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Abstract. Introduction. The purpose of this study is to describe significant historical events that have
transformed the foundations of Chinese statehood, and to emphasize the peculiarities of their reflection in the
Russian periodicals. The article presents the characteristics of the Qing Empire’s last decade of existence. This
topic is relevant in the study of both world and national history, since the monarchical system in Russia during this
period was also experiencing a profound crisis. Methods and materials. Based on the principle of historicism, the
dialectical method of scientific knowledge was applied. The systematic and comparative methods made it possible
to combine and compare various publications within one research project. Publications of Russian magazines and
newspapers of various ideological orientations, aimed at mass and elite readers, are used as a historical source.
Among them are magazines “Vestnik of Asia” and “News of the Ministry of Foreign Affairs” for a professionally
trained reader, as well as literary and political (“Northern Notes”, “Russian Thought”, “Vestnik of Europe”) and
historical and literary (“Vestnik of Foreign Literature”) publications of a moderately liberal orientation. Such popular
science (with a literary and literary-political trend) magazines as “Russian wealth”, “The whole world”, “Vestnik
Znaniya”, “The world” propagandized the achievements of European civilization, including the positive results of
reforms held in China on the European model, among the broad strata of the Russian population. The largest
amount of information about reforms in China and calls to carry out or, on the contrary, prevent such transformations
in Russia, is contained in newspapers of various ideological orientations, such as “Russian Banner”, “St. Petersburg
Vedomosti”, “Speech”, “Pravda” and “Neva Star”. Analysis. The articles containing information on the reasons
and content of the reform activities of the Qing dynasty were analyzed. The role of Russian periodicals in the
formation of ideas of various social groups about the political, socio-economic changes taking place in China is
shown. Political and socio-economic problems that have analogies in the Russian Empire are emphasized. Results.
The idealization of the Chinese culture of the past centuries is now a thing of the past. In the pages of newspapers and
magazines, the image of China was quickly transformed. Despite the irregular and haphazard flow of information and
the borrowing of subjective assessments of authors from foreign publications, representatives of various Russian
ideological trends fought among themselves, using subjects from the life of modern China as examples. China’s
movement from traditionalism to constitutionalism was of the greatest interest to the Russian progressive public.
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Аннотация. Цель данного исследования – описать знаменательные исторические события, трансфор-
мировавшие основы китайской государственности, и подчеркнуть особенности их отражения в российской
периодической печати. В статье представлена характеристика последнего десятилетия существования импе-
рии Цин. Монархическая система России в этот период также переживала глубокий кризис. С опорой на
принцип историзма применялся диалектический метод научного познания. Системный и сравнительный
методы позволили объединить и сопоставить в рамках одного исследовательского проекта различные печат-
ные издания и разнообразные публикации. В качестве исторического источника используются публикации
российских журналов и газет различной идеологической направленности, ориентированных на массового и
элитарного читателя. Показана роль российской периодической печати в формировании представлений
различных социальных групп о политических и социально-экономических изменениях, происходивших в
Китае. Подчеркиваются политические и социально-экономические проблемы, имеющие аналогию в Рос-
сийской империи. Идеализация китайской культуры минувших столетий ушла в прошлое. На страницах газет
и журналов образ Китая быстро трансформировался. Несмотря на нерегулярное и бессистемное поступле-
ние информации, заимствование субъективных оценок авторов иностранных изданий, представители раз-
личных российских идеологических направлений вели между собой борьбу, используя в качестве примеров
сюжеты из жизни современного Китая. Наибольший интерес российской прогрессивной общественности
вызвало движение Китая от традиционализма к конституционализму.

Ключевые слова: империя Цин, реформы в Китае, Синьхайская революция, Российская империя,
образ Китая, российская периодическая печать.
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Введение. Монархическая форма прав-
ления в Китае насчитывает не одно тысяче-
летие. Одна династия сменяла другую, но
базовые подходы к организации управления
оставались неизменными. В XX в. политичес-
кая система подверглась глубокой трансфор-
мации: традиционный уклад попал под мощ-
ный удар достижений европейского прогрес-
са и принципов конституционализма.

Не одно поколение ученых пытается
выявить причины крушения империй Цин, на-
звать факторы, вызвавшие социальный рас-
кол и повлиявшие на поведение лидеров и их
последователей, выбор ими цели и средств ее
достижения. Это направление исторической
науки достаточно успешно развивается и не
теряет своей актуальности и сегодня.

