 4 поездках: в доме отдыха в Алуште летом 1978 г., автопоезде 

дружбы в Узбекистан летом 1981 г., автопоезде дружбы на Украину летом 1982 

г. и в доме отдыха «Металлург» зимой 1980 г. Другой респондент вспоминает об 

отдыхе в Сочи. Все расходы иностранных студентов на отдых на основании 

приказа Министерства высшего и среднего специального образования СССР 

шли за счет вуза.  

Помимо отдыха некоторые монгольские студенты в дни летних каникул 

участвовали в работе студенческих строительных отрядов. Стройотряды УрГУ с 

участием граждан Монголии работали в Свердловской области. В составе 

стройотряда «Десант» Свердловского горного института в 1982 г. участвовали 

7 монгольских студентов. Они строили комплекс для крупного рогатого скота 

                                                           
406 Интервью И.Г. Стояновской // Архив автора (записано 11 апреля 2022 года г. Екатеринбург). 
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в Пышминском районе Свердловской области407. Монгольские студенты УПИ 

также работали в составе стройотрядов. В 1982 г. в составе городского 

студенческого строительного отряда Свердловска работали четверокурсники 

Д. Гомбосурэн и Д. Ганхуяг408.  

В конце 1980-х гг. в составе отрядов УрГУ и СГИ на строительстве 

объектов в Свердловской области работали стройотряды, сформированные на 

базе монгольских вузов: отряд «Алдар» построил овощехранилище в 

Красноуфимском районе и двухквартирный дом в Щелкунском совхозе в 

Сысертском районе409.  

Не обходилось и без ЧП разной степени сложности и трагичности. 

К примеру, студент УПИ Д. Цзен-Ойдов попал в больницу с перитонитом 

от лопнувшего аппендицита. Врачам пришлось четыре дня бороться за жизнь 

пациента. К счастью, все закончилось благополучно410. А вот другой случай 

с участием иностранных студентов обернулся настоящей трагедией. Как 

вспоминает Л.П. Миронова, два брата – монгольских студента – были влюблены 

в одну девушку. На почве ревности один ударил другого, в результате чего 

молодой человек скончался411.  

Питались монгольские студенты в студенческих столовых, занимались 

приготовлением пищи самостоятельно на кухнях общежитий, либо употребляли 

в пищу привезенные с собой консервы. Еду готовили, учитывая свои 

гастрономические и кулинарные традиции, что часто вызывало не только 

любопытство, но и недовольство соседей по общежитию. Среди экзотических 

напитков респонденты вспоминают чай на курином бульоне, чай с молоком и 

маслом. В одной из анкет говорится, что ребята из Монголии часто готовили 

такое блюдо: жарили на сковороде соленую селедку, затем сухие макаронные 

изделия – все это заливали водой и доводили до готовности. В рационе 

монгольских студентов было много мяса, причем без хлеба и овощей. 

                                                           
407 Максимова Л. Десант дружбы // Вечерний Свердловск. 1982. 12 июня. 
408 Рытвина Л. В стране друзей // Вечерний Свердловск. 1982. 28 июля. 
409 Рытвина Л. Добрая слава отряда «Алдар» // Вечерний Свердловск. 1989. 5 августа. 
410 Спасибо за спасенную жизнь! //Вечерний Свердловск. 1982. 16 января. 
411 Интервью Л.П. Мироновой // Архив автора (записано 27 апреля 2021 года г. Екатеринбург). 
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Относительно монгольской кухни впечатления бывших студентов расходятся. 

Одни отмечают, что: «мясо продавали монгольским студентам по особым 

карточкам. Когда они трапезничали, от запаха мяса кружилась голова. Они 

весело в шумной компании поедали мясо каждый день и никогда нам не 

предлагали». Другие, напротив, вспоминают своих соседей добром: когда 

заканчивалась стипендия и не хватало денег на еду, монгольские студентки 

активно кормили и угощали своих соседей консервами из конины412. Также 

респондентам запомнилось, что у монгольских студентов была специфическая 

белая молочная водка, которую интересно было попробовать413. И.Г. 

Стояновской запомнилось, что все было очень вкусно, «в какой-то огромной 

кастрюле или в чане они готовили мясо с овощами, причем готовили мужчины, 

ребята»414. 

В 1970-е гг. стипендия монгольских студентов составляла 60 рублей 

в месяц, в начале 1980-х гг. стипендия выросла до 70 рублей в месяц. Это было 

примерно на 30% – 40% выше стипендии советских студентов. Дополнительным 

источником денежных средств была продажа дефицитных вещей. Как 

вспоминает одна из информанток: начало 1980-х гг. – «это была эра дубленок. 

Ребята из Монголии потихоньку это все привозили. Стоило достаточно дорого. 

Особенно учитывая студенческие стипендии. Джинсы стоили порядка 100 

рублей, а дубленки – 200–250. Те, кто жил в общаге, их не покупал, потому что 

это была достаточно необеспеченная публика, а вот девочки из Свердловска к 

этим дубленочкам приценивались. Я помню, у меня подруга купила. Это была 

красота невообразимая. Это был тулупчик по щиколотку. Он был светло-

бежевого цвета с оранжевой опушкой. По тем временам она была – королева. 

Кроме дубленок привозили другие вещи. Я купила за 3 рубля полиэтиленовый 

пакет с жутко модным лейблом. Год я его носила по различным случаям»415.  

                                                           
412 Результаты онлайн-опроса, проведенного М.В. Бекленищевой в 2019–2021 гг. 
413 Интервью Е.М.О. // Архив автора (записано 3 июня 2022 года г. Екатеринбург). 
414 Интервью И.Г. Стояновской // Архив автора (записано 11 апреля 2022 года г. Екатеринбург). 
415 Интервью Е.М.О. // Архив автора (записано 3 июня 2022 года г. Екатеринбург). 
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По возвращении домой монгольские выпускники свердловских вузов 

делали успешную карьеру. Так, выпускник радиотехнического факультета УПИ 

1989 г. З. Энхболд занимал пост руководителя администрации президента 

Монголии416, выпускник того же факультета 1980 г. Д. Энхбат был избран 

депутатом парламента, а в 2021 г. баллотировался на пост президента Монголии, 

заняв второе место по количеству полученных голосов.  

Выпускники УПИ вступали в Монгольскую ассоциацию выпускников 

советских вузов, с 2013 г. действует монгольское представительство Ассоциации 

выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Многие выпускники поддерживают связь со 

своими преподавателями, деканами по работе с иностранными студентами. В 

2011 г. в Екатеринбург приезжала выпускница факультета журналистики УрГУ 

А. Сарантуяа для встречи с Л.П. Мироновой – деканом по работе с 

иностранными студентами. В 1989 г. Л.П. Миронова была удостоена Почетной 

грамоты Госкомитета МНР по науке, технике и высшему образованию417. 

И.Г. Стояновская вспоминает, что для преподавателей в постсоветское время 

монгольские выпускники организовали туристическую поездку по Монголии: в 

каждом городе преподавателей встречали с цветами. «Важно, что в этой поездке, 

когда нас приглашали в гости наши выпускники, на столе были бокалы, 

привезенные с Урала, оливье, которому научились ребята и ряд других кушаний, 

которые им понравились»418. 

Подводя итоги отметим, что за 30 лет обучение монгольских студентов 

в вузах Свердловска стало наряду с побратимскими связями Свердловской и 

Западночешской областей визитной карточкой международного сотрудничества 

региона. С течением времени были выработаны механизмы взаимодействия, 

способствовавшие обучению монгольских студентов русскому языку, 

профессии, а также формированию их мировоззренческой позиции относительно 

                                                           
416 Калинина Н. Выпускника УрФУ назначили главой администрации президента Монголии // УраРу. 

[Электронный ресурс] URL: https://ura.news/news/1052297860?ysclid=l9e00ows5s871462027 (дата обращения: 

18.01.2024) 
417 Из Улан-Батора с почетной грамотой // Вечерний Свердловск. 1989. 4 декабря. 
418 Интервью И.Г. Стояновской // Архив автора (записано 11 апреля 2022 года г. Екатеринбург). 
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необходимости развития советско-монгольского сотрудничества. Сохранение 

отношений граждан Монголии с alma mater спустя 30 лет и более 

свидетельствует об успешности реализации поставленных задач. Результаты 

опросов показали, что отработанный порядок организации приемной кампании, 

образовательного процесса иностранных студентов заложил фундамент для 

обучения иностранцев в свердловских вузах в постсоветское время на 

коммерческой основе.  

 

§ 4.3. Образовательные и научные контакты в 1950-е – 1980-е гг. 

Взаимодействие ученых разных государств является еще одним 

направлением международного сотрудничества. Ключевыми формами 

сотрудничества являлись выезд советских ученых за рубеж, прием иностранных 

ученых, переписка.  

Выезды ученых за рубеж могли быть краткосрочные и долгосрочные, в 

социалистические, капиталистические и развивающиеся страны. География 

выездов была весьма широкой. В 1950-е гг. свердловские ученые стали 

принимать участие в международных научных конференциях. Например, 

академик С.В. Вонсовский выступал на конференциях в Польше419 и в США420. 

В Чехословакии в отраслевых конференциях принимали участие зам. директора 

Уральского политехнического института (УПИ), доктор технических наук 

П.З. Петухов, положивший начало сотрудничеству с Чешской высшей 

технической школой в Праге421, кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник Свердловского НИИ травматологии В. Фишкин, установивший 

рабочие контакты с чешскими и румынскими коллегами422. На конгрессе в 

Турции побывал директор Свердловского тубинститута доктор медицинских 

наук И.А. Шаклеин423. В Венгрии на конференции с докладом выступал 

                                                           
419 Доклад свердловского ученого в Польше // Уральский рабочий. 1956. 9 декабря. 
420 12 дней в США // Уральский рабочий. 1958. 21 декабря. 
421 Обмен научными трудами // Уральский рабочий. 1957. 6 февраля. 
422 Содружество с чехословацкими медиками // Уральский рабочий. 1959. 21 января. 
423 Советские врачи в Турции // Уральский рабочий. 1959. 6 октября. 
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заведующий кафедрой философии УрГУ М.Н. Руткевич424. И это было только 

начало. 

В 1960-е гг. практика командирования ученых за рубеж получила 

дальнейшее развитие. Так в сентябре 1964 г. в Магдебурге (ГДР) состоялась 

международная научная конференция по подъемно-транспортным и 

строительным машинам. В работе конференции участвовала советская делегация 

из 6 человек, в том числе сотрудники УПИ – профессор П.З Петухов и доцент 

В.Н. Суторихин.  

Ученые УПИ выезжали в командировки, преимущественно 

социалистических стран – в ГДР, Польшу, Монголию425. Научные командировки 

не только способствовали установлению контактов, но и использовались для 

приобретения дефицитных материалов и редких для Свердловской области 

представителей флоры и фауны для проведения дальнейших исследований. 

К примеру, директор института экологии растений и животных Уральского 

центра АН СССР академик С.С. Шварц, посетивший Индийский научный 

конгресс, привез двух калотов, варана, двух хамелеонов, двух удавов, двух 

олигодонов и восемь тигровых лягушек426.  

В 1970-е гг. география зарубежных поездок расширилась, охватывая 

страны Америки и Европы. Ученые Уральского научного центра АН СССР 

принимали участие в международных мероприятиях. В Японии побывали 

председатель президиума УНЦ академик С.В. Вонсовский, участвовавший в 

обсуждении проекта соглашения о научном обмене и сотрудничестве между 

учеными СССР и Японии, а также директор Института металлургии УНЦ 

Н.А. Ватолин, участвовавший в симпозиуме по физико-химическим основам 

металлургических процессов. Профессор Е.А. Туров Института физики металлов 

УНЦ принял участие в симпозиуме по актуальным вопросам физики твердого 

тела в США427. 

                                                           
424 Связи дружбы // Уральский рабочий. 1959. 3 апреля. 
425 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 182–183. 
426 Шеваров Г. Подарок индийских друзей // Уральский рабочий. 1973. 28 января. 
427 Бычкова А. Уральская наука за рубежом // Уральский рабочий. 1973. 25 мая. 



134 

 

Разработки ученых УНЦ АН СССР демонстрировались на международных 

выставках и ярмарках в ГДР, Румынии, Югославии, Австрии, Франции, ФРГ, 

Англии и других стран428. К примеру, новые порошковые материалы для химии, 

электрохимии и машиностроения, разработанные Институтом металлургии 

УНЦ, стали лауреатом ярмарки «Лейпциг-83»429. 

Существовала практика направления советских преподавателей 

в заграничные командировки. К примеру, А.В. Бахарев – преподаватель 

алюминиевого техникума г. Каменска-Уральского Свердловской области два 

года работал на Кубе в Гаванском химико-технологическом институте430. 

Международные контакты в послевоенный период устанавливали вузы. В 

первую очередь появилась возможность направлять преподавателей за рубеж. К 

примеру, доценты УПИ в 1950-е гг. работали в вузах КНР, ГДР и КНДР431. 

Доцент УПИ Г.П. Кропачев по направлению Министерства высшего 

образования проработал два года в Северо-Восточном политехническом 

институте Китая: читал лекции, а также осуществлял научное руководство 

несколькими аспирантами432.  

В 1972–1980 гг. три доцента из СГИ работали в Гвинейской Народной 

Республике, профессор В.З. Козин – на Кубе, а профессор Ю.И. Туринцев – 

в Чили. В 1980-х гг. преподаватели СГИ трудились в Монголии, Алжирской 

Народно-Демократической Республике, Кампучии, Мали, Афганистане, 

Китае433. На протяжении нескольких лет работал в Национальном институте 

нефти, газа и химии Алжира ассистент кафедры рудной физики СГИ 

М.С. Шумаков, где «за большие успехи в учебно-методической, научной и 

воспитательной работе по подготовке национальных кадров» был удостоен 

почетного звания «Ударник образцового труда»434. В конце 1980-х гг. несколько 

                                                           
428 Ладов Н. Оценка вклада ученых // Уральский рабочий. 1982. 1 августа. 
429 Ладов Н. Лейпциг-83: золотая медаль // Уральский рабочий. 1983. 12 мая. 
430 Два года на Кубе // Каменский рабочий. 1966. 10 сентября. 
431 Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 1920-1970. Исторический очерк. Свердловск, 1970. 

С. 200. 
432 У наших китайских друзей // Уральский рабочий. 1958. 1 октября. 
433 Материалы фондов музея Уральского государственного геологического университета.  
434 Присвоено почетное звание // Горняк. 1981. 30 сентября. 
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сотрудников СГИ находились за рубежом на преподавательской работе: трое – в 

Алжире, один – в Кампучии, один – в Афганистане435.  

Как отмечалось в отчете СГИ за 1988 г., сотрудничество осуществлялось 

преимущественно в двух формах: участие в международных конференциях и 

выезд за рубеж на преподавательскую работу: «Вся работа по подбору, 

подготовке и направлению специалистов за рубеж осуществляется в 

соответствии с требованиями Государственного комитета СССР по народному 

образованию и Минвуза СССР. В институте постоянно имеется резерв 

специалистов для командирования за границу с учетом специфики требований к 

командируемым по каждому виду международного обмена. Всей подготовкой 

руководит специальная комиссия, возглавляемая проректором по научной 

работе. В целях планомерной подготовки специалистов для поездки за рубеж 

работают комиссии: по общественно-политической, языковой и 

страноведческой подготовке. Требования к кандидатам для работы за границей 

предъявляются высокие. Вопросу подбора кандидатов для работы за рубежом 

большое внимание уделяют партком института, партбюро факультетов и 

партгруппы кафедр»436. Документ свидетельствует о том, что работе 

по развитию международного сотрудничества в сфере науки и образования 

уделялось большое внимание. К концу 1980-х гг. механизм направления 

сотрудников в зарубежные командировки в вузах был отлажен, а выезды ученых 

за рубеж стали частью их работы. 

В 1960-е гг. в долгосрочных зарубежных поездках во Франции и ГДР 

находились сотрудники кафедры теоретической физики УПИ. В ходе поездки 

во Францию аспирант кафедры Л.Н. Новиков провел сложное 

экспериментальное исследование, кроме того был опубликован его доклад в 

сборнике Французской академии наук437. Как вспоминает Л.Н. Новиков о своей 

поездке, преподаватель УПИ Г.В. Скроцкий встречался в Москве на научных 

мероприятиях с французским физиком А. Кастлером, после этого между 

                                                           
435 Материалы фондов музея Уральского государственного геологического университета.  
436 Материалы фондов музея Уральского государственного геологического университета.  
437 ЦДООСО Ф. 4 Оп. 67 Д. 126 Л. 130, 183. 
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учеными завязалась переписка. «Результатом этих контактов было приглашение 

направить в Париж … молодого аспиранта на годичную стажировку … в составе 

группы из 20 человек я был отправлен в Париж. … все мы числились 

«студентами», получали стипендию в нашем посольстве и жили в студенческом 

общежитии в знаменитом Латинском квартале … Я всегда восхищался 

обстановкой искренней дружбы, откровенности, свободомыслия, оптимизма и 

взаимопомощи, которую сумел создать этот замечательный человек [А. Кастлер] 

в своей группе. Как драгоценные реликвии храню я его голос в магнитофонной 

записи со словами, обращенными к тем сотрудникам нашей кафедры, которые 

занимались оптической ориентацией, его письма, поздравительные открытки и 

фотографии, которые он изредка посылал в последующие годы»438. Возможность 

таких поездок, безусловно, свидетельствовала о том, что советские ученые, и в 

том числе свердловские, находились в процессе интеграции в международное 

научное сообщество. Вместе с тем, политическая конъюнктура оказывала 

значительное влияние на развитие научного диалога. И развитие науки шло 

не «благодаря», а «вопреки». Так, Л.Н. Новиков отмечает, что спустя год после 

смерти А. Кастлера в 1985 г. в Париже состоялся мемориальный международный 

симпозиум, посвященный его памяти. «Личные приглашения были присланы 

Г.В. Скроцкому, Е.Б. Александрову (Ленинград) и мне, но события повернулись 

так, что политические причины оказались более важными для руководства 

страны, и ни один из приглашенных советских ученых не был выпущен во 

Францию»439.  

