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Экономический контроль  
Советского Союза в Маньчжурии  
после Второй мировой войны:  
денежно-эмиссионная политика

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. Советские 
войска под командованием маршала А. М. Василевского 
вступили в Маньчжоуго. Маньчжурия была оккупирована 
Красной армией до мая 1946 г. В литературе эти события 
исследованы неравномерно. Внимание российских и за
рубежных исследователей во многом сосредоточено на 
боевых действиях в  Маньчжурии1 и  советскокитайских 
отношениях в  послевоенный период2. Гораздо слабее 
изучена советская политика в Маньчжурии3. Это касается 
прежде всего экономического развития региона в  усло
виях советской оккупации. Лишь несколько работ посвя
щены этой теме4.

В данной статье рассмотрены основные направ
ления денежноэмиссионной политики советских вла
стей в  оккупированной Маньчжурии. Именно она в  зна
чительной мере определяла экономическое развитие 
региона в  послевоенный период, служила целям эконо
мического восстановления СССР, а  затем, после вывода 
советских войск из  Маньчжурии, оказывала влияние на 
противостояние Гоминьдана с  Китайской коммунистиче
ской партией.

Источниками для статьи послужили новые россий
ские и  китайские архивные материалы, как опублико
ванные, так и  неопубликованные. Это документы Госу
дарственного архива Российской Федерации5, Архива 
внешней политики Российской Федерации6 и  Academia 
Historica (Тайвань)7. Воспоминания чиновников Наци
онального правительства, контактировавших с  совет
ской администрацией в  Маньчжурии8, являются важным  
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добавлением к  этим архивным материалам, хотя они отражали гоминьданов
скую точку зрения. Особого внимания заслуживают свидетельства Чжан Гун
цюаня (Чжан Цзяао), который являлся председателем экономической комиссии 
Северовосточного исполнительного штаба9. Его записи, охватывающие пе
риод с 1945 по 1946 г., содержат описание переговоров с советским командо
ванием и повседневную информацию о Маньчжурии.

Финансирование мероприятий советской администрации в  оккупиро
ванной Маньчжурии было важной и  сложной задачей. Средств, которые по
пали в  руки советской администрации в  местных банках, было сравнительно 
немного. 16 октября 1945 г. заместитель генерального директора Центрального 
банка Маньчжоуго Сюй Шаоцин доложил Чжану о  том, что советские власти 
изъяли примерно 200 или 300 млн юаней Маньчжоуго из Центрального банка10. 
В  городе Цзилинь советские оккупационные власти с  20 сентября 1945  г. по 
19 марта 1946 г. вывели из банков 42,2 млн юаней11. Эти цифры свидетельство
вали о  недостаточности наличных денег. В  таких условиях для обеспечения 
растущих расходов главную роль играла эмиссия новых денежных знаков.

Статья 7  Соглашения об отношениях между Советским Главнокоман
дующим и  Китайской администрацией после вступления советских войск на 
территорию Трех Восточных Провинций Китая в связи с настоящей совместной 
войной против Японии, заключенного 14 августа 1945 г., указывала, что «отно
сительно финансовых вопросов… будет заключено отдельное соглашение»12. 
В  конце августа 1945  г. заместитель народного комиссара иностранных дел 
СССР С. А. Лозовский сообщил послу Китайской Республики в  Москве Фу 
Бинчану, что для покрытия расходов на содержание армии командование 
советских вооруженных сил на территории Маньчжурии решило выпустить 
специальные денежные знаки. Фу Бинчан заявил о необходимости запросить 
указания от Национального правительства Китая13.

5  сентября Фу Бинчан, вручив С. А. Лозовскому ответ по этому вопросу, 
указал, что Национальное правительство готово принять предложение СССР 
и согласно с тем, что выпущенная валюта будет выкупаться за счет контрибуции 
с  Японии. При этом Национальное правительство просило сообщить размер 
общей эмиссии и  помесячно информировать о  фактических суммах, выпу
щенных в оборот14. На встрече 13 сентября С. А. Лозовский вручил Фу Бинчану 
советский проект соглашения о  порядке покрытия расходов по содержанию 
частей Красной армии в Маньчжурии15.

Вслед за этим в течение полутора месяцев стороны согласовывали проект 
документа. Обсуждение касалось прежде всего ключевых вопросов. Так, китай
ская сторона считала, что советское правительство должно сообщить Нацио
нальному правительству не только общую сумму эмиссии, но и назначение этих 
средств. Советское руководство требовало от китайской стороны определить 
срок выкупа денежных знаков после вывода советских войск из Маньчжурии.

