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Китай не перестает утверждать себя в качестве экономического и геополитического лидера. На фоне пандемии, 

властно вмешавшейся в нашу жизнь, кризиса в отношениях России с США и рядом европейских стран, постепен-
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большую актуальность. Исследование носит историографических характер. Автор рассматривает некоторые труды 

последних трех лет, посвященные Китаю, русско-китайским дипломатическим отношениям и внешней политике, 

геополитическим стратегиям и стратегическому партнерству двух стран. В поле исследования попадают также от-
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суют также актуальные исследования, раскрывающие тему русско-китайских отношений в социокультурном и ре-

лигиозном контексте. Под актуальными имеются в виду исследования последних трех лет (2020-2023 гг.). Исследо-

вание носит фрагментарных характер, поскольку рамки статьи не позволяют представить по всей полноте труды, 
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Введение. Под актуальной историогра-

фией автор подразумевает исследования по-

следних трех лет. Перемены, произошедшие в 

мире за этот период, хочется назвать «глобаль-

ными» из-за их масштаба: пандемия, суще-

ственно изменившая социальную жизнь и 

ускорившая процессы цифровизации, эконо-

мические и геополитические кризисы – мир 

изменился. 

И в этом изменившемся мире продол-

жается укрепление и развитие русско-китай-

ских отношений. Китай продолжает оста-

ваться одним из ключевых партнеров России. 

Русско-китайские связи касаются, пожа-

луй, всех или почти всех областей. В данной 

статье нас интересуют исследования, посвя-

щенные развитию Китая и русско-китайским 

связям области политики и геостратегического 

партнерства, социо-культурному взаимодей-

ствию, пересечениям в области религии (рас-

пространения христианства в Китае), значимым 

для русско-китайских связей персоналиям. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования являются исследова-

ния последних трех лет, посвященные Ки-
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таю, его историческому, социальному, эконо-

мическому и геополитическому развитию. А 

также дипломатическим, геополитическим, 

социокультурным и религиозным взаимоот-

ношениям России и Китая. 

Используются историко-сравнитель-

ный и историко-системный методы. 

Результаты и их обсуждение. В 2023 г. 

опубликована монография Д.В. Буярова «Со-

временный Китай на пути перемен (соци-

ально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие страны в последней четверти 

ХХ – начале ХХI вв.)» [2]. Автор исследует 

развитие Китайской Народной Республики 

начиная с 1978 года и реформ Дэн Сяопина до 

современности (2000-го года). За это время 

Китай уверенно занял лидирующие позиции 

среди мировых держав и изучение китайской 

модели развития, оказавшейся столь эффек-

тивной, остается актуальным. В монографии 

исследуются сами реформы, развитие сель-

ского хозяйства и промышленности. Просле-

живается влияние на развитие Китая таких 

факторов, как экономика, идеология, поли-

тика, процессы глобализации. Отдельная 
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глава посвящена развитию китайской куль-

туры в хронологических рамках исследова-

ния. 1978 г. стал важной точкой в истории Ки-

тая: «При этом главными компонентами яви-

лись, безусловно, развитие и реформы: ведь 

именно провозглашенный руководством Ки-

тая в конце 1978 г. курс модернизации эконо-

мики страны и хозяйственной реформы поло-

жил начало современному этапу социально-

экономического развития Китая» [2, с. 6]. 