Отметим, что продолжительная поездка и дальнейшее сотрудничество 

с французскими учеными внесли свой вклад не только в развитие уральской 

научной школы, но и повлияли на общественное развитие региона. В конце 1980-

х гг. в Свердловской области стали активно создаваться отделения обществ 

дружбы СССР с зарубежными странами. В 1989 г. было создано Свердловское 

                                                           
438 Новиков Л. Н. Физтех – моя судьба и жизнь // Стенная газета Физико-технического факультета УПИ им 

С.М. Кирова – УГТУ им Б.Н. Ельцина «ФизикоТехник» [Электронный ресурс] URL: 

http://new.fizikotekhnik.ru/FizikoTekhnik_Narod/FizikoTekhnik_MemNln.htm (дата обращения: 06.02.2024). 
439 Там же. 
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отделение общества дружбы СССР – Франция. Л.Н. Новиков был избран его 

председателем. Организация, изменив название, существует и по сей день, а 

должность председателя Л.Н. Новиков занимал вплоть до 2010-х годов.  

Стоит заметить, что случай сотрудничества Л.Н. Новикова с зарубежными 

коллегами не являлся уникальным. Практиковалась совместная работа 

свердловских и иностранных ученых. В частности, Свердловский филиал 

Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии 

им. Д.И. Менделеева проводил совместную работу с польскими учеными440.  

Выезжали за рубеж и ученые-общественники. Так, например, кандидат 

философских наук А.В. Гайда, работавший в 1976 г. на кафедре диалектического 

материализма УрГУ был направлен на один год на стажировку в университет им. 

Гете во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В 1982 – 1984 гг. А.В. Гайда работал в 

Чехословакии на кафедре философии Карлова университета в Праге. 

Вспоминает он и о стажировке в Германии: «Самые большие впечатления у меня 

оставила научная стажировка в университете им. Гете г. Франкфурта-на-Майне 

в 1976–1977 гг. Для меня это был первый выезд за рубеж, тем более на родину 

известной Франкфуртской философской школы, о которой я до того лишь кое-

что читал в изложении других авторов. В новизну было все – образ жизни, 

раскрепощенность студентов, отличные библиотеки, почти индивидуальная 

работа профессуры со студентами, полная иллюзорность представлений 

немецких студентов о Советском Союзе. Но самое главное – у них не было 

зашоренности, предвзятости, заидеологизированности в исследовательской 

работе. По крайней мере, это было несопоставимо с нашими установками того 

времени»441.  

Опыт взаимодействия с западными коллегами пригодился и был творчески 

использован им в ходе политических преобразований 1990-х гг. В 1990-е – 2000-

е гг. А.В. Гайда занимал руководящие должности в администрации губернатора 

Свердловской области и Правительстве Свердловской области. Под его 

                                                           
440 Шишов Э. Крепнут связи ученых // Уральский рабочий. 1972. 24 ноября. 
441 Гайда Анатолий Войцехович: биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения). Екатеринбург, 2007. 

С. 16–17. 
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руководством в 1990-е гг. разрабатывались проект Конституции Уральской 

Республики и Устав Свердловской области. Таким образом, полученный им 

опыт в ходе учебы и работы за рубежом, безусловно, сказался не только на его 

личности, но и на общественно-политическом развитии региона.  

С середины 1950-х гг. в Свердловск для обмена опытом приезжали 

иностранные ученые. В 1957 г. в институте физики металлов Уральского 

филиала Академии наук СССР (УФАН) побывали делегации ученых-

металловедов США во главе с профессором университета Нью-Йорка Д. 

Нельсоном442 и китайских ученых во главе с директором института прикладной 

физики Академии наук КНР профессором Ши Жу-вэй443.  

Профессор НИИ черной металлургии Франции М. Ривьер выступил с 

докладом о работе мартеновских печей Франции в Уральском Доме техники, а 

также познакомился с работой кафедр металлургического факультета УПИ444. 

Посещала УПИ и делегация научных работников Пекинского университета во 

главе с ректором Цзян Нань-Сян445. В 1959 г. румынские и китайские 

специалисты приезжали в Свердловский горный институт446. Представители 

разных государств, различные объекты посещения – все это требовало 

подготовки.  

С 1960-х до конца 1980-х гг. в приеме зарубежных ученых в Свердловске 

был сделан перерыв. Контакты развивались преимущественно посредством 

переписки, а также участия уральских ученых в международных научных 

мероприятиях в Москве и за рубежом.  

В конце 1980-х гг., когда визиты зарубежных ученых в Свердловск 

возобновились, международные контакты стали приобретать договорной 

характер, т.е. визиты приобрели не просто ознакомительный характер, а были 

нацелены на долговременные связи. Так, в 1988 г. был заключен договор между 

Свердловским инженерно-педагогическим институтом и болгарскими 

                                                           
442 Американские ученые в Свердловске // Уральский рабочий. 1957. 17 октября. 
443 Содружество китайских и уральских ученых // Уральский рабочий. 1957. 25 декабря. 
444 Гость из Франции // Уральский рабочий. 1958. 12 ноября. 
445 Гости из Пекина // За индустриальные кадры. 1955 года. 13 октября. 
446 Зарубежные связи геологов // Уральский рабочий. 1959. 24 января. 



139 

 

институтами, предусматривающий обмен опытом учебной и научной работы, 

специалистами, стройотрядами. В развитие договоренностей в 1989 г. 

Свердловск посетил проректор высшего машинно-энергетического института в 

Софии С. Маслинков447. В 1989 г. УрГУ принимал директора Центра политики и 

социальных исследований университета Нью-Гемпшир (США) Д. Медоуза. В 

ходе переговоров был подписан протокол о намерениях УрГУ и советско-

американской программы образования и воспитания в области окружающей 

среды и области развития взаимных связей, проведения совместных 

исследований, обменов преподавателями, студентами, научными 

сотрудниками448. В 1989 г. Уральское отделение АН СССР пригласило в 

Свердловск для обсуждения перспектив сотрудничества ученых из Испании. В 

ходе визита был подписан протокол о намерениях449, а позже и соглашение о 

сотрудничестве. Также было заключено соглашение о сотрудничестве с 

Хейлунцзянской академией наук (КНР)450.  

В 1989 г. – разгар перестройки – в Свердловск приехали канадские ученые, 

занимающиеся проблемами охраны природы451. Осенью того же года в городе 

состоялось заседание Международной рабочей группы Секретариата 

Международной организации законодательной метрологии. В его работе 

приняли участие ученые из Франции, Китая, Югославии, Болгарии, Польши452. 

Все мероприятия отличались хорошей организацией. 

В 1990 г. международные контакты ученых в Свердловскую область 

вышли на новый уровень. Свердловск получил право проводить международные 

научные конференции, симпозиумы, совещания. Решением президиума УрО АН 

СССР было создано управление международных научных связей453. Таким 

образом произошло институциональное оформление проводимой де-факто 

работы по укреплению международных контактов.  

                                                           
447 Гость из Софии // Вечерний Свердловск. 1989. 25 апреля. 
448 Чернов Э, Юшина Т. Открытие Америки // Уральский рабочий. 1989. 9 апреля. 
449 Ревазова А. Свердловск – Барселона // Вечерний Свердловск. 1989. 8 сентября. 
450 Садовская Л. Урал-США // Уральский рабочий. 1990. 23 февраля. 
451 Визит ученых Канады // Вечерний Свердловск. 1989. 18 октября. 
452 Собрались метрологи // Вечерний Свердловск. 1989. 24 октября. 
453 Садовская Л. Урал-США // Уральский рабочий. 1990. 23 февраля. 



140 

 

На протяжении 1950-х – 1980-х гг. одной из наиболее доступных форм 

международного взаимодействия был обмен письмами. Ученые УФАН в разных 

отраслях науки общались таким образом с учеными КНР, США, Польши, 

Венгрии, Румынии, Англии, Японии, Швеции, ФРГ, Мексики, Голландии454. 

УПИ обменивался трудами ученых института, научными монографиями, 

методической литературой с вузами ГДР, Чехословакии, Румынии, Китая455.  

Уральский геологический музей получил в дар коллекции минералов и 

горных пород из Китая, Чехословакии, Польши, ГДР456. Формой обмена 

научными достижениями стало издание трудов уральских ученых в зарубежных 

странах, публикация работ ученых Чехословакии, Польши, Китая, Болгарии в 

журнале, издававшемся УФАН457. К примеру, 1/3 тиража (около 3 тысяч экз.) 

издаваемого СГИ Горного журнала направлялась в 40 стран мира, включая 

США, Англию, Францию, Японию, Бразилию, Конго, Чили, Китай, Корею, ГДР, 

Вьетнам, Монголию, Болгарию и Чехословакию. Горный журнал 

экспонировался на международных промышленных и научно-технических 

выставках в США, Мексике, Кубе, Польше, Японии, Франции, Англии, Индии, 

ГДР, Югославии458. 

Уральские вузы осуществляли подготовку научных кадров для 

зарубежных стран. Например, в УПИ и Свердловском горном институте 

проходили обучение в аспирантуре специалисты из Китая, Северной Кореи, 

Болгарии и Монголии, получившие высшее образование как на родине, так и в 

вузах Свердловска459. 

В заключение отметим, что международное сотрудничество свердловских 

ученых развивалось с учетом внешнеполитических обстоятельств. Контакты 

                                                           
454 Косов Ю. Во все концы земного шара. Наши экономические и научные связи // Уральский рабочий. 1958. 

30 апреля. 
455 Обмен научными трудами // Уральский рабочий. 1957. 6 февраля. 
456 Юдин И. Выставка подарков наших друзей // Уральский рабочий. 1957. 31 декабря; Коллекция минералов из 

Чехословакии // Уральский рабочий. 1958. 31 августа. 
457 Косов Ю. Во все концы земного шара. Наши экономические и научные связи // Уральский рабочий. 1958. 30 

апреля. 
458 50 лет Свердловскому горному институту. М., 1967. С. 337. 
459 Диссертация Ли Ен Пэка // Уральский рабочий. 1957. 1 декабря; Диссертация Ху Цзя-яо // Уральский рабочий. 

1960. 26 мая. 
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были как точечные, так и системные на протяжении многих лет. В развитии 

международного сотрудничества принимали участие институты Уральского 

филиала Академии наук СССР, вузы, НИИ, Уральский Дом техники. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод об интеграции 

свердловских ученых в мировое научное сообщество в рассматриваемый 

период.  

Научные и образовательные контакты являлись одним из ключевых 

направлений международного сотрудничества Свердловской области в 

рассматриваемый период. В процессе обучения иностранных студентов в вузах 

Свердловска успешно решалась не только задача по подготовке 

высококвалифицированных кадров для нужд экономик зарубежных стран, но и 

идеологическая задача по формированию научной, производственной и 

культурной элиты, лояльной к социалистическому строю. К примеру, выпускник 

УПИ 1953 года из Чехословакии Л. Шупка после окончания вуза занимал на 

родине высокие посты на крупных промышленных предприятиях, а после 

событий 1968 года был назначен министром ЧССР.  

Связи свердловских ученых с зарубежными коллегами были нацелены 

на интеграцию в международное пространство в различных областях научного 

знания. Интенсивность контактов в данной сфере поддерживалась в первую 

очередь благодаря переписке. Вместе с тем проводились встречи в очном 

формате как на территории Свердловской области, так и за рубежом.   
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Глава 5. Развитие международных культурных, спортивных и 

туристических контактов 

 

§ 5.1. Культурные связи 

В рассматриваемый период развитие культурных связей СССР 

с зарубежными странами осуществлялось по следующим основным 

направлениям – по линии развития межгосударственных отношений и по линии 

укрепления непосредственных контактов, а также через ведущие общественные 

организации460. Культурные связи по линии общественных организаций особую 

ценность имели с теми странами, с которыми долгое время отсутствовали 

государственные соглашения по культурному обмену. 

Содержание и интенсивность международного сотрудничества в сфере 

культуры определялись внешней политикой Советского Союза и изменением 

внешнеполитической доктрины в условиях Холодной войны. Принципы, 

положенные в основу развития культурных связей с социалистическими 

странами, отличались от принципов, по которым осуществлялись контакты 

со странами Запада. Вместе с тем, как отмечает Н.В. Белошапка, цель 

расширения влияния через каналы культурной дипломатии преследовалась в 

обоих случаях. Эту же мысль подчеркивает в работе «Азербайджан в 

международных культурных связях (1946–1990 гг.)» М. Дж. Гасымлы: «в 

отношениях с ГДР существовал диктат СССР, в культурных связях больше 

преследовались политические мотивы. Культурные связи должны были 

демонстрировать «единство» и «преимущества» социалистических стран. 

Проведенный анализ показывает, что культурные связи между 

социалистическими странами носили формальный и ритуальный характер и 

поэтому народы этих стран больше интересовались культурой западных 

государств»461. 

                                                           
460 Белошапка Н.В. Культурное сотрудничество СССР с западными странами в контексте идеологического 

противостояния // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2011. № 3. С. 35. 
461 Гасымлы М. Дж. Азербайджан в международных культурных связях (1946–1990 гг.). Тбилиси: Артанучи, 

2005. С. 18. 
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В условиях противостояния двух систем происходили изменения 

в международных отношениях, которые сказывались на сотрудничестве в 

области культуры, на количественных и качественных показателях культурного 

обмена. Можно выделить в качестве первого этапа в развитии культурных связей 

середину 1950-х – середину 1960-х гг.  

К примеру, Б. Жю в работе, посвященной советско-французским 

культурным связям в 1950-е – 1960-е гг., отмечает, что они полностью никогда 

не прерывались. В 1957 г. в Париже прошли первые франко-советские 

переговоры по вопросам культуры, в которых приняли участие с французской 

стороны генеральный директор по культурным связям Министерства 

иностранных дел Франции Роже Сейду, с советской стороны – председатель 

Комитета Совета Министров СССР по культурным связям с зарубежными 

странами Ю.А. Жуков. В 1958 г. была разработана программа обмена. Были 

запланированы обмен книгами, фильмами, пластинками, выставочными 

проектами и т.п. В 1959 г. в Москве состоялись очередные официальные 

переговоры по вопросам культуры. В рамках развития сотрудничества 

произошло объединение интересов в области культуры и торговли – достигнута 

договоренность о продаже французских книг непосредственно в Москве. Автор 

подчеркивает, что развитие франко-советского культурного сотрудничества 

отвечало запросу общества, а предлагаемые формы оказались востребованы462.  

Рассматривая эпоху  Брежнева (второй половины 1960-х – первой 

половины 1980-х гг.), Н.В. Белошапка выделяет 2 этапа в развитии культурных 

связей СССР с зарубежными странами: 1 этап (вторая половина 1960-х – конец 

1970-х гг.) – ослабление политического противостояния СССР и западных стран, 

и 2 этап (конец 1970-х – первая половина 1980-х гг.), когда произошло 

обострение политической конфронтации и идеологического противостояния 

СССР и ведущих западных держав, что предопределило сокращение контактов в 

сфере культуры.  

                                                           
462 Jeu B. La coopération culturelle franco-soviétique // Revue Tiers Monde, Coexistence pacifique. Juillet-décembre 

1968. Vol. 9. №. 35/36. P. 897–907.  
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Международные культурные контакты Свердловской области развивались 

в соответствии с общесоюзными тенденциями. Сотрудничество разворачивалось 

в двух ключевых формах: это посещение иностранными деятелями культуры 

Свердловской области и поездки свердловских деятелей культуры за рубеж.  

Гастроли зарубежных представителей культуры в Свердловскую область 

в контексте культурной дипломатии предполагали демонстрацию им мощи 

Советского Союза в целом и Урала в частности. Так, в ходе гастролей 

предусматривалось знакомство иностранных гостей с промышленными 

предприятиями Свердловска, такими как Уралмаш, Свердловский завод 

железобетонных конструкций, Уралэлектроаппарат и других. Помимо этого, 

иностранцам необходимо было показать культурный капитал Среднего Урала, а 

также быт советских людей. Объектами показа становились образовательные 

учреждения (Уральский политехнический институт, детские сады, Дворец 

пионеров), жилье и объекты городской инфраструктуры (общежития, квартиры 

рабочих, стадионы), учреждения культуры (музеи, библиотеки, киностудия, 

театры, цирк, граница Европы и Азии). Программой обязательно 

предусматривалось проведение встреч с руководством города и 

общественностью. Такой насыщенный график предполагал, что иностранная 

творческая интеллигенция сможет убедиться в гармоничном развитии 

советского общества и высоком уровне жизни.  

В 1955–1965 гг. Свердловскую область посетили 40 творческих делегаций. 

