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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Научная значимость и актуальность. Сотрудничество России и 

Индии имеет глубокие корни. Дипломатические отношения между двумя 

странами были установлены сразу после того, как Индия обрела 

независимость. Молодое государство благодаря советской помощи смогло 

преодолеть многие трудности в сфере экономики, с которыми ему пришлось 

столкнуться, обретя суверенитет. Для Москвы Нью-Дели был не только 

одним из крупнейших союзников в идеологической борьбе с 

капиталистическим лагерем, но и важным торгово-экономическим 

партнером. Особый интерес представляет изучение экономических связей 

между двумя государствами в период с 1953 по 1964 гг. Именно в эти годы 

была заложена основа двустороннего взаимодействия и подписаны наиболее 

значимые соглашения. 

СССР поддерживал Индию в первые годы после обретения 

независимости, а впоследствии помогал в реализации крупных 

инфраструктурных проектов, поставлял промышленные товары и 

импортировал индийскую продукцию. 

Российско-индийские отношения динамично развиваются, особенно в 

экономической сфере. С момента подписания Декларации о стратегическом 

партнерстве между Индией и Россией в 2000 г. начался новый виток развития 

двусторонних отношений, которые в 2010 г. вышли на уровень «особо 

привилегированного стратегического партнерства»1. Для того, чтобы 

понимать основные тенденции развития российско-индийских отношений, 

необходимо знать историю их становления и понимать, что было заложено в 

их основу. 

 

1 Гусев А.Б., Ширяев А.А. Инициативы стратегического развития РФ: эволюция и 

ограничения // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2021. 

Т. 12. № 4. С. 40–59. 
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В данном исследовании впервые рассматриваются роль 

государственных органов власти в развитии советско-индийских отношений, 

а также динамика экономического сотрудничества с 1953 по 1964 гг., 

свидетельства лиц, принимавших непосредственное участие в его 

формировании, что позволяет составить целостное представление о 

двустороннем взаимодействии в экономической сфере в рассматриваемый 

период, проанализировать механизм работы государственных учреждений, 

отвечавших за их развитие, и увидеть, на каких этапах сотрудничества 

преобладал экономический, а на каких – геополитический интерес. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

экономическое сотрудничество СССР и Республики Индии в 1953–1964 гг. 

Предметом исследования стала деятельность советской институциональной 

структуры, отвечавшей за внешнеэкономическую деятельность, и формы 

двустороннего экономического сотрудничества в период с 1953 по 1964 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1953 по 

1964 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена подписанием первого 

советско-индийского торгового соглашения и учреждением торгового 

представительства СССР в Республике Индии. Верхняя граница связана со 

сменой политического руководства в двух странах, когда в 1964 г. 

Н.С. Хрущев был смещен с поста, а Дж. Неру скончался. Л.И. Брежнев, 

ставший первым секретарем ЦК КПСС, побывал в Индии еще до своего 

избрания на высший партийный пост, в 1961 г. Перемена в советском 

руководстве стала началом нового этапа советско-индийских отношений. 

Смена руководства в Индии тоже оказала влияние на развитие двусторонних 

связей. Уже в 1965 г. новый премьер-министр Л.Б. Шастри посетил Москву и 

охарактеризовал отношения СССР и Индии как доверительные, назвал 

страны лучшими друзьями2. Политические разногласия, наблюдавшиеся в 

 

2 Vibhakar J. A Model Relationship. New Delhi, 1972. P. 29. 
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начале 1960-х гг., остались в прошлом, а СССР и Индия продолжили активно 

сотрудничать в политической, экономической и культурной сферах. 

Территориальные границы исследования связаны с его объектом и 

предметом и локализуются СССР и Индией. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

выявление особенностей деятельности советских внешнеэкономических 

ведомств, их руководителей и ключевых сотрудников, отвечавших за 

развитие экономических отношений с Индией. В соответствии с указанной 

целью необходимо решить следующие исследовательские задачи: 

– выявить предпосылки становления и динамичного развития советско-

индийских экономических связей; 

– оценить влияние событий, происходивших в исследуемый период на 

международной арене, на развитие советско-индийского экономического 

сотрудничества; 

– проанализировать работу Министерства внешней торговли СССР, 

посольства и торгового представительства СССР в Индии, а также ряда 

государственных органов, принимавших участие в развитии советско-

индийских экономических отношений, и их кадрового состава, отвечавшего 

за развитие торгово-экономического сотрудничества двух государств; 

– рассмотреть практику выработки договоров, их условия и ход 

реализации на конкретном историческом этапе; 

– определить особенности экономического сотрудничества СССР и 

Индии в конкретных сферах в 1953–1964 гг. 

Методологическая основа исследования. В диссертационном 

исследовании использован проблемно-хронологический подход, который дал 

возможность изучить основные этапы развития советско-индийских 

экономических отношений в 1953–1964 гг. и выявить ключевые черты, 

характерные для каждого периода, а также системно-исторический подход, 

позволивший выстроить связь между политикой, которой придерживалось 

советское руководство в исследуемый период, и разработкой и реализацией 
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соглашений в сфере экономики с Республикой Индией. В исследовании 

используется принцип историзма, который заключается в том, что развитие 

советско-индийских экономических отношений рассматривается в контексте 

особенностей определенного исторического периода. 

