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Историографическая статья посвящена изучению и
анализу диссертаций китайских молодых исследовате-
лей на русском языке о современных российско-
китайских торгово-экономических отношениях, подго-
товленных на русском языке в российских учреждени-
ях высшего образования и науки в период обучения в
аспирантуре в постсоветское время. После десятилетий
прохладных отношений между КНР и СССР, полу-
чивших начало в 1956 г., с 1991 г. начинается новой
этап взаимного добрососедства. Одним из результатов
процесса активизации и укрепления научно-
образовательных связей двух стран в современных ус-
ловиях стало появление рассматриваемых здесь работ.

История феномена диссертационной культуры яв-
ляется одним из интересных и малоизученных объектов
современных научных изысканий. Н.А. Алеврас, Н.В.
Гришина и др. исследуют российскую диссертацион-
ную культуру XIX — начала XX в., однако многие выяв-

ленные ими положения сопоставимы с совре-
менными требованиями к подобным научным
работам. Н.А. Алеврас пишет: «… диссертация
наиболее концентрированно воплощала в своих
ценностных ориентациях, методологических
принципах, проблемно-тематическом выборе,
концептуальном замысле некий образец (эта-
лон) научного исследования, принятый профес-
сиональной средой того или иного историче-
ского времени» [1, с. 62]. И далее продолжает,
что в некотором смысле она может служить ин-
дикатором не только способностей и научного
мастерства ее автора, но и «выработанных в оп-
ределенную эпоху представлений корпоратив-
ного сообщества ученых о принципах и харак-
тере научности исторических исследований и
соответствующих дисциплинарных ценностях
той или иной сферы знания» [1, с. 62].
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Безусловно, при всей полноте научной ценности
диссертация имеет несколько собственных специфиче-
ских черт и признаков. Однако, несмотря на квалифи-
кационный характер и присутствующую иногда кри-
тику формата и содержания, в целом диссертации яв-
ляются оригинальными, достоверными, серьезными
научными работами, на достаточно глубоком уровне
раскрывающими тему исследования на широкой ис-
точниковой базе и делающими существенный вклад в
развитие науки. Это позволяет рассмотреть историо-
графию представленных здесь диссертационных ис-
следований как серьезных источников по изучению
российско-китайских отношений.

Актуальность историографических исследова-
ний, в том числе о российско-китайских торгово-
экономических отношениях, обусловлена целым ря-
дом причин. Они определяют достигнутый наукой
уровень развития и способствуют формированию
новых векторов развития, направлений и задач
дальнейших исследований по теме [2, с. 4]. Также
актуализируют тему данной статьи процесс активи-
зации с конца XX в. российско-китайских торгово-
экономических отношений, а также проблемы, кото-
рые сопровождают их. А.И. Денисов объективно
подчеркивает, что выход современных российско-
китайских отношений на уникальный уровень все-
объемлющего стратегического взаимодействия и
партнерства, развитие взаимовыгодного практиче-
ского сотрудничества и гуманитарных контактов
принесут ощутимую пользу обеим странам и наро-
дам [3]. Интенсивность современного развития ки-
тайско-российских отношений актуализирует необ-
ходимость анализа оптимальных параметров их
взаимосвязей и выявления проблем, возникающих в
процессе развития двусторонних отношений [4].

Имеется ряд историографических исследований о
российско-китайских отношениях в разные периоды
истории. Е.О. Полякова изучила историографию рус-
ско-китайских отношений в XVII в. [5]. М.С. Емешкина
рассмотрела историографию истории взаимодействия
России и Китая в области научно-технического со-
трудничества [6]. Ю.В. Чудодеев проанализировал ряд
проблем, нашедших отражение в современной китай-
ской историографии: оценка российско-китайских до-
говоров, роль Сталина, причины холодной войны,
распада СССР и др. [7]. Р.А. Хазиев проанализировал
основные направления развития истории росийско-
китайских отношений, получившие освещение в но-
вейшей российской историографии. Он отмечает су-
ществующую проблему малого использования много-
образной китаеязычной литературы и источников, не-
смотря на их безусловную ценность [8, с. 1611].