Это были артисты циркового жанра, писатели, режиссеры, актеры, певцы, 

музыканты, творческие коллективы из Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, 

Китая, Северной Кореи, Ливана, Монголии, Польши, Румынии, Финляндии, 

Чехословакии, Японии. Отметим, что примерно треть (31%) делегаций, 

побывавших в Свердловске в период с 1955 по 1965 гг., прибыли из 

капиталистических стран. 

Подавляющее большинство творческих коллективов составляли 

музыканты, в том числе около 10 оперных исполнителей. Из наиболее заметных 

выступлений оперных коллективов можно отметить гастроли Шаосиньской 
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оперы из Китая, прошедшие в Свердловске в 1955 г.463 В дальнейшем 

сотрудничество поддерживали солисты, исполнявшие партии в постановках 

Свердловского театра оперы и балета. В Свердловске побывали четыре писателя, 

два художника, один режиссер, один сценарист, две делегации 

кинематографистов, посетивших город в рамках фестивалей кино. Во время 

VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Свердловск 

посетило 30% от всех делегаций деятелей культуры от числа побывавших в 

городе за 10 лет. Еще 30% приходится на 1956 и 1961 гг.464 

Любопытно, что выступления зарубежных артистов нередко посещали 

иностранные гости города. К примеру, на выступлении артистов чехословацкого 

цирка присутствовали журналисты из Нидерландов465, а на спектаклях 

китайской оперы побывали китайские студенты, проходившие обучение в 

свердловских вузах466. 

Основными площадками выступлений зарубежных представителей 

культуры в 1955–1966 гг. были филармония, оперный театр, театр музыкальной 

комедии, цирк, кинотеатры, библиотеки. С течением времени в регионе 

появлялись новые концертные площадки, где проходили выступления 

зарубежных артистов и музыкантов. К примеру, в Свердловске в 1967 г. был сдан 

в эксплуатацию киноконцертный театр «Космос», в 1970 г. – Дворец спорта, а в 

1973 г. – Дворец молодежи. В «Космосе» выступали артисты эстрады из 

Чехословакии, Югославии467, ГДР468. С конца 1980-х гг. в «Космосе» проходили 

концерты зарубежных рок-групп469. В качестве гастрольных площадок 

использовались и другие локации470.  

                                                           
463 Прибытие в Свердловск Шаосиньской оперы // Уральский рабочий. 1955. 1 сентября. 
464 Ларионов А., Мешавкин С., Маковкин Л., Павлов В., Сараева Е. Дети разных народов, мы мечтою о мире 

живем. Свердловчане тепло принимали дорогих гостей – участников Всемирного фестиваля молодежи // 

Уральский рабочий. 1957. 17 августа. 
465 Голландские журналисты в Свердловске // Уральский рабочий. 1956. 24 июля. 
466 Розина Н. «Приезжайте к нам еще, дорогие друзья!» // Уральский рабочий. 1955. 6 сентября. 
467 Мастера советской и зарубежной эстрады // Уральский рабочий. 1971. 31 октября. 
468 Мастера советской и зарубежной эстрады // Уральский рабочий. 1972. 22 марта. 
469 Экстра-бенд // Уральский рабочий. 1987. 8 мая. 
470 Польское ревю на льду // Уральский рабочий. 1980. 29 октября; Концерт корейских артистов // Уральский 

рабочий. 1985. 4 июня. 
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Отметим также, что выступления артистов в концертных залах 

Свердловска посещали иностранные делегации с целью проведения досуга: в 

середине 1970-х гг. одно из музыкальных выступлений В. Костюкова в 

«Космосе» посетила итальянская делегация471. 

Зарубежные цирковые артисты в Свердловск приезжали крайне редко. В 

1984 г. состоялись гастроли кубинского гимнаста472, и спустя шесть лет в 1990 г. 

в город приехал румынский цирк473. Возможно, это связано с тем, что 

современное здание цирка в городе появилось лишь в 1980 г.  

В 1970-е гг. прослеживается сокращение числа визитов представителей 

культуры из капиталистических стран. Но одновременно расширяется 

гастрольная деятельность и зарубежные поездки творческих коллективов 

Свердловской области. 

Как отмечает С. Гонсальвес, советские артисты с начала 1950-х гг. и 

до окончания Холодной войны являлись частью европейского культурного 

ландшафта474. Это справедливо и для артистов из Свердловской области. 

К примеру, в 1951 г. Уральский народный хор принимал участие в конкурсной 

программе III Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и стал 

лауреатом первой степени. С 1952 г. началась гастрольная деятельность 

коллектива: за 35 лет гастроли Уральского народного хора состоялись в Австрии, 

Болгарии, Великобритании, Венгрии, Монголии, Румынии, ФРГ, Японии, 

дважды – в ГДР, Польше и Франции, трижды – КНДР и Югославии, пять раз в 

Чехословакии475. Интенсивная гастрольная деятельность коллектива даже 

становилась предметом для шуток476. 

                                                           
471 Костюков В. Записки свердловского лабуха. М.; Екатеринбург, 2023. С. 61–62. 
472 Гость из Кубы // Вечерний Свердловск. 1984. 21 июля. 
473 Звезды румынского цирка // Вечерний Свердловск. 1990. 18 июня; Филипович Л. Праздник, подаренный 

звездами // Уральский рабочий. 1990. 7 июля.  
474 Gonçalves S. Les danseurs soviétiques à Paris et à Londres pendant la guerre froide: entre travail, tourisme et 

propagande politique, 1954–1968 // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. P. 69–82.  
475 Подробнее в разделе: История Уральского народного хора // Уральский центр народного искусства. 

Официальный сайт. URL: https://urfolk-art.ru/kollektivy/uralskij-narodnyj-hor/istorija-uralskogo-narodnogo-hora/ 

(дата обращения: 28.01.2024) 
476 К примеру, в газете «Уральский рабочий» появилось такое шутливое стихотворение «Уральскому хору»: 

«Ах, зачем тобою сердце вынуто? 

Где ты, хор Уральский, не бывал? 

Очень жаль, что мы тобой покинуты. 

https://urfolk-art.ru/kollektivy/uralskij-narodnyj-hor/istorija-uralskogo-narodnogo-hora/
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Главный дирижер и художественный руководитель симфонического 

оркестра Свердловской филармонии В. Кожин побывал на гастролях в Швеции 

и Чехословакии477. Артисты театра оперы и балета принимали участие в 

гастролях, организуемых Большим театром478. Уральское трио баянистов 

выступало в 16 странах, в том числе Австрии, Люксембурге479, Польше480. В 

Индии гастролировал фольклорный ансамбль «Аюшка»481 Выезжал в 

командировки за рубеж знаменитый свердловский режиссер И.К. Персидский. В 

1975 г. он снял фильм о поездке уральского творческого коллектива во Вьетнам, 

в 1981 г. – отправился на Сейшельские острова для создания документального 

фильма об одноименной республике482. В 1984 г. И.К. Персидский приехал на 

Кубу для съемок документального фильма, посвященного одному из кубинских 

революционеров483. Он стал автором двух фильмов о побратимских связях 

Свердловской и Западночешской областей, снимавшихся на Урале и в 

Чехословакии.  

Самодеятельные творческие коллективы гастролировали 

преимущественно в странах народной демократии. Среди них ансамбль песни и 

танца «Уральские самоцветы» завода Уралэлектротяжмаш им. Ленина давали 

представления в Болгарии и Польше484. Ансамбль танца Дома культуры 

Ирбитского мотоциклетного завода принял участие в международном 

фольклорном фестивале «Поющая гора» в Бургасе (Болгария), где получил 

множество высоких наград485. Ансамбль политической песни «Смена» ДК 

Уралмаша был приглашен на фестиваль политической песни в Болгарии486, 

                                                           

Приезжай почаще на Урал».  

Уральскому хору // Уральский рабочий. 1957. 1 января. 
477 Свердловск - Стокгольм – Братислава // Уральский рабочий. 1976. 30 октября. 
478 Гастроли в США // Вечерний Свердловск. 1987. 29 сентября. 
479 Субботина Т. Уральцы в Австрии // Уральский рабочий. 1977. 16 ноября. 
480 На польской сцене // Уральский рабочий. 1984. 4 июня. 
481 «Аюшка» поет в Дели // Уральский рабочий. 1987. 20 августа.  
482 Борисов Е. «Республика Сейшельские Острова» // Вечерний Свердловск. 1981. 5 ноября. 
483 Место съемок – Куба // Вечерний Свердловск. 1984. 2 июня. 
484 Кураева Н. В ноябре…// Уральский рабочий. 1983. 10 февраля. 
485 Риф И. Из Болгарии с наградами // Уральский рабочий. 1975. 20 июля. 
486 Рытвина Л. С песней в Болгарию // Вечерний Свердловск. 1983. 11 июня. 
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ансамбли политической песни УрГУ «Аванте» и УПИ «Баллада» выступали в 

Западном Берлине и ГДР487.  

Гостем всемирных фестивалей молодежи неоднократно был ансамбль 

народного танца А.П. Поличкина, а также гастролировал в Англии, Франции, 

Швеции, Финляндии, Вьетнаме488, Лаосе489, Болгарии490, Никарагуа, Коста-

Рике491. Помимо посещения промышленных предприятий и культурных 

объектов в странах, принимающих гастролеров, артисты ансамбля знакомились 

с их танцевальной культурой и впоследствии включали в свой репертуар 

народные танцы этих стран492. 

Наряду с гастролями налаживаются на региональном уровне долгосрочные 

международные связи: режиссер Будапештского театра оперетты М. Сенетар в 

Свердловском театре музыкальной комедии поставил оперетту «Где-то на 

юге»493. В свою очередь, режиссер-постановщик Свердловского театра 

музыкальной комедии В.А. Курочкин реализовал несколько проектов совместно 

с польским художником М. Станчаком. Их сотрудничество длилось почти 30 

лет, начиная с 1954 г.494.  

В период перестройки в СССР, когда внешнеполитический курс претерпел 

существенные коррективы, в стране усилилось влияние западной культуры. В 

1987 г. в Свердловске появился новый формат развлечений: впервые в городе 

был установлен чехословацкий аттракционный комплекс «Луна-парк». Он стал 

настолько популярен, что его не разбирали два года. В 1987 г. «Луна-парк» 

посетило более 4 млн. человек, в 1988 г. – 3,5 млн. человек, а в 1989 г. – 1,5 млн 

человек495. Помимо культурного был и экономический эффект. Площадка для 

                                                           
487 С концертами – за границу // Вечерний Свердловск. 1984. 25 октября. 
488 Персидский И. Документальный фильм «Вьетнамские встречи». 1976 год. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dRWt-8Zbiw (дата обращения: 23.01.2024) 
489 Минеев А. Свердловчане – гости Вьентьяна // Вечерний Свердловск. 1976. 26 января. 
490 С концертами в Болгарию // Уральский рабочий. 1979. 24 октября. 
491 Уральские танцы в Никарагуа // Уральский рабочий. 1981. 15 июля. 
492 Танцуем чешскую польку // Вечерний Свердловск. 1981. 24 января. 
493 Венгерский режиссер в Свердловском театре музыкальной комедии // Уральский рабочий. 1957. 26 марта. 
494 «Евгений Онегин» для польских зрителей // Уральский рабочий. 1980. 18 мая; Мицель И. Между Варшавой и 

Свердловском // Вечерний Свердловск. 1984. 21 августа. 
495 Спасибо, «Луна-парк»! // Вечерний Свердловск. 1989. 9 августа. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dRWt-8Zbiw
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аттракционов предоставлялась на возмездной основе и только за 1988 г. 

принесла в бюджет города 230 тыс. рублей496.  

В конце 1980-х гг. гастроли артистов из капиталистических стран в 

Свердловскую область возобновились. Стали проходить международные 

музыкальные и танцевальные фестивали, конкурсы. Фестивали, проводимые 

детской филармонией, принимали юных артистов из Бельгии497, ГДР, ФРГ, 

Болгарии, Чехословакии, Греции, Турции и Китая498. В филармонии слушателей 

привлекали фестивали с участием музыкантов из Великобритании, 

Финляндии499, Японии, Болгарии500. В театре оперы и балета в 1989 г. состоялся 

фестиваль с участием танцоров из Австралии501 и Японии502. В Свердловске 

прошел международный конкурс по латиноамериканским и европейским 

танцам, где выступили танцоры из Чехословакии, ГДР, Польши, Венгрии, 

Финляндии, Голландии503. Помимо фестивальных мероприятий, афиши города 

приглашали на концерты зарубежных музыкантов из США, Югославии, 

Чехословакии, Китая, ГДР, Сингапура504. С 1990 г. на постоянной основе в 

Свердловске работал греческий дирижер В. Фидетцис, возглавляя 

симфонический оркестр филармонии505. 

Как и в научной сфере, в сфере культуры начали выстраиваться прямые 

договорные связи с зарубежными партнерами. Например, Свердловский 

академический театр драмы заключил договор о творческом содружестве 

с театром в Польше506. В рамках проведения международных фестивалей кино, 

город посещали зарубежные кинематографисты507. 

                                                           
496 Юрьев Б. Снова едет «Луна-парк» // Вечерний Свердловск. 1989. 13 мая. 
497 Колпакова И. Бельгийцы поют «Рябинушку» // Вечерний Свердловск. 1989. 31 марта. 
498 Константинова М. Праздник детского творчества // Уральский рабочий. 1990. 11 января. 
499 Фестиваль джаза // Уральский рабочий. 1990. 19 апреля. 
500 Касюкова М. Гости из-за границы // Вечерний Свердловск. 1989. 23 ноября. 
501 Колескин Р. Фестиваль в пути // Вечерний Свердловск. 1989. 5 апреля. 
502 Балин Н. Аврора из Страны восходящего солнца // Вечерний Свердловск. 1989. 10 апреля. 
503 Чудиновских А. От «Уральских узоров» к «Интердансу-89» // Вечерний Свердловск. 1989. 12 августа.  
504 Борисова М. Под занавес сезона – дирижер из США // Уральский рабочий. 1990. 4 июня. 
505 Константинова М. Дирижер по контракту // Уральский рабочий. 1990. 15 декабря. 
506 Константинова М. Гости из Лодзи // Уральский рабочий. 1989. 7 мая. 
507 Матафонова Ю. Открытие Америки // Уральский рабочий. 1990. 15 июня. 
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Новым направлением международного сотрудничества стало проведение 

выставок картин свердловских художников и свердловских музейных коллекций 

в капиталистических странах. Так, во Франции прошла выставка-продажа картин 

М. Брусиловского508, в ФРГ состоялась выставка живописи и графики 

свердловских художников, где были выставлены 54 работы509. Свердловский 

музей изобразительных искусств заключил соглашение с музеем в Финляндии, в 

рамках которого в 1989–1990 гг. прошли обменные выставки картин из фондов 

двух музеев510. 

Подводя итоги, отметим, что международное культурное сотрудничество 

региона в 1955–1991 гг. активно развивалось. Несмотря на то, что в периоды 

обострения Холодной войны Свердловскую область не посещали представители 

из капиталистических стран, культурные связи не прерывались и создавали 

условия для гастрольной деятельности местных коллективов, как 

профессиональных, так и самодеятельных. 

Посещение региона зарубежными деятелями культуры, а также поездки 

свердловских творческих делегаций за рубеж свидетельствуют об успехах 

культурной дипломатии, а также процессах интеграции региона в мировое 

культурное пространство.  

 

§ 5.2. Спортивные контакты 

После окончания войны СССР активно развивал спортивные контакты, 

вступая в международные спортивные федерации и активно участвуя в 

международных спортивных соревнованиях. Спорт стал одним из направлений, 

повышающих авторитет страны и свидетельством достижений социализма. 

С 1950 по 1964 год количество советских спортсменов, выезжающих 

за рубеж увеличилось в 10 раз511. Члены спортивных делегаций не только 

                                                           
508 Вернисаж в Париже // Вечерний Свердловск. 1989. 18 ноября; Матафонова Ю. Его парижская жизнь // 

Уральский рабочий. 1990. 26 января. 
509 «Вернисаж» в ФРГ // Вечерний Свердловск. 1989. 22 декабря. 
510 Выставка из Свердловского музея // Уральский рабочий. 1989. 11 апреля; Константинова М. В Финляндии и 

во всем мире // Уральский рабочий. 1990. 29 мая. 
511 Dufraisse S. Démontrer la puissance et parfaire les esprits. Pratiques et objectifs des délégations sportives soviétiques 

à l’étranger, 1952-fin des années 1960 // Les Cahiers Sirice. 2016/2. № 16. P. 35–45. 
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участвовали в соревнованиях, но также знакомились со страной пребывания, в 

том числе по сложившейся традиции посещали промышленные предприятия, 

участвовали во встречах с молодежью и рабочими. Важной частью культурной 

программы спортивной делегации было посещение «мест памяти» мирового 

революционного движения и Великой Отечественной войны512. Так, советские 

спортсмены за рубежом, как и деятели культуры, становились акторами 

культурной дипломатии. 

Выезд за пределы СССР сопровождался воспитательными мероприятиями: 

среди спортсменов проводился инструктаж, как должен вести себя и выглядеть 

представитель советского спорта.  

После триумфального появления советских спортсменов на 

международной арене в 1952 г. необходимо было поддерживать имидж страны-

победителя, что было непросто. К середине 1960-х гг. спортивные результаты 

советских спортсменов несколько снизились513, что вызывало тревогу власти. В 

спорт вкладывались большие средства. Как отмечает О.В. Чепурная, к 1974 г. 

спорт в СССР стал орудием борьбы в Холодной войне514. 