Особое внимание уделено проблема-

тике автономии в КНР и непосредственно ее 

развитию в Синьцзян-Уйгурском автономной 

районе. «СУАР играет очень важную роль во 

внутренней политике Китая. Это заключа-

ется в стратегическом и географическом по-

ложении Синьцзяна, благодаря которому гра-

ницы КНР простираются до стран Среднего 

Востока. Так же СУАР служит буфером без-

опасности для внутренних провинций Китая, 

потому как он граничит с нестабильными 

государствами, такими, как Афганистан, Па-

кистан, Таджикистан. В СУАР располагается 

единственный в Китае ядерный полигон и 

большая часть его ядерных сил. Большую 

часть региона населяют представители этни-

ческих меньшинств, которые исповедуют ис-

лам и считают китайцев колонизаторами, по-

этому постоянные волнения являются факто-

ром нестабильности в районе, а обвинения в 

притеснении меньшинств являются болевой 

точкой в отношении Китая со странами За-

пада» [2, c. 6].  Автор подчеркивает, что 

«Проблема сепаратизма в СУАР очень акту-

альна в настоящее время, потому что сепара-

тизм остается для Китая главным фактором 

нестабильности и несет в себе угрозу терри-

ториальной целостности страны. Многие 

группировки вышли за пределы СУАР, и тем 

самым несут глобальную опасность многим 

государствам» [2, c.6]. 

Историю Китая в ХХ веке исследует В. 

А. Глушаков [5]. Автор отмечает, что послед-

ние тридцать лет политика не является прио-

ритетным направлением в развитии Китая, и в 

самом Китае обсуждения и размышления на 

тему определения общественного строя и из-

брания правильного пути развития китайского 

общества закрыли, избрав формулировку 

«Социализм с Китайской спецификой». 

«Начиная с 1989 года все внимание сконцен-

трировано исключительно на делах экономи-

ческих» [5, с. 471]. 

Эта сосредоточенность на экономиче-

ском развитии позволила Китаю добиться 

впечатляющих результатов: «До начала 1950-

х годов прошлого столетия – на пике разви-

тия индустриального общества – ВВП счи-

тали не в долларах, а в тоннах выплавленной 

стали, добытого угля, собранного зерна, мил-

лионах киловатт выработанного электриче-

ства. В нашем постиндустриальном обще-

стве такие расчеты никто не будет рассматри-

вать всерьез, но стоит заметить, что в таком 

экономическом плане КНР превосходит 

США уже более чем в два раза. Америке пока 

что удается удерживать лидерство в сфере 

высоких технологий, но вряд ли такое поло-

жение дел продлится даже одно десятилетие» 

[5, с. 472]. «Пекин занимает лидирующее ме-

сто в мире в деле строительства транспорт-

ной инфраструктуры, достигнув в этом во-

просе неимоверных успехов… При условии 

бурного развития глобализации, КНР уже вы-

играла транспортную гонку у США. Пекин 

не только создал в стране одну из лучших 

транспортных инфраструктур на планете, но 

и активно развивает этот сегмент по всему 

миру» [5, с. 480]. «Правительственная про-

грамма «Один пояс – один путь» является 

крупнейшей инвестиционной программой в 

истории человечества» [5, с. 480]. Автор от-

мечает, что Китай прочно укрепился на афри-

канском континенте (инвестиции, кредиты, 

военные займы, присутствие китайских спе-

циалистов и т.д.). Эти инвестиции более бла-

госклонно встречаются здесь, чем западные, 

к беспокойству западных партнеров. 

Внутренняя и внешняя политика Китая 

в контексте современных политических вы-

зовов исследуется в коллективной моногра-

фии, подготовленной сотрудниками Пятигор-

ского государственного университета [3]. От-

дельная глава исследования посвящена раз-

витию русско-китайских отношений [3, 

c.154- 221]. Обобщающий вывод авторов со-

стоит в том, что, «несмотря на сохраняющи-

еся проблемы в двусторонней кооперации, 

высокий уровень доверия и взаимная долго-

временная стратегическая заинтересован-

ность друг в друге позволяет купировать 

либо консервировать отдельные противоре-
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чия» [3, c. 200]. «Внутренняя эволюция рос-

сийско-китайского партнерства связана с ко-

ординацией национальных стратегий без-

опасности двух стран, включая двусторонние 

и многосторонние (ООН, БРИКС, ШОС) по-

вестки, региональное и приграничное со-

трудничество, сотрудничество в сфере кос-

мической и кибербезопасности» [3, c. 200]. 

Геополитическое взаимодействие России 

и Китая на современном этапе исследует А.К. 

Назарова [10]. В исследовании рассмотрена ис-

тория российско-китайских отношений на вре-

менном отрезке 1922 – 2000 гг., при этом автор 

предлагает собственную периодизацию, рас-

смотрены современные внешнеполитические 

доктрины обеих стран, прослеживаются пере-

сечения их геополитических стратегий. 