Историко-сравнительный анализ используется для рассмотрения 

динамики развития советско-индийского сотрудничества в сфере экономики. 

Историко-типологический метод помогает выявить и проанализировать 

социально-экономические исторические типы. Историко-диахронный анализ 

необходим для выявления основных тенденций в развитии советско-

индийских экономических отношений. Применение историко-генетического 

метода важно для понимания исторического процесса в целом. Историко-

системный метод также применяется в рамках данного исследования, он 

направлен на изучение объектов и явлений прошлого как целостных 

исторических систем3 и применяется для того, чтобы составить 

представление о советско-индийских экономических связях в целом, а также 

понять, какую роль в развитии отношений между двумя странами играли 

конкретные государственные органы. 

Степень изученности темы. На сегодняшний день исследований, 

посвященных деятельности государственных органов СССР, отвечавших за 

развитие экономических связей с Индией в 1953–1964 гг., не существует. 

Однако некоторые вопросы, затронутые в данной работе, ранее были 

рассмотрены. В основу классификации приведенных ниже работ положен 

проблемно-хронологический принцип. В историографии исследования 

можно выделить два периода – советский и современный. 

Вопросы, касающиеся деятельности советских государственных 

органов, отвечавших за развитие экономических связей с зарубежными 

странами – в частности, с Индией, – пока невозможно назвать 

исследованными в полной мере. В советские годы многие материалы были 

 

3 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 197. 
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предназначены исключительно для служебного пользования. Отсутствие у 

ученых доступа к сведениям об особенностях экономической системы СССР 

и Индии и статистическим данным, к информации о подготовке 

двусторонних соглашений, о проведении переговоров и визитов 

препятствовало составлению комплексного научного представления о 

двусторонних экономических отношениях и о деятельности советских 

государственных органов, отвечавших за внешнеэкономическую 

деятельность СССР. 

Всплеск интереса к исследованию советско-индийских отношений 

наблюдался в 1970–1980-е гг. Во многом это было связано с тем, что в 1971 г. 

был подписан Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и 

Республикой Индией. 

Для того, чтобы лучше понять, как советские индологи оценивали 

сотрудничество СССР и Индии, стоит обратиться к фундаментальному труду 

К.А. Антоновой, Г.М. Бонгарда-Левина и Г.Г. Котовского4. Исследователи, 

характеризуя советско-индийские экономические отношения, отмечали, что 

они строились на принципах дружбы и взаимопомощи. Г.Г. Котовский 

подчеркивал, что Советский Союз стремился помочь Индии выстроить свою 

независимую экономическую систему. Советскому руководству весьма 

импонировало то, что индийские лидеры стремились к формированию 

плановой экономики и мощного государственного сектора5. Одобряла 

советская сторона и форсирование индустриализации в Индии. 

Среди работ этого периода следует выделить коллективную 

монографию под редакцией А.А. Громыко и Б.Н. Пономарева «История 

внешней политики СССР 1917–1980», в которой освещается эволюция 

внешнеполитической концепции Советского Союза и уделяется особое 

 

4 Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. Краткий очерк. М., 

1973. С. 496–518. 

5 Там же. С. 510–513. 
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внимание отношениям СССР с зарубежными странами, в том числе с 

Индией6. 

Особый интерес для настоящей работы представляет исследование 

С.А. Скачкова, В.Г. Морозова, Е.Д. Завивалова «Построено при 

экономическом и техническом содействии Советского Союза», посвященное 

основным направлениям и специфике советской помощи в строительстве 

предприятий за рубежом7. 

Для того, чтобы лучше понимать динамику развития сотрудничества, 

необходимо обратиться к трудам, посвященным конкретным отраслям. В 

работе Н. Родионова и В. Сенина анализируется сотрудничество СССР и 

Индии в конкретных отраслях8. Это исследование было подготовлено 

специально для информационного департамента Посольства СССР в Индии и 

напечатано в Дели. В настоящее время один экземпляр хранится в библиотеке 

Посольства России в Индии. 

Для получения информации, связанной с развитием советско-

индийских экономических и торговых связей, была использована работа, 

авторами которой являются В.П. Морозов и М.С.Н. Менон9. 

Среди трудов зарубежных авторов, относящихся к этому периоду, 

особый интерес представляют исследования Р.Б. Ремнека10, Дж. Вибхакара11, 

З. Имама12 и Б. Прасада13. Р.Б. Ремнек считал, что без детального 

рассмотрения взглядов советских ученых невозможно было сделать 

 

6 История внешней политики СССР 1917–1980 / Под ред. А.А. Громыко, Б.Н. Пономарева. 

В 2 т. Т. 2. М., 1981. 

7 Скачков С.А., Морозов В.Г., Завивалов Е.Д. Построено при экономическом и техническом 

содействии Советского Союза. М., 1982. 

8 Rodionov N., Senin V. Soviet-Indian Economic and Trade Exchanges. New Delhi, 1981. 

9 Menon M.S.N., Morozov V.P. Indo-Soviet Trade and Economic Ties. New Delhi, 1986. 

10 Remnek R.B. Soviet Policy towards India. The Role of Soviet Scholars in the Formulation of 

Soviet Foreign Policy. New Delhi, 1975. 

11 Vibhakar J. A Model Relationship. New Delhi, 1972. 

12 Imam Z. Ideology and Reality in Soviet Policy in Asia. Indo-Soviet Relations 1947–1960. 

Delhi, 1975. 