1  декабря 1945  г. председатель экономической комиссии Северовос
точного исполнительного штаба Чжан Цзяао обсудил сроки выкупа денежных 
знаков с послом СССР в Китайской Республике А. А. Петровым. Они согласились 
с  двухмесячным периодом выкупа, предложенным советской стороной, хотя 
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Чжан Цзяао передал А. А. Петрову мнение министра финансов Национального 
правительства Юй Хунцзюня о том, что срок выкупа может составить полгода16. 
4  декабря Петров посетил Юй Хунцзюня по его приглашению. Юй сообщил, 
что Национальное правительство приняло предложенный советской стороной 
двухмесячный срок выкупа денежных знаков после вывода советских войск 
с  территории Маньчжурии и  одобрило другие статьи соглашения. Также речь 
шла о том, что обе стороны подпишут соглашение в ближайшем будущем17.

10 декабря 1945 г. в городе Чунцине было подписано Соглашение между 
правительством Союза Советских Социалистических Республик и  правитель
ством Китайской Республики по финансовым вопросам, связанным с вступле
нием советских войск на территорию трех восточных провинции Китая18. От 
имени китайского правительства соглашение подписал Юй Хунцзюнь, а в роли 
представителя СССР выступал А. А. Петров. Таким образом, одним из законных 
платежных средств на территории Маньчжурии стали денежные знаки командо
вания Красной армии, для которых был установлен фиксированный обменный 
курс (1  к  1)  по отношению к  юаню Маньчжоуго и  будущей местной банкноте 
девяти провинций на северовостоке Китая19.

Вместе с тем есть основания полагать, что денежные знаки командования 
Красной армии были выпущены задолго до заключения данного соглашения. 
Из  записи переговоров, хранящейся в  архиве Academia Historica в  Тайване, 
следует: 20  сентября 1945  г. А. А. Петров заявил Юй Хунцзюню, что командо
ванием Красной армии пока не выпущены банкноты в трех восточных провин
циях20. В дневниковой записи Чжан Цзяао от 26 сентября отмечено: А. А. Петров 
сообщил ему, что командование Красной армии начало выпускать денежные 
знаки с  24  сентября21. 30  ноября Петров сообщил Юй Хунцзюню: эмиссия 
военных бумажных денег по состоянию на 15  ноября составляла примерно 
2,8  млрд юаней22. Очевидно, для выпуска столь крупной суммы требовалось 
время.

Новые денежные знаки назывались юанем командования Красной армии 
или просто юанем Красной армии. Купюры номиналом 1, 5, 10  и  100  юаней 
имели похожее оформление: цветной орнамент и  иероглифические надписи, 
но цвет и рисунок, а также размеры купюр различались. На лицевых сторонах 
всех банкнот в  центральной части была указана их номинальная стоимость 
традиционными иероглифами, а в четырех углах — арабскими цифрами. Вверху 
помещена надпись традиционными иероглифами: «Командование Красной 
армии», а внизу тоже традиционными иероглифами указано: «Используйте для 
любых платежей». На оборотной стороне содержалось предупреждение, напи
санное традиционными иероглифами, что подделка банкнот наказывается по 
законам военного времени23. Можно обратить внимание на то, что три надписи 
традиционными иероглифами, приведенные выше, были сделаны в  направ
лении слева направо, что отличается от порядка написания на других китайских 
банкнотах в то время24.

Выявленные документы позволяют определить основные статьи рас
ходов, для погашения которых использовалась эмиссия новых денежных 
знаков. Так, 18 января 1946 г. председатель правления Государственного банка 
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СССР Я. И. Голев просил заместителя председателя Совета народных комис
саров Н. А. Вознесенского разрешить дополнительный выпуск в  обращение 
до 1 марта дополнительно 2,7 млрд юаней командования Красной армии. Эти 
средства, как сообщал Голев, предназначались для обеспечения военнослу
жащих Красной армии и  Военноморского флота денежным содержанием, 
для расчетов по заготовкам и  другим платежам25. По основным получателям 
и  целям эти денежные средства распределялись следующим образом (таб
лица).