С точки зрения исследовательницы, 

«Объективно-обусловленным шагом в 

направлении повышения эффективности 

национальных геополитических стратегий яв-

ляется достижение договоренности между 

Россией и Китаем по принципу разделения 

сфер интересов и влияния, либо посредством 

сопряжения взаимных интересов по каждому 

конкретному геополитическому проекту. Ис-

ходя из множественности стран, сфер и 

направлений приложения геополитических 

усилий, а также наличия иных геополитиче-

ских игроков, континентальное разделение 

сфер влияния представляется маловероятным. 

При этом история взаимодействия России и 

Китая объясняет сохраняющийся низкий уро-

вень взаимного доверия, конкретно-историче-

ский (ситуативный) характер интенсивного 

укрепления текущего геополитического взаи-

модействия до уровня «всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодей-

ствия». Это обстоятельство снижает перспек-

тивы институционализации «сопряжения» 

континентальных геополитических стратегий 

двух стран. Предложение России о выработке 

новых глобальных «правил игры» остаются 

без ответа со стороны коллективного Запада. 

Но Совместное заявление от 8 июня 2018 года 

положило начало выработке таких правил 

 
1 Юрий Михайлович Галенович, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. Работал сотрудником посольства СССР в КНР, в секрета-

риате ООН (в этой конмандировке в США исследовал состояние и перспективы американо-китайских отноше-

ний). Являлся заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы, членом совета Московско—

Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, первым вице-прези-

дентом Ассоциации китаеведов РАН. 

между РФ и КНР, как на двустороннем уровне, 

так и в рамках ШОС, БРИКС, РИК, ВАС, 

Группы двадцати и АТЭС» [10, c. 99]. 

Геополитика интересует и китайского 

исследователя У Тин: в своей диссертации он 

рассматривает. «Геополитические проекты 

Китая в политическом дискурсе России» [13]. 

Автор исходит из того, что Российская Феде-

рация и Китайская Народная Республика – ми-

ровые державы, динамика отношении между 

которыми является одним из ключевых факто-

ров влияния на формирование международ-

ной ситуации. России и Китаю приходится 

сталкиваться со сходными внешнеполитиче-

скими вызовами. Лидеры двух стран посто-

янно подчеркивают приоритетность стратеги-

ческого взаимодействия [13, c.1]. Он обра-

щает внимание на то, что «В официальной ри-

торике постоянно прослеживается линия по-

ворота России на Восток. Однако по содержа-

тельному наполнению это политики суще-

ствует серьезная дискуссия» [13, c.1-2] (в ка-

кой степени реальный или декларативный ха-

рактер это носит). Кроме того, исследователь 

высказывает мнение, что Россия и Китай вос-

принимаются «коллективным Западом» как 

общая угроза (генеральный секретарь НАТО 

Й. Столтенберг заявил, что НАТО не должно 

рассматривать угрозу Китая отдельно от Рос-

сии.  (автор ссылается на заявление предста-

вителя МИД КНР Ван Вэньбиня. РИА Ново-

сти. 22.10.2021.) [13, c.1]. 

Отношениям США и Китая посвящено 

исследование Ю.М. Галеновича1 [4]. Автор 

подчеркивает высокую степень актуальности 

исследования: «Сегодня, в XXI веке, то, что 

касается Китая, взаимоотношений с Китаем, 

становится первостепенным практически 

для всех народов и стран. При этом возникает 

много вопросов и о том, что происходит в со-

временном Китае, и о внешней политике Ки-

тая, и что это означает или будет означать для 

остального человечества» (4, аннотация). Ав-

тор собрал и проанализировал взгляды веду-

щих американских китаеведов, опубликован-

ные в 2028 г. Научная новизна исследования 
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состоит в том, что впервые сопоставляются 

взгляды в России и в Америке на современ-

ный Китай. Особую ценность представляет 

анализ речи вице-президента США Майка 

Пенса (тогда вице-президента США), в кото-

рой изложен взгляд Дональда Трампа (тогда 

президента США) на политику Китая в отно-

шении Америки. В главе «Общество» от-

дельно исследован вопрос о религии в Китае 

(Ю.М. Галенович подытоживает, что «Хри-

стианство так и осталось чужой религией, у 

которой нашлись верующие, однако ни они, 

ни их пастыри не играли существенной, ре-

шающей роли в Китае» [4, с. 422] 

Американо-китайским взаимоотноше-

ниям посвящено также исследование Ю.В. 