13 Prasad B. Indo-Soviet Relations 1947–1972. A Documentary Study. Bombay, 1973. P. 86–

304. 
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правильные выводы о мотивах, которыми руководствовались советские 

лидеры, а также о советской системе в целом. Дж. Вибхакар в своем 

исследовании “A Model Relationship” рассматривал основные этапы 

становления и развития советско-индийских отношений, анализировал 

взгляды индийских послов на развитие двусторонних отношений, а также 

опубликовал копии важнейших для развития советско-индийских отношений 

договоров и соглашений. З. Имам изучал советскую политику в отношении 

азиатских стран. Он исследовал влияние идеологии на внутреннюю и 

внешнюю политику СССР. Автор отмечал, что с начала 1950-х гг. советское 

руководство стало все больше внимания уделять восточным партнерам, в том 

числе Индии14. З. Имам проанализировал развитие советско-индийских 

отношений в контексте мировой политики. Б. Прасад занимался изучением 

советско-индийских отношений в 1947–1972 гг. и внешней политики Индии в 

этот период. Он опубликовал ряд важнейших в истории развития 

двусторонних отношений документов. 

Современный период начался после распада Советского Союза. В 1990-

е гг. контакты с индийскими учеными были ограничены, но с начала 2000-х 

гг. наблюдалось возрастание интереса к исследованию отдельных аспектов 

советско-индийских отношений, экономическому сотрудничеству двух стран 

и работе ведомственной системы СССР. 

Среди опубликованных трудов, посвященных советской системе 

государственного управления, наибольший интерес представляют 

исследования А.С. Абрамовой, Е.В. Вирясовой, И.В. Смолиной и 

Е.В. Торгушиной15, О.Г. Асмарян и О.И. Асмарян16, В.И. Афанасьевой17, 

 

14 Imam Z. Op. cit. P. 50. 

15 Абрамова А.С., Вирясова Е.В., Смолина И.В., Торгушина Е.В. Основные этапы 

становления Министерства торговли и промышленности России (1698–1998 гг.) // 

Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2016. № 10. С. 128–136. 

16 Асмарян О.Г., Асмарян О.И. Система применения тарифных мер и нетарифных 

ограничений во внешнеторговой деятельности Российской Федерации // Гуманитарный 

вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения. 2018. № 2. С. 

153–159. 
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О.П. Бауськовой18, М.В. Галушко19, Д.А. Дегтерева20, А.Я. Лившина21, 

В.Л. Некрасова22, С.А. Смирнова23 и В.И. Федотова24. 

Нельзя обойти вниманием изданную в 2010 г. монографию 

Ф.Н. Юрлова и Е.С. Юрловой «История Индии XX века»25. Этот труд 

помогает составить представление о том, какие задачи стояли перед 

руководством Индии в исследуемый период, а также в каких сферах 

развивалось советско-индийское сотрудничество. Отдельные темы, связанные 

с историей, политикой и экономикой Индии, рассмотрены в работах 

Н.В. Галищевой26, Л.А. Черешневой27 и Т.Л. Шаумян28. 

Одним из крупнейших исследователей советско-индийских отношений 

является С.И. Лунев29. Он проанализировал взаимоотношения СССР и Индии 

в период с 1955 по 1971 гг. Период, охватывающий вторую половину 1950-х 

и 1960-е гг., оказался чрезвычайно важным для становления двусторонних 

 

17 Афанасьева В.И. Патентование советских изобретений за рубежом: историко-правовой 

аспект // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 (36). С. 

25–30. 

18 Бауськова О.П. Вехи истории Главного инженерного управления // Труды седьмой 

международной научно-практической конференции «Война и оружие: новые исследования 

и материалы». СПб., 2016. С. 127–164. 

19 Галушко М.В. Внешнеторговая деятельность предприятий в рамках международной 

производственной кооперации // Вестник Оренбургского государственного университета. 

2007. № 8. С. 41–45. 

20 Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию: эволюция международно-

правовых режимов и эффективность внешней помощи. М., 2011. 

21 Лившин А.Я. Управленческие идеи и концепции в контексте послевоенной истории 

(1950-е – 1960-е гг.) // Этносоциум и межнациональная культура. 2019. № 8. С. 167–178. 

22 Некрасов В.Л. Реформа Госплана СССР 1955 г.: разработка новой модели планирования 

экономики // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368. С. 99–103. 

23 Смирнов С.А. Торгово-промышленные палаты: история и современность // 

Экономическая наука современной России. 2001. Экспресс-выпуск № 2 (7). С. 7–16. 

24 Федотов В.И. Всесоюзная торговая палата в предвоенные и военные годы (1939–1945 

годы) // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2009. № 3. С. 245–248. 

25 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии XX века. М., 2010. 

26 Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950–2000-х гг. // Вестник МГИМО. 2012. № 

1. С. 181–186. 

27 Черешнева Л.А. Южноазиатский урок // Гуманитарные исследования Центральной 

России. 2016. № 1. С. 54–59. 

28 Шаумян Т.Л. Индийско-китайская граница: перспективы урегулирования проблемы // 

Азия и Африка сегодня. 2011. № 9. С. 27–32. 