Детализация расходов советской администрации в  Маньчжурии со
держится в  различных документах советского правительства. Так, 24  января 
1946  г. заместитель народного комиссара пищевой промышленности СССР 
Н. И. Пронин просил заместителя председателя советского правительства 
А. И. Микояна дать указание народному комиссариату финансов выделить 
10  млн юаней для обеспечения подготовки соляных промыслов к  предсто
ящему сезону. Указанные соляные промыслы были приобретены Главным 
управлением соляной промышленности Наркомата пищевой промышленности 
СССР 28 августа 1945 г. у Маньчжурского промышленного банка. Несмотря на 
то что заместитель народного комиссариата финансов А. А. Посконов считал 
возможным отпустить авансом для указанной цели только 5 млн маньчжурских 
юаней, А. И. Микоян проголосовал за выделение Наркомату пищевой про
мышленности затребованных 10 млн маньчжурских юаней. 21 февраля 1946 г. 
соответствующее решение утвердил заместитель председателя СНК СССР 
В. М. Молотов26.

17  января 1946  г. А. И. Микоян представил В. М. Молотову проект распо
ряжения СНК СССР о выделении Народному комиссариату внешней торговли 
500 млн маньчжурских юаней на покупку продуктов, в том числе соевых бобов, 
риса, мяса в  Маньчжурии. Молотов, одобрив проект, обязал Наркомат фи
нансов выделить Наркомату внешней торговли 500 млн маньчжурских юаней за 

Назначение выплат, расчетов и других платежей

Получатели Сумма в маньчжурских юанях (млн)

НКО СССР 1000

Наркомвоенморфлот 150

Наркомвнешторг 500

Выкуп советских рублей у местного населения 400

Выплата вкладов и обмен валюты 150

Прочие наркоматы 150

Остаток кассы 350

Итого 2700

Составлено по: ГА РФ. Ф. P5446. Оп. 48a. Д. 2125. Л. 7.
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счет денежных знаков, выпускаемых военным командованием Красной армии 
в Маньчжурии27.

27 февраля 1946 г. заместитель наркома иностранных дел СССР В. Г. Де
канозов, получив ходатайство от политсоветника по вопросам ПортАртура 
об ассигновании на приобретение инвентаря для двух домов, обратился с со
ответствующим запросом в  СНК. Судя по всему, речь шла о  зданиях даль
невосточной торговой компании, которые были куплены советской стороной 
за 1  млн юаней для административного аппарата28. В. Г. Деканозов просил 
разрешения израсходовать на оборудование этих помещений сверх сметы 
1946  г. 500  тыс. трофейных маньчжурских юаней. После получения согласия 
Наркомата финансов СНК 4  марта утвердил выделение денежных средств на 
указанные цели29.

В связи с вербовкой 50 тыс. рабочихкитайцев для работы на предприятиях 
золотой, вольфрамовомолибденовой и оловянной промышленности в районах 
Якутской и  БурятМонгольской АССР, Читинской и  Иркутской областей, Ха
баровского, Приморского и  Красноярского краев во втором квартале 1946  г. 
нарком цветной металлургии просил правительство отпустить дополнительно 
22 млн руб. в маньчжурских юанях. Вслед за положительным ответом наркома 
финансов А. Г. Зверева СНК СССР 14 марта 1946 г. дал разрешение на это30.

Значительные средства уходили на оплату других заданий, выполняемых 
в  интересах СССР. Так, в  отчете о  демонтаже и  отгрузке оборудования Фу
шуньского сталелитейного завода было указано, что с  22  сентября по 27  ок
тября 1945 г., когда выполнялись эти работы, было выплачено в виде зарплаты 
361,5 тыс. юаней31.

Однако очень быстро установленных зарплат стало не хватать. Изза роста 
цен на предметы широкого потребления в Маньчжурии приходилось выплачи
вать различные дополнительные пособия. Так, 15 марта 1946 г., удовлетворив 
просьбу заместителя наркома внешней торговли B. C. Мигунова и  начальника 
Главного управления гражданского воздушного флота (ГВФ) Ф. А. Астахова, 
В. М. Молотов поручил Наркомату внешней торговли отпустить 4 млн маньчжур
ских юаней летному составу и сотрудникам ГВФ, командированным на работу 
в Маньчжурию. Речь шла о выплате пособий в размере 30 тыс. юаней на каж
дого работника. Эти средства, правда, были взяты из транша в 500 млн юаней, 
которые, как говорилось выше, были выделены Наркомату внешней торговли 
для закупок продуктов в январе 1946 г.32

Необходимость дополнительных компенсирующих выплат была связана 
с ростом инфляции. По наблюдениям Чжан Цзяао, в городе Чанчуне в октябре 
1945 г. цена на рис по сравнению с 1938 г. выросла в 15 раз, на мясо — в 100–
150 раз, на дрова — в 10–12 раз33. Председатель ассоциации бывших еврейских 
жителей Китая в  Израиле Т. Кауфман, проживавший после войны в  Харбине, 
вспоминал, что в  апреле 1946  г. его ежемесячная зарплата составляла 5  млн 
юаней, что было эквивалентно всего пяти американским долларам34.