Цель данного исследования иная: не
столько описать знаменательные историчес-
кие события, потрясшие основы китайской
государственности, сколько подчеркнуть осо-
бенности их отражения в российской перио-
дической печати. Характеристика образа
предреволюционного Китая начала XX в., со-
зданного российской периодикой, существен-
но влиявшей на формирование общественных
представлений об иностранных державах,
имеет для науки не меньшее значение, чем
систематизация сведений о последних годах
существования цинской монархии. Выбор ин-
формации, форма ее преподнесения и оценка –
это не просто «взгляд со стороны» российско-
го любознательного публициста, желающего
развлечь скучающего обывателя. Это попыт-
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ка «говорить» с читателем о проблемах соб-
ственного государства, поиск тождественных
явлений и общественных настроений как в
империи Цин, так и в Российской империи, к
примеру, связанных с ростом революционно-
го движения и попытками правящей династии
сохранить власть, зарождением многопартий-
ности и парламентаризма.

Растущие (или падающие) тиражи дава-
ли подсказку издателям и редакторам об ин-
теллектуальных запросах читателей, поэтому
на страницах своих журналов и газет они на-
мерено размещали сюжеты, которые, одновре-
менно, выполняли просветительские функции
(выступали проводниками бесценного опыта,
накопленного сопредельной державой) и про-
пагандировали постулаты той идеологии, ко-
торая была им близка.

Несмотря на обилие научных работ по
истории Китая, исследование образа угасаю-
щей империи Цин, сформированного различ-
ными российскими периодическими издания-
ми, характеристика созданной ими мозаики
событий и политических портретов проводит-
ся впервые.

Методы, материалы. Начиная с конца
XIX в. увеличивается число россиян (военных,
ученых, дипломатов, предпринимателей и пр.),
посещавших Китай. Число публикаций об этой
стране выросло. Изменилось и их качество: они
стали наполняться разнообразными сюжетами,
как достоверными, полученными от очевидцев,
так и маловероятными – домыслами публици-
стов, никогда не посещавших Срединную им-
перию. Российская пресса, особенно ориенти-
рованная на образованные круги общества,
внимательно наблюдала за трансформацией
политической и экономической систем госу-
дарств Востока и была заинтересована в по-
явлении очерков, разжигавших полемику. В пер-
вую очередь это касалось тем, которые были
актуальны для России.

В качестве исторического источника в
представленном исследовании выступают
публикации российских газет и журналов на-
чала XX века. Данная статья является час-
тью комплексного исследования образа Ки-
тая в российской периодической печати, по-
этому здесь представлены результаты анали-
за лишь отдельных периодических изданий
различной идеологической направленности и

жанров, ориентированных как на элитарные
круги, так и широкую общественность. Вы-
делим несколько групп изданий:

1) журналы, имеющие узкую профессио-
нальную аудиторию: «Вестник Азии» – изда-
ние Общества Русских ориенталистов (Хар-
бин), распространявшийся на территории Рос-
сийской империи в основном среди китаеведов;
«Известия Министерства иностранных дел» –
столичное издание для сотрудников диплома-
тического ведомства, представителей полити-
ческой элиты и научного мира;

2) литературно-политические журналы:
«Северные записки» – столичный ежемесяч-
ник демократической направленности; «Рус-
ская мысль» – ежемесячное московское из-
дание, востребованное представителями ин-
теллигенции, сторонниками умеренно рефор-
маторских взглядов; «Вестник Европы» – пе-
тербургский ежемесячник умеренно либераль-
ных взглядов, уделявший повышенное внима-
ние политике и истории;

3) историко-литературные журналы: «Ве-
стник иностранной литературы», публиковав-
ший переводы зарубежной литературы, очер-
ки о политических событиях, происходивших
в мире, заметки о научных открытиях и тех-
нических изобретениях;

4) научно-популярные (с литературным
и литературно-политическим уклоном) журна-
лы: «Русское богатство» – рупор либерально-
го народничества, освещавший текущие но-
вости науки и проблемы международных от-
ношений; «Весь мир» и «Вестник знания» –
издания, пропагандирующие результаты науч-
ных достижений и подвергавшие критике ев-
ропоцентристские принципы международной
политики; «Мир» – издание радикально-де-
мократической идеологической направленно-
сти для провинциальных обывателей;