29 Лунёв С.И. Советско-индийские отношения (1955–1971 гг.): рождение дружбы // 

Вестник МГИМО. 2017. № 2 (53). С. 24–51. 
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отношений. Автор уделил особое внимание оценке геоэкономических и 

геополитических интересов двух стран. Он рассмотрел советско-индийское 

сотрудничество в разных сферах, в том числе и в сфере экономики, а также 

проанализировал изменения, происходившие в исследуемый период, в 

торговле между СССР и Индией. С.И. Лунев отмечал существенный рост 

товарооборота в 1950–1960-е гг. Особое внимание он уделял росту торгового 

оборота и изменению его структуры в сфере тяжелой промышленности и 

энергетики, а также поставкам советского оборудования. 

На современном этапе активно развивается индология. В 1987 г. в 

рамках Института востоковедения РАН был создан Центр индийских 

исследований (ЦИИ ИВ РАН). Создавался он на базе отдела Индии, который 

в тот момент возглавлял Г.Г. Котовский, эту должность он занимал с 1956 по 

1987 гг. Он же стал и первым руководителем Центра индийских 

исследований, а в 1989 г. его сменил А.А. Куценков. 

Взгляды сотрудников ЦИИ ИВ РАН на развитие советско-индийских 

отношений важны для данной работы, поскольку исследователи много лет 

специализируются на темах, связанных с историей, экономикой и культурой 

Индии, многие из них хорошо известны в Индии и за рубежом. 

Особое место в историографии занимают работы А.С. Елистратова30, а 

также Т.И. Мининой и Э.Я. Глекова31, посвященные советско-индийскому 

экономическому сотрудничеству. В.Я. Гугняк32 и С.И. Долгов33 в своих трудах 

уделяли особое внимание советский внешней торговле, а О.С. Сапанжа34 и 

 

30 Елистратов А.С. Историко-экономический анализ отношений СССР/России и Индии (к 

75-летию установления дипломатических отношений) // Журнал исторических 

исследований. 2022. Т. 7. № 3. С. 21–24. 

31 Минина Т.И., Глеков Э.Я. Торговая интеграция России и Индии // Хроноэкономика. 

2019. № 2 (15). С. 125–129. 

32 Гугняк В.Я. Внешняя торговля СССР в 1950–1960-х гг. // Власть. 2016. № 11. С. 187–190. 

33 Долгов С.И. Яркий отблеск недавней истории советской внешней торговли // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 1. С. 3–7. 

34 Сапанжа О.С. Образы Индии в советской повседневной культуре 1950–1960-х годов // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 4 (37). С. 

22–27. 
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Ю.И. Соколова35 исследовали развитие культурного сотрудничества СССР и 

Индии. 

Среди работ зарубежных авторов необходимо выделить труд 

М. Прадхана, который проанализировал роль Советского Союза в 

индустриализации Индии36. 

Историю, политику и экономику Индии исследовали такие авторы, как 

Дж. Ачарья37, Б. Чандра, М. Мукерджи и А. Мукерджи38, А. Дас39, 

А. Элангован40, Ю. Калипа41, С.Д. Шарма42, Д. Скотт43 и Н.Б. Тамминал44. 

Также стоит отметить труд А. Моханти, посвященный первому визиту Дж. 

Неру в СССР45. 

Несмотря на тот факт, что существуют труды, посвященные отдельным 

аспектам развития советско-индийских экономических отношений, 

комплексных исследований, в которых рассматривались бы не только 

основные соглашения и визиты, но и работа органов государственной власти, 

на момент написания данной работы нет. В литературе недостаточно 

 

35 Соколова Ю.И. Советско-индийское культурное сотрудничество по линии 

общественных организаций в материалах ГАРФ (1950-е – 1964 гг.) // Сборник материалов 

XII Международной конференции «Актуальные проблемы общества, экономики и права в 

контексте глобальных вызовов». М., 2022. С. 15–23. 

36 Pradhan M. Role of Soviet Union in India’s Industrialization: A Comparative Assessment 

with the West // International Journal of Research and Analytical Reviews. 2019. Vol. 6. No. 1. P. 

243–248. 

37 Acharya J., Patnail S.N. Corporate Social Responsibility in Community Development and 

Sustainability: Rourkela Steel Plant, a Unit of SAIL, India // Asian J Bus Ethics. 2018. № 7. P. 

53–79. 

38 Chandra B., Mukherjee M., Mukherjee A. India Since Independence. Gurgaon, 2008. 

39 Das A. Development and Displacement: Making of Modern Durgapur // Proceedings of the 

Indian History Congress. 2016. Vol. 77. P. 1036–1043. 

40 Elangovan A. The Making of the Indian Constitution: A Case for a Non-Nationalist Approach 

// History Compass. 2014. No. 12. P. 1–10. 

41 Kalipa U. Indian Economy Since Independence. New Delhi, 2008-09. 

42 Sharma S.D. Development and Democracy in India. London, 1999. 

43 Scott D. Sino-Indian Security Predicaments for the Twenty-First Century // Asian Security. 

2008. Vol. 4. No. 3. P. 244–270. 

44 Tamminal N.B. Division of India: Indian and Pakistan Independent Dimensions – An 

Overview // International Journal of Research and Analytical Review. 2020. Vol. 7. No. 2. P. 

795–803. 

