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Аннотация: Исследование затрагивает многовековую историю взаимо-
отношений между Россией и Китаем, акцентируя внимание на ключевых 
аспектах культурного взаимодействия. Основываясь на анализе историче-
ских данных, статья исследует, как изменения в политическом ландшафте 
формировали уникальные культурные отношения между странами. Особое 
внимание уделяется роли российской православной миссии, русского языка 
и литературы, а также современным аспектам сотрудничества в образова-
тельной сфере и на политической арене.

Ключевые слова: российско-китайские отношения, культурное взаимодей-
ствие, историческое развитие, православная миссия, торговля, стратеги-
ческие интересы, образовательное сотрудничество, межгосударственные 
связи.

EVOLUTION OF RUSSIAN-CHINESE 
CULTURAL AND ECONOMIC TIES: 
FROM HISTORICAL CONTEXT 
TO CONTEMPORARY PERSPECTIVES

Hu Yufei

Summary: The research touches upon the centuries-old history of relations 
between Russia and China, focusing on the key aspects of cultural 
interaction. Based on the analysis of historical data, the article explores 
how changes in the political landscape shaped the unique cultural 
relations between the two countries. Special attention is paid to the role 
of the Russian Orthodox mission, the Russian language and literature, as 
well as contemporary aspects of cooperation in the educational sphere 
and on the political arena.

Keywords: Russian-Chinese relations, cultural interaction, historical 
development, Orthodox mission, trade, strategic interests, educational 
cooperation, interstate relations.

В рамках многовекового взаимодействия России и 
Китая одним из ключевых аспектов является взаи-
мопроникновение их культур. История двусторон-

них отношений прошла различные этапы, включавшие 
как тесное сотрудничество, так и вооруженные погра-
ничные конфликты. Некоторые аналитики утверждают, 
что желание России проникнуть на внешний рынок Ки-
тая было ключевым фактором в развитии двусторон-
них отношений между Россией и Китаем. В те времена 
правительство Москвы активно стремилось наладить 
дипломатические отношения с Китайской империей, 
видя в этом возможность укрепить международный ста-
тус России как европейской могущественной страны. В 
дополнение, экономическое сотрудничество с Китаем 
обещало России значительные экономические выгоды, 
открывая при благоприятных условиях возможности 
для России стать основным посредником в экспорте 
китайских товаров в Европу и обеспечивая основу для 
установления российской торговой монополии на ки-
тайские товары [10].

Многие аналитики считают, что основной причиной 
налаживания связей между Россией и Цинской импери-
ей была конкуренция за доминирование в районах При-
амурья и Северной Маньчжурии. Цинские правители 
видели в Маньчжурии важный стратегический регион, 

который мог бы служить убежищем в случае неудач на 
китайском фронте, и их тревожило продвижение рус-
ских казаков к этим территориям. Это заставляло Цин-
скую империю предпринимать шаги для разрешения 
этой ситуации. С другой стороны, Россия искала возмож-
ности для расширения своего влияния и увеличения 
сбора налогов с местных народностей. Следовательно, 
основным мотивом для установления дипломатических 
отношений между Россией и Цинской империей было 
прямое противостояние интересов обеих стран в ука-
занных регионах [1].

Инициация православной миссионерской работы 
в Китае датируется 1685 годом, когда первая духовная 
миссия прибыла в страну. Законодательное утвержде-
ние и поддержка этой деятельности были предоставле-
ны императором Петром I в 1690 году, что официально 
учредило Российскую духовную миссию в Китае. В кон-
тексте религиозного ландшафта Китая, где католическая 
и протестантская церкви предлагали определённые эко-
номические выгоды своим адептам, православие оказы-
вало особенное влияние на маргинализированные слои 
китайского населения, включая беднейшие категории 
крестьянства. Это, в свою очередь, стало стимулом для 
развития миссионерских учебных заведений, учрежде-
ний социальной поддержки, таких как дома для преста-
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релых и инвалидов, а также для перевода библейских 
текстов и литургических материалов на китайский язык. 
Кроме того, в этот период началось активное издание 
православных периодических публикаций, газет и раз-
работка русско-китайских словарей, что способствовало 
распространению православных знаний и культуры сре-
ди китайского населения [9].

Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся россий-
ский ученый, защищал идею поэтапной трансформации 
России, которая предусматривала сбалансированное со-
четание национальных особенностей и международных 
нововведений. Он прогнозировал возможности мирно-
го развития взаимодействия между Россией и Китаем в 
контексте развития промышленной инфраструктуры на 
Дальнем Востоке и её интеграции в мировую экономи-
ку. Менделеев предлагал стратегический подход к укре-
плению политических отношений с Китаем, утверждая, 
что России следует стремиться к формированию тесного 
политического, таможенного и комплексного альянса с 
Китаем, который обладал значительным населением и 
потенциалом стать влиятельной глобальной силой на-
равне с Россией. Он утверждал, что такой союз не толь-
ко возможен, но и выгоден в текущих условиях, прежде 
чем другие страны смогут опередить Россию в этом на-
правлении. По его мнению, такой альянс мог бы эффек-
тивно противостоять англо-японскому союзу. Несмотря 
на культурные различия, Менделеев подчеркивал, что 
у России и Китая после его возрождения было гораздо 
больше общего. Он считал, что даже в условиях потенци-
альной нестабильности в обеих странах, создание тако-
го союза на основе взаимопонимания и стремления к со-
вместному прогрессу не должно стать препятствием [2].

Видный российский историк В.О. Ключевский об-
ращал внимание на общую для русского и китайского 
народов способность к интенсивному, но непродолжи-
тельному трудовому усилию при одновременной не-
восприимчивости к постоянному размеренному труду. 
Указанная особенность, выражающаяся во вспышках 
трудовой активности, отмечалась ученым в качестве 
свойственной как великороссам, так и китайцам. Россия 
и Китай в ходе своего исторического развития столкну-
лись с общим опытом внешнего давления и завоеваний, 
который, однако, имел разные последствия для двух 
стран. На протяжении значительной части своей исто-
рии Россия находилась в ситуации своеобразной осаж-
денной крепости. В то же время Китай, хотя и пережи-
вал периоды правления монгольских и маньчжурских 
завоевателей, достаточно быстро ассимилировал ино-
родные элементы, не испытывая длительного инонаци-
онального господства, подобного тому, которое имело 
место в России [8].

Были и различия в культурах двух стран. По мнению 
философа Н.П. Бердяева, устремления русского народа 

носят преимущественно духовный, трансцендентный 
характер и связаны со стремлением к достижению аб-
солютного, сверхземного Божественного Царства, тогда 
как для китайцев центральное значение имеет возрож-
дение страны путем процветания населения и укрепле-
ния государственных институтов. Возможно, данное раз-
личие в мировоззренческих установках двух народов 
обусловило ограниченный отклик китайского общества 
на православное вероучение. 

Роль русского языка в укреплении культурных свя-
зей между Россией и Китаем была весьма значительна. 
Интересно, что среди всех европейских языков именно 
русский начали изучать в Китае первым. Это произошло 
в начале 17 века по решению императорского двора в 
Пекине. Тем не менее, из-за скудности контактов между 
двумя странами с 17 по 19 век, распространение русско-
го языка в Китае не было широким. Пик популярности 
русского языка и культуры СССР в Китае пришелся на 
1950-е годы 20 века. Профессор Чжан Байчунь, руково-
дитель центра русской культуры в Пекинском педаго-
гическом университете, назвал этот период «золотым 
веком» русского языка в Китае. Успехи СССР в космосе, 
образовании и науке повысили уважение и престиж 
русского языка и советской культуры в китайском обще-
стве. Старшее поколение китайских русистов перевело 
на китайский язык произведения русских классиков, в 
том числе работы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Досто-
евского, А.П. Чехова, А.М. Горького и других. А.С. Пушкин 
стал первым зарубежным поэтом, ему поставили памят-
ник в Шанхае. Среди российских культурных деятелей 
наибольшую популярность и читаемость в Китае имеет 
Конфуций [8].

Профессор Чжен Тиу, вице-президент Китайской ас-
социации учителей русского языка и литературы, под-
черкивал, что русская литература оказала значительное 
влияние на китайскую литературу в двадцатом веке, став 
источником идеалов для нее. Он отметил, что китайцы 
высоко ценят русскую литературу за ее идеологическую 
глубину и эстетические качества, которые отвечают по-
требностям современной китайской литературы в об-
новлении. Русская литература, по его словам, играет 
важную роль в обслуживании человека и общества, ис-
следует высшие жизненные ценности и смыслы в крити-
ческие исторические моменты, а также проявляет глу-
бокий критический дух. Лу Синь, известный китайский 
писатель, утверждал, что русская литература является 
наставником и другом для Китая, подчеркивая тесные 
литературные связи между странами. Советская куль-
тура и литература XX века также оказали значительное 
влияние на китайское общество. Такие произведения, 
как «Мать» Горького, «Как закалялась сталь» Островско-
го и «Молодая гвардия» Фадеева, вдохновили китайских 
писателей на новаторство и идеологическую насыщен-
ность. Например, роман Островского «Как закалялась 
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сталь» был экранизирован в Китае в виде 20-серийного 
фильма, который получил высокую оценку на нацио-
нальных конкурсах.

