
XXXII Международный конгресс 
по источниковедению и историографии  

стран Азии и Африки

Россия и Восток.  
К 300-летию сПбГУ

XXXII International Congress on Source Stu dies 
 and Historiography of Asia and Africa 

Russia and the East.  
сommemorating 300TH anniversary  

of Saint-petersburg State university

Материалы конгресса

Proceedings



Т67
 XXXII Международный конгресс по источниковедению и историогра-

фии стран Азии и Африки: Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ. 26–
28 апреля 2023 г.: Материалы конгресса / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, А. О. По-
бедоносцева Кая, П. И. Рысакова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2023. ― 804 с.

  XXXII International Congress on Source Stu dies and Historiography 
of Asia and Africa: Russia and the East. Сommemorating 300th anniversary 
of Saint-Petersburg State University. April, 26  to April, 28, 2023: Proceed-
ings / Ed. by N. Dyakov, A. Pobedonostseva Kaya, P. Rysakova. — St Peters-
burg: RCAH Publishing House, 2023. — 804 p.

© Авторы сборника, 2023

ББК 63.3(5)+63.3(6)
УДК 930(5+6)
 Т67

ББК 63.3(5)+63.3(6)
УДК 930(5+6)

ISBN 978-5-907613-48-5



Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ. Материалы конгресса 325

Источниковедение и историография Китая

Рудь П. В. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

Материалы, собранные в Пекине  
приставом 11-й Русской духовной миссии  

М. В.Ладыженским
Материалы,  относящиеся  к  истории Русской  духовной миссии  в Пекине, 

публикуются уже на протяжении долгого времени, тем не менее все еще остаются 
существенные лакуны, которые необходимо заполнять. К одной из них можно 
отнести освещение деятельности приставов миссии, которые немало сделали для 
развития знаний о Китае. 

М. В. Ладыженский был назначен приставом 11-й Русской духовной миссии 
в  1829 г.,  помимо  традиционных для  приставов  инструкций по  организации 
путешествия миссионеров в Пекин и передаче дел от предыдущей миссии новым 
членам, он получил задание по составлению планов построек миссии, подготовке 
описаний зданий, составлению плана Пекина и др. 

Доклад посвящен процессу поиска и описанию выявленных на данный момент 
материалов. В силу многих обстоятельств они оказались разрознены и хранятся 
в различных научных учреждениях страны. Коллекция этнографических предметов 
принадлежит китайскому собранию МАЭ РАН, дневник Ладыженского о его пре-
бывании в китайской столице был опубликован в начале ХХ в., оригинал хранится 
в Архиве востоковедов ИВР РАН; планы южного подворья Наньгуань и северного 
Бэйгуань удалось обнаружить среди материалов Российского государственного 
военно-исторического архива.

В Пекине приставу Ладыженскому одному из первых удалось собрать под-
робные  сведения о  китайской  торговле,  системе дорог,  таможенных пунктах, 
составить подробные описания православных и католических храмов, которые 
не сохранились до наших дней. Все эти материалы бесценны, в настоящее время 
они не только не опубликованы, но многие из них не выявлены до сих пор.

Самойлов Н. А. (СПбГУ, Санкт-Петербург)

Вклад российских дипломатов  
конца XIX — начала XX вв. в изучение Китая1

Многие дипломаты, служившие в конце XIX — начале XX вв. в российских 
представительствах  в Цинской  империи,  занимались  изучением Китая. Они 

1   Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-28-00858: «Российские дипломаты в Китае 
(2-я половина XIX — начало XX вв.): внешнеполитическое и социокультурное измерения». https://
rscf.ru/project/22-28-00858.

https://rscf.ru/project/22-28-00858/
https://rscf.ru/project/22-28-00858/


326 XXXII Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция IX

не  только  готовили  разнообразные  справки  для Министерства  иностранных 
дел,  но  и  публиковали  серьезные  статьи  в  российских  научных  и массовых 
журналах. В  этом деле преуспели прежде  всего  те,  кто получил  образование 
на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета, прежде 
всего — Д. Д. Покотилов, крупный ученый-востоковед и российский посланник 
в Пекине  в  1905–1908  гг.,  опубликовавший немало  стаей и  брошюр о Китае. 
О развитии событий в различных частях Цинской империи в это время писали 
А. Т. Бельченко, В. Ф. Гроссе, С. А. Колоколов, В. Ф. Люба и др.

В данном сообщении планируется проанализировать и сравнить две крупные 
работы о Китае, написанные дипломатами И. Я. Коростовцем и А. В. Тужи-
линым.