45 Mohanty A. Remembering Nehru’s First Ever Visit to the USSR // Russia Beyond. November 

29, 2012. 
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исследован вопрос, касающийся деятельности советских 

внешнеэкономических ведомств, отвечавших за развитие отношений 

с Индией. 

Источниковой базой исследования являются опубликованные и 

неопубликованные документы различных видов: нормативные правовые 

акты, делопроизводственная документация, материалы периодической 

печати и источники личного происхождения. 

К группе нормативных правовых актов относятся соглашения, 

заключенные между СССР и Индией в исследуемый период. В 1958 г. 

сотрудник Министерства иностранных дел СССР А.С. Анучкин-Тимофеев 

составил сборник документов, касающихся развития советско-индийских 

отношений46. 

Используемые в рамках исследования нормативные правовые акты 

относятся преимущественно к регулированию экономических 

взаимоотношений, поскольку сотрудничество в этой сфере в исследуемый 

период СССР и Индии развивалось динамично. Наиболее значимым стало 

подписание в 1953 г. двустороннего торгового соглашения (продлевалось 

каждые пять лет). Страны реализовали значительное количество совместных 

проектов в сфере тяжелой промышленности. Для того, чтобы понимать, 

какие принципы были заложены в основу сотрудничества, необходимо 

изучить соглашения о строительстве заводов и условия предоставления 

Советским Союзом кредитов Индии. 

Особое внимание заслуживают дипломатические документы: ноты, 

меморандумы, совместные заявления лидеров двух стран и коммюнике по 

итогам визитов. 

Копии ряда советско-индийских соглашений, а также 

делопроизводственные материалы, которые были в обороте в Министерстве 

 

46 Анучкин-Тимофеев А.С. Сборник документов «Советско-индийские отношения 1946–

1958 гг.». Библиотека Посольства СССР в Индии, отдел Юго-Восточной Азии МИД 

СССР. Сентябрь 1958 г. 
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внешней торговли СССР в исследуемый период, хранятся в фонде 413 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ) «Министерство 

внешней торговли СССР 15.03.1946–15.01.1988). Благодаря архивным 

данным есть возможность получить информацию об оценках состояния 

индийской экономики в период с 1953 г. по 1964 г., а также исследовать 

статистические данные, связанные с конкретными отраслями. Не менее 

важными являются и документы, благодаря которым можно получить 

представление об изменении товарооборота между СССР и Индией. Письма, 

которыми обменивались советская и индийская стороны, помогают 

проанализировать степень взаимной заинтересованности в развитии 

экономических связей и получить информацию о кадровом составе. 

Докладные записки и справки, подготовленные для руководства 

Министерства внешней торговли СССР, содержат информацию об 

определенных проблемах и слабых местах системы. Можно изучить 

критические замечания и предложения по улучшению работы Министерства 

внешней торговли СССР, подготовленные ведомственным Управлением 

торговли со странами Юго-Восточной Азии47. Особую ценность для данного 

исследования представляет рукопись сотрудника Научно-исследовательского 

института Министерства внешней торговли СССР А.А. Куценко48. Автор 

поставил перед собой цель ознакомить советские внешнеторговые 

организации с потребностями Индии в важнейших видах оборудования, а 

также проанализировать условия сотрудничества страны с другими 

зарубежными партнерами. Он опирался на промышленную и таможенную 

статистику Индии, а также на доклады и отчеты правительственных органов 

Республики Индии. Описание форм и методов торговли, которые используют 

иностранные фирмы, помогает понять, почему советское руководство 

предлагало Индии иные условия сотрудничества. Не менее значимы для 

 

47 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 413. Оп. 47. Д. 149. Л. 1. 
48 Там же. Ф. 413. Оп. 13. Д. 7430. 
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проведения исследования и другие фонды РГАЭ, в частности, фонд 156249 

(Центральное статистическое управление (ЦСУ) при Совете министров 

СССР. 10.08.1948–05.07.1978) и фонд 437250 (Государственный плановый 

комитет Совета министров СССР (Госплан СССР)). 

Важное место в источниковой базе занимают фонды Государственного 

архива Российской Федерации (фонд Р-5446 (Совет министров СССР. 1923–

1991) и фонд Р-7523 (Верховный Совет СССР. 1937–1989))51, Российского 

государственного архива новейшей истории (фонд 3 (Политбюро ЦК КПСС 

1952–1990 гг.))52 и Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации53. Наибольший интерес представляют документы, в которых 

содержится информация о руководителях и ключевых сотрудниках советских 

ведомств, занимавшихся развитием внешнеэкономических связей СССР. 

В рамках исследования были использованы и документы, которые 

хранятся в Индийском национальном архиве (ИНА). Отчеты о визитах 

помогают лучше понять цели СССР и Индии, а также их стратегии развития 

двусторонних отношений54. Информацию о кадровом составе посольства и 

торгпредства СССР можно найти в документах, связанных с визитами 

высших должностных лиц55. В ИНА хранятся переписки, благодаря которым 

можно проанализировать механизм принятия решений на государственном 

уровне. Также благодаря документам, которые можно найти в данном 

архиве, есть возможность ознакомиться со статистическими данными и 

различными отчетами, связанными с реализацией разных проектов, среди 

 

49 Там же. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2310. 

50 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 96. Д. 1387. 

51 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 209; Ф. Р-

7523. Оп. 4. 