5) газеты различной идеологической на-
правленности:

а) популярные в просвещенных кругах
умеренных реформаторов газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» и «Речь»;

б) радикально националистическая, пра-
вославная, монархическая газета Союза рус-
ского народа «Русское знамя»; 

в) печатные издания российской социал-
демократической партии («большевиков»)
«Правда» и «Невская звезда».
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Несмотря на различие идеологических
позиций, данные издания стремились отвечать
запросам времени и размещать на своих стра-
ницах передовую информацию, в том числе
касающуюся перемен, происходящих в сопре-
дельных державах.

Характеристика политических преобра-
зований в Китае начала XX столетия требует
исследования не только конкретных причин
трансформации, но и особенностей развития
различных сфер общественной жизни с уче-
том меняющейся ситуации. В связи с этим с
опорой на принцип историзма применялся ди-
алектический метод научного познания. Сис-
темный и сравнительный методы позволили,
используя тематическую тождественность,
объединить и сопоставить в рамках одного
исследовательского проекта различные (по
идеологической направленности, читательской
аудитории и пр.) печатные издания и разнооб-
разные (по тематике, жанрам, объему) пуб-
ликации. Благодаря историко-типологическо-
му анализу представлен обзор событий опре-
деленного исторического периода и указаны
факторы, оказавшие влияние на выбор сотруд-
никами редакций той или иной информации.

Анализ. В начале XX в. Китай пережи-
вал сложные времена: усиливалась экспансия
иностранных держав, стремительно углублял-
ся экономический кризис, росло недовольство
населения. Правящая династия стояла на рас-
путье: сохранять сложившийся уклад или на-
чать реформы. Судя по количеству публика-
ций в российских периодических изданиях и их
информационной насыщенности, наибольший
интерес редакционных коллегий, готовивших
материалы в печать, вызывали сюжеты о со-
ставе, функционировании и трансформации по-
литической системы империи Цин.

В указанный выше период российская
модель управления также нуждалась в реор-
ганизации, общество не было удовлетворено
политикой царствующих Романовых, форми-
ровалась оппозиция. Образы государственных
деятелей империи Цин вызывали интерес рос-
сийской периодики не обособленно, а в кон-
тексте проблемы, связанной с конфронтацией
защитников традиционной системы управле-
ния и сторонников западного конституциона-
лизма, что для России того времени было ак-
туально. Впрочем, не стоит забывать о заин-

тересованности представителей военной эли-
ты и торгово-промышленных кругов Россий-
ской империи в расширении и укреплении вли-
яния на Дальнем Востоке (увеличение числа
концессий, строительство КВЖД и пр.).

Среди публикаций наиболее ярко выде-
ляются те, которые повествуют о противосто-
янии всемогущей Цы Си и императора Цзай
Тяня (Гуансюй). Несмотря на восхищение
несокрушимым характером правительницы,
либерально настроенные российские издания
называли ее «в высшей степени сухим и эгои-
стичным человеком» [33, с. 9], защитницей
«хищнических подвигов чиновников и манда-
ринов» [20, с. 80]. Российские консерваторы
были осторожны в оценках и приукрашивали
факты ее биографии. Для того чтобы подчер-
кнуть политический талант Цы Си, намерен-
но императора Цзай Тяня изображали чело-
веком слабым, легко поддающимся влиянию
людей, «неврастеником... единственной целью
жизни которого были наслаждения» [35, с. 22].
«Сто дней реформ» представляли не передо-
вой стратегией дальновидного молодого мо-
нарха, а борьбой Кан Ювэя и Цы Си – людей
выдающегося дарования и энергии. Российс-
кая периодика была избирательной: она гово-
рила о проектах реформ, открывающих дос-
тижениям европейского прогресса путь в Ки-
тай, но подробно их содержание не раскрыва-
ла; отмечала рост недовольства нововведе-
ниями Гуансюя в среде аристократии и санов-
ников, но примеров, подтверждающих обо-
стрение отношений между консервативным
большинством чиновников и прогрессивной
интеллигенцией, не приводила. Это можно
объяснить тем, что «лихорадочная реформа-
торская деятельность увлекающегося Богды-
хана продолжалась недолго» [27, с. 1]. Цы Си
и ее сторонники предприняли решительные
действия, чтобы сохранить существовавшую
ни одно столетие систему власти. В империи
Цин начался период реакции: страну захлест-
нули аресты оппозиционеров, казни редакто-
ров, ликвидация газет, успевших почувство-
вать свободу, издание указов, запрещавших
обсуждать решения правительства. Отсут-
ствие поддержки со стороны политической
элиты погубило проекты молодого императо-
ра [14]. Среди россиян были и сторонники, и
противники политики Гуансюя. Сказывалось
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влияние негативного образа, созданного пери-
одикой, внушавшей читателю, что не стоило
неопытному императору, «слабому физичес-
ки и нравственно, бороться с женщиной заме-
чательно умной и с феноменальной твердо-
стью воли» [40, с. 42].