Иван Яковлевич Коростовец многие  годы находился на дипломатической 
работе в Китае, а в 1909–1911 гг. занимал должность российского посланника 
в империи Цин. Он вошел в историю не только как успешный дипломат, но и как 
автор многочисленных публикаций о Китае. В этой связи особо следует оста-
новиться на его книге «Китайцы и их цивилизация» выдержавшей два издания 
(1896 и 1898 гг.). В обращении к читателям, И. Я. Коростовец указал на явную 
нехватку  в  России  научно-популярных  работ  о Китае,  написанных  людьми, 
хорошо  знающими  эту  страну. Он  отмечал,  что  западные  ученые  и  публи-
цисты  давно  осознали  тот факт,  что Китай  представляет  интерес  не  только 
для синологов и иных специалистов, но также важен для всех образованных 
людей. Тем более, писал автор, для России, имеющей с Китаем протяженную 
границу и тесные связи, просто необходимо, чтобы читающая публика получала 
достоверные сведения об этой стране. И. Я. Коростовец очень верно отметил, 
что «замечательные труды и исследования» русских синологов, к сожалению, 
оставались доступными лишь избранному кругу специалистов,  а массовому 
читателю  приходилось  довольствоваться  не  очень  серьезной  литературой. 
Поэтому, приступая к написанию своего труда, он решил заполнить данный 
пробел. В итоге написанная им книга стала одной из лучших научно-популяр-
ных и доходчиво изложенных работ о Китае, появившихся в России на рубеже 
XX века. В ней И. Я. Коростовец не только осветил основные события истории 
Китая и привел много сведений о культуре, искусстве, религиозных верованиях 
и укладе жизни китайцев, но и представил подробное описание экономической 
и  социально-политической жизни  этой  страны,  рассмотрев многие  аспекты 
жизни китайского общества, включая государственное устройство, финансовую 
систему, торговлю, судопроизводство, состояние земледелия и промышленно-
сти, образование и государственные экзамены, а также специфику взаимоот-
ношений Китая с другими странами, включая Россию. Остановился он и на 
особенностях национального характера китайцев и их отличиях от европей-
цев. И. Я. Коростовец высказал мнение, что китайской нации в целом присущ 
консерватизм,  который иногда  «преступает  пределы  разумного»  и  вызывает 
пренебрежение ко всему некитайскому, а из этого проистекает боязнь реформ 
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и преобразований. Второй важной чертой китайского национального характера 
он  считал  необычайную жизнестойкость,  основанную  на  неприхотливости 
и выносливости, что, в свою очередь, стало источником колоссального терпе-
ния китайцев и обусловило их способность переносить любые тяготы. Автор 
также  отметил миролюбие  китайцев. И. Я. Коростовец фактически  написал 
популярную энциклопедию, в которой в доступной форме излагалась важная 
и актуальная информация. Его труд по праву можно отнести к числу лучших 
работ о Китае, появившихся на рубеже XX в.

Не менее интересную и важную книгу о Китае написал другой российский 
дипломат — выпускник факультета восточных языков Александр Васильевич 
Тужилин. Впервые он находился в Китае в 1907–1909 гг. в качестве студента, 
прикомандированного к российской дипломатической миссии в Пекине. Затем 
он был принят на дипломатическую службу и занимал должности секретаря 
и драгомана Российских консульств в Цицикаре, Цзилине (Гирин) и Нючжу-
ане. В 1910 г. он опубликовал двухтомный труд под названием «Современный 
Китай».

А. В. Тужилин писал, что своим появлением его книга обязана российскому 
посланнику в Пекине И. Я. Коростовцу — «автору единственной серьезной 
популярной книги о Китае, которая привела к созданию настоящего труда». 
Первый том его  труда был посвящен в основном современному положению 
и реформам в тогдашнем Китае, а второй — истории, быту, религии и другим 
сторонам жизни  китайского  общества.  Для  написания  первого  тома  автор 
в течение трехлетнего пребывания в Китае скрупулезно собирал вырезки из 
газет, содержавшие тексты императорских указов, правительственные сообще-
ния, отчеты различных ведомств и т. д. В итоге этот том, основанный на мате-
риалах, собранных лично автором, и на их глубоком анализе, оказался очень 
насыщенным информацией и содержал много сведений о происходивших в те 
годы преобразованиях в Цинской империи. А. В. Тужилин описывает новые 
течения в общественной жизни, появившиеся в тот период в Китае, реформы 
в области государственного устройства, новые тенденции в сфере образова-
ния. Он детально рассматривает и подробно анализирует состояние торговли 
и  промышленности,  реформу  судебной  системы,  состояние  армии  и флота, 
развитие железных дорог, почтовой службы и телеграфа. Существенно то, что 
А. В. Тужилину удалось заметить и детально описать начинавшуюся трансфор-
мацию китайского общества.

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что многие российские 
представители, работавшие в Китае в конце XIX — начале XX вв., являлись не 
только талантливыми дипломатами, способными решать сложнейшие внешне-
политические задачи, и прекрасными специалистами по Китаю, но также стали 
популяризаторами знаний об этой стране. Их труды не утратили своего значения 
и в наше время.
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