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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ –
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ОТ РЕДАКТОРА

История российско-китайских отношений насчитывает более 400 лет.  Ее основу
заложили  взаимные  торговые  интересы,  возникшие еще  в  начале  XVII  в.  Особое
развитие двухсторонние связи между императорской Россией и цинским Китаем полу-
чили во второй половине XIX – начале XX в.: это и развитие чайной торговли, и строи-
тельство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), и визит цесаревича Николая
Александровича  в китайскую  «чайную  столицу»  –  город  Ханькоу.  В  этот  период
в результате серии переговоров было подписано несколько значимых российско-китай-
ских  дипломатических  документов,  отражавших  заинтересованность  обеих  сторон  в
обеспечении безопасности, а также регулировавших вопросы осуществления торговли.
В  условиях  нараставшей  экспансии  стран  Запада  на  Дальнем  Востоке  данные
соглашения  стали основой складывания союзнических отношений и культурного взаи-
модействия между Россией и империей Цин.

Настоящий номер посвящен преимущественно именно этому этапу и охватывает
многие  важные  вопросы  истории  российско-китайских  отношений.  Научная  новизна
предлагаемых  вниманию читателей  публикаций  обусловлена  тем,  что  в  них широко
используются  материалы  российских  и  зарубежных  архивов,  многие  из  которых
впервые вводятся в научный оборот. Коллектив  авторов включает в себя российских
ученых  от  Владивостока  до  Петербурга,  а  также  наших  коллег  из  Китая  (Пекина,
Шанхая, Харбина). 

Первый блок статей «Вопросы экономической истории» представляет результаты
исследований торгово-экономической и предпринимательской деятельности в провин-
циях Маньчжурия и Чжили. В своей работе «Становление и развитие торгово-экономи-
ческой деятельности русских коммерсантов в Харбине в начале ХХ века» В.Г. Шаро-
нова уделила внимание русской торговле в Харбине, подробно описав вехи ее развития
и специфику продвижения в условиях китайского рынка. В статье Г.Н. Бережной «Греки
Владивостока и Харбина (конец XIX – начало XX века). Семья Антипасов» дан развер-
нутый  анализ  биографических  сведений  о  представителях  многочисленной  семьи
Антипасов,  а  также подробно  рассказано о предпринимательской деятельности Гера-
сима  Антипаса,  владельца  водочного  завода  в  Харбине.  Исследователь  казачьей
эмиграции  И.В Чапыгин  в  публикации  «Экономические  основы  жизнедеятельности
казачества  Трехречья  (Китай,  1920–1945 годы)»  повествует о  непростой  адаптации
вынужденно оказавшихся вдали от родины забайкальских казаков, которые, несмотря на
тяжелые условия, сумели создать экономически развитые поселения на малозаселенных
землях  Китая.  Завершает  раздел подготовленная  на  основе  анализа  переписки
проживавшего в  Ханькоу купеческого приказчика статья Е.В. Бакалдиной «Сведения о
Ханькоу  в письмах  С.Н. Милютина  представителям  семьи  Боткиных»,  в которой
подробно рассказывается о жизни и деятельности русских чаеторговцев в Китае.

Во второй блок  «Русские в  Харбине»  вошли статьи,  рассматривающие  историю
российского дипломатического присутствия в Маньчжурии,  КВЖД и Харбина. Работа
Е.И. Нестеровой  «Открытие  российского  генерального  консульства  в  Харбине:
предыстория  (1906–1907)»  характеризует  статус Харбина  по  окончании  Русско-
японской войны и деятельность работавших здесь российских консулов, отстаивавших
политические интересы Российской империи. Страницы биографий членов семейного
клана Даниель, в течение многих лет служивших на КВЖД, реконструируются в статье
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Г.И. Ерофеевой «Семья Даниель  на службе на  Китайско-Восточной железной дороге.
Материалы  к  биографии».  В  совместной  работе  В.Г. Дацышена  и  Дай  Цзяньбина
«В.Д. Лачинов и Д.П. Казакевич – первые управляющие Китайско-Восточной железной
дороги в эмигрантский период истории Харбина» впервые используются зарубежные
источники,  раскрывающие  малоизвестные  страницы  деятельности  администрации
КВЖД  после  революции  1917  г.  Юбилейные  торжества  по  случаю  празднования
25-летия  КВЖД и  Харбина,  состоявшиеся  ровно  сто  лет  назад,  в  1923  г.,  в сложной
политической  обстановке,  подробно  освещены в  публикации М.В. Кротовой «В пред-
дверии серебряного юбилея Китайско-Восточной железной дороги и Харбина». В статье
О.А. Реневой «Монахи Белой горы: путь на восток»  рассматриваются судьбы священ-
ников Свято-Николаевского мужского монастыря на Белой горе (Осинский уезд Перм-
ской губернии), вынужденных покинуть родину и отправиться в долгий путь на восток;
особое  внимание  автор  уделил  судьбам  игумена  Серафима  (Кузнецова)  и  игумена
Ювеналия  (Килина).  Е.Н. Наземцева  в  статье  «Влияние  провокаций  представителей
русской политической и военной эмиграции против советских  консульств  в  Китае  на
советско-китайские  отношения  в  1920–1930-е  годы», подготовленной  с  привлечением
документов Иностранного отдела ОГПУ и Наркомата иностранных дел СССР, уделила
внимание  развернувшейся на  китайской  земле  политической  борьбе  между
белоэмигрантами и советскими подданными. 