Тавровского «Америка против Китая. Подне-

бесная сосредотачивается на фоне панде-

мии» [12]. Автор предполагает, что «Ускоре-

ние деглобализации после шока пандемии 

COVID 19 неизбежно ускорит распад нынеш-

него мирового порядка» [12, c.279]. «Пока не-

понятно, соединятся ли в конце концов па-

раллели наших стратегических интересов» 

[12, c.279] - размышляет он о перспективах 

русско-китайских отношений. Ю.В. Тавров-

ский показывает, как США используют пан-

демию для «сдерживания Китая» [12, c.28]. 

Известный востоковед В.Г. Дацышен в 

своей монографии прослеживает изучение 

истории Китая в России [6]. Хронологиче-

ские рамки исследования – XVIII – нач. ХХ 

вв. Отдельный параграф отмечает вклад Пе-

кинской миссии в становление отечествен-

ной синологии [6, c. 19-24]. В исследователь-

ское поле попадают опубликованные и не-

опубликованные исследования по истории 

Китая, изучение Китая в целом и в отдельных 

научных и образовательных учреждениях, 

создавая целостную картину синологических 

исследований в России. «Место и роль Рос-

сии в развитии западной синологии являются 

важными, но противоречивыми. Обладая бо-

лее ограниченными, в сравнении с ведущими 

странами Запада, ресурсами и более чем на 

сто лет позже встав на путь Великих геогра-

фических открытий, Россия обычно отста-

вала от них в области синологических иссле-

дований. Однако соседство с Китайской им-

 
1 Маттео Рипа (1682-1746) – итальянский священник, миссионер католической церкви в Китае. 

перией и великодержавные устремления рус-

ской культуры создавали достаточные пред-

посылки не только для успешного «догоняю-

щего» развития русской науки и образования, 

но обеспечивали выход российской синоло-

гии в разные периоды на лидирующие пози-

ции в мире. В силу комплекса факторов отно-

шение к истории Китая в русской культуре 

было принципиально таким же, как и в За-

падной Европе, но с некоторыми отличиями. 

Для отечественного востоковедения «Исто-

рия Китая» всегда была дисциплиной страно-

ведческой, Европа же в XVIII-XIX вв. при-

няла Китай в историю лишь на правах «циви-

лизации» [6, c. 2-3] 

Источником вдохновения для М.С. 

Кругловой [7] стал важнейший источник по 

истории христианства в Китае, «Джорнале» 

Маттео Рипы.1 Автор выделяет три предпо-

сылки актуальности своего исследования: 1. 

Характер описываемого исторического пери-

ода (Маттео Рипа стал свидетелем начала 

ожесточенного теологического спора между 

структурами Римско-католической церкви, 

повлекшим за собой дипломатический кон-

фликт между Ватиканом и Китаем); 2. Акту-

альность исследования определяется харак-

теров знаний современной историографии о 

рассматриваемом периоде: основной пласт 

информации заимствован из источников, ав-

торами которых были члены иезуитского ор-

дена. Маттео Рипа представляет альтернатив-

ную точку зрения, поддерживая позицию Ва-

тикана; 3. Более столетия текст воспомина-

ний Маттео Рипы был известен в том числе и 

широкому кругу историков в издании, подго-

товленном орденом иезуитов. Работа над 

публикацией оригинального текста начата 

сравнительно недавно. Сравнительное иссле-

дование иезуитского издания и оригиналь-

ного текста позволяет сделать вывод, что 

иезуитами текст мемуаров был в значитель-

ной степени сфальсифицирован. Таким обра-

зом, введение в научный оборот оригиналь-

ного текста является актуальной научной за-

дачей. Кроме того, «Джорнале» Маттео Рипы 

является одним из наиболее подробных сви-

детельств христианских миссионеров того 

периода в императорском Китае [7, c. 3-4]. По 
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мнению исследовательницы, «Пандемия ко-