52 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 3. Оп. 16. Д. 89. 

53 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Юбилейная картотека 

награждений. Шкаф 7. Ящик 4. Учетно-послужная карточка. Шкаф 135. Ящик 2. 

54 Visit of His Excellency Marshal Voroshilov, President of the Supreme Soviet Republic. 24th 

February to 26 February 1959. National Archives of India. Repository-4, 30/CER/64. 
55 President’s Visit to Russia in June, 1960. National Archives of India. Repository-2, 

53/TS/FT/RS-IV. 
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прочего – со строительством металлургических заводов в Индии56. Из 

источников личного происхождения наибольший интерес вызывают 

воспоминания А.А. Луковцева, который не успел закончить и опубликовать 

книгу «Школа Бхилаи», но его дочь передала материалы редакторам газеты 

«Магнитогорский металл»57. В воспоминаниях советского инженера о работе 

в Индии содержится информация о специфике советско-индийского 

сотрудничества и об отношении ко многим значимым вопросам 

представителей СССР и Индии. 

Важную для исследования информацию содержат мемуары высших 

советских должностных лиц. Благодаря воспоминаниям Н.С. Хрущева можно 

получить информацию о том, как в то время руководство относилось к 

развитию отношений с Индией, как трансформировались его взгляды, а 

также о том, как и в какой атмосфере проходили государственные визиты58. 

Интерес представляют и мемуары К.П.Ш. Менона, который с 1952 по 1961 

гг. был послом Республики Индии в Москве59. Его впечатления о Советском 

Союзе, госслужащих и мероприятиях, проводимых на высшем уровне, 

помогают лучше понять как государственный строй СССР и механизм 

принятия решений советским руководством, так и индийскую систему, ее 

сходство и различия с советской. Получить более полное представление о 

советской системе государственного управления также помогает и труд, 

подготовленный В.Л. Малькевичем, И.Л. Митрофановым и А.С. Ивановым, 

которые были коллегами министра внешней торговли Н.С. Патоличева. 

Авторы при написании данной работы опирались на архивы министра 

внешней торговли, материалы ВНИКИ, а также на воспоминания его 

дочери60. Информация о структуре и функциях Международного отдела ЦК 

 

56 President’s Visit to Bhilai (MP) for Opening the Steel Plant. February, 1959. National 

Archives of India. Repository-2, 84/TS/MP/B. 
57 Долинина Д. Школа Бхилаи. Рубрика «Память» // Магнитогорский металл. № 147–150. 
58 Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). Книга 2. М., 2016. С. 354–377. 
59 Menon K.P.S. The Lamp and Lampstand. Bombay, 1967. 

60 Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л., Иванов А.С. Внешняя торговля при Н.С. 
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КПСС содержится в мемуарах К.Н. Брутенца, который в исследуемый период 

был заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПСС61. 

Материалы периодической печати представлены публикациями из 

«Вечерней Москвы», «Магнитогорского рабочего», «Нового времени», 

«Правды», «Советского учителя», “Hindustan Times” и “The New York Times”. 

Они содержат сведения о наиболее значимых для советско-индийских 

отношений событиях, в частности, о визитах и реализации совместных 

проектов. Эти публикации помогают составить представление о проблемах в 

двусторонних отношениях, реакции политических лидеров на определенные 

события и восприятии советско-индийских экономических отношений. 

Имеющиеся опубликованные и неопубликованные материалы 

достаточно репрезентативны и позволяют решить поставленные задачи, а 

основная часть неопубликованных документов вводится в научный оборот 

впервые. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 

была проанализирована деятельность государственных органов СССР, 

отвечавших за развитие экономических связей с Индией в 1953–1964 гг., на 

основе опубликованных и неопубликованных источников. Это первое 

комплексное исследование, посвященное данной теме. Автором диссертации 

на основании вводимых в научный оборот документов выявлены механизмы 

принятия решений, связанных с внешнеэкономической деятельностью СССР, 

основные направления советско-индийского сотрудничества, а также 

особенности двусторонних отношений в исследуемый период. В данной 

работе впервые в отечественной историографии рассмотрена деятельность 

советских государственных органов, отвечавших за развитие экономических 

отношений с Индией. Диссертация впервые показывает, что на момент 

заключения первого Торгового соглашения между СССР и Индией от 2 

декабря 1953 г. у стран в качестве стимула сближения преобладал 

 

Патоличеве (1958–1985). М., 2010. 

61 Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади. Мемуары. М., 1998. 
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геополитический интерес, а к концу 1950-х гг. на первый план вышел 

экономический интерес, что обусловлено двумя основными причинами. Во-

первых, совместные экономические проекты оказались весьма успешными. 

Во-вторых, между странами возникли политические разногласия. В 

исследовании впервые были подробно проанализированы как 

дипломатические документы, касавшиеся советско-индийских отношений в 

1953–1964 гг., так и экономические соглашения между двумя странами. На 

примере реализации конкретных экономических проектов были выявлены 

особенности сотрудничества СССР и Индии в исследуемый период. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и выводы работы могут дополнить и развить уже существующее 

представление об истории советско-индийских отношений середины XX в. и 

деятельности советских государственных органов, отвечавших за 

внешнеэкономическую деятельность СССР. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы диссертации могут привлекаться при составлении общих и 

специальных курсов по отечественной истории середины ХХ в., в частности, 

по истории государственного управления, мировой политике и мировой 

экономике. 