Раздел,  посвященный  роли  прессы  в  освещении  различных  событий,  проис-
ходивших в Китае в конце XIX – начале XX в., называется  «Русская пресса в Китае
и о Китае».  Статья Е.В. Дроботушенко  «“Известия  Общественного  совета  Русской
концессии в Ханькоу” как источник по истории российской эмиграции в Китае» посвя-
щена характеристике недостаточно изученного печатного источника по истории пребы-
вания русских в Китае. На страницах газеты публиковались различные новости, отчеты,
культурно-просветительские  заметки,  анонсы  предстоящих  мероприятий  в  Русском
клубе, очерки о поездках генерального консула по китайским провинциям. В двух сле-
дующих  работах анализируются публикации  на «китайские  темы»  в  популярной
русской  газете  «Новое время»,  издававшейся  в  1868–1917  гг.  в  Санкт-Петербурге.
В статье  А.Г.  Голикова  «“Новое  время”  о  событиях  Японо-китайской  войны  1894–
1895 годов»  представлен анализ  выпусков  газеты  о  военных  событиях,  в  которых
рассказывалось об основных этапах  военных действий и излагались суждения членов
редакции  по  поводу  позиции  России  в  этом  конфликте.  Вопросам  национально-
освободительного движения в Китае посвящена  публикация И.С. Рыбаченок «Боксер-
ское восстание в Китае на страницах популярной российской газеты “Новое время”».
Автор подробно разбирает размещенные на страницах издания материалы о трагических
событиях в Китае и противостоянии местных жителей с иностранцами. В работе Сунь
Ичжи «Монархическая газета “Шанхайское новое время” и русская эмиграция (1921–
1925  годы)»  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  историей  малоизвестного
белоэмигрантского  печатного  органа,  выпускавшегося  в  Шанхае,  что  представляет
большую ценность для изучения журналистского наследия русской эмиграции.

Блок «Культурно-историческое наследие» включает статьи о русских подданных и
выходцев  из  России,  внесших вклад  в  становление  и  развитие  науки  и культуры на
территории  Китая.  Исследование  Т.Ю.  Фекловой  «Магнитно-метеорологические
станции Санкт-Петербургской Академии наук в Китае во второй половине XIX века»
посвящено  научной  деятельности  членов  Пекинской  духовной  миссии,  основавших
на ее территории в 1848 г. первую оборудованную по европейскому образцу магнитно-
метеорологическую обсерваторию в Китае, позже переданную под юрисдикцию Импе-
раторской  академии  наук.  А.М. Харитонова  в  работе  «Коллекция  книг  дипломата
П.К. Рудановского в библиотечном собрании Санкт-Петербургского государственного
университета»  охарактеризовала  профессиональную  и  культурно-просветительную
деятельность русских дипломатов в Китае,  обратившись к книжной коллекции Петра
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Константиновича Рудановского, выпускника Восточного факультета Санкт-Петербург-
ского университета, ставшего сотрудником дипломатической миссии в Пекине. Сотруд-
ница Государственного музея Гугун в Пекине До Лимэй подготовила статью «Русские
профессиональные художники XIX века в Китае»,  в которой рассказала о творчестве
художника Антона Михайловича Легашева, прожившего в Пекинской духовной миссии
около десяти лет и создавшего 26 духовных и исторических картин, а также 24 портрета
китайских сановников. В статье Ду Цзяци «Культурная деятельность русской эмиграции
в Харбине (1900–1930 годы)» дается подробный  обзор культурного наследия и вклада
русской  эмиграции  в  развитие  образовательной,  литературной,  художественной  и
издательской  сфер  Северо-Восточного Китая,  приводятся  примеры открытия  образо-
вательных учреждений, создания творческих союзов, выпуска периодических изданий,
проведения  художественных  выставок.  В материале М.М.  Перекалиной  «Русские
в Китае:  предыстория успеха (по материалам фондов Центрального государственного
исторического  архива  Санкт-Петербурга)»  рассказывается  о  петербургском  периоде
жизни  ряда  представителей  российской  творческой  интеллигенции  (музыкантах
З.А. Прибытковой,  Б.С.  Захарове,  архитекторе  А.А.  Бернардацци)  и  дипломата
Н.Г. Поппе, впоследствии оказавшихся в Китае. В центре внимания статьи Е.С. Князе-
вой «Российские архитекторы-эмигранты и их наследие в Шанхае»  судьбы представи-
телей инженерно-строительных профессий белоэмигрантской колонии Шанхая, постро-
ивших  в  1920–1930-х  гг.  более  восьмидесяти  архитектурных  объектов,  и поныне
украшающих улицы города.  Работа  Е.П.  Яковлевой «Маньчжурский период в  жизни
искусствоведа  Е.Б.  Вандровской»  посвящена  биографии известного  искусствоведа,
музейного  работника  и  педагога,  уроженке  Харбина  Елене  Борисовне  Вандровской.
Впервые приводятся новые факты о жизни ее и ее родственников в Маньчжурии. 

Завершает номер раздел «Современное сотрудничество», в котором представлены
примеры  успешного  взаимодействия  образовательных  и  культурно-просветительных
учреждений России и Китайской Народной Республики  в конце XX – начале XXI в.
(статьи А.В. Суржко  «Российско-китайские отношения в области науки и образования.
Опыт Красноярского государственного университета в 1988–2006 гг.», И.В. Лизуновой,
Е.В. Пшеничной,  Т.Н. Ершовой  «Библиотечно-информационный  обмен  –  важнейшее
направление  российско-китайских  взаимодействий  (опыт,  потенциал  и  возможности
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН)»).
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