Значительная инфляция не в последнюю очередь определялась растущей 
эмиссией денежных знаков советскими властями. Вопрос об определении 
размеров этой эмиссии встал в практическую плоскость после ухода советских 



50

Новейшая история России. 2024. Т. 14, № 1

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

войск из  Маньчжурии и  начала выкупа временных денежных знаков Красной 
армии китайскими властями. В соответствии со ст. 2 и 3 соглашения, заключен
ного 10  декабря 1945  г., такой выкуп Национальное правительство Китая обя
залось произвести не позднее чем через два месяца после вывода советских 
войск с  территории Маньчжурии. Речь шла об их обмене на банкноты девяти 
провинций на северовостоке, выпущенные Центральным банком с согласия На
ционального правительства. Для осуществления этой акции советская сторона 
должна была сообщить Национальному правительству, какова общая сумма 
денежных знаков, напечатанных от имени командования Красной армии35.

К марту 1946  г. китайские власти уже были осведомлены, что эмиссия 
денежных знаков командования Красной армии сильно превышает первона
чальные предположения. В этих условиях была взята на вооружение программа 
действий, предложенная Чжан Цзяао36. С  одной стороны, 18  марта 1946  г. 
Министерство иностранных дел Национального правительства обратилось 
к  посольству СССР в  Китайской Республике с  просьбой запросить мнение 
советского правительства по вопросу о  чрезмерном обращении денежных 
знаков37. С другой стороны, 21 марта заместитель начальника Северовосточ
ного исполнительного штаба, а также руководитель Китайской военной миссии 
в Маньчжурии Дун Яанпин просил начальника штаба советского командования 
генераллейтенанта Е. Г. Троценко сообщить общую сумму выпущенных де
нежных знаков38. 26  марта этот запрос был повторен. В  ответ Троценко ин
формировал, что «уже запросил указаний у правительства, но пока не получил 
ответ»39. В третьей декаде апреля Дун Яанпин получил от Троценко сообщение 
о  том, что до полного вывода войск с  территории Маньчжурии общая сумма 
денежных знаков не может быть посчитана40.

На самом деле советская сторона всегда владела информацией о сумме 
выпущенных денежных знаков. Доклад Государственного банка СССР в  СНК 
СССР от 18 января 1946 г. показывал, что по трем распоряжениям СНК 1945 г. 
Государственному банку было разрешено выпустить в  обращение 5,8  млрд 
юаней по 1 февраля 1946 г. До 18 января 1946 г. в обращение было выпущено 
5,077  млрд военных маньчжурских юаней41. Планировалось, что к  1  марта 
1946  г. общая сумма выпущенных в  обращение денежных знаков командо
вания Красной армии составит 8,5 млрд юаней. Эта информация содержалась 
в  письме наркома обороны СССР управляющему делами СНК СССР Я. Е. Ча
даеву от 1 февраля 1946 г.42 В записке в Совет министров СССР (так называлось 
советское правительство после реорганизации, проведенной в середине марта 
1946 г.) председателя правления Государственного банка СССР Я. И. Голева от 
27 марта 1946 г. говорилось, что правительство разрешило Госбанку выпустить 
в  обращение до 1  апреля 1946  г. 9,6  млрд военных юаней43. По состоянию на 
26 марта 1946 г. фактически было выпущено 9,598 млрд44. 4 апреля Финансовое 
управление Министерства вооруженных сил СССР (так назывался теперь Нар
комат обороны) отправило письмо управляющему делами Совета министров 
Я. Е. Чадаеву, в  котором говорилось, что общая сумма выпущенных в  обра
щение денежных знаков командования Советской армии составит 11,5  млрд 
юаней к 1 мая45. Помимо этого, чтобы выплатить денежное содержание личному 
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составу частей и учреждений вооруженных сил СССР, 20 апреля Советом ми
нистров СССР было принято решение о разрешении Госбанку дополнительно 
выпустить в  обращение на территории Маньчжурии до 1  июля 1946  г. 3  млрд 
маньчжурских юаней командования Советской армии46.