СССР активно боролся за олимпийские медали, доказывая свое лидерство 

в разных видах спорта. Большим достижением стал выбор Москвы олимпийской 

столицей 1980 г.515 В своем исследовании, посвященном подготовке и 

проведению Олимпийских игр в Москве, И.Б. Орлов и А.Д. Попов отмечают, что 

Олимпиада стала мощным катализатором для развития спортивной, 

транспортной, информационно-технической и гостинично-ресторанной 

инфраструктуры516.  

Помимо Олимпийских игр в СССР проводились и другие крупные 

соревнования. В частности, в 1973 г. в Москве прошла Универсиада. 

О значимости события для советских граждан свидетельствует всплеск интереса 

                                                           
512 Там же. 
513 Тряхов И.С. Зимние Олимпийские игры в советской политике (1956–1988 гг.) // Вестник ННГУ. 2018. № 5. 

С. 47–55. 
514 Чепурная О.В. «Олимпиада-80»: советское мегасобытие в контекстах «холодной войны» // ЖССА. 2013. № 5. 

С. 39–52. 
515 Там же. 
516 Орлов И.Б., Попов А.Д. Олимпийский переполох: забытая советская модернизация. М., 2020. С. 390–392.  



152 

 

к коллекционированию предметов филателии, фалеристики, нумизматики и 

филумении, на которых были зафиксированы события универсиады517. Об 

успехе культурной дипломатии свидетельствует тот факт, что проведение 

VII Летней Универсиады в СССР стало шагом в налаживании взаимоотношений 

между Советским Союзом и Республикой Корея518.  

Свердловская область внесла свой вклад в развитие советского спорта. 

Свердловчане выступали и побеждали в соревнованиях различных уровней, 

проводимых за рубежом, начиная от чемпионатов мира и олимпийских игр и 

заканчивая товарищескими матчами. К примеру, в 1957 г. свердловчанин 

М.Г. Галактионов стал чемпионом мира в марафоне, проходившем в 

чехословацком городе Кошице. Свердловская область подготовила победителей 

мировых первенств и олимпийских чемпионов не только в конькобежном спорте 

и тяжелой атлетике, но и в художественной гимнастике, волейболе, баскетболе 

и других видах спорта. 

Победителем Чемпионата мира по скоростному бегу на коньках для 

женщин в 1960 г. в Швеции стала В. Стенина519, а ее супруг Б. Стенин в этом же 

году выиграл Чемпионат мира по скоростному бегу на коньках для мужчин 

в Швейцарии520. А. Воробьев в 1960 г. стал победителем XVII Олимпийских игр 

в Италии в тяжелой атлетике521. В 1964 г. победительницей IX зимних 

Олимпийских играх в Австрии стала лыжница К. Боярских, В. Стенина стала 

серебряным призером олимпиады522. На чемпионате Европы по стендовой 

стрельбе в Румынии в 1965 г. победил студент Свердловского горного института 

А. Еселевич523. В.Ф. Колотов установил более десяти мировых рекордов в 

                                                           
517 Бугаевский К.А. История VII Всемирной летней универсиады 1973 года, проведенной в СССР, в отражении 

средств коллекционирования // Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы 

и перспективы развития. 2020. С. 428–435. 
518 Донгон О., Еланцева О.П. К 30-летию установления дипломатических отношений между СССР и Республикой 

Корея: исторический путь 1970–1980-х годов // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 

2020. № 2. С. 61–75. 
519 Валентина Стенина – чемпионка Мира // Уральский рабочий. 1960. 2 февраля. 
520 Свердловск встречает Стениных // Уральский рабочий. 1960. 13 марта. 
521 На Олимпийские игры // Уральский рабочий. 1960. 18 августа; Воробьев А., чемпион XVII Олимпийских игр. 

Это было на Олимпиаде // Уральский рабочий. 1960. 2 октября. 
522 Альпийская лыжня покорилась свердловчанке // Уральский рабочий. 1964. 2 февраля; Не отдала корону 

королева // Уральский рабочий. 1964. 1 февраля. 
523 Свердловский студент – чемпион Европы // Уральский рабочий. 1965. 25 сентября. 
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тяжелой атлетике, став победителем соревнований в 1969 г. в Японии, в 1970 г. 

в Венгрии (Чемпионат Европы, 2 место) и в США (Чемпионат мира), в 1971 г. – 

в Перу (Чемпионат мира, 2 место), в 1973 г. – на Кубе (Чемпионат мира, 2 место). 

Принимали участие свердловчане и в Универсиадах. К примеру, в летней 

Универсиаде в 1961 г. в Болгарии в составе советской сборной по баскетболу 

выступила студентка УрГУ Л. Эделева524. Чемпионом летней Универсиады 

в 1979 г. в Мексике стал А. Прокофьев, а бронзовым призером – В. Ильиных525. 

Чемпионами Универсиады в Мексике стала женская сборная СССР по 

волейболу, в составе которой выступали 8 волейболисток свердловской команды 

«Уралочка»526. В 1981 г. Ильиных на летней Универсиаде в Румынии стала 

серебряным призером527, а О. Коростелева в составе советской сборной 

по баскетболу стала победителем528. На зимней Универсиаде в Болгарии приняла 

участие лыжница О. Черноскутова529, стали серебряными призерами 

свердловская пара фигуристов А. Мальгина и С. Коровин530. Чемпионкой зимней 

Универсиады в Италии в лыжной гонке на 10 км стала студентка Свердловского 

пединститута Н. Фурлетова, серебряные медали в парном катании завоевали 

Ю. Быстрова и А. Тарасов531. 

Поддержать спортсменов на статусных мероприятиях имели возможность 

и советские болельщики, в том числе из Свердловской области. Для этого 

формировались специализированные туристические группы. К примеру, такая 

группа «болела» за своих в 1958 г. в Финляндии на чемпионате мира по лыжным 

гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью532, побывали свердловские 

болельщики на Олимпийских играх в Италии533 и Японии534.  

                                                           
524 В Софию на универсиаду // Уральский рабочий. 1961. 25 августа. 
525 Чемпион Универсиады // Уральский рабочий. 1979. 13 сентября. 
526 Золотые медали в Мехико // Вечерний Свердловск. 1979. 13 сентября. 
527 На пьедестале Универсиады // Уральский рабочий. 1981. 29 июля. 
528 Золото Универсиады // Вечерний Свердловск. 1981. 31 июля. 
529 Старт в Софии // Уральский рабочий. 1983. 17 февраля. 
530 Аплодисменты Софии // Уральский рабочий. 1983. 25 февраля. 
531 Вернутся с медалями // Уральский рабочий. 1985. 25 февраля. 
532 В Финляндию, на первенство мира по лыжам // Уральский рабочий. 1958. 25 февраля. 
533 На олимпийские игры // Уральский рабочий. 1960. 18 августа. 
534 Путевки на Хонсю // Уральский рабочий. 1964. 10 октября. 
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Заводские команды также выезжали за рубеж для участия в товарищеских 

матчах. Так, например, мужская баскетбольная команда Уралмашзавода 

встречалась с командой Венского рабочего спортивного клуба (Австрия)535. 

Футболисты Уралмаша провели ряд встреч с профсоюзными командами в 

Болгарии536, выезжали во Францию, где были гостями Парижского спортивного 

объединения работников энергетической и газовой промышленности537, 

встречались в Финляндии с командой Хельсинки «Поннистус»538. 

Успешные выступления свердловчан в различных видах спорта 

способствовали не только росту авторитета СССР, но и узнаваемости региона, 

формированию его спортивной истории.  

Международные спортивные события происходили и на территории 

Свердловской области. Первоначально в дистанционном формате: в 1956 г. 

состоялся товарищеский шахматный матч, проведенный по телеграфу между 

свердловскими и монгольскими спортсменами539. А затем вместе с созданием 

необходимой инфраструктуры – очно. 

 В 1957 г. в Свердловске было закончено строительство Центрального 

стадиона, ставшего площадкой для международных соревнований. В рамках 

поездки на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в том же 

году в Свердловске состоялись товарищеские матчи между футбольной 

командой Шанхая и свердловскими футболистами. Для гостей была 

организована культурная программа: показали жилые новостройки 

на ул. Свердлова, стадион «Металлург», гости посетили Уралмаш, УПИ, 

побывали на границе Европы и Азии, посмотрели цирк, совершили прогулку на 

катерах по акватории Верх-Исетского пруда540. Отметим, что товарищеские 

матчи прошли не только в Свердловске, но и других городах области. К примеру, 

в г. Каменске-Уральском состоялся международный товарищеский матч между 

                                                           
535 В Австрию // Уральский рабочий. 1959. 13 сентября. 
536 В Болгарию // Уральский рабочий. 1960. 18 августа. 
537 «Уралмаш» - гость французов // Уральский рабочий. 1972. 18 мая. 
538 Победа «Уралмаша» // Уральский рабочий. 1963. 8 июня. 
539 Свердловск-Улан-Батор // Уральский рабочий. 1956. 26 декабря. 
540 Китайские футболисты в гостях у свердловских спортсменов // Уральский рабочий. 1957. 16 июля.  
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футбольными командами Уральского алюминиевого завода и командой города 

Шанхая541. 

Крупнейшим спортивным событием международного масштаба стало 

проведение в Свердловске XVII Чемпионата мира по конькобежному спорту 

среди женщин в 1959 г. Участие в нем принимали спортсменки из Венгрии, ГДР, 

КНДР, Китая, Польши, Финляндии, Чехословакии, Швеции, а также Монголии 

и Советского Союза542. По центральной улице Свердловска прошло факельное 

шествие в честь открытия первенства мира, а затем состоялся фейерверк543. 

Мероприятие такого уровня, проведенное в Свердловске, свидетельствовало о 

готовности региона к проведению масштабных спортивных мероприятий 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Международные спортивные мероприятия, проходившие в Свердловске в 

1957–1965 гг.* 

№ Площадка Вид 

спорта 

Страна  Команда 

гостей 

Команда хозяев год 

1.  стадион 

«Авангард» 

футбол КНР сборная г. 

Шанхая 

Команда окружного 

спортивного клуба; 

Команда «Авангард» 

Уралмашзавода 

1957 

2.  стадион 

«Авангард» 

спортивн

ая 

гимнасти

ка 

КНР Сборная 

команда 

КНР 

Сборная команда 

Российской 

Федерации 

1957 

3.  Центральный 

стадион 

футбол Чехословаки

я 

«Спартак-

Сталинград» 

(Прага) 

СКА Свердловска 1958 

4.  стадион 

Уралмашзавода 

футбол КНДР Команда 

«Сталь» 

Команда 

«Машиностроитель»  

1958 

5.  Центральный 

стадион 

 

хоккей с 

мячом 

Швеция Клуб 

НЭСШЭ 

Сборная 

Свердловской 

области  

1959 

6.  Центральный 

стадион 

 

футбол Чехословаки

я 

Руда гвезда 

г. Брно 

Сборная 

Свердловска (игроки 

СКВО и 

«Машиностроителя» 

1959 

                                                           
541 Калистратов В. История спорта Каменска-Уральского. Каменск-Уральский, 2018. С. 29.  
542 Мы приехали учиться // Вечерний Свердловск. 1959. 28 февраля.  
543 Соляник Ю. 15 медалей ждут своих владельцев // Вечерний Свердловск. 1959. 28 февраля. 



156 

 

7.  Центральный 

стадион 

 

конькобе

жный 

спорт 

(женщин

ы) 

Польша сильнейшие 

конькобежк

и Польши 

сильнейшие 

конькобежки СССР 

1959 

8.  Центральный 

стадион 

 

футбол Чехословаки

я 

Спартак (г. 

Градец-

Кралове) 

команда Уралмаша 1960 

9.  стадион 

Уралмашзавода 

футбол Румыния команда г. 

Бая-Маре 

команда «Уралмаш» 1961 

10.  Центральный 

стадион  

хоккей Чехословаки

я 

«Слован» г. 

Братислава 

«Спартак» г. 

Свердловск 

1963 

11.  Центральный 

стадион (малая 

арена) 

баскетбо

л 

Польша команда 

Польши 

сборная РСФСР; 

команда «Уралмаш» 

1964 

12.  Центральный 

стадион 

конькобе

жный 

спорт 

(мужчин

ы) 

Норвегия матч СССР-

Норвегия 

матч СССР-

Норвегия 

1964 

13.  Центральный 

стадион 

Чемпион

ат мира 

по 

хоккею с 

мячом  

Норвегия  сборная 

Норвегии  

сборная СССР 1965 

14.  Дом офицеров шахматы Нидерланды Макс Эйве,  

 

 

Виллем 

Мюринг 

сеанс 

одновременной игры 

на 8 досках; 

сеанс 

одновременной игры 

на 25 досках 

1965 

*Составлено по: Китайские гимнасты в Свердловске // Уральский рабочий. 1957. 

17 июля; Матч дружбы // Уральский рабочий. 1958. 17 июля; Гости из Швеции // Уральский 

рабочий. 1959. 10 марта; Матч дружбы // Уральский рабочий. 1959. 7 июля; СССР – Польша // 

Уральский рабочий. 1959. 15 декабря; Ситников М. Встреча с чехословацким чемпионом // 

Уральский рабочий. 1960. 5 июля; Евдокимов Р. Матч друзей // Уральский рабочий. 1961. 

1 июля; Матч Норвегия – СССР на уральском льду // Уральский рабочий. 1963. 19 февраля; 

Филатов А. Знакомьтесь: «Слован» из Братиславы // Уральский рабочий. 1963. 13 марта; 

Поединок друзей // Уральский рабочий. 1964. 12 июля; Оспищев В., Поляков А. Солнце 

улыбается скороходам // Уральский рабочий. 1964. 14 марта; Ишмурзин Г., Оспищев В. 

Второй шаг к золотому пьедесталу // Уральский рабочий. 1965. 25 февраля; Маковкин Л, 

Зарецкий Р. За шахматными досками Ботвинник и Эйве // Уральский рабочий. 1965. 

25 августа. 

 

Из таблицы видно, что в течение 7 лет в Свердловске состоялись 

14 международных спортивных мероприятий, в которых принимали участие 

спортсмены из Чехословакии, Китая, Кореи, Румынии, Польши, Швеции, 

Норвегии, Нидерландов, т.е. приехавшие как из соцстран, так и 
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капиталистических государств. Так, например, в 1968 г. в Свердловске состоялся 

ставший традиционным хоккейный матч «СССР – Норвегия»544.  

Участие региона в международном сотрудничестве в области спорта 

развивалось в русле общесоюзных тенденций. Спортивная инфраструктура 

региона позволяла проводить спортивные мероприятия международного уровня.  

В 1980 г. Свердловск принял VI зимнюю Спартакиаду органов охраны и 

безопасности из семи социалистических стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, 

Польши, Румынии, Чехословакии и Советского Союза. В программу были 

включены лыжне гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное 

двоеборье545. Свердловчане традиционно были участниками зимних спартакиад 

дружественных армий стран соцлагеря546.  

Для проведения тренировок в Свердловск приезжали спортсмены – 

представители зимних видов спорта – конькобежцы547, лыжники548, 

биатлонисты549 из ГДР и Польши. 

Спорт стал той силой, направлением культурной дипломатии, которое 

способствовало включению Свердловской области в международное спортивное 

пространство.  

В конце 1970-х гг. символом уральского спорта стала женская 

волейбольная команда «Уралочка» – многократный победитель различных 

международных соревнований. В 1980-е гг. в свердловском Дворце спорта 

профсоюзов регулярно проходили матчи «Уралочки» и женской сборной СССР 

по волейболу, основу которой составляла все та же «Уралочка», с иностранными 

командами (таблица 3).  

Таблица 3  

Международные волейбольные матчи в Свердловске* 

№ год СССР Иностранная команда Страна 

1.  1979 Сборная СССР Сборная Кубы Куба 

                                                           
544 Пока коньки в чехлах // Уральский рабочий. 1968. 2 марта. 
545 Международная спартакиада динамовцев // Вечерний Свердловск. 1979. 10 октября. 
546 Победа в Закопане // Уральский рабочий. 1961. 8 февраля. 
547 До свидания, Свердловск // Уральский рабочий. 1961. 20 декабря. 
548 Зарубежные спортсмены в Свердловске // Уральский рабочий. 1957. 30 ноября. 
549 Гости из ГДР и Польши // Уральский рабочий. 1961. 29 ноября. 
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2.  1980 Сборная СССР Сборная Кубы Куба 

3.  1981 «Уралочка» «Принс Докум» Нидерланды 

4.  1981 Сборная СССР Сборная Кубы Куба 

5.  1981 Сборная СССР; 

«Уралочка» 

«Хитачи»  Япония 

6.  1981 «Уралочка» «Кархула» г. Котка Финляндия 

7.  1982 Сборная СССР Сборная Кубы Куба 

8.  1982 Сборная СССР Сборная Японии Япония 

9.  1983 «Уралочка» «Олимпия Теодора» Италия 

10.  1985 «Уралочка» «Португал» Португалия 

11.  1986 «Уралочка» «Филатлитикос» Греция 

12.  1986 «Уралочка» «Чарни» Польша 

13.  1987 «Уралочка» «Уйпешти Дожа» Венгрия 

14.  1988 «Уралочка» «Уйпешти Дожа» Венгрия 

15.  1989 «Уралочка» «Сталь»  Польша 

16.  1989 «Уралочка» Сборная Кубы Куба 

17.  1989 Сборная СССР Сборная ЧССР Чехословакия 

18.  1990 «Уралочка» «Аверо» Нидерланды 

19.  1990 Сборная СССР междунар. турнир с 

участием сборных  

Южная Корея, 

Перу, ГДР, 

Бразилия, 

США 

20.  1990 «Уралочка» «Эмлак бенкаши» Турция 
 

*Составлено по: Чудиновских А. В гостях – чемпионки // Вечерний Свердловск. 1979. 