Политика иностранцев в Поднебесной
была беспринципной и корыстной, поэтому
страна не спешила «открывать двери»; под-
данных Сына Неба «по-прежнему восхищал
человек не сильный и могущественный, а спра-
ведливый и добродетельный» [40, с. 42]. Ки-
тай еще не был готов к радикальным и быст-
рым переменам, но военная и экономическая
экспансия иноземцев все-таки заставила сто-
ронников правящей династии взглянуть на
тысячелетний опыт своего государства и на-
рода под иным углом. Компромиссной можно
считать позицию реформатора и, одновремен-
но, убежденного сторонника сохранения само-
бытных начал китайской государственности
и культуры Чжан Чжидуна, обладавшего ог-
ромным авторитетом в обществе. Как писал
«Вестник Азии», блестящая эрудиция санов-
ника поражала окружающих, честность не
вызывала сомнения, деяния (строительство
новых производств, способных обеспечить
армию всем необходимым, учебных заведе-
ний европейского образца и др.) были беско-
рыстными [1, с. 209].

Пойти на уступки самодержавный режим
Николая II заставила революция 1905–
1907 годов. Маньчжурскую аристократию вы-
нудили признать необходимость глубоких пре-
образований восстание ихэтуаней, череда сти-
хийных бунтов в провинциях в последующие
годы и агрессия со стороны Великих держав.
В 1903–1908 гг. правительство Цы Си все-таки
приступает к реорганизации административ-
ного аппарата и ротации кадров [30], создает
несколько новых министерств, преобразовы-
вает систему местного управления, обсужда-
ет вопрос о введении Конституции. Примеча-
тельно то, что российская прогрессивная об-
щественность в этот же период ратовала за
скорейшее проведение подобных реформ в
своем Отечестве. Несмотря на то что «ки-
тайский опыт» мог быть, если не полезным,
то, по крайней мере, интересным, российская
периодика о позитивных инициативах (и неко-
торых успехах) в Китае писала очень мало.

Смерть вдовствующей императрицы
(1908 г.) коренным образом изменила ситуацию.
Покой в Запретном городе был нарушен: «свы-
ше тысячи придворных чинов, опасаясь за свою
жизнь, пытались бежать, захватив не только
свои пожитки, но и все попадавшиеся под руку
ценные предметы» [15]. Одни защитники идеа-
лов династии скрывались в европейских мис-
сиях, другие, потерявшие надежду на рестав-
рацию прежних порядков, предпочли уехать в
провинцию. «С императрицей умерли все попыт-
ки ее сподвижников вернуть страну на путь ста-
рого порядка, вернее – беспорядка» [33, с. 10].
Не случайно А. Спицын в своей статье, опуб-
ликованной в «Вестнике Азии», играет словами
«порядок» и «беспорядок».

Обновленная политическая элита с боль-
шим энтузиазмом начинает трансформировать
привычный уклад. На фоне внутри- и внешне-
политических противоречий во всех областях
жизни общества «...идет кипучая работа. Ки-
тай не только пунктуально, но и сознательно
стремится осуществить программу ре-
форм» [33, с. 30]. Экономическое положение
страны было сложным: рост налогов и цен,
нехватка продовольствия, сокращение масш-
табов торговли. Платежи по иностранным зай-
мам, народные волнения, эпидемии стреми-
тельно усугубляли ситуацию.

