
 19

Труды 
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Первые отклики на Великую Октябрьскую социалистическую револю-

цию в Китае: (историографическая справка) // История СССР. М., 
1962. № 1. С. 190–199.  
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Из истории распространения марксизма в Китае // Рабочий класс и со-

врем. мир. М., 1971. № 2. С. 89–91.  
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