28 марта; Боженко Ю. Один пишем, три – в уме // Уральский рабочий. 1980. 27 марта; На пути 

к кубку Европы // Уральский рабочий. 1981. 10 января; Боженко Ю. Не обманули ожиданий // 

Уральский рабочий. 1981. 13 января; Боженко Ю. Улыбки друзей // Уральский рабочий. 1981. 

24 марта; Иванов А. «Хитачи» – гостья из Японии // Уральский рабочий. 1981. 9 июля; Южин 

Б. Кубковый матч // Уральский рабочий. 1981. 20 декабря; Боженко Ю. Куба далеко, Куба 

рядом // Уральский рабочий. 1982. 25 марта; Боженко Ю. Новая встреча старых знакомых // 

Уральский рабочий. 1982. 6 июля; Соперник «Уралочки» // Уральский рабочий. 1983. 18 

января; Демин В. У нас в гостях «Португал» // Уральский рабочий. 1985. 8 декабря; 

Чудиновских А. Волейболистки из Греции // Вечерний Свердловск. 1986. 15 января; Мальцева 

Н. Добро пожаловать, «Чарни»! // Уральский рабочий. 1986. 6 декабря; Бельский Ю. В борьбе 

за кубок // Уральский рабочий. 1987. 15 января; Дунаев В. Когда выше класс // Уральский 

рабочий. 1988. 22 января; Дунаев В. Гостьи из Польши // Уральский рабочий. 1989. 20 января; 

Демин В. В гостях – сборная Кубы // Уральский рабочий. 1989. 14 апреля; В гостях – 

волейболистки ЧССР // Вечерний Свердловск. 1989. 10 августа; Дворец спорта 24 января // 

Уральский рабочий. 1990. 23 января; Ждем большой волейбол // Вечерний Свердловск. 1990. 

16 июня; Гостьи из Турции // Уральский рабочий. 1990. 30 ноября. 

 

Из таблицы 3 мы видим, что за 12 лет из 20 соревнований, проведенных 

в Свердловске, около половины состоялись при участии представительниц 

капиталистических стран. Особой интенсивностью товарищеских встреч 
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отличаются 1981 и 1989 гг., когда начинался новый цикл подготовки команд к 

олимпиаде. 

Для приема иностранных гостей создавался оргкомитет, в состав которого 

вошли представители обкома КПСС, Областного совета профсоюзов, горкомов 

КПСС городов, где планировались игры, облисполкома, горисполкомов, 

спортивных и медицинских кругов, БММТ «Спутник», ГАИ, транспортного 

управления, журналисты. Обязанности были распределены между членами 

оргкомитета, сформированы комиссии по приему и размещению; питанию; 

агитации и пропаганде; культурно-массовая; спортивно-техническая; 

медицинская комиссии. Разрабатывался график командных игр, его дополняла 

культурная программа, включавшая посещение музеев, театров, предприятий и 

магазинов, выезды на экскурсии в область550. К примеру, команда «Хитачи» 

побывала в пионерском лагере «Орленок» близ г. Сысерть551.  

Очевидно, что к мероприятиям тщательно готовились, это обеспечивало 

высокий уровень встречи иностранных гостей, способствовало формированию 

положительного образа Советского Союза за рубежом, а также наработке опыта 

приема иностранцев региональными структурами.  

Помимо проведения домашних матчей «Уралочка» являлась активным 

участником спортивных мероприятий за рубежом: ответные матчи, участие 

в универсиадах. «Уралочка» и ее игроки в составе сборной СССР в 1979 г. 

провели игры в Японии, США, Мексике, Франции, в 1980 г. – в Японии, 

Румынии, Болгарии, в 1981 г. – в Нидерландах, Лихтенштейне, Болгарии, 

Чехословакии, Японии, ГДР, Польше, в 1982 г. – в Румынии, Италии, Японии, 

ФРГ, Перу, Бразилии, в 1983 г. – в Италии, Турции, ГДР, в 1984 г. – в Венгрии, 

Сирии, Греции, ФРГ, в 1985 г. – в Нидерландах, Японии, Португалии, в 1986 г. – 

в ФРГ, Турции, в 1987 г. – в ФРГ, США, в 1988 г. – в Венгрии, в 1989 г. – в ФРГ, 

Японии, Югославии, Гонконге, Бразилии, Сингапуре, в 1990 г. – в Италии, 

                                                           
550 ЦДООСО Ф. 4. Оп. 100 Д. 266. Л. 1–10, 35–38. 
551 Японские волейболистки в «Орленке» // Вечерний Свердловск. 1981. 15 августа. 
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Нидерландах, ФРГ. Впечатляющая география поездок свердловских 

волейболисток свидетельствует об их спортивном мастерстве.  

Не только «Уралочка» формировала имидж уральского спорта, свой вклад 

вносили и другие спортивные команды, в том числе свердловская команда по 

хоккею на траве «СКА», члены которой неоднократно входили в состав сборной 

СССР552. В 1981 г. команда «СКА» заняла второе место в розыгрыше Кубка 

европейских чемпионов по хоккею на траве в Бельгии553, в 1982 г. выиграла 

международный турнир по хоккею на траве в Канаде554. В 1983 г. сборная СССР, 

в состав которой вошли свердловчане, стала серебряным призером чемпионата 

Европы по хоккею на траве, прошедшего в Нидерландах555. 

В 1984 г. во Франции состоялся первый в истории чемпионат мира 

по биатлону среди женщин. Бронзовым призером чемпионата стала 

свердловчанка Т. Брылина556. На чемпионате мира по биатлону в Австрии 

в 1985 г. Ю. Кашкаров стал победителем557. 

Свердловская хоккейная команда «Автомобилист» провела множество игр 

за рубежом: в Польше – в 1969, 1972, 1974, 1977 гг., Румынии – в 1969, 1973, 

1981, 1986 гг., Финляндии – в 1977 г., Швеции – 1978 г., ЧССР – в 1986 г., ФРГ – 

в 1988 г., Швейцарии в 1989 и 1990 гг., Китае – в 1990 г. Проводились и 

«домашние матчи» «Автомобилиста» в городах Свердловской области с 

чехословацкими и румынскими хоккейными командами. Кроме того, в 1990 г. в 

Серове (353 км от Свердловска!) состоялась товарищеская встреча по хоккею 

между сборной Румынии и серовской командой «Металлург»558. 

В 1989 г. в Свердловске прошла серия товарищеских матчей уральских 

спортсменок с румынской женской гандбольной командой559, был проведен 

                                                           
552 Свердловчане в Малайзии // Вечерний Свердловск. 1981. 31 марта; Первые со второй попытки // Уральский 

рабочий. 1981. 14 апреля. 
553 На финише – вторые // Уральский рабочий. 1981. 10 июня. 
554 Хоккей на траве // Уральский рабочий. 1982. 2 июля; Кубок – у свердловчан // Уральский рабочий. 1982. 

6 июля. 
555 Демин В. Это гордое слово вратарь // Уральский рабочий. 1983. 27 сентября. 
556 Лидер «стреляющих лыжниц» // Уральский рабочий. 1984. 27 марта. 
557 Золотой почин Кашкарова // Уральский рабочий. 1985. 15 февраля. 
558 В Серове состоялась…// Уральский рабочий. 1990. 27 февраля. 
559 Долганина В. «Прилетели с большим удовольствием» // Вечерний Свердловск. 1989. 25 октября.  
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первый международный шахматный турнир с участием игроков из ГДР, 

Болгарии, Венгрии, Югославии и СССР560.  

Подводя итоги отметим, что свердловские спортсмены на протяжении 

рассматриваемого периода защищали честь страны на соревнованиях мирового 

уровня (олимпийских играх, универсиадах, чемпионатах мира и т.д.), нередко 

становясь победителями. Они находились в эпицентре международной 

спортивной жизни, представляя различные виды спорта.  

Международные мероприятия, включая чемпионат мира, проводимые 

в Свердловской области, были свидетельством соответствия спортивной 

инфраструктуры региона международным требованиям. Развитие 

сотрудничества в сфере спорта стало одним из направлений советской 

культурной дипломатии.  

 

§ 5.3. Международный туризм  

В середине 1950-х гг. существенно увеличились масштабы советского 

международного туризма. Он был самой массовой формой прямых кросс-

культурных контактов между гражданами СССР и представителями зарубежных 

стран561. Если в 1955 г. за границу выехало чуть более 2 100 советских туристов, 

то в 1970 г. их численность составила 1,8 млн чел., а в начале 1980-х гг. за 

границу по разным каналам ежегодно выезжало до 3 млн советских граждан562.  

До 1958 г. организацией международного туризма занимались 

ВАО «Интурист» и Центральное туристско-экскурсионное Управление 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС).  

Мощным стимулом для развития международного молодежного туризма 

стало проведение VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 

в 1957 г. В 1958 г. в рамках Комитета молодежных организаций СССР было 

образовано Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник». 

                                                           
560 Гроссмейстеры и мастера // Вечерний Свердловск. 1989. 27 октября. 
561 Попов А.Д. Международные туристические связи СССР 1950-х – 1980-х гг. как инструмент «мягкой силы» // 

Советская культурная дипломатия в условиях Холодной войны. 1945–1989. М., 2018. С. 291. 
562 Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955–1991. 

М., 2016. С. 109, 112, 118. 
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Задачей бюро была организация туристских путешествий зарубежной молодежи 

по СССР и поездок советских юношей и девушек за границу в целях укрепления 

дружбы и сотрудничества советской молодежи с молодежью других стран563. По 

линии БММТ «Спутник» в 1958 г. за рубеж отправились 1364 чел., в 1970 г. – 

уже 65 тыс. чел564.  

С течением времени в регионах при обкомах и крайкомах комсомола стали 

открываться отделения БММТ «Спутник». К 1966 г. число филиалов бюро 

достигло 51, но в половине из них штат ограничивался только должностью 

директора565. Аналогичная ситуация была и на Среднем Урале. В Свердловской 

области отделение бюро было создано в 1966 г., но фактически деятельность 

началась позже. Первым директором был утвержден В.В. Бурыкин, занимавший 

перед этим должность заместителя заведующего отелом пропаганды и 

культурно-массовой работы обкома ВЛКСМ566.  

Именно молодежный туризм определял туристическую повестку 

Свердловской области. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть деятельность Свердловского отделения бюро международного 

молодежного туризма «Спутник» подробнее.  

Свердловское отделение БММТ «Спутник» начинает работать в первой 

половине 1970-х гг. В 1972 г. филиал «Спутника» открывается во втором по 

численности городе Свердловской области – Нижнем Тагиле567. К 1984 г. 

городские отделения БММТ «Спутник» действовали в Каменске-Уральском, 

Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Асбесте, Алапаевске, Талице, Тавде568.  

Как отмечают исследователи для периода 1950–1985 гг. характерно 

превышение объемов въездного туризма над выездным569. Вместе с тем 

                                                           
563 РГАСПИ Ф. М-1 Оп. 3 Д. 982 Л. 25.  
564 Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955–1991. 

М., 2016. С. 122, 125. 
565 Машкова А.М. БММТ «Спутник» в 1958–1968 гг.: становление и развитие иностранного туризма в СССР. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2011. С. 99. 
566 ЦДООСО, Ф. 61, Оп. 30, Д. 13, Л. 13. 
567 РГАСПИ Ф. М-1 Оп. 68 Д. 553 Л. 111. 
568 ЦДООСО Ф. 61 Оп. 37 Д. 107 Л. 1. 
569 Машкова А. БММТ «Спутник» в 1958–1968 гг.: становление и развитие иностранного туризма в СССР: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2011. С. 21. 
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специфика промышленного комплекса Свердловской области и географическое 

положение региона в центре страны предопределили то, что объемы выездного 

туризма были в несколько раз больше, чем въездного (см. Таблицу 4).  

Таблица 4 

Количество выездных туристов Свердловской области, направленных 

Свердловским отделением бюро международного молодежного туризма 

(БММТ) «Спутник»* 

Год Социалистические 

страны (чел) 

Капиталистические 

страны (чел) 

Всего (чел) 

1964 нет данных нет данных более 300 

1965 нет данных нет данных 425 

1971 нет данных нет данных более 1500 

1972 1625 129 1754 

1975 нет данных нет данных 3148 

1976 3178 153 3331 

1978 нет данных нет данных 3800 

1979 нет данных нет данных 3273 

1980 нет данных нет данных 2106 

1981 1752 228 1980 

1982 1712 227 1939 

1986 нет данных нет данных 4851 

1987 нет данных нет данных 4315 
* Составлено по: ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 20. Д. 47. Л. 55; Оп. 22. Д. 12. Л. 14; Оп. 24. Д. 7. 

Л. 253; Оп. 26. Д. 31. Л. 1–2; Оп. 31. Д. 78. Л. 1 об.; Оп. 31. Д. 78. Л. 24, Л. 44; Оп. 33. Д. 95. Л. 

6; Оп. 35. Д. 77. Л. 2; Оп. 44. Д. 80. Л. 5. 

 

Из таблицы видно, что несмотря на небольшой турпоток он стабильно 

растет, увеличившись за 20 лет в 10 раз.  

Получил развитие и въездной туризм. В 1975 г. по линии БММТ 

«Спутник» обкома ВЛКСМ планировалось принять 97 человек, фактически 

приехали 166 человек. В 1982 г. в Свердловскую область приехали 0,5 тыс. 

человек при плане 0,4 тыс. человек, а в 1983 г. плановый показатель было 

перевыполнено на 50%. В 1987 г. Свердловским отделением БММТ «Спутник» 

были приняты более 930 иностранных туристов. Таким образом турпоток в 

регион за 12 лет также десятикратно увеличился, но даже к концу советского 

периода не превышал тысячу человек. Часть иностранцев, попавших в 
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статистику приема – это пионеры из Западночешской области Чехословакии, 

отдыхавшие по обмену в лагерях Свердловской области.  

БММТ «Спутник» решало в первую очередь идеологические задачи. Это 

определяло особенности процесса формирования туристической группы. Он 

включал следующие этапы: назначался руководитель группы из числа 

освобожденных комсомольских и партийных работников с последующим 

согласованием кандидатуры на бюро райкома/горкома. Руководитель группы 

должен был обеспечить дисциплину туристов во время пребывания за границей.  

Отбор кандидатур туристов осуществлялся первичными комсомольскими 

организациями предприятий и организаций согласно разнарядкам, 

составленным на основании планов по поездкам за границу. Они подбирались, 

как правило, из числа работников – победителей социалистического 

соревнования, передовиков промышленности и сельского хозяйства, 

комсомольских активистов, представителей творческой и научной 

интеллигенции, людей, «способных достойно представлять советскую молодежь 

за рубежом». 

Состав группы включал около 60% рабочих и не менее 50% коммунистов, 

предполагалось равное количество мужчин и женщин. Фотографы, 

кинооператоры, лица, владеющие музыкальным инструментом, включались в 

состав группы в первую очередь при прочих равных условиях.  

Для поездки в социалистические страны отбирались лица не моложе 20 и 

не старше 35 лет, комсомольские работники или активисты, избранные в 

комсомольские органы, кандидаты или члены КПСС. В капиталистические 

страны могли поехать лица не моложе 22 и не старше 35 лет. Лица старше 28 лет 

должны были быть кандидатами или членами КПСС. Поездка в капстрану два 

раза подряд исключалась. В соцстрану возможно было съездить один раз в два 

года, в капстрану – один раз в три года. Не разрешалась поездка одновременно 

супружеских пар в одну страну570. 

                                                           
570 ЦДООСО Ф. 61 Оп. 22 Д. 9 Л. 152–153. 
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Руководители групп за 1–1,5 месяца приглашались в БММТ «Спутник», 

где изучали «Памятку для руководителей групп советских туристов, 

выезжающих в соцстраны»». Руководители групп, выезжающих в 

капиталистические страны, изучали «Памятку для руководителей групп 

советских туристов, выезжающих в капиталистические и развивающиеся 

страны, а также в ДРВ, КНДР, СФРЮ».  

Дальнейшая подготовка руководителей и туристов проходила на 2-х 

дневной учебе, во время которой туристы изучали основные права и обязанности 

советских граждан, гарантированные конституцией СССР, деятельность 

государственных органов, организацию системы образования, здравоохранения, 

охрану труда и соцобеспечения, а также роль партии в руководстве 

государством, профсоюзов в советском обществе, материалы прошедшего 

съезда ВЛКСМ. Туристы получали информацию о государственном и 

политическом устройстве страны, в которую планировалась поездка, о 

молодежных организациях, их позиции по отношению к международному 

молодежному движению. Некоторые туристы заранее готовили рефераты по 

заданным темам, с которыми выступали на учебе. Перед туристами выступали 

лекторы вузов Свердловска, комсомольские активисты и работники бюро 

Спутник. Во время учебы проходил инструктаж по программе и маршруту 

поездки, о нормах поведения за границей, таможенных правилах при 

пересечении границы571.  