В начале мая советские войска, находившиеся в  Маньчжурии, после 
нескольких отсрочек были полностью выведены. После этого председатель 
Северовосточного исполнительного штаба Сюн Шихуэй предложил пра
вительству приостановить использование денежных знаков командования 
Советской армии и  поручить центральному банку определить точный размер 
этой эмиссии47. Также в середине июня Чжан Цзяао сделал аналогичное пред
ложение Чан Кайши и  предложил провести обмен денежных знаков одновре
менно в Чанчуне и Шэньяне48.

Лишь 11 июня 1946 г. советский посол А. А. Петров прислал письмо мини
стру иностранных дел Китайской Республики Ван Шицзе, в  котором указыва
лось, что сумма денежных знаков, выпущенных в  обращение командованием 
Красной армии за период пребывания в  Маньчжурии, составляет 9,725  млрд 
юаней, а матрицы денежных знаков уже уничтожены49. Не все доверяли этой ин
формации. Так, мэр города Шэньяна Дун Вэньци, назначенный Национальным 
правительством, считал, что Советская армия передала матрицы денежных 
знаков коммунистической Народноосвободительной армии Китая и позволяла 
ей продолжать выпуск купюр в оборот50. Архивные документы Национального 
правительства содержат аналогичную информацию51. Если эти факты соответ
ствовали действительности, то они вполне укладывались в общий курс совет
ского руководства, которое помогало компартии Китая укрепить свои позиции 
на территории Маньчжурии и передавало ей различные ресурсы52.

Только 2  сентября 1946  г. акт об уничтожении матриц денежных знаков 
командования Красной армии в  Маньчжурии был предоставлен посольством 
СССР Министерству иностранных дел Китайской Республики. Акт был подписан 
председателем соответствующей комиссии, государственным экспертом 
при управлении Гознака Министерства финансов СССР Х. И. Мудриком и  чле
нами комиссии: начальником производственного отдела московской фабрики 
Гознака А. А. Марковым, начальником фототехнического цеха А. И. Дрессеном 
и начальником склада форм Г. А. Дукашевичем53.

25  июля 1946  г. экономическая комиссия Северовосточного исполни
тельного штаба приняла решение осуществить обмен денежных знаков коман
дования Красной армии. Придя к  соглашению с  начальником главпочтамта, 
уполномоченным Министерства финансов и  уполномоченным Центрального 
банка о  процедуре обмена денежных знаков, Чжан Цзяао встретился с  пред
седателем шэньянского торгового союза и  сообщил о  проведении обмена. 
31  июля на прессконференции были объявлены правила обмена денежных 
знаков, предписанные Исполнительным Юанем Китайской Республики54. В ос
новном они заключались в  следующем. Купюры номиналом 1, 5  и  10  юаней 
сохранялись в обороте. Их обмен предполагалось провести позже. Купюры но
миналом 100 юаней было необходимо предъявить к учету в банке, назначенном 
экономической комиссией Северовосточного исполнительного штаба. Срок 



52

Новейшая история России. 2024. Т. 14, № 1

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

для этой операции определялся в  два месяца. Первоначально лишь одну де
сятую этих денег можно было обменять на новые банкноты. Остальные девять 
десятых зачислялись в банк в качестве вклада. Купюра номиналом 100 юаней 
переставала использоваться в обращении с 1 августа55.

Эти меры были вынуждены поддержать китайские коммунисты, исходя 
из собственных интересов. Несмотря на противостояние с Гоминьданом, в том 
числе в  сфере денежной политики, руководство Коммунистической партии 
Китая опасалось, чтобы купюры номиналом 100 юаней Красной армии из зоны, 
контролируемой Гоминьданом, будут перетекать в  Северовосточный осво
божденный район и влиять на его экономическую стабильность. 8 августа было 
объявлено о приостановке обращения купюры номиналом 100 юаней денежных 
знаков Красной армии в  Северовосточном освобожденном районе и  разре
шено обращение купюр номиналом 1, 5 и 10 юаней56.

Денежные знаки командования Красной армии менялись в  назначенных 
банках Шэньяня, Чанчуня и других городов с 1 августа 1946 г. Это мероприятие 
вызвало массовое недовольство. Люди считали недостаточным обмен одной 
десятой средств, а также сроки использования купюр номиналом 100 юаней57. 
Например, 13 августа 1946 г. совместное заседание провинциальных предста
вителей северовостока выразило протест против приостановки гоминьданов
скими властями обращения 100 юаней денежных знаков Красной армии58.