ронавируса не привела к принципиальным 

изменениям в восприятии образа Китая в 

России. Фактор пандемии создавал напряже-

ние во взаимоотношениях двух государств 

лишь кратковременно, в период наиболее 

острой фазы эпидемии коронавируса в Рос-

сии (март-апрель 2020 г.) [7, c.20]. 

Л.А. Афонина [1] обратилась в своем 

исследовании к трагическому эпизоду: вос-

станию ихэтуаней, в ходе которого постра-

дали в том числе и православные христиане, 

причисленные позже к лику святых Русской 

Православной Церкви (Архиерейским Собо-

ром 3 февраля 2010 года). Исследуя их 

судьбы, автор опирается на первоисточники, 

личные беседы с потомственными китай-

скими верующими и информацию из их се-

мейных архивов. Книга вводит в научны обо-

рот неизвестные ранее исторические доку-

менты, освещает малоизученные аспекты об-

щественно-политической жизни Китая и дву-

сторонних отношений на рубеже XIX – XX 

веков. Особую ценность представляет приво-

димая исследовательницей таблица, в кото-

рой она собрала сведения о 239 мучениках, 

пострадавших в ходе восстания. Исследова-

тельница упоминает христиан-католиков, 

также пострадавших в ходе восстания. 1 ок-

тября 2000 г. были прославлены Ватиканом 

120 католических священников и мирян (из 

них 87 китайцев), среди которых большин-

ство пострадали в ходе восстания ихэтуаней, 

что вызвало жёсткую политическую реакцию 

Пекина. «Политизация этого события про-

изошла в связи с назначением даты канониза-

ции на день главного государственного 

праздника КНР. Второй причиной стало то, 

что составление списка для канонизации 

было поручено Епископской конференции 

католической церкви Тайваня, с которым Ва-

тикан продолжает сохранять дипломатиче-

ские отношения. В добавление к этому, кано-

низация мучеников произошла спустя ровно 

100 лет после восстания ихэтуаней, в этот же 

год в КНР был торжественно отпразднован 

юбилей этого события» [1, c.176]. 

«Учитывая сложность темы и неодно-

значный характер трактовок восстания 

ихэтуаней в современном Китае, православ-

ная Церковь никогда не давала ему политиче-

ской оценки. Предметом её рассмотрения 

всегда была только судьба пострадавших за 

веру» - обращает внимание исследователь-

ница [1, c. 177]. 

С. В. Смирнов исследует русскую воен-

ную эмиграцию в Китае [11], от ее становле-

ния до исчезновения. Автор прослеживает 

эвакуацию частей Белой Армии в Китай в 

1920 г., институционализацию военных эми-

грантов в Китае, формирование ее военно-

политических центров, консолидацию. Гео-

графические рамки исследования охваты-

вают Маньчжурию, Шанхай, Северный Ки-

тай, Синьцзян. Уделяется внимание отдель-

ным аспектам жизни эмигрантов и их уча-

стию в общественно-политических процес-

сах исследуемого периода. «Участие в поли-

тике, как важнейшее условие общекорпора-

тивной консолидации, оказывало непосред-

ственное влияние на процесс социальной 

адаптации военных эмигрантов» - пишет ав-

тор [11, c. 622]. «Военная эмиграция больше, 

чем любой другой слой русского эмигрант-

ского сообщества в Китае оказалась вовле-

чена во внутриполитическую жизнь страны» 

[11, c. 623]. «Помимо исключительной роли в 

политической жизни русской эмиграции в 

Китае военные эмигранты занимали важное 

место в хозяйственной и культурной сферах 

эмигрантских колоний» [11, c. 624]. 

В 2023 г. увидела свет монография Эн-

дрю Уолдера (американский политический 

социолог, специалист по Китаю) «Китай при 

Мао. Революция, пущенная под откос» [14]. 