Нередко поездка за границу была началом деловых контактов. Учитывая 

профессиональные интересы молодых людей, БММТ «Спутник» стал широко 

практиковать отправку за границу специализированных групп. Так, например, в 

1967 г. в составе группы работников торговли в ГДР побывала директор каменск-

уральского универмага «Россия» Т. Бетева. В ходе поездки состоялась встреча с 

работниками дрезденского магазина «Фрацендорф». В результате между 

бригадиром дрезденского универмага и Т. Бетевой завязалась переписка. В 

одном из писем «Фрацендорф» сообщалось, что у них была организована 

                                                           
571 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 25. Д. 61. Л. 14–16. 
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бригада «германо-советской дружбы»572. В 1976 г. БММТ «Спутник» за рубеж 

было направлено 11 специализированных групп: 3 группы студентов 

стройотрядов в ВНР и НРБ, 2 группы учащихся профтехучилищ в СФРЮ и ПНР, 

2 группы пионервожатых в ЧССР и ГДР, 4 группы победителей соцсоревнования 

в составе поезда Дружбы в ГДР. Если рассматривать в страновом разрезе, то в 

1976 г. было сформировано в СФРЮ – 10 групп, в НРБ – 21, в ВНР – 10, в СРР – 

2, в ГДР – 10, в ПНР – 15, в ДРВ – 1, в ЧССР – 15 (в маршрут было включено 

посещение городов-побратимов в Западночешской области)573. В 1976 г. в 

Свердловской области по линии БММТ «Спутник» было принято 5 молодежных 

групп – 162 человека. 

Бюро международного молодежного туризма «Спутник» занималось 

организацией краткосрочных стажировок по немецкому языку в ГДР для 

учителей и студентов факультетов иностранных языков. С 1979 г. такие поездки 

организовывались и для групп из Свердловской области. Интересно, что поездка 

оформлялась как туристическая, но фактически являлась образовательной. 

Таким образом можно констатировать пересечение образовательных и 

туристических целей.  

По итогам поездки руководитель группы должен был подготовить отчет 

в свободной форме. В рамках настоящего исследования были проанализированы 

297 отчетов руководителей групп, хранящиеся в ЦДООСО. Отчеты, как правило, 

содержат информацию о численности и составе группы, месте, датах и 

программе поездки, вопросах, связанных с проездом к месту отдыха, 

недостатках в организации поездки и рекомендации по их устранению.   

Наибольшее количество отчетов сохранилось о поездках в Болгарию – 61, 

Чехословакию – 58, ГДР – 43, Югославию – 30, Венгрию – 26, Польшу – 17, 

Румынию – 13, Кубу и Финляндию – по 4, Вьетнам. По Дунайскому круизу, 

турам в ГДР и Западный Берлин, Болгарию и Румынию выявлено по 3 отчета, о 

поездках в Австрию, Испанию, Францию, Великобританию, Югославию и 

                                                           
572 Чемортан А. Урал – Дрезден // На смену! 1967. 23 июля. 
573 ЦДООСО Ф. 61. Оп. 26. Д. 31. Л. 1–3. 
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Венгрию, ГДР и Польшу – по 2 отчета. По одному отчету сохранилось о поездках 

в Канаду, Бенилюкс, Италию, КНДР, Скандинавский круиз, Тунис, ФРГ, 

Японию, Юго-восточный круиз, Монголию, Алжир, Сингапур – Австралия – 

Новая Зеландия, тур Югославия и Венгрия, тур Индия и Шри-Ланка, тур Турция 

и Иордания, тур Греция и Кипр, тур Румыния – Болгария – Югославия.  

Подавляющее большинство сохранившихся отчетов содержат 

информацию о поездках в социалистические страны. В целом туристские 

контакты в рамках стран соцлагеря развивались более динамично. В 1974 г. 

между бюро молодежного туризма Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, СССР и 

Чехословакии было подписано соглашение о принципах долговременного 

сотрудничества574. В случае, если руководителем группы выступал сотрудник 

БММТ «Спутник» – отчет не требовался.  

В ходе исследования с целью выяснения ряда вопросов, касающихся 

организации туристических поездок, были проведены интервью 

с В.М. Ардышевым – руководителем Первоуральского городского отделения 

БММТ «Спутник» в 1975–1979 гг., В.Н. Алиевым – руководителем 

Нижнетагильского городского отделения БММТ «Спутник» в конце 1980-х гг. 

В.И. Андреевым – председателем Свердловского областного отделения БММТ 

«Спутник» в 1979–1986 гг., А.В. Умниковым – заместителем председателя 

Свердловского областного отделения БММТ «Спутник» в 1987–1991 гг. и 

А.М. Деевым – сотрудником Свердловского областного отделения БММТ 

«Спутник» в 1977–1991 гг. Для изучения влияния поездок за рубеж на сознание 

и поведение советской молодежи было организовано анкетирование среди 

жителей Свердловской области, побывавших за рубежом в туристских целях в 

1970-е – 1980-е гг. В анкетировании приняли участие 28 чел. (14 мужчин и 14 

женщин). Респонденты рассказали о посещении Франции (3 чел.), 

Великобритании (1 чел.), Югославии (4 чел.), ГДР (7 чел.), Болгарии (5 чел.), 

Вьетнама (1 чел.), Польши (1 чел.), Туниса (1 чел.), Кипра (1 чел.), 

комбинированных туров: Чехословакия – Венгрия (1 чел.), Болгария – Румыния 

                                                           
574 Хохлов А.Н. Спутник. Пятьдесят лет на орбите туризма. М.: ООО «Внешторгиздат», 2008. С. 101. 
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(4 чел.), круизе Турция, Греция, Кипр, Мальта (1 чел.), туре Румыния – 

Югославия (1 чел.). Исследование было проведено на основе анкеты, 

разработанной А.Д. Поповым575. 

В анкете выделены следующие тематические блоки вопросов: 

о подготовке к поездке; условиях размещения, организации питания, 

экскурсионном, транспортном обслуживании, общении с иностранцами, 

наличии нештатных ситуаций, финансово-экономических аспектах и 

впечатлениях от поездки. 

Отвечая на вопросы, касающиеся подготовки к поездке, часть 

респондентов указала, что никаких особых процедур перед поездкой не 

проводилось. Вероятно, это связано с тем, что подготовительная работа 

воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Из официальных 

процедур, запомнившихся респондентам, были выделены: заполнение анкеты 

туриста, оформление заграничного паспорта, предоставление рекомендаций с 

места работы, собеседование и утверждение кандидатур для поездок на 

заседаниях бюро райкомов, горкомов и обкомов ВЛКСМ и КПСС. В ряде анкет 

отмечено, что с кандидатами проводились беседы в городских и региональном 

управлениях КГБ. Вспоминали респонденты и о проведении лекций о стране 

посещения, инструктаж по правилам поведения за рубежом, и получении 

информации по программе поездки. 

Из дополнительных подготовительных мероприятий была отмечена 

вакцинация перед поездкой в Тунис в 1983 г. Прививочные мероприятия были 

обязательны для ряда азиатских и африканских стран. Например, перед поездкой 

в Алжир также была проведена вакцинация против холеры всем членам 

группы576.  

Один из участников анкетирования указал, что перед поездкой 

приобретались товары народного потребления, которые можно было продать за 

рубежом. В СССР остро стояла проблема дефицита и поездка за границу 

                                                           
575 Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной туризм. 1955–1991. 

М., 2016. С. 333–336. 
576 ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 41. Д. 75. Л. 20. 
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рассматривалась как возможность привезти что-нибудь ценное – аппаратуру 

(магнитофон или радиоприемник), одежду (особо в цене были джинсы), 

парфюмерию и косметику. Однако советские туристы, в соответствии 

с действовавшим законодательством, могли обменять на валюту ограниченную 

сумму денег. В результате часть граждан пытались увеличить свои валютные 

запасы: основным вариантом была перепродажа вещей советского производства 

(часы, фотоаппараты, икра, водка), ценившихся за рубежом. Некоторые 

пытались провезти наличные деньги и обменять их за границей, рискуя 

серьезными последствиями, поскольку оба варианта были запрещены советским 

законодательством. 

К примеру, в 1963 г. житель Свердловской области, находясь 

в Чехословакии, занимался продажей вещей и обменом валюты, во время 

туристической поездки в Марокко в 1966 г. он «в свободное время занимался 

спекуляцией. Для этой цели вывез из СССР значительное число сигарет, водки и 

различных дорогих сувениров. 18 мая, когда группа была на базаре в г. Фесе, он 

отстал от группы и пытался продать сигареты, стремился обменять часть сигарет 

на различные вещи»577. Руководитель группы туристов, посетивших Болгарию в 

мае-июне 1982 г., в своем отчете пишет, что группа прибыла в Кишинёв, откуда 

следовала далее по маршруту на автобусе. Во время таможенного досмотра у 

одного из членов группы были обнаружены 100 р., «которые он нелегально хотел 

провезти и обменять за границей»578. За этот проступок участник поездки был 

снят с маршрута и отправлен домой. 

Из других запрещенных действий, отметим, например, что участники 

поездок в Англию и ГДР указали в анкетах на попытки привезти домой 

порножурналы. «Виновные» были исключены из комсомола. 

В ходе поездки туристы знакомились с достопримечательностями, 

культурой и традициями страны. Кроме экскурсионного обслуживания для 

тургрупп организовывались встречи и беседы с иностранцами. При наличии 

                                                           
577 ЦДООСО, Ф. 61, Оп. 20, Д. 48, Л. 57. 
578 ЦДООСО Ф. 61 Оп. 35 Д. 78. Л. 89. 
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свободного времени туристы гуляли по городу, посещали магазины и 

кинотеатры. 

Участник поездки в Югославию в августе 1979 г. сообщил в анкете, что 

они посетили города Белград, Сараево, Сплит, Пунта Скала. При этом 

респондент отметил, что экскурсий было мало, но особо запомнилась экскурсия 

в Сараево. Респондент отмечает дружеский климат внутри туристской группы и 

в отношениях с гидом: «Вместе с гидом пели русские песни. Довольно часто 

инициатором была гид». По рекомендации гида туристы посетили немецкий 

нудистский пляж в Сплите и посмотрели эротический фильм в кинотеатре 

Белграда. 

Респондент, посетивший ГДР в сентябре 1983 г., вспоминает, что маршрут 

включал посещение нескольких городов – Карл-Маркс-Штадт – Дрезден – 

Потсдам – Берлин. В ходе экскурсий туристы посетили Дрезденскую картинную 

галерею, Трептов-парк, музей боевого пути Уральского добровольческого 

танкового корпуса в Потсдаме. Была организована встреча с членами Союза 

свободной немецкой молодежи. 

Участница поездки во Францию в марте 1983 г. отметила, что их группа 

посетила города Реймс, Эперне, Шарлевиль, Париж, осмотрела основные 

достопримечательности: винный погреб шампанского Мерсье в Эперне, Лувр, 

Эйфелеву башню, Монмартр, Собор Парижской Богоматери, Центр культуры и 

искусства им. Ж. Помпиду. Сохранилась заметка из французской газеты, в 

которой сообщалось, что в Реймсе группа уральцев посетила завод Беринжер-

Энжелейм, где состоялась встреча с профсоюзной организацией предприятия. 

Другая участница поездки во Францию в сентябре 1985 г. отметила, что в рамках 

тура была организована встреча с молодыми французскими коммунистами. В 

ходе поездок члены группы дарили гидам и участникам встреч буклеты о 

Свердловске, сувениры, открытки, значки и пр. 

Таким образом экскурсионная программа в обязательном порядке 

включала помимо исторических достопримечательностей, имеющих всемирное 

значение, объекты, отобранные организаторами по «классовому» принципу – 
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заводы, сельскохозяйственные предприятия, памятники боевой славы Советской 

армии, концентрационные лагеря, укреплявшие чувство патриотизма. 

Идеологическая составляющая была существенной частью советского 

выездного туризма, где особое значение имело непосредственное 

организованное и контролируемое общение туристов с местным населением. 

Таким образом, участники встреч с обеих сторон непосредственно получали 

представление друг о друге. 

Отдельный блок вопросов в анкете касался организации питания в 

туристской поездке. На вопрос, чем удивила местная кухня, часть респондентов 

(14,3%) ответила: «Ничем». Другая часть указала, что удивила всем. Особо 

следует отметить питание в ГДР: респонденты (мужчины) вспомнили, что кухня 

запомнилась обилием мясных изделий и нехваткой/отсутствием хлеба. 

Относительно поездок в Болгарию, Румынию и Югославию осталось в памяти 

респондентов обилие салатов, свежих овощей и фруктов. Также в анкетах 

отмечались стейки с кровью из мяса или печени, неожиданные для советских 

туристов. Особо некоторыми респондентами отмечалось, что к обеду и ужину 

подавалось пиво или вино, что также было непривычно. 

Интерес представляет анализ вопросов о финансово-экономических 

аспектах поездки. Спрашивалось, на что была потрачена имевшаяся сумма денег, 

какие товары были привезены из-за границы и чем определялся выбор при 

покупке. Из 28 респондентов 15 (53,6%) ответили, что приобретали товары, 

которые в СССР были малодоступны или отсутствовал – предметы одежды, в 

том числе шубы, обувь себе и членам семьи, книги, хрусталь, посуду, 

магнитофоны, парфюмерию, сувениры и подарки. 

Несмотря на очевидную потребность в импортных товарах, в одном из 

отчетов о поездке в Болгарию встречаются следующие мнения: «Что касается 

расходования валюты. На наш взгляд 500 рублей на 11 дней и при такой 

программе очень много, учитывая, что основная цель поездки, все-таки, 
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познавательная. Покупали, в основном, спортивную одежду, обувь, книги, 

кожаные, меховые изделия, детскую обувь»579.  

Туристические поездки за рубеж, особенно включавшие длительный 

перелет, были достаточно дорогим мероприятием. Так, например, путевки 

в Австралию, Канаду, Латинскую Америку и США в 1971 г. стоили 750–800 руб. 

В связи с этим обкомам комсомола было разрешено предоставить льготы 

молодым рабочим, колхозникам, студентам и другим категориям молодежи по 

оплате  путевок: до 50% их стоимости оплачивали комитеты ВЛКСМ, а также 

доплаты шли за счет премиальных фондов предприятий по согласованию с 

соответствующими комитетами профсоюзов580. 

Формировались туристические группы и с целью посещения событийных 

мероприятий. В разделе, посвященном международному спортивному 

сотрудничеству, уже упоминалось, что туристы из Свердловской области 

посещали международные спортивные мероприятия за рубежом. Другой 

пример – поездка группы молодых туристов в Канаду в связи с открытием в 

Монреале Всемирной выставки 1967 г. «ЭКСПО-67»581. Свердловчане были 

постоянными участниками туристических групп, формируемых для посещения 

Всемирных фестивалей молодежи и студентов. К примеру, в 1968 г. IX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Болгарии посетило 800 чел., в 

том числе 70 свердловчан582. 

Подводя итоги отметим, что жители Свердловской области с конца 1950-х 

гг. и до распада Советского Союза имели возможность совершить туристскую 

поездку за рубеж. Ежегодно число туристов-свердловчан увеличивалось, вместе 

с тем, спрос существенно опережал предложение. В структуре туристической 

поездки порой в ущерб досуговой доминировала идеологическая составляющая. 

Не всегда хватало времени, а также финансов (существовали ограничения 

по номиналу денег для обмена) на походы по магазинам за подарками себе и 

                                                           
579 ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 44. Д. 81. Л. 16. 
580 ЦДООСО Ф. 61 Оп. 22 Д. 1 Л. 12. 
581 На выставку в Канаду // На смену! 1967. 27 апреля. 
582 Белин В. Путевка в Софию // На смену! 1968. 17 июля. 
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близким, вместо посещения музеев и достопримечательностей проводились 

встречи с молодежью зарубежной страны. Любые нарушения установленных 

правил влияли на возможность снова поехать за границу. Тем не менее многие 

успели совершить заграничные поездки до распада Советского Союза, познавая 

культуру и традиции других стран.  
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Заключение 

 

Развитие международных связей на региональном уровне определялось 

влиянием нескольких факторов – политическими, экономическими, 

географическими, культурными. Политические факторы являлись ключевыми в 

развитии различных форм регионального международного сотрудничества в 

СССР в 1950-е – 1980-е годы. Победа над фашизмом, распад колониальной 

системы и формирование биполярного мира в условиях Холодной войны 

способствовали выработке руководством СССР новых механизмов в целях 

эффективного проведения внешней политики и укрепления позиций на мировой 

арене. Международное сотрудничество Свердловской области развивалось в 

русле внешней политики, проводимой Советским Союзом. Изменения 

внешнеполитического курса, обусловленные разными фазами Холодной войны, 

непосредственно отражались на региональном уровне.   

Для достижения поставленных задач важнейшим инструментом 

установления международных связей была культурная дипломатия, нацеленная 

на развитие контактов на уровне личностных контактов. Таким образом в 

рассматриваемый период в повседневную жизнь регионов страны проникают 

различные формы международного сотрудничества.  

Важным фактором включения Свердловской области в международное 

пространство был ее экономический потенциал, в том числе наличие 

предприятий оборонного комплекса. Свердловская область после окончания 

Великой Отечественной войны представляла собой не только мощный 

промышленный регион, но и крупный образовательный центр. В учебных 

заведениях Свердловска осуществлялась подготовка индустриальных кадров.  