Значимость влияния русской литературы на обще-
ственно-политические процессы в Китае, начиная с кон-
ца XIX столетия, была особо подчеркнута председателем 
КНР Си Цзиньпином во время встречи с российскими ки-
таеведами в Москве в марте 2013 года. В 2016 году, в год 
295-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, в России 
широко отмечался непреходящий вклад этого велико-
го писателя в мировую культуру. В рамках юбилейных 
мероприятий во Втором Пекинском университете ино-
странных языков состоялась международная научная 
конференция, посвященная актуальным аспектам влия-
ния творчества Достоевского на судьбы человечества в 
современную эпоху. Участниками форума стали ученые 
из России, Китая, Германии, Японии и Австрии. Особый 
интерес вызвал доклад известного китайского исследо-
вателя русской религиозной философии Чжан Байчуня, 
представившего глубокий анализ духовного мира Ф.М. 
Достоевского [3].

В контексте двусторонних отношений между Китай-
ской Народной Республикой и Российской Федерацией, 
значительное влияние на культурные связи оказывает 
сближение их цивилизационных паттернов. Китайские 
специалисты отмечают усиление цивилизационных свя-
зей, которые становятся более согласованными благода-
ря общим условиям развития цивилизаций. В качестве 
основной площадки для межцивилизационных обменов 
выступают северные провинции Китая и приграничные 
дальневосточные и южносибирские территории России. 
Эта взаимодействие подкрепляется историческими, тер-
риториальными и этническими сходствами населения 
данных регионов.

Кроме того, между конфуцианской культурой Китая и 
православно-славянской культурой России существует 
ряд параллелей. Обе культуры развивались в континен-
тальной среде, что предполагает их изоляцию от мор-
ских влияний, и демонстрируют очаговый тип развития. 
Также обе культуры прошли через схожие этапы в исто-
рико-культурном развитии, что позволяет говорить о 
наличии общих культурных и исторических траекторий. 
Это, в свою очередь, способствует не только сохране-
нию, но и глубокому укреплению межкультурных связей 
на многих уровнях социального и политического взаи-
модействия между двумя странами.

В последние годы наблюдается значительный рост 
числа китайских студентов, обучающихся в российских 
вузах. По сравнению с 2006 годом, когда их численность 
составляла около 25 тысяч человек, этот показатель уве-
личился до 41 тысячи человек по состоянию на 2024 год. 
В рамках новой политики Министерства образования 
РФ российские дипломатические представительства в 

Китае усилили проверку соискателей студенческих виз, 
включая выборочные проверки и личные собеседова-
ния. Одновременно произошла трансформация каче-
ственного состава китайской студенческой диаспоры в 
России. Если ранее основную ее часть составляли лица, 
не сумевшие поступить в вузы Китая или не прошед-
шие вступительные экзамены, то в настоящее время все 
больше китайских абитуриентов сознательно отдают 
предпочтение обучению в российских университетах, 
не удовлетворяясь предложениями отечественных об-
разовательных учреждений [7].

На момент написания данной статьи, Россия и Китай 
выступают в качестве стабильных партнеров и друже-
ственных наций, активно разрабатывая и реализуя со-
вместные инициативы в экономических, политических и 
культурных областях. Российская Федерация, укрепляя 
свои позиции на мировой арене, увеличивает взаимо-
действие с Китаем [4].

Две страны углубили сотрудничество в борьбе с од-
носторонними действиями и продвижении многополяр-
ного мира. Они активно работают в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, способствуя стабильности 
и развитию в Евразии, особенно в Центральной Азии. В 
гуманитарной области укрепились связи в культуре, об-
разовании и науке, с активизацией обменов студентами 
и учеными, что укрепляет социальную базу двусторон-
них отношений. Туризм из Китая в Россию также получил 
значительное развитие [6].

Последним свидетельством взаимного глубокого 
проникновения культур между РФ и КНР стал первый 
визит Президента РФ Владимира Путина после переиз-
брания на новый срок с 16 по 17 мая 2024 года по при-
глашению Председателя КНР Си Цзиньпина. Визит стал 
знаковым событием в контексте 75-летия установления 
дипломатических отношений между двумя странами, 
символизируя новую эру в отношениях всеобъемлюще-
го партнерства и стратегического взаимодействия и от-
крытия Годов культуры России и Китая [5].

Таким образом, история российско-китайских отно-
шений демонстрирует сложный путь развития от первых 
миссионерских посещений до стратегического партнер-
ства в XXI веке. Взаимопроникновение культур играло 
ключевую роль в сближении двух стран, несмотря на 
периоды напряженности. Современный этап отношений 
характеризуется активным развитием культурных, обра-
зовательных и экономических связей, что подтверждает-
ся увеличением числа китайских студентов в российских 
вузах и успешной реализацией совместных проектов. 
Россия и Китай продолжают укреплять свои культурные 
отношения, стремясь к созданию многополярного мира 
и продвижению общих интересов на международной 
арене.
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