Хронологические рамки исследования охва-

тывают 1949-1976 гг. 

«Эта эпоха несет на себе очевидный от-

печаток личности Мао Цзэдуна, который яв-

лялся столь же мощной доминантой своего 

времени, как и все лидеры современной исто-

рии. Последние публикации, базирующиеся 

на новых источниках, выявили неоднознач-

ные взаимоотношения и разногласия в китай-

ском руководств, неизменно возглавляв-

шемся Мао. Принимаемые в таких условиях 

решения часто оборачивались трагическими 

для народа Китая событиями» [14, c.7]. 

«Ключевую роль в этом сыграли две ор-

ганизации. Во-первых, аппарат Коммунисти-

ческой партии Китая, который обеспечивал 

жесткий и порой жестокий контроль за чле-

нами партии и в особенности за ее руководи-

телями – так называемыми «кадрами». Во-
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вторых, позаимствованная у СССР модель 

социалистической экономики, которая при-

несла многим последовавшим ей странам су-

щественные проблемы» [14, c.7-8]. 

Исследователь ставить своей цель «по-

казать, что события эпохи Мао отражали спе-

цифику институтов, сформировавшихся в 

первое десятилетие правления КПК. Исто-

рию эпохи Мао я представляю, постоянно 

держа в уме эти институты» [14, 3]. Автор 

высказывает мнение, что «Ошибочно диагно-

стируя болезнь Китая как капиталистиче-

скую реставрацию и прописывая в качестве 

решения продолжение классовой борьбы с 

воображаемыми врагами, Мао разрушил 

многое из того, что построил, и в итоге не дал 

разрушенному никакой жизнеспособной аль-

тернативы» [14, из аннотации]. 

Существенную научную ценность 

представляет подборка дневниковых запи-

сей, опубликованная А.М. Куликовым под 

названием ««Ехали мы сюда с добрыми це-

лями». Русско-китайские переговоры в 

Тяньцзине (по дневникам архимандрита Пал-

ладия (Кафарова) и барона Ф.Р. Остен-Сакена 

1857-1858 гг.)» [8]. Книга содержит дневни-

ковые записи архимандрита Палладия (П.И. 

Кафарова, 1817-1878), возглавлявшего XIII 

Российскую духовную миссию в Пекине, а 

также малоизвестные дневники сотрудника 

азиатского департамента МИД барона Ф.Р. 

Остен-Сакена (1832-1916). 

Дневник Владыки Палладия, «фраг-

менты его записок за 1858 г. впервые увидели 

свет на страницах журнала «Морской сбор-

ник» в 180 г. Второе издание …. Вышло более 

полувека спустя – в 1912 г. на страницах «Из-

вести Министерства иностранных дел» [8, 

c.6]. «Два других публикуемых дневника со-

ставлены бароном Федором Романовичем 

Остен-Сакеном – дипломатом, ученым и пу-

тешественником, чей вклад в развитие рус-

ского востоковедения еще предстоит изучить. 

В полном виде оба текста публикуются и 

комментируются впервые» [8, c.6]. 

В 2020 г.  вышло исследование Н. Мора-

вчевича [9], посвященное личности графа 

Саввы Владиславича.1 Автор использует худо-

жественный язык, приводит многочисленные 

документы, свидетельства современников. 

 
1 Савва Лукич Рагузинский-Владиславич (1669-1738), граф, действительный статский советник, дипломат, глава 

посольства в Китай и Полномочный посол России в империи Цин. 

Заключение (выводы). Данное иссле-

дование носит историографический харак-

тер: автор ставил своей целью проследить 

развитие научной мысли в направлении исто-

рии Китая и русско-китайских отношений за 

последние годы. Рассматриваются научные 

труды последних трех лет, поскольку сейчас 

мы являемся свидетелями глобальных пере-

мен, смены геополитической парадигмы, 

напрямую затрагивающих интересы России 

и Китая и их стратегического партнерства. 