План мероприятий правительства импе-
ратора Пу И предусматривал сокращение рас-
ходов Запретного города, реформу знаменных
войск и судебной системы, упорядочение на-
логов, строительство учебных заведений (пла-
нировалось к 1914 г. увеличить число грамот-
ных в стране до 1 %). Была создана комис-
сия по составлению нового уголовного кодек-
са, изданы указы об отмене ссылок и казней.
Четкое определение функций выборных орга-
нов власти (Парламента, Конституционного
комитета, провинциальных совещательных
комитетов) должно было многое изменить в
системе управления и отношении общества к
власти [16; 36]. Предполагалось предоставить
возможность общественности оценивать де-
ятельность чиновников, контролировать рас-
пределение средств, направляемых на улуч-
шение условий жизни нуждающихся.

Было объявлено о намерении реформи-
ровать армию: обновить вооружение, улуч-
шить условия жизни солдат, создать разведы-
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вательные подразделения, расширить и укре-
пить гавани и форты, финансировать строи-
тельство судов иностранного образца, пригла-
сить специалистов из Японии, США, Герма-
нии, Великобритании для обучения новобран-
цев [7; 17; 29]. Важным шагом было созда-
ние училищ, кадетских корпусов, в перспек-
тиве военной Академии, военно-медицинско-
го училища. Реформа вооруженных сил дала
толчок преобразованиям в других сферах, что
могло существенно поднять уровень жизни
населения и укрепить обороноспособность
империи. Примером служит активное строи-
тельство промышленных предприятий, распро-
странение телеграфного сообщения.

Анализ публикаций показал, что как рос-
сийские, так и китайские элитарные круги не
были солидарны в выборе направления раз-
вития своего государства: в двух империях за-
щитники монархии и традиций отстаивали при-
оритет уже сложившихся принципов в поли-
тике, культуре, экономике; оппоненты демон-
стрировали готовность взаимодействовать с
Западом и реформировать бюрократическую
систему [23, с. 2]. В газете «Новое время»
отмечалось, что разговоры о Конституции еще
десять лет назад вызвали бы смех. Теперь
Верховный Совет разрабатывает ее основы.

Насущный не только для китайцев, но и
россиян вопрос об эффективности бюрокра-
тической системы интересовал многих уче-
ных, политиков, публицистов. Преподаватели
и студенты Восточного института Н.В. Кю-
нер, А.В. Рудаков, П.С. Тишенко, чрезвычай-
ный посланник И.Я. Коростовец изучали био-
графии наиболее авторитетных государствен-
ных деятелей империи Цин, среди которых
были незаурядные натуры, интеллигенты, от-
личающиеся высокой интеллектуальной куль-
турой конфуцианской традиции и современны-
ми европейскими знаниями [4]. Как отмеча-
ли исследователи, многие чиновники облада-
ли солидным опытом, продвигались по карь-
ерной лестнице не за счет денег и родствен-
ных связей, а благодаря дисциплинированно-
сти и таланту. Как писал П.С. Тишенко, «...ки-
тайский народ встречает всякий раз глухим
ропотом, иногда даже открытым восстанием,
попытки заменить “корыстолюбивых” манда-
ринов “просвещенным” управлением европей-
ской администрации» [34, с. 2].

Европейские газеты, а вслед за ними и
некоторые российские, напротив, приводили
примеры порочности системы управления, во
главе которой стояли маньчжуры. Журнал «Ве-
стник иностранной литературы» цитировал ки-
тайского мандарина Гу Хунмина, который от-
мечал, что завоевание страны «маньчжурски-
ми дикими воинами сплотило лучшую часть
китайского народа и спасло его культуру» [21,
с. 16], но со временем, привыкнув к роскоши,
аристократия перестала уважать народ и от-
ветственно относиться к своим обязанностям.
В пламенных речах Ли Юаньхуна антипра-
вительственные лозунги переплетались с на-
ционалистическими заявлениями об осквер-
нении китайской культуры «маньчжурскими
рабами» [22, с. 56]. Политик обличал власть,
торгующую титулами и чинами, обирающую
народ. В ответ правящая элита от имени ма-
лолетнего императора Пу И обращалась к
подданным с наставлением «сохранить еди-
нодушие, соблюдать законы, хорошо трудить-
ся, оказывать друг другу взаимную поддер-
жку в деле нравственного самоисправления
и распространять просвещение» [16, с. 60].