В целом на основании доступных документов, как опубликованных, так 
и  неопубликованных, можно сделать несколько наблюдений о  денежной по
литике советских оккупационных властей в  Маньчжурии. Юань командования 
Красной армии, который был разрешен к выпуску в Маньчжурии с 10 декабря 
1945  г., но  фактически, судя по всему введенный в  обращение уже с  24  сен
тября 1945  г., использовался советской стороной в  производственном стро
ительстве, при скупке товаров, для выплат рабочим и  служащим и  финанси
рования различных учреждений. Новая валюта обеспечивала нужды местного 
населением. Советское правительство регулировало эту эмиссию, хотя и  не 
раскрывало китайским властям данные о  ее размерах. Судя по документам, 
всего было выпущено 9,725 млрд юаней. В связи с выводом войск в начале мая 
1946 г., дальнейшие планы выпуска денежных знаков в Маньчжурии, предусмо
тренные различными решениями советского руководства, осуществлены не 
были. Однако осуществленная эмиссия была очень значительной и  вызывала 
рост инфляции.

Недостаток источников не позволяет пока подробно исследовать вопросы 
об использовании денежных знаков Красной армии в деталях, например о зар
плате сотрудников советской администрации и  военнослужащих, об исполь
зовании новых денежных знаков для закупок различных ресурсов, в том числе 
вывозимых в СССР59. Очевидно, однако, что советская эмиссионная политика 
в Маньчжурии по своему назначению не могла отличаться от аналогичных мер, 
предпринимаемых в Германии и других странах фашистского блока. По своей 
сути она носила репарационный характер, обеспечивала вывоз различных ре
сурсов, включая промышленное оборудование, что стало важным источником 
послевоенной реконструкции советской экономики.
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Аннотация: Статья посвящена малоизученному вопросу о денежно-эмиссионной политике совет-
ских властей в оккупированной Маньчжурии после завершения Второй мировой войны. Сопоставляя 
российские архивные материалы с китайскими, автор исследовал процесс эмиссии новых денежных 
знаков в Маньчжурии и основные статьи расходов советской администрации. Юань командования 
Красной армии официально был разрешен к выпуску в Маньчжурии с 10 декабря 1945 г. после заклю-
чения соглашения между правительством СССР и правительством Китайской Республики, но фактиче-
ски был введен в обращение уже с 24 сентября 1945 г. Новые денежные знаки, содержавшие купюры 
номиналом 1, 5, 10 и 100 юаней, печатались на основании решений соответствующих государственных 
структур СССР, использовались советской стороной в производственном строительстве, при скупке 
товаров, для выплат рабочим и служащим и финансирования различных учреждений на территории 
Маньчжурии. Эта эмиссия имела репарационный характер, поскольку СССР согласовал с Националь-
ным правительством, что выпущенная валюта будет выкупаться за счет контрибуции с Японии. Она 
была также одним из источников роста инфляции в Маньчжурии. Согласно статистике, сумма денежных 
знаков, выпущенных в обращение командованием Красной армии за период пребывания в Маньчжу-
рии, составляет 9,725 млрд юаней. После вывода советских войск и передачи суверенитета над Мань-
чжурией правительству Китайской Республики в начале мая 1946 г. в соответствии с соглашениями 
начался выкуп юаней командования Красной армии и их обмен на китайскую валюту. Эта мера была 
болезненной и вызывала широкое недовольство.

Ключевые слова: Маньчжурия, юань, Красная армия, денежные знаки, денежное обращение, репа-
рация, советско-китайские отношения, Гоминьдан, Коммунистическая партия Китая.
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construction, when buying goods, to pay workers and employees and finance various institutions on the territory 
of Manchuria. It was considered as reparation, since the USSR agreed with the National Government of the Re-
public of China that the issued currency would be redeemed at the expense of indemnity from Japan. It was also 
one of the sources of rising inflation in Manchuria. According to statistics, the amount of banknotes issued by the 
Red Army command during the period of their stay in Manchuria is 9.725 billion yuan. After the withdrawal of Sovi-
et troops and the transfer of sovereignty over Manchuria to the Republic of China government in early May 1946, 
in accordance with the agreements, the redemption of the yuan of the Red Army command and its exchange for 
Chinese currency began. This measure was painful and caused widespread discontent.
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