Сочетание экономического и культурного потенциала региона определили 

особенности развития международного сотрудничества. Наиболее ранние 

системные контакты свердловчан с иностранцами относятся к 1946 году, когда в 

вузах Свердловска началось обучение студентов из стран Азии и Восточной 

Европы. Так, Свердловск стал одним из двух десятков городов Советского 
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Союза, где обучались иностранные студенты. Значительный поток монгольских 

студентов в регион в 1980-е гг. способствовал организации присутствия на 

постоянной основе в Свердловской области сотрудника посольства Монголии.  

Наличие крупных промышленных предприятий с уникальным 

производством способствовало включению Свердловской области в программы 

пребывания официальных делегаций, в том числе визитов первых лиц 

зарубежных стран. Это позволяло решить не только политические задачи, но и 

соблюсти экономические интересы государства: заключались контракты на 

осуществление экспортных поставок, монтаж оборудования и участие в 

строительстве предприятий за рубежом свердловских специалистов.  

Свердловская область принимала активное участие в движении 

породненных городов с середины 1950-х годов, в том числе с крупными 

европейскими промышленными центрами: сначала английским Бирмингемом и 

румынской Тимишоарой. В 1960-е гг. партнером по побратимским связям 

Свердловской области стала Западночешская область, что позволило включить 

в движение 10 городов из каждого региона и развернуть многоуровневое 

взаимодействие.    

Географическое положение Свердловской области, в частности отсутствие 

внешних границ с зарубежными странами, способствовало тому, что 

иностранные гости пребывали в регион в первую очередь с деловой целью, в 

результате в структуре турпотока преобладал выездной туризм. 

Спецификой Свердловской области был комплексный характер 

международного сотрудничества – контакты развивались в научной, 

образовательной, культурной, спортивной, экономической, туристической 

сферах. Многочисленные официальные и неофициальные международные 

контакты способствовали развитию инфраструктуры гостеприимства, 

накоплению опыта приема иностранцев и появлению специалистов по работе с 

иностранцами (преподаватели, административные работники). 

Основные этапы развития международных связей Свердловской области 

соответствовали общесоюзным трендам. Период с середины 1950-х гг. 
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до середины 1960-х гг. характеризуется всплеском международной активности. 

В регион приезжали многочисленные официальные, профсоюзные, 

производственные делегации, деятели культуры, спортсмены, ученые со всех 

континентов Земли. Значительная часть иностранцев представляла 

капиталистические страны.  

С середины 1960-х гг. до конца 1970-х гг. представители 

капиталистических стран практически не посещали регион, вместе с тем в этот 

период была выстроена основа для системного взаимодействия по ключевым 

направлениям международного сотрудничества региона с представителями 

социалистических стран.  

1980-е гг. характеризуются возобновлением визитов представителей 

капиталистических стран в регион, начиная со спортсменов, в частности 

волейболисток. К 1980-м гг. в Свердловской области действовали отлаженные 

механизмы и каналы взаимодействия с иностранцами, способствовавшие 

успешному развитию культурной дипломатии региона.  

Основными акторами международного сотрудничества региона выступали 

партийные, хозяйственные и комсомольские деятели, представители крупных 

машиностроительных, металлургических, химических предприятий, студенты и 

преподаватели вузов, активисты обществ дружбы, а также школьники. Все 

взаимодействие строилось в контексте культурной дипломатии.  

Следует отметить многообразие форм международного взаимодействия – 

включенность промышленных предприятий в гостевой маршрут, 

взаимодействие по линии профсоюзов, спортивные и культурные контакты 

заводов Свердловской области с зарубежными организациями, развитие прямых 

связей с предприятиями-побратимами в Западночешской области, экспортные 

поставки продукции, участие в выставках и ярмарках за рубежом 

свидетельствовали о процессах интеграции предприятий региона в мировое 

сообщество. Обучение иностранных студентов на протяжении всего изучаемого 

периода способствовало развитию межкультурного диалога и установлению 

прочных контактов между странами после окончания обучения.  
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Обмен школьниками в рамках побратимских связей начинался в 1970-е–

1980-е гг. Клубы интернациональной дружбы, переписка школьников с 

ровесниками из стран соцлагеря помогали лучше узнать культуру и традиции 

других стран, расширению представлений об их жизни и бытовых условиях.  

Анализ динамики и форм международного взаимодействия Свердловской 

области в 1955–1991 гг. позволяет сделать вывод о включенности региона в 

международное пространство. Свердловская область выступала актором 

культурной дипломатии СССР.  

Перспективы дальнейшей разработки темы предполагают комплексное 

изучение экономических аспектов международного сотрудничества 

Свердловской области в 1955–1991 гг. Связи региона с зарубежными странами 

не исчерпывались использованием инструментов культурной дипломатии. 

Предприятия Свердловской области осуществляли выпуск товаров на экспорт, 

принимали участие в строительстве и модернизации промышленных объектов за 

рубежом, экспонировали свою продукцию на международных выставках и 

ярмарках. В Свердловскую область поставлялись импортные товары и 

оборудование.  

Еще одним перспективным направлением исследований видится 

расширение хронологических рамок до 1923 года. После окончания 

Гражданской войны была проведена административно-территориальная 

реформа, в ходе которой создавалась Уральская область с центром в 

Екатеринбурге (в 1924–1991 гг. – Свердловск). Город стал точкой гостевого 

маршрута многочисленных иностранных рабочих, молодежных и др. делегаций, 

посещавших страну победившей революции.  

Важным направлением представляется проведение сравнительных 

исследований развития международных связей промышленных регионов СССР 

в контексте культурной дипломатии.  

Целесообразно продолжить сбор и изучение автобиографических данных, 

касающихся участия жителей региона в развитии международных связей, т.к. 

они являются уникальным источником реконструкции восприятия 
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происходивших процессов. В фондах архивов различной ведомственной 

принадлежности по изучаемой теме сохраняется пласт источников, не введенных 

в научный оборот, что обуславливает перспективу дальнейшей 

исследовательской работы.  
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– Личные дела иностранных студентов УПИ; 

– Личные дела иностранных студентов УрГУ. 

5. Архив Уральского государственного геологического университета, 

фонды:  

– Личные дела студентов 1930–1957 гг.; 

– Личные дела студентов 1958–1962 гг.; 

– Личные дела иностранных студентов 1984–1994 гг. 

6. Архив Уральской государственной консерватории. Фонд Личные дела 

иностранных студентов. 

 

Опубликованные сборники документов, статотчетов  

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 

1956 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Госполитиздат, 1956. – 640 с. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14–25 февраля 

1956 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1956. – 559 с. 

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

27 января – 5 февраля 1959 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: 

Госполитиздат, 1959. – 592 с. 

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 

января – 5 февраля 1959 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: 

Госполитиздат, 1959. – 615 с. 

XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 

1961 г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 1–10 заседаний. – М.: 

Госполитиздат, 1961. – 608 с. 

XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 

1961 г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 11–20 заседаний. – М.: 

Госполитиздат, 1962. – 608 с. 
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XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 

1961 г. Стенографический отчет в 3 т. Стенограммы 21–26 заседаний. – М.: 

Госполитиздат, 1962. – 592 с. 

XXIII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 

8 апреля 1966 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1966. – 

640 с. 

XXIII Съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 

8 апреля 1966 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1966. – 

672 с. 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта – 

9 апреля 1971 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1971. – 

598 с. 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта – 

9 апреля 1971 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1971. – 

592 с. 

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля – 

5 марта 1976 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1976. – 

472 с. 

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля – 

5 марта 1976 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1976. – 

599 с. 

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 24 февраля – 

5 марта 1976 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 3. – М.: Политиздат, 1976. – 

311 с. 

XXVI съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 23 февраля – 

3 марта 1981 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1981. – 

382 с.  

XXVI съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 23 февраля – 

3 марта 1981 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1981. – 

264 с. 



182 

 

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 

6 марта 1986 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1986. – 

654 с.  

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 

6 марта 1986 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 2. – М.: Политиздат, 1986. – 

320 с.  

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля – 

6 марта 1986 г. Стенографический отчет в 3 т. Т. 3. – М.: Политиздат, 1986. – 

589 с. 

XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 2–13 июля 

1990 г. Стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1990. – 207 с. 

XIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 15–18 апреля 1958 г.: стенографический отчет. – М.: Молодая 

гвардия, 1958. – 359 с.  

XIV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 16–20 апреля 1962 г.: стенографический отчет. – М. Молодая 

гвардия, 1962. – 624 с. 

XV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

17–21 мая 1966 г.: стенографический отчет. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 670 с.;  

XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 26–30 мая 1970 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Молодая 

гвардия, 1971. – 527 с. 

XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 26–30 мая 1970 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Молодая 

гвардия, 1971. – 527 с. 

XVII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 23–27 апреля 1974 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: 

Молодая гвардия, 1975. – 416 с. 
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XVII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи. 23–27 апреля 1974 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: 

Молодая гвардия, 1975. – 400 с. 

XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи 25–28 апреля 1978 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: 

Молодая гвардия, 1978. – 431 с. 

XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи 25–28 апреля 1978 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: 

Молодая гвардия, 1978. – 400 с. 

XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи 18–21 мая 1982 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 1. – М.: Молодая 

гвардия, 1982. – 415 с. 

XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи 18–21 мая 1982 г.: стенографический отчет в 2 т. Т. 2. – М.: Молодая 

гвардия, 1982. – 415 с.  

XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 

15–18 апреля 1987 г.: стенографический отчёт в 2 т. Т. 1. – М.: Молодая гвардия, 

1987. – 383 с.  

XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 

15–18 апреля 1987 г.: стенографический отчёт в 2 т. Т. 2. – М.: Молодая гвардия, 

1987. – 415 с. 

«Возвратить домой друзьями СССР...»: Обучение иностранцев в 

Советском Союзе. 1956-1965. Документы / отв. сост. Т.Ю. Красовицкая. – М.: 

МФД, 2013. – 704 с. 

Краткие итоги развития хозяйства и культуры области за 1957–1958 гг.: 

материалы для депутатов Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся / под ред. Б. Козулина. – Свердловск: Свердловское книжное 

издательство, 1959. – 61 с. 
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Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: 

Статистический сборник / под ред. Г.Г. Латышева. – Свердловск: Госстатиздат, 

1956. – 151 с. 

Советская культурная дипломатия в годы Холодной войны (1945–1989). 

Сборник документов / под ред. О.С. Нагорной и др. – Челябинск: Южно-

Уральский государственный университет, 2017. – 339 с. 

Советско-китайские культурные связи 1949–1960 гг. Сборник документов 

/ под ред. А.Н. Артизова, Лу Гоцян и др. – М.: Кучково поле Музеон, 2022. – 

848 с. 

Советско-монгольские политические отношения 1953–1964 гг.: Сборник 

документов / отв. ред. А. В. Юрасов. – М.: Издательский центр Воевода; Кучково 

поле Музеон, 2023. – 776 с. 

Советско-монгольские экономические связи. 1955–1985 гг.: Сборник 

документов / отв. ред. А. В. Юрасов; отв. сост. Е. Р. Курапова. – М.: Фонд «Связь 

Эпох», 2019. – 744 с. 

Советско-чехословацкие отношения 1945–1960 гг.: Документы и 

материалы / под ред. Н.Н. Родионова, К. Курки и др. – М.: Политиздат, 1972. – 

556 с. 

Советско-чехословацкие отношения 1961–1971 гг.: Документы и 

материалы / под ред. Н.Н. Родионова, М. Клусака и др. – М.: Политиздат, 1975. 

– 703 с. 

Советско-чехословацкие отношения 1972–1976 гг.: Документы и 

материалы / под ред. Н.Н. Родионова, Ф. Крайчира и др. – М.: Политиздат, 1977. 

– 456 с.  

Советско-чехословацкие отношения. 1977–1982 гг.: Документы и 

материалы / В.Ф. Мальцев, Ш. Мурин и др. – М.: Политиздат, 1984. – 512 с. 

 

Материалы музеев  

1. Асбестовский исторический музей. 

2. Богдановичский краеведческий музей. 
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3. Верхнепышминский исторический музей.  

4. Исторический музей города Полевского. 

5. Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина. 

6. Камышловский краеведческий музей. 

7. Карпинский краеведческий музей. 

8. Краеведческий музей г. Заречный. 

9. Музей «История народного образования города Асбеста». 

10. Музей боевой и трудовой славы Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 

11. Музей Екатеринбургского государственного академического театра 

оперы и балета. 

12. Музей истории Екатеринбурга. 

13. Музей истории образования г. Полевской. 

14. Музей истории Первоуральского динасового завода. 

15. Музей истории Первоуральского хромпикового завода (в н.в. не 

функционирует). 

16. Музей истории Свердловского Дворца пионеров и школьников. 

17. Музей истории Уралмашзавода. 

18. Музей истории Уральского государственного горного университета. 

19. Музей К. Готвальда (Музей дружбы) (в н.в. не функционирует). 

20. Музей ПАО «Ураласбест». 

21. Музей Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова. 

22. Музей Уральской государственной консерватории им. 

М.П. Мусоргского. 

23. Музей школы № 12 г. Первоуральска. 

24. Музей школы № 18 пос. Октябрьский Сысертского района. 

25. Музей школы № 2 г. Первоуральска. 

26. Музей школы № 30 г. Асбеста. 

27. Музей школы № 4 г. Первоуральска. 

28. Музей школы № 6 г. Сысерти. 
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29. Музейно-выставочный комплекс Первоуральского новотрубного 

завода. 

30. Музейно-выставочный комплекс Уральского федерального 

университета. 

31. Сухоложский историко-краеведческий музей. 

32. Сысертский краеведческий музей. 

33. Уральский геологический музей Уральского государственного горного 

университета. 

 

Воспоминания, мемуары 

Костюков В. Записки свердловского лабуха / В. Костюков. – М.; 

Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2023. – 240 с. 

Новиков Л.Н. Физтех – моя судьба и жизнь / Л.Н. Новиков // Стенная газета 

Физико-технического факультета УПИ им С.М. Кирова – УГТУ им Б.Н. Ельцина 

«ФизикоТехник» [Электронный ресурс] URL: 

http://new.fizikotekhnik.ru/FizikoTekhnik_Narod/FizikoTekhnik_MemNln.htm (дата 

обращения: 06.02.2024). 

Михайленко В.И. Моя Пражская весна / В.И. Михайленко // Известия 

Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2019. – 

Т. 14, № 1 (185). – С. 187–193. 

 

Кинодокументы 

Встреча друзей. Делегация Западной Чехии на Среднем Урале, 

Киножурнал Советский Урал 1986 № 25. Свердловская студия кинохроники. 

Спецвыпуск. Делегация Западной Чехии на Среднем Урале. Говорит 1 секретарь 

Свердловского обкома КПСС Ю. В. Петров. Поет солистка Пльзеньского театра 

Л. Рочакова1986 г. / И. Михайлова // Киножурнал Советский Урал. – 1986. – № 25 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qGmiC3Gh6Eo (дата обращения: 

22.06.2024). 

https://www.youtube.com/watch?v=qGmiC3Gh6Eo
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Персидский И. Фильм «Вьетнамские встречи» (1976) / И. Персидский // 

Видеохостинг YouTube [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ywUhM_C2-Bw (дата обращения: 09.12.2020). 

Персидский И. Фильм «Мы – побратимы» (1981) / И. Персидский // 

Киноархив net-film [Электронный ресурс] URL: https://www.net-film.ru/film-

40233/?search=q%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B

8%D0%BC%D1%8B (дата обращения: 09.01.2024). 

Персидский И. Фильм «Республика Сейшельские Острова» (1981) / 

И. Персидский // Киноархив net-film [Электронный ресурс]. URL: https://d1a.net-

film.ru/web-tc-mp4/fs43477.mp4 (дата обращения: 09.01.2024). 

 

Материалы периодической печати 

1. Газета «Верх-Исетский рабочий» 1955–1991 гг. 

2. Газета «Вечерний Свердловск» 1958–1991 гг. 

3. Газета «Горняк» 1955–1991 гг. 

4. Газета «За индустриальные кадры» 1955–1991 гг. 

5. Газета «За коммунизм» 1970–1990 гг. 

6. Газета «За тяжелое машиностроение» 1955–1991 гг. 

7. Газета «За химическое машиностроение» 1955–1991 гг. 

8. Газета «Каменский рабочий» 1966–1967 гг. 

9. Газета «Маяк» 1970–1990 гг. 

10. Газета «На смену!» 1955–1991 гг. 

11. Газета «Под знаменем Ленина» 1955–1991 гг. 

12. Газета «Уральский рабочий» 1955–1991 гг. 

13. Газета «Уральский трубник» 1955–1991 гг. 

14. Газета «Уральский университет» 1955–1991 гг. 

 

Исследования 

1. Абжапарова Л.Ж., Сарсембаева А.Б. Народная дипломатия как фактор 

международных отношений: исторический опыт Казахстана / Л.Ж. Абжапарова, 

https://www.youtube.com/watch?v=ywUhM_C2-Bw
https://www.net-film.ru/film-40233/?search=q%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://www.net-film.ru/film-40233/?search=q%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://www.net-film.ru/film-40233/?search=q%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://d1a.net-film.ru/web-tc-mp4/fs43477.mp4
https://d1a.net-film.ru/web-tc-mp4/fs43477.mp4
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А.Б. Сарсембаева // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – Ч. 7. – 

С. 1520–1523.  

2. Абуталипов Ч.А. Международные связи Узбекистана / Ч.А. Абуталипов. 

– Ташкент: Госиздат УзССР, 1964. – 119 с. 