Члены Общества Русских ориенталис-
тов считали китайцев народом «с выдающи-
мися духовными дарованиями» [27, с. 10], но
невежественным и неспособным откликнуть-
ся на призывы просвещенных китайских ре-
форматоров. Мощная волна революционных
настроений прокатилась с Юга на Север, «зах-
ватив не только разнообразные общественные
слои, но и некоторую часть администра-
ции» [33, с. 8]. Массовое недовольство и со-
противление фиксировалось и на окраинах
империи (к примеру, Тибете). Как справедли-
во отмечала газета «Правда», широкие слои
общества «еще недостаточно втянуты в ре-
волюцию... Крестьянство, не имея руководи-
теля в лице пролетариата, страшно забито, пас-
сивно, темно, равнодушно к политике» [5].
Противники реформ среди императорской
фамилии и военно-бюрократической элиты
вели закулисные игры с целью замедлить про-
цесс конституционализации и развития парла-
ментаризма, реорганизации всей системы цен-
трального управления. Тем не менее «с каж-
дым днем страна делается все интереснее,
приобретая европейскую, или вернее, между-
народную физиономию» [27, с. 14].
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Первая русская буржуазно-демократи-
ческая революция не смогла разрешить соци-
ально-экономические противоречия, поэтому
«революционная тема» (на примере Китая) не
теряла актуальности. Позиции различных по-
литических сил и, соответственно, периоди-
ческих изданий отличались. Так, занимавшая
промонархические позиции газета «Русское
знамя» усмотрела тождественность событий
1911 г. в Китае и 1905–1907 гг. в России. Ана-
лизируя «китайский опыт», лукавила, отмечая,
что династию вынудили приступить к рефор-
мам не бедственное положение народа и уг-
роза потери суверенитета, а «разнузданность
населения и всяческое проявление своеволия,
особенно в высших слоях» [37]. Издание чер-
носотенцев события, происходящие как в
России, так и Китае, именовало исключитель-
но словом «смута». Газета «Речь», в отличие
от иных изданий, пыталась разобраться в си-
туации и дать объективную оценку состоянию
политической системы и экономики Китая,
рассказать о социальном противостоянии,
трудностях, с которыми сталкивались рефор-
маторы, желающие породить в стране «пла-
мя, горение, массовый взрыв» [31].

Журнал «Известия Министерства ино-
странных дел» представлял не только фак-
ты, но и комментарии к ним. На его страни-
цах российский военный специалист полков-
ник К.И. Вогак предупреждал о тяжелых по-
следствиях придворных интриг [10], а дей-
ствительный статский советник И.Я. Корос-
товец, служивший в Китае, обращал внима-
ние на рост могущества провинциальных гу-
бернаторов, создававших собственные ар-
мии, и пассивность центральной власти в
борьбе с ними [37].

Имена Юань Шикая и Сунь Ятсена [3;
13; 24] напрямую связаны с борьбой сторон-
ников конституционной монархии и республи-
канцев. Репутация Юань Шикая была нео-
днозначной: монархист или республиканец,
одаренный патриот-реформатор или безжало-
стный диктатор. Политическая беспринцип-
ность этого государственного деятеля, обла-
дающего «умением перебрасывать ружье с
левого плеча на правое и обратно» [12], суро-
во оценивалась в России и конституционными
демократами [2], и социал-демократами [5],
и монархистами. Сунь Ятсен, как пишет жур-

нал «Весь мир», «вдохновившись идеалом
мира, труда, правосудия» [24, с. 25], призы-
вал к созданию революционной партии. Га-
зета «Невская звезда» считала его «евро-
пейски образованным представителем бое-
вой и победоносной китайской демократии,
...человеком, полным благородства и геро-
изма» [8]. Симпатии российских социал-де-
мократов были на стороне Китайской На-
циональной партии.

Переживая с древнейших времен междо-
усобицы, смены династий, восстания, китайцы
сохраняли национальную самобытность, «ра-
совую и культурную стойкость» [28, с. 1006].
Коренным образом изменила жизнь страны
Синьхайская революция [9; 28; 32].