Для более репрезентативной выборки 

автор подобрал научные труды разного фор-

мата: монографии (в том числе коллектив-

ные), статьи, публикации документов (снаб-

женные научными комментариями), авторе-

фераты диссертаций, научно-популярный ху-

дожественный текст. 

Рассмотренные труды можно условно 

разделить на несколько направлений: а) непо-

средственно о Китае, его историческом, со-

циальном, экономическом развитии; б) о рус-

ско-китайских отношениях, политических и 

социокультурных, в) русско-китайские пере-

сечения в области религии (распространение 

христианства в Китае), г) труды, связанные с 

личностями, значимыми для русско-китай-

ских связей. 

Тема русско-китайских связей остается 

актуальной. Тема многомерная, и исследова-

тели рассматривают разные грани этих отно-

шений, отдельные их элементы. 

Заметно, что авторы рассмотренных 

трудов высоко оценивают развитие стратеги-

ческого партнерства России и Китая, видя в 

нем большой потенциал и альтернативу ситу-

ации охлаждения взаимоотношений России с 

США и рядом европейских стран. 

Названия некоторых исследований 

прямо говорят о противопоставлении Китая 

и США. 

Предметом особого интереса автора 

были труды, связанные с изучением распро-

странения христианства в Китае и религиоз-

ным аспектом русско-китайских отношений. 

Отрадно обратить внимание на то, что 

русско-китайские отношения и христианство 

в Китае становятся темой диссертационных 

исследований. 

Не менее важным представляется то, что 
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личности владыки Палладия (Кафарова), ба-

рона Ф.Р. Остен-Сакена, Матео Рипы, судьбы 

русских эмигрантов в Китае и китайских хри-

стиан-мучеников, пострадавших в ходе вос-

стания ихэтуаней – не забыты и по-прежнему 

привлекают внимание исследователей. 

Ценно, что важнейшие документы 

(«Джорнале» Матео Рипы, дневниковые за-

писи архимандрита Палладия (Кафарова) и 

барона Ф.Р. Остен-Сакена) – изучаются и 

публикуются с непредвзятых позиций, в со-

провождении научного анализа 

Научным вкладом автора можно считать 

распространение в научном обороте сведений 

об актуальных исследованиях в области рус-

ско-китайских отношений в политическом, 

социокультурном и религиозном контекстах. 

Обобщая вышеизложенное, можно за-

ключить, что для исследователей остаются 

актуальными самые разные аспекты темы 

Китая: его историческое развитие, геополи-

тика и русско-китайские отношения, христи-

анство и православие в Китае, отдельные зна-

чимые личности. Возможно, растущий инте-

рес к китаеведческим исследованиям связан 

с укреплением русско-китайских отношений, 

которое мы наблюдаем сегодня. 
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MODERN HISTORIOGRAPHY OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS (2020-2023) 
 

China never ceases to assert itself as an economic and geopolitical leader. Against the background of a pandemic that 

imperiously intervened in our lives, a crisis in relations between Russia and the United States and a number of European 

countries, a gradual transition to a multipolar political world, Russian-Chinese relations are constantly developing. The 
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study is historiographical in nature. The author considers some works of the last three years on China, Russian-Chinese 

diplomatic relations and foreign policy, geopolitical strategies and strategic partnership between the two countries. The 

field of study also includes individual persons significant for the development of Russian-Chinese relations and the spread 

of Christianity in China (Savva Lukich Vladislavich-Raguzinsky, Russian diplomat and plenipotentiary ambassador to 

China, and Russian missionary to China, participant 12 and Head of the 13th and 15th composition of the Russian Ortho-

dox mission in Beijing, sinologist Archimandrite Palladium (Kafarov), Baron F.R. Osten Saquena, Catholic missionary 

Mateo Ripa). The author is also interested in topical studies that reveal the topic of Russian-Chinese relations in a socio-

cultural and religious context. Relevant means research of the last three years (2020-2023). The study is fragmentary in 

nature, since the scope of the article does not allow for the full presentation of works on Russo-Chinese relations in 

political, socio-cultural and religious contexts. 

Keywords: Russian-Chinese relations, diplomacy, geopolitics, China, Russia historiography 
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