3. Агеев С. Бриль Ю. Неизвестный Уралмаш. История и судьбы. / С. Агеев, 

Ю. Бриль. – Екатеринбург: Ур. лит. агентство, 2003. – 499 с. 

4. Агеева И.А. Политика СССР в области прав и свобод человека в период 

разрядки 1970-х гг.: от Хельсинки до Белграда / И.А. Агеева // Обеспечение 
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Ю.Г. Акимов // Внешнеполитические интересы России: история и 

современность. Сборник материалов Х Всероссийской научной конференции 

(Самара, 30 апреля 2022 года). – Самара: ООО «САМАРАМА», 2022. – С. 3–9. 

7. Акифьева Н.В. Вехи столетнего пути. Очерки истории завода «Русский 
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Приложения 

Приложение 1. Хроника визитов  
 

Хроника визитов первых лиц иностранных государств в Свердловскую 

область в 1950–1989 гг. 

№ Даты визита Страна Имя руководителя 

1.  17–19 июня 

1955 г. 

Индия Джавахарлал Неру – Премьер–Министр, Министр 

иностранных дел Республики Индия 

2.  11–13 июля 

1955 г. 

Вьетнам Хо Ши Мин – Президент и премьер-министр 

Демократической республики Вьетнам 

3.  22 марта 

1956 г. 

Китай Чжу Дэ – Заместитель Председателя Китайской 

Народной Республики, Маршал 

4.  13–15 июля 

1956 г. 

КНДР Ким Ир Сен – Президент Корейской Народно-

Демократической Республики 

5.  2–4 сентября 

1956 г. 

Индонезия Сукарно – Президент Индонезии 

 

6.  15–17 октября 

1956 г. 

КНДР Ли Ен – Председатель Верховного народного 

собрания КНДР 

7.  30–31 января 

1957 г. 

Чехословакия Антонин Новотный – Первый секретарь ЦК 

коммунистической партии Чехословакии 

8.  24–26 марта 

1957 г. 

Венгрия Янош Кадар – Председатель Венгерского 

Революционного рабоче-крестьянского 

Правительства 

9.  4 ноября 1957 

г. (проездом) 

КНДР Ким Ир Сен – Президент Корейской Народно-

Демократической Республики 

10.  26–27 мая 

1958 г. 

Финляндия Урхо Кекконен – Президент Финляндии 

11.  1–3 июля 

1959 г. 

Эфиопия Хайле Селассие I – Император Эфиопии 

12.  29–31 июля 

1959 г. 

США Ричард Никсон – Вице-президент США 

13.  13–15 мая 

1963 г. 

Куба Фидель Кастро Рус – Премьер-министр 

Революционного правительства Республики Куба 

14.  31 мая – 2 

июня 1964 г. 

ГДР Вальтер Ульбрихт – Первый секретарь ЦК 

Социалистической Единой Партии Германии (ГДР) 

15.  11–12 апреля 

1965 г. 

(проездом) 

Монголия Юмжагийн Цеденбал – Председатель совета 

министров Монгольской Народной Республики 

16.  21–23 июня 

1965 г. 

Югославия Иосип Броз Тито – Генеральный секретарь ЦК 

Союза коммунистов Югославии, Президент 

Югославии 

17.  24–25 июня 

1965 г. 

Иран Мохаммед Реза Пехлеви – Шах Ирана 

 

18.  9–11 октября 

1965 г. 

Дания Енс Отто Краг – Премьер-министр Дании 

 

19.  12–14 октября 

1966 г. 

Польша Владислав Гомулка Первый секретарь ЦК 

Польской объединенной рабочей партии,  

Юзеф Циранкевич – Председатель Совета 

Министров ПНР  



229 

 

20.  23 апреля 

1970 г. 

Куба Рауль Касто Рус – Член Политбюро ЦК Компартии 

Кубы, заместитель премьер-министра и министр 

Революционных вооруженных сил Республики 

Куба 

21.  2–3 апреля 

1971 г. 

Чехословакия Густав Гусак – Первый секретарь ЦК компартии 

Чехословакии, член президиума ЦК КПЧ 

Президент ЧССР; Людвик Свобода – член 

президиума ЦК КПЧ Председатель Правительства 

ЧССР 

22.  9–10 октября 

1975 г. 

ГДР Эрих Хонеккер – Генеральный секретарь ЦК СЕПГ 

23.  17–18 октября 

1976 г. 

(проездом) 

Монголия Юмжагийн Цеденбал – Первый секретарь ЦК 

Монгольской народно-революционной партии, 

Председатель Президиума Великого Народного 

Хурала, Жамбын Батмунх – Председатель Совета 

Министров МНР 

24.  1–2 марта 

1981 г. 

Болгария Тодор Живков – Первый секретарь ЦК Болгарской 

компартии, Председатель Государственного Совета 

НРБ  

25.  13–14 ноября 

1982 г. 

МНР Юмжагийн Цеденбал – Генеральный секретарь ЦК 

Монгольской народно-революционной партии, 

Председатель Президиума Верховного Народного 

хурала МНР 

26.  24–25 июня 

1984 г. 

КНДР Ким Ир Сен – Генеральный секретарь ЦК Трудовой 

партии Кореи, Президент КНДР  

27.  28 июня 1989 

г. 

ГДР Эрих Хонеккер – Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, 

Председатель Государственного совета ГДР 
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Приложение 2. Анкеты 

 

Анкета 1 

«Анкета однокурсника» 

 

1. Данные о лице, учившемся вместе с иностранцами 

1.1. Пол: мужской / женский (нужное подчеркнуть) 

1.2. Период обучения в вузе с 19_____по 19_____ гг. 

1.3. В каком учебном заведении Вы учились?  

- Уральский политехнический институт 

- Уральский государственный университет 

- Свердловский горный институт 

- Свердловский юридический институт  

- Уральская государственная консерватория 

Другое______________________________________________________________

_________________________ 

1.4. На каком факультете Вы учились? 

_____________________________________ 

1.5. Какую специальность Вы получали? 

____________________________________ 

1.6. В момент обучения Вы жили в общежитии? да / нет (нужное подчеркнуть)  

 

2. Общие вопросы об иностранных студентах 

2.1. Представителями какой страны/стран были иностранные студенты 

(возможны несколько вариантов ответа)? 

- Китай 

- Монголия 

- Вьетнам 

Другое 

____________________________________________________________________

__________ 

2.2. Это были Ваши однокурсники? да / нет (нужное подчеркнуть) 

2.3. Если Вы ответили «нет» на вопрос 2.2., то укажите на каком факультете, 

какой специальности и в какие годы обучались иностранцы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.4. Где Вы встречались с иностранными студентами? (возможны несколько 

вариантов ответа) 

- жили в одной комнате в общежитии 

- встречались в общежитии, т.к. и они и я там жили  

- вместе занимались на потоковых лекциях 

- вместе занимались на семинарских занятиях 

- на студенческих вечеринках в общежитии 
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- на студенческих праздниках в вузе 

Другое______________________________________________________________

_________________ 

2.5 Сколько иностранных студентов было в Вашем окружении (хотя бы 

примерно)  

1-5 

6-10 

более 10 

Ваше впечатление об иностранных студентах 

3. Обучение  

3.1. Оцените уровень владения русским языком иностранных студентов, 

насколько легко было их понимать, общаться с ними? 

Хорошо 

Средне 

Плохо 

Затрудняюсь ответить 

Ваш вариант 

____________________________________________________________________ 

 

3.2. Оцените уровень образования иностранных студентов до обучения в 

Свердловске? Прибыли в Свердловск: 

– сразу после окончания школы на родине 

– после окончания вуза на родине 

– после школы и работы на родине 

– после вуза и работы на родине 

– переведен из другого советского вуза 

Другое___________________________________________________________ 

 

 

3.3. Как себя проявляли на занятиях иностранные студенты? 

были лучшими студентами 

учились средне 

учились плохо 

Ваш вариант______________________________________________________ 

 

3.4 Особенности восприятия иностранными студентами информации на 

занятиях  

– записывали и переспрашивали у преподавателя 

– записывали и переспрашивали у однокурсников 

– записывали и уточняли слова в словаре 

 

Другое ________________________________________________________ 

 

3.5. Как проходила подготовка к занятиям иностранных студентов? 

готовились добросовестно 



232 

 

готовились средне 

не готовились к занятиям 

Ваш вариант_______________________________________________________ 

3.6. Взаимовыручка студентов 

Иностранные студенты помогали друг другу на занятиях и в сессию 

Иностранные студенты помогали друг другу и советским студентам на занятиях 

и в сессию 

Иностранные студенты не помогали с учебой никому, держались обособленно 

Советские студенты помогали иностранным  

Другой вариант_____________________________________________________ 

3.7. Принимали ли иностранные студенты участие в не учебных 

мероприятиях? 

____________________________________________________________________

__________ 

3.8. Проводились ли в вашем учебном заведении дни, связанные со странами, 

представители которых обучались с Вами: государственные праздники, 

этнические праздники, дни национальной кухни, языковые дни и т.д. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ 

4. Внеучебное общение 

4.1. Как происходило расселение иностранных студентов? 

2 человека в комнате (оба иностранные студенты) 

2 человека в комнате (1 иностранный студент) 

3-4 человека в комнате (только иностранные студенты) 

3-4 человека в комнате (иностранные и советские студенты) 

5-6 человек в комнате (только иностранные студенты) 

5-6 человек в комнате (иностранные и советские студенты) 

7 и более человек в комнате (только иностранные студенты) 

7 и более человек в комнате (иностранные и советские студенты) 

затрудняюсь ответить 

4.2. Особенности быта, поведения и общения иностранных студентов. Как 

был организован их досуг? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.3. На какие темы Вы общались с иностранными студентами? 

________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. О каких обычаях, особенностях их быта, культуры Вы узнали от 

иностранных студентов? 
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4.5. Как был организован процесс питания иностранных студентов? 

(возможны несколько вариантов) 

питались в столовой 

готовили в общежитии 

не готовили, ели консервы 

питались в кафе 

питались в ресторанах 

 Другой вариант 

4.6. С какими особенностями национальной кухни Вы познакомились? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.7. Что Вас удивило в ходе общения с иностранными студентами? 

 

 

4.8. Что Вас обрадовало в ходе общения с иностранными студентами? 

 

 

 

4.9. Что Вас расстроило в ходе общения с иностранными студентами? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____  

 

4.10. Были ли какие-то ЧП с участием иностранных студентов? 

 

 

4.11. Как менялись ваши отношения с иностранными студентами за время 

обучения в вузе? 

 

 

4.12. Чему научились у иностранцев, что узнали (помимо 

вышеперечисленного)? 

 

 

 

 

4.13. Как происходило ваше общение с иностранными студентами? 

дружили 

держались на расстоянии 

враждовали 
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4.14. Особенности поведения иностранных студентов в связи с их 

вероисповеданием, отправлением религиозных культов 

 

 

5. Финансовое обеспечение  

5.1. Размер стипендии советских и иностранных студентов был 

одинаковый? 

да, одинаковый 

нет, у советских студентов стипендия была больше 

нет, у зарубежных студентов стипендия была больше 

не помню 

затрудняюсь ответить 

 

5.2. Оцените обеспеченность иностранных студентов 

 

были более обеспечены, чем советские студенты 

были менее обеспечены, чем советские студенты 

были также обеспечены, как советские студенты 

 

5.3. Занимались ли иностранные студенты фарцовкой? 

да 

нет (переход к вопросу 6.1.) 

затрудняюсь ответить 

 

5.4. Что привозили для продажи иностранные студенты? 

джинсы 

футболки 

пластинки 

кроссовки 

другое_______________________________________________________________

_____ 

 

5.5. На что тратили заработанные деньги иностранные студенты? 

 

 

 

5.6. Что покупали в Советском Союзе и увозили на Родину? 

 

 

 

 

6. После завершения обучения в вузе 

6.1. Знаете ли Вы, как сложилась дальнейшая жизнь (личная, 

профессиональная) этих студентов?  

Вернулись на родину  
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вышли замуж (женились) и остались в СССР 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

6.2. Поддерживаете ли Вы связи с иностранными сокурсниками?  

Да/нет.  

Если да, то на каком уровне и каким образом? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

6.3. Сказалось ли на Вашем восприятии мира (отдельных стран) совместное 

обучение с иностранными студентами?  

Да 

нет 

 

6.4. Какой след в Вашей жизни оставил этот опыт общения с 

иностранцами? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

 

 

 

Какая еще информация, на Ваш взгляд, могла бы быть полезна историкам? 
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Анкета 2  

Анкета иностранного студента 

 

1. Общие вопросы 

1.1. Пол: мужской / женский (нужное подчеркнуть) 

1.2. Из какой страны Вы приехали на обучение в СССР? 

 Монголия 

 Китай 

 Лаос 

 Чехословакия 

 Другое________________________________ 

 

2. Данные о времени и месте обучения в СССР 

2.1. Период обучения в вузе с 19_____по 19_____ гг. 

 

2.2. В каком учебном заведении Вы учились? Укажите название вуза на момент 

обучения: 

 Уральский политехнический институт  

 Уральский государственный университет 

 Свердловский горный институт 

 Уральская государственная консерватория 

 Свердловский институт народного хозяйства 

 Уральский государственный лесотехнический институт 

 Другое___________________________________________________ 

 

2.3. На каком факультете Вы 

учились?_____________________________________ 

 

2.4. Какую специальность Вы 

получали?____________________________________ 

 

2.5. Во время обучения Вы жили в общежитии? да / нет (нужное подчеркнуть)  

 

2.6. Вы окончили вуз да/нет (нужное подчеркнуть)? 

 

3. Учеба в Советском Союзе 

3.1. Оцените Ваш уровень владения русским языком на момент поступления в 

вуз: 

 владел(а) слабо: понимание отдельных фраз, не получалось записывать 

лекции, минимально мог(ла) объясниться на русском языке; 

 средний уровень владения языком: в целом мог(ла) понять русскую речь, 

записать основные положения лекции, объясниться на русском языке; 
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 достаточный уровень владения русским языком: хорошо понимал(а) 

русскую речь, успевал(а) записывать лекции, бегло говорил(а) на русском языке; 

 Другое_________________________________________________. 

 

3.2. За период учебы Ваш уровень владения русским языком: 

 улучшился несущественно; 

 улучшился значительно; 

 не изменился; 

 Другое________________________________________________. 

 

3.3. Как проходила Ваша подготовка к занятиям в вузе? 

 занимались самостоятельно; 

 помогали преподаватели; 

 помогали однокурсники; 

 помогали соседи по общежитию; 

 другое_____________________________________________________ 

 

3.4. Вам было тяжело учиться? 

 очень тяжело; 

 тяжело; 

 были трудности; 

 учеба давалась легко; 

 другое_____________________________________________________ 

 

3.5. Во время учебы Вы принимали участие в олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях и др. научных/учебных мероприятиях? Да/нет 

 

3.6. Если Вы ответили да на вопрос 3.5, то какого уровня были мероприятия  

 вузовского,  

 областного,  

 союзного  

 международного  

 Другое_____________________________________ 

 

3.7 Если Вы ответили да на вопрос 3.5, то занимали ли Вы какие-то призовые 

места? 

 да, был победителем 

 да, был лауреатом 

 нет, участие уже было почетно 

 другое_________________ 

 

3.8. Вы проходили производственную, преддипломную практику на 

предприятиях, организациях Советского Союза? да / нет 
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3.9. Если на вопрос 3.8. Вы ответили да, расскажите поподробнее на каких 

предприятиях проходила практика, какие работы Вы выполняли, сколько она 

длилась по продолжительности, сложно ли было общаться с сотрудниками 

предприятия? 

 

 

 

 

 

4. Внеучебная деятельность 

4.1. Принимали ли Вы участие во внеучебных мероприятиях? Что это были за 

мероприятия? 

 

 

 

4.2. Сколько человек жило с Вами в комнате в общежитии? 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6  

 другое 

 

4.3. Вы жили в одной комнате в общежитии со студентами-гражданами СССР? 

да/нет 

 

4.4. На какие темы Вы общались со студентами-гражданами СССР? 

 

 

 

 

 

 

4.5. Проводились ли в вашем учебном заведении дни, связанные с праздниками 

и традициями Вашей страны? (государственные праздники, этнические 

праздники, дни национальной кухни, языковые дни и т.д.)  
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4.6. Совершали ли Вы туристические поездки по СССР в годы учебы? да/нет 

 

4.7. Если на вопрос 4.6. Вы ответили да, расскажите поподробнее о такой 

поездке. Куда Вы ездили, когда это было, сколько по продолжительности заняла 

поездка? 

 

 

 

 

 

 

4.8. Какие особенности были отмечены Вами в ходе общения со студентами-

гражданами СССР (возможно, что-то 

удивило/обрадовало/озадачило/расстроило)?  

 

 

 

 

 

 

4.9. Знаете ли Вы, как сложилась дальнейшая жизнь (личная, профессиональная) 

Ваших однокурсников – граждан СССР? да/нет 

 

4.10. Поддерживаете ли Вы связи с однокурсниками сокурсниками – гражданами 

СССР? Да/нет. Если да, то на каком уровне и каким образом?  

 

 

 

 

 

 

4.11. По прошествии более 30 лет поддерживаете ли Вы связи со своей alma 

mater, с преподавателями?  

 Да 

 нет 

 раньше поддерживали, сейчас нет 

 другое______________ 

 

4.12 Какой след в Вашей жизни оставили годы учебы в Советском Союзе? 

 