Судя по заметкам периодической печа-
ти, Россия, как и Европа, с недоверием встре-
тила известие о свержении монархии в Китае.
Вновь наблюдается всплеск заявлений о
«желтой опасности», движении из Азии «гро-
маднейшего дракона, который примет крылья
аэропланов и потребует возмездие за все не-
справедливости, совершенные иноземца-
ми» [11]. Необходимо отметить, что новости
из Китая не подавались читателю в качестве
сенсационных. Так, на 3–5 страницах можно
было найти несколько предложений в разде-
лах «Телеграммы» и «Внешние известия» (га-
зета «Санкт-Петербургские ведомости»);
«Телеграммы», «Революция в Китае» и «Из
иностранных газет» (газета «Речь») и пр.
В выпусках за первое полугодие 1911 г. газе-
ты «Санкт-Петербургские ведомости» пред-
революционные события остались без ком-
ментариев. Весьма лаконичные, но тревож-
ные сообщения, перепечатанные из европей-
ских газет, появились здесь лишь во втором
полугодии 1911 года.

Десятки изданий повторяли истории о
мощном кризисе, проявлявшемся во всех сфе-
рах жизни китайского общества. Собственно,
процесс смены власти в Китае для российс-
ких читателей оставался загадкой. Эта пози-
ция периодических изданий вполне объясни-
ма, так как в Российской империи антимонар-
хические призывы звучали в программах лишь
немногочисленных партий-радикалов. Боль-
шая часть прогрессивной общественности
Российской империи поддерживала либераль-
ные идеи и реформаторскую деятельность,
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способную эффективно трансформировать
экономическую и политическую системы мо-
нархического государства. Российские кон-
серваторы и умеренные либералы считали,
что монархия в Китае не сможет защитить
себя, и «свобода диких инстинктов борцов за
республику будет угрожать... социальному
порядку в Китайской империи» [18].

Китай жил «особой лихорадочной жиз-
нью, из которой исключена всякая планомер-
ность» [26]. Цитируя «Times», газета «Речь»
констатировала, что «симпатии большинства
образованных китайцев в Пекине с револю-
ционерами» [6]. Российская периодика сооб-
щала о вооруженных столкновениях револю-
ционных и правительственных войск в Чифу,
Ханкоу, Шанхае, Нанкине, Харбине, поджогах
административных зданий и усадеб мандари-
нов, убийствах маньчжур. Все декабрьские
номера «Санкт-Петербургских ведомостей»
с красноречивыми названиями «Беспорядки
в Китае», «Волнения в Китае», «Бунт в Ки-
тае», «Смута в Китае» содержали мизерные
заметки о захвате восставшими городов, пе-
реходе армии на сторону повстанцев и безус-
пешной попытке правительственных сил вос-
становить порядок.

Правящая элита жестоко расправлялась
с восставшими. О казнях повстанцев писали
часто и подробно. В одной из заметок в газе-
те «Русское знамя», дающей жесткий идео-
логический отпор любому проявлению рево-
люционного инакомыслия, отмечалось учас-
тие французского палача в обучении китайцев
использовать гильотину и демонстрации ее во
время казни в Кантоне 93 лидеров революци-
онного движения. Завершив повествование
фразой: «Жаль, что наши крамольники не в
Китае» [19], издание не упустило возможность
подчеркнуть свою промонархическую пози-
цию. Анализируя ситуацию в Китае, газета
отмечает: «Заправилы революции сделались
еще наглее» [38], но «правительство вместо
грозного оклика революционерам просит по-
щады. Власть, боящаяся своего народа, не
достойна своего назначения» [39]. Анализи-
руя информацию, «Вестник Европы» полагал,
что гибель монархии в Поднебесной и ста-
новление республиканского строя были мучи-
тельными. «Императорский двор уступил рес-
публиканской идее: теперь Китай пронизыва-

ли новые настроения, в которых бился лихо-
радочный пульс возрождения», – сообщали
«Северные записки» [25, с. 174].

Китай вступил в семью конституционных
государств. Корреспонденты из Шанхая рас-
пространяли информацию об итогах деятель-
ности Мирной конференции, подготовке к со-
зыву Национального собрания делегатов всех
провинций, избрании Сунь Ятсена главой Вре-
менного республиканского правительства.
Впрочем, некоторые российские публицисты
считали, что еще нескоро придут в Китай мир
и благополучие. Последующие события, свя-
занные в первую очередь с усилением власти
Юань Шикая, подтвердят правильность этих
предположений.