Методологической основой работы являются науч-
ные труды советских и российских ученых. Отправной

точкой здесь явился особый вид письменных
исторических источников — тексты диссерта-
ций и авторефератов молодых китайских ис-
следователей, а также некоторые доступные
документы аттестационных дел соискателей и
электронные ресурсы. В связи с этим важным
представляется замечание М.В. Нечкиной о
том, что источники по историографии — это
все работы историков, независимо от их при-
надлежности к университетской, академиче-
ской, официальной науке. Она писала: «Как
искаженно, нереально, неполно выглядела бы
история нашей науки, если бы она ограничи-
валась лишь “признанной”, “университетской”
или “академической” историографией (такие
попытки в свое время были). Развитие истори-
ческой науки должно браться исследователем в
целом, без искусственного отсечения ее живых,
хотя и своеобразных ветвей» [9]. Диссертаци-
онные исследования в данной статье рассмат-
риваются в хронологическом порядке, по мере
их защиты. Это позволяет видеть историю рос-
сийско-китайских торгово-экономических от-
ношений в развитии.

Представленные работы подготовлены в
российских учреждениях высшего образова-
ния и науки в период обучения в аспиранту-
ре, поэтому необходимо дать некоторую ин-
формация об особенностях подготовки ино-
странных научных работников высшей ква-
лификации в России. РФ — одна из немногих
стран, предоставляющая иностранцам, в том
числе китайцам, наряду с платным, бесплат-
ное обучение в аспирантуре. С дореволюци-
онных пор здесь действует двухуровневая
система ученых степеней (кандидат наук,
доктор наук), которая, по мнению специали-
стов, более эффективно и полно отражает
уровень квалификации работников науки и
образования. В системе присвоения ученых
степеней в Китае в середине XX в. произошли
изменения, была заимствована советская сис-
тема ученых степеней, однако в силу ряда
социально-политических перемен в стране
теперь действуют принципы западной систе-
мы [10, с. 299]. Аспирантура в Китае — важ-
ный источник специалистов высшего эшело-
на управления, науки, образования и разви-
тия страны. Из-за отсутствия аналогичной
научной степени граждане КНР, ставшие в
России кандидатами наук, имеют равные
права с докторами наук [11].

Диссертация Ма Юцзюнь «Русско-китай-
ские экономические отношения в конце XIX —
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начале ХХ вв.» — одна из первых, написанных в РФ
китайским соискателем после нормализации полити-
ческих взаимоотношений между странами. Несмотря
на некоторое хронологическое несоответствие, мы
включили ее в обзор для создания исторической ди-
намики экономического сотрудничества между стра-
нами. Работа выполнена во Владимирском государст-
венном педагогическом университете. Научный ру-
ководитель — д-р ист. наук, проф. Д.И. Копылов,
официальные оппоненты — д-р ист. наук, проф. В.И.
Овсянников и канд. ист. наук, доцент К.Е. Балдин,
ведущее учреждение — Костромской государствен-
ный педагогический институт. Работа защищена в
1994 г. в Ивановском госуниверситете. Ее новизна за-
ключается в преодолении узкого, идеологического
подхода в освещении связей России и Китая, почти
столетие господствующего в российской и зарубеж-
ной исторической науке [12].

Диссертация состоит из трех глав. В первой рас-
сматриваются историография и источники, дается
анализ основных работ российских и советских, ки-
тайских и английских, американских и японских ис-
ториков, дана группировка и обзор архивных и опуб-
ликованных документов и материалов на русском и
китайском языках. Во второй главе, «Русско-китайская
торговля в конце XIX — начале ХХ вв.», исследуется
торговля России во внутреннем Китае, Маньчжурии,
Синьцзяне и ее влияние на развитие хозяйства в при-
граничных регионах — на русском Дальнем Востоке и
в Северо-Восточном Китае, Внутренней Монголии,
Тибете и Синьцзяне. Третья глава названа «Вывоз ка-
питала из России». После поражения Китая в китай-
ско-японской войне 1894–1895 гг. здесь стали созда-
ваться иностранные промышленные и транспортные
предприятия за пределами арендованных террито-
рий, что активизировало ввоз иностранного капитала.
Россия также развернула предпринимательство в об-
ласти транспорта, добывающей и обрабатывающей
промышленности. Ядром российского предпринима-
тельства здесь были строительство и эксплуатация
КВЖД. Полученные в диссертации результаты свиде-
тельствуют об устойчивости русско-китайских эконо-
мических отношений в конце XIX — начале XX вв.,
хотя уже прослеживаются тенденции к обострению
отношений [12, с. 14–18].