Достоверность исследования обеспечивается широтой источниковой 

базы, включающей в себя документы из нескольких российских и 

индийского архивов, многие из которых были впервые введены в научный 

оборот. 

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация 

прошла обсуждение на кафедре истории государственного и муниципального 

управления факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова и была рекомендована к защите. 

Основные идеи и положения работы изложены в 6 научных работах 

автора общим объемом 3,89 п.л., в том числе в 4 публикациях общим 

объемом 2,65 п.л. в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 
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защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по группе 

специальностей 5.6 – Исторические науки. 

Материалы диссертации были изложены на 7 научных конференциях: 

«Ломоносов-2021» (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, апрель 2021 г.), 18-я международная конференция 

«Государственное управление Российской Федерации: современные вызовы» 

(ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, апрель 2021 г.), «Ломоносов-2022» (ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, апрель 

2022 г.), международная конференция Центра индийских исследований ИВ 

РАН «Индия: от британской колонии к глобальной державе» (ФГБУН ИВ 

РАН, май 2022 г.), «Ломоносов-2023» (ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, апрель 2023 г.), 

международная конференция Центра индийских исследований ИВ РАН 

«Южная Азия и внешний мир: парадигмы и механизмы взаимодействия в 

исторической перспективе» (ФГБУН ИВ РАН, май 2023 г.), международная 

конференция Центра южноазиатских исследований МГИМО МИД России 

«Актуальные проблемы развития Индии» (ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», ноябрь 2022 г.). 

Структура диссертации организована в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом. Работа состоит из введения, трех глав, которые 

разделены на параграфы, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие советско-индийских экономических отношений в период с 

1953 по 1964 гг. можно разделить на три этапа. Первый начался в 1953 г., 

когда между странами было подписано первое торговое соглашение, а также 

было открыто Торговое представительство СССР в Республике Индии. 

Длился он до 1957 г. Именно в этот период были подписаны наиболее 
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значимые соглашения между СССР и Индией, а также состоялись визиты 

высших должностных лиц. Второй этап длился с 1957 по 1960 гг. В эти годы 

происходила реализация крупных экономических проектов, страны были 

настроены на дальнейшее сотрудничество и подписание новых соглашений. 

Третий этап начался в 1960 г., а закончился в 1964 г. Этот период 

характеризуется появлением противоречий между СССР и Индией, которые 

в основном были связаны с разными подходами к решению ряда 

внешнеполитических проблем. 1962 г. оказался самым сложным в советско-

индийских отношениях, поскольку почти одновременно начался Карибский 

кризис и индийско-китайская война. Крупные соглашения в сфере экономики 

в эти годы не заключались, однако реализация ранее согласованных проектов 

продолжалась. 

2. В начале сотрудничества у СССР и Индии преобладал 

геополитический интерес. Индия после обретения независимости была 

заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве и снижении зависимости 

от западных стран, а СССР в условиях холодной войны стремился укрепить 

связи со странами, выбравшими некапиталистический пусть развития. В 

период с 1957 по 1960 гг. трудно было говорить о преобладании 

геополитического или экономического интереса, поскольку политических 

разногласий на тот момент еще не наблюдалось, а крупные экономические 

проекты уже реализовывались. К концу 1950-х гг. между Советским Союзом 

и Индией начало возникать недопонимание, связанное с внешней политикой 

друг друга, но совместные экономические проекты оказались очень 

успешными, поэтому экономический интерес стал преобладающим в 

развитии двусторонних отношений. 

3. Деятельность советских государственных органов играла решающую 

роль в развитии экономических отношений с Индией в 1953–1964 гг. В 

исследуемый период наблюдалась трансформация советской ведомственной 

системы: создавались новые подразделения, открывались представительства 

за рубежом и повышались требования к кадровому составу. 
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4. СССР и Индия сотрудничали преимущественно в сфере тяжелой 

промышленности. Сотрудничество можно было считать взаимовыгодным, 

поскольку СССР предоставлял кредиты на выгодных для Индии условиях, 

отправлял высококвалифицированных специалистов и не претендовал на 

роль в управлении предприятием, а Индия была готова полностью 

оплачивать работу советских сотрудников и оборудование, поставляемое 

Советским Союзом, в установленные сроки. Открытие Аппарата 

экономического советника ГКЭС в Нью-Дели свидетельствовало о 

серьезности подхода СССР к строительству и вводу в эксплуатацию 

металлургического завода в Бхилаи. 

5. Особо важную роль в развитии двусторонних отношений играли 

визиты высших должностных лиц и их личное взаимодействие. В июне 1955 

г. Дж. Неру посетил Советский Союз, в ноябре того же года Н.С. Хрущев и 

Н.А. Булганин нанесли ответный визит. В феврале 1960 г. состоялся второй 

визит Первого секретаря ЦК КПСС в Индию. Такая интенсивность контактов 

на высшем уровне свидетельствует о высоком уровне интереса двух стран в 

укреплении сотрудничества. Не менее значимую роль играли и 

общественные контакты. Их укрепление благоприятно влияло на развитие 

советско-индийских экономических связей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении дается обоснование научной значимости и актуальности 

темы исследования, определяются объект и предмет работы, формулируются 

ее цель и задачи, раскрывается методология, указываются хронологические 

рамки, фиксируются территориальные границы, оценивается степень 

изученности рассматриваемых проблем, анализируется и систематизируется 

источниковая база, характеризуется научная новизна диссертации и 
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обозначается практическая значимость, дается информация об апробации и 

приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Исторические и политические факторы развития 

советско-индийского сотрудничества» – представлен анализ истории 

становления и развития советско-индийских экономических отношений в 

1953–1964 гг., основных направлений сотрудничества и их международного 

контекста. 