Результаты. Анализ публикаций показал,
что российская периодика начала XX в. доста-
точно информативна, чтобы ее можно было
использовать в качестве исторического источ-
ника при создании образа империи Цин, пере-
живавшей в указанный выше период глубокую
трансформацию политической системы.

Публикации журналов и газет дают воз-
можность понять, как оценивали текущие со-
бытия, происходящие в стране и мире, пред-
ставители различных российских идеологи-
ческих направлений, социальных групп. В ходе
работы была выявлена информация, интере-
совавшая периодику и ее читателя: во-первых,
частные и глобальные вопросы всеобщей ис-
тории (причины угасания маньчжурской дина-
стии, политика иностранных держав в Китае);
во-вторых, актуальные проблемы, волнующие
общественность в России (политика импера-
тора Николая II, формирование оппозиции,
рост революционных настроений).

В начале ХХ столетия интерес русской
периодики к бурным политическим событиям,
происходившим в Китае, не был устойчивым.
Публикации, в большинстве изданий довольно
редкие, о предреволюционных событиях в Ки-
тае не столько характеризовали образцы вы-
нужденной, но активной реформаторской поли-
тики монархического режима, сколько ориен-
тировали российского читателя на поиск при-
чин негодования народа в деспотии чуждой
китайцам маньчжурской аристократии.

Желая говорить о насущных проблемах
своего Отечества, но не решаясь это делать
открыто, российская интеллигенция превраща-



80

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 3

ет в арену идеологического противостояния
периодические издания, содержащие инфор-
мацию о Китае. Оппозиционные российскому
правительству журналы и газеты выделяли
экономические проблемы и социальные про-
тиворечия в Цинской и Российской империях,
искали примеры их тождественности. Россий-
ские либеральные издания, внимательно сле-
дившие за всеми перипетиями китайской по-
литики, успехи Поднебесной ставили в при-
мер собственному, по их мнению, безынициа-
тивному правительству. Социал-демократи-
ческие газеты считали, что монархическая
форма государственного правления в Китае
представала олицетворением отсталости и
неискоренимых социально-экономических про-
блем. Издания российских монархистов при-
меры жестокости солдат и революции, и кон-
трреволюции использовали в качестве свиде-
тельства непоправимой катастрофы, к кото-
рой неминуемо приведет ослабление власти
императора. Надежда китайского народа на
улучшение условий жизни большинством из-
даний связывалась не с революционными пре-
образованиями, а с реформаторской деятель-
ностью цинской династии.

Политика западных держав по отноше-
нию к государствам Востока получала нео-
днозначную оценку российских авторов. Одни
издания создавали образ агрессивного Запа-
да и Японии, нещадно эксплуатирующих на-
селение и не уважающих местные традиции,
и беспомощного Китая. Другие – представ-
ляли публике прогрессивные в научном и тех-
ническом развитии западные страны и неве-
жественный Китай. Многие российские изда-
ния перепечатывали заметки из других источ-
ников, получавших сведения американских и
европейских информационных агентств. Ори-
ентируясь на обывателя, они не ставили пе-
ред собой задачу разобраться в сути проблем,
поэтому, не задумываясь, пропагандировали
ценности европейской цивилизации. Если во
второй половине XIX в. авторы спорили о при-
оритете западной или восточной культуры,
акцентируя внимание на особенностях и тем-
пе духовного и технического развития, то в
начале XX в. у приверженцев европейского
уклада уже не было повода критиковать кос-
ность китайской цивилизации, так как налицо
были позитивные перемены. Впрочем, «запад-

ники» не сдавали свои позиции и по-прежне-
му, теперь больше для малообразованной пуб-
лики, создавали негативный психологический
портрет подданных Сына Неба.

Периодика в начале ХХ в. являлась наи-
более доступным источником информации о
Китае среди широких слоев российского на-
селения. Образ Китая быстро трансформиро-
вался. Идеализация китайской культуры, при-
сущая публикациям XVIII–XIX вв., ушла в
прошлое. Россияне теперь «видели» не ска-
зочную страну мудрецов, таинственных иерог-
лифов, изысканного этикета и утонченных
декоративных изделий, а империю нищеты и
бесправия населения, жестокости и алчности
элиты, борьбы сторонников монархии и рефор-
маторов. Российские периодические издания
дали понять читателям, что остановить транс-
формацию политической системы в Китае уже
невозможно.
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