В настоящее время Ма Юцзюнь — академик Акаде-
мии общественных наук (АОН) провинции Хэйлунц-
зян, директор Института изучения России АОН, вы-
пускающего журнал «Сибирские исследования»
(Siberian Studies). Институт также выполняет регио-
нальные и национальные научно-исследовательские
проекты, результаты которых публикуются в моно-
графиях, статьях и докладах. Основное внимание ин-
ститута направлено на изучение экономики России

(Сибирского и Дальневосточного регионов), а
также истории, политических, экономических,
социальных и культурных проблем, нацио-
нальных и правовых вопросов. Институт под-
держивает связи с научно-исследовательскими
институтами России, США, Великобритании,
Японии, Кореи, Канады, Финляндии, Герма-
нии. Ма Юцзюнь — автор и соавтор несколь-
ких крупных монографий и статей по вопро-
сам трансграничного взаимодействия России и
Китая, в том числе опубликованных на русском
языке. Как видно, научная школа, полученная в
России, явилась стартом в большую научную
жизнь, в которой и реализуются конкретные
научные проекты, нередко российско-
китайские, способствующие укреплению со-
трудничества стран [13].

Кандидатская диссертация У. Хаолинь
«Российско-китайские экономические отно-
шения: история, состояние, перспективы» вы-
полнена и защищена по специальности
«08.00.14 Мировое хозяйство и международные
экономические отношения» в 1995 г. в Инсти-
туте международных экономических и поли-
тических исследований РАН (Москва). Осно-
ванием для ее включения в данный историо-
графический обзор стал предмет исследова-
ния — китайско-российские экономические
отношения в историческом аспекте. Естест-
венно, что при ее написании соискателем из-
бран историко-аналитический подход. Дис-
сертация последовательно, в трех главах, изу-
чает российско-китайское экономическое со-
трудничество в дореформенный период, со-
временное состояние торгово-экономических
отношений между РФ и КНР, проблемы и
перспективы российско-китайских экономи-
ческих отношений. Научный руководитель
работы — канд. экон. наук С.В. Степанов,
официальные оппоненты — д-р экон. наук
Л.А. Аносова и д-р экон. наук И.Г. Ушканов,
ведущая организация — Институт Дальнего
Востока РАН [14, с. 5].

В диссертации проведен анализ развития
российско-китайских экономических отноше-
ний на дореформенном этапе и в 1980–90-е гг.
Сделана оценка перспектив сотрудничества в
условиях глубоких экономических реформ
обеих стран, при всех отличиях преследую-
щих цель создания нового для них рыночного
хозяйства. Представлена концепция развития
будущих взаимоотношений, в том числе в
приграничных районах. Ее новизна заключа-
лась в современной для того времени поста-
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новке проблемы, вовлечении в российский научный
оборот позиций китайских ученых по данному во-
просу, китайских данных и материалов, особенно по
приграничной торговле. Диссертантом выделены
факторы, влияющие на масштабы и формы экономи-
ческих связей: 1) политический; 2) географический; 3)
демографический; 4) ресурсный; 5) технологический;
6) финансовый. Они определяли развитие двусторон-
них отношений, начиная с 1950-х гг., но в новых усло-
виях относительное значение каждого из них измени-
лось. Автор сделал попытку дать сравнительную ко-
личественную оценку значимости названных факто-
ров в 1950-е и 1980-е гг. Благодаря улучшению поли-
тического климата в этот период наблюдается дина-
мичное развитие российско-китайских экономиче-
ских связей, происходит переход от государственных
форм сотрудничества к прямым, приграничным,
межрегиональным связям и соответствующим рыноч-
ным принципам взаимоотношений. В то же время,
объемы товарообмена и формы сотрудничества не
соответствуют потенциальным возможностям партне-
ров. Новыми проблемами, характерными для рас-
сматриваемого периода, являются нестыковка хозяй-
ственных механизмов, включая внешнеэкономиче-
ские расчеты, транспорт, некоординированные дей-
ствия сторон в таможенном обложении, визовом ре-
гулировании, миграцию рабочей силы и др. Они
привели к значительному спаду внешнеторгового
оборота в 1994 г. В третьей главе при рассмотрении
проблем и перспектив российско-китайских эконо-
мических отношений соискатель вносит целый ряд
предложений по дальнейшему развитию китайско-
российского сотрудничества. Каждый пункт пред-
ставлен подробно [14, с. 4, 5].

Ли Хунтао подготовила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по спе-
циальности «07.00.02 Отечественная история» о рос-
сийско-китайских экономических связях в 1990-е гг. в
Российском университете дружбы народов, научный
руководитель — известный ученый в области новей-
шей истории, а также истории международных от-
ношений и внешней политики России д-р ист. наук,
проф. В.М. Козьменко. Предмет исследования — ме-
ханизм и осуществление российско-китайского со-
трудничества в последнее десятилетие XX в.: создание
и функционирование форм и методов, системы эко-
номических связей. Работа состоит из четырех логи-
чески связанных глав, где последовательно рассмат-
риваются различные аспекты вопроса в указанных
хронологических рамках. Это формирование внеш-
неэкономической стратегии России и Китая; эконо-
мические реформы в обеих странах и их влияние на
развитие экономических связей; основные направле-
ния российско-китайских отношений в области эко-