В первом параграфе – «История становления и развития советско-

индийских отношений» – рассматриваются предпосылки установления 

двусторонних отношений и основные этапы их развития в период с 1953 по 

1964 гг., определяются факторы, оказавшие влияние на степень 

заинтересованности СССР и Индии в укреплении экономических связей, 

анализируется роль личности лидера в советской системе управления и, в 

частности, в управлении внешнеэкономической деятельностью, а также роль 

посольства и торгпредства и их руководителей в развитии двустороннего 

сотрудничества. 

Во втором параграфе – «Политическое измерение развития советско-

индийского экономического сотрудничества в 1953–1964 годы» – 

рассматриваются вопросы, связанные с ситуацией на международной арене, 

и анализируется их влияние на развитие советско-индийских отношений, 

рассматривается роль института официальных визитов в советско-индийских 

отношениях в 1953–1964 гг. 

Вторая глава – «Институциональные и договорно-правовые 

особенности развития советско-индийских экономических отношений в 

1953–1964 годы» – анализируется деятельность советских ведомств, 

трансформация подхода к кадровой политике, а также вклад конкретных 

должностных лиц в развитие советско-индийских экономических отношений. 

В этой главе рассматриваются ключевые соглашения, которые легли в основу 

советско-индийских экономических отношений. 
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Первый параграф – «Система государственных органов СССР в сфере 

внешнеэкономической деятельности» – посвящен основным органам 

государственного управления, ответственным за внешнеэкономическую 

деятельность СССР, и направлениям их деятельности, а также 

трансформации кадровой политики. 

Второй параграф – «Формирование договорно-правовой основы 

советско-индийских отношений в 1953–1964 годы» – рассматриваются 

положения наиболее значимых соглашений между СССР и Индией, которые 

легли в основу двустороннего сотрудничества. 

В третьей главе – «Основные направления советско-индийского 

экономического сотрудничества в 1953–1964 годы» – изучаются особенности 

каждого этапа взаимодействия двух стран и выявляются ключевые 

направления сотрудничества, оценивается схожесть подходов советского и 

индийского руководства к внешнеэкономической деятельности и готовность 

реализовывать совместные проекты. 

В первом параграфе – «Особенности этапов и специфика советско-

индийского экономического сотрудничества в 1953–1964 годы» – в общих 

чертах рассматривается экономическая ситуация в СССР и Индии, 

выявляются ключевые направления сотрудничества, анализируются 

экономические потребности двух стран. 

Во втором параграфе – «Реализация государственными органами 

СССР крупных экономических проектов на территории Индии» – приводится 

информация о том, как проходила работа в стране, с какими трудностями 

столкнулись советские специалисты, какие культурные различия 

наблюдались во время взаимодействия с индийскими коллегами и как 

решались вопросы, касавшиеся трудовой деятельности советских 

сотрудников в Индии. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

основные выводы. Развитие советско-индийских экономических отношений 

было взаимовыгодным и играло важную роль как для СССР, так и для 
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Индии. Изначально у стран преобладал геополитический интерес к развитию 

сотрудничества, но к началу 1960-х гг. экономический интерес оказался 

более значимым. Советские государственные органы – в частности, МВТ 

СССР и МИД СССР – играли ключевую роль в укреплении двусторонних 

отношений и реализации совместных проектов. Особое значение для 

укрепления двусторонних отношений имели взаимные визиты лидеров СССР 

и Индии. В исследуемый период перед странами открылись новые 

возможности, что благоприятно сказались на экономике СССР и Индии. 

Перед Торговым представительством СССР в Республике Индии было 

поставлено много новых задач в 1953–1964 гг., решение которых во многом 

зависело от того, какой подход был выбран руководством страны, а также 

руководителями внешнеэкономических ведомств. В 1953–1964 гг. удалось 

заключить соглашения, которые легли в основу советско-индийского 

экономического сотрудничества, а также реализовать масштабные проекты. 

В эти годы СССР и Индия сотрудничали преимущественно в сфере тяжелой 

промышленности, что было обусловлено подходом руководителей двух 

государств, а также экономической ситуацией в этих странах. Несмотря на 

то, что к концу 1950-х гг. между Советским Союзом и Индией наблюдались 

политические разногласия, взаимодействие в сфере экономики не 

прекратилось. 

 

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих 

публикациях: 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых 

в базах данных Web of Science, Scopus, RSCI и в изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени 

М.В. Ломоносова по группе специальностей 5.6 – Исторические науки: 

1. Штода А.Е. Восприятие советскими гражданами Индии (1953–1964 

годы) // Клио. 2023. № 6. С. 174–179 (0,52 п.л.). (ИФ РИНЦ – 0,178). 
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2. Штода А.Е. Участие СССР в строительстве металлургических 
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