номики; приграничные торгово-
экономические отношения [15]. Обращают на
себя внимание источники, как русскоязычные,
так и написанные на китайском языке и из-
данные в обеих странах. На самом деле, это
характерно для всех диссертаций, написанных
китайскими соискателями в России. Это об-
стоятельство делает подобные работы особен-
но востребованными из-за труднодоступности
для русскоязычных исследователей китайской
научной литературы [8, с. 1612]. Научная но-
визна диссертации Ли Хунтао заключается в
том, что это первый опыт комплексного ана-
лиза изучения некоторых наиболее важных
направлений российско-китайского экономи-
ческого сотрудничества в 1990-е гг.: выявлены
и проанализированы первые конкретные ре-
зультаты экономического сотрудничества
стран, впервые обоснована необходимость но-
вых, цивилизованных подходов к формирова-
нию основных направлений внешнеэкономи-
ческого сотрудничества России и Китая, ис-
следованы пути, традиции, возможности его
дальнейшего совершенствования и развития
на взаимовыгодной основе, с учетом новых
условий развития взаимоотношений двух го-
сударств [15].

В 2010 г. в диссертационном совете ДМ 005
010 01 при Институте истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН защищена диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук
Чжоу Цзяньин на тему «Эволюция взаимоот-
ношений между Китаем и Россией в 2001–2006
гг.». Она выполнена на кафедре всеобщей ис-
тории Дальневосточного госуниверситета, на-
учный руководитель — д-р ист. наук, проф.
В.В. Совастеев, официальные оппоненты — д-
р ист. наук, проф. Д.В. Лихарев и канд. ист.
наук Г.П. Белоглазов, ведущая организация —
Благовещенский государственный педагоги-
ческий университет [16]. В диссертации иссле-
дуются состояние и тенденции развития стра-
тегического партнерства Китая и России после
подписания Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. Одной
из пяти задач диссертации является анализ
развития экономических связей в исследуе-
мый период, проведенный в третьей главе. В
результате исследования соискатель приходит
к выводу, что между РФ и КНР установилось
стратегическое партнерство с высокой степе-
нью политического сотрудничества и сравни-
тельно низкой — экономического, — противо-
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речие, требующее разрешения в целях дальнейшего
позитивного развития отношений. При общем благо-
приятном фоне развития отношений существуют про-
тиворечия в экономической, а также гуманитарной и
экологической областях. В рассматриваемый период
структура взаимной торговли принципиально не ме-
няется и довольно примитивна. С российской стороны
доминируют сырье и узкая группа товаров первичного
передела (плавка и разливка металла, обжатие, прокат),
т. е. металлургического полуфабриката, которые вно-
сят минимальный вклад в валовой продукт. Сокраща-
ется в торговом обороте доля российских машин и
оборудования, а китайская сторона предоставляет в
основном товары народного потребления. Это свиде-
тельство консервации практики сырьевой модели рос-
сийского экономического сотрудничества с Китаем,
который становится конкурентом РФ на мировом
рынке в традиционных для России сферах экспорта,
например, в экспорте стали. Анализируются причины
нарастания противоречий в сфере экономических свя-
зей между странами. Китайцы недовольны прохожде-
нием маршрута нефтепровода из Иркутской области к
побережью Японского моря в обход китайской терри-
тории, а в российских промышленных кругах вызыва-
ют тревогу устремления партнера при выборе США и
Франции для сотрудничества в электроэнергетике
(строительство ГЭС, освоение атомной энергии). На
развитие экономических связей негативно влияют от-
сутствие интеграционных процессов, слабое инвести-
ционное сотрудничество [16].

Электронные ресурсы содержат источники, кото-
рые предоставляют возможность более подробно рас-
смотреть диссертационное исследование Синь Жань, в
котором на методологической базе исторических и
междисциплинарный наук рассматривается история
международных отношений и внешней политики РФ
и КНР в 2001–2011 гг. [17]. Сразу после окончания в
2010 г. магистратуры на факультете международных
экономических отношений МГИМО Синь Жань по-
ступила здесь же в аспирантуру Центра исследований
Восточной Азии и ШОС. Ее научный руководитель —
д-р ист. наук А.В. Лукин, директор этого центра и ру-
ководитель департамента международных отношений
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». В рецензируемых науч-
ных изданиях «Вестник МГИМО-Университета» и
«Дипломатическая служба» Синь Жань опубликовала
три работы по теме диссертации. Ведущая организа-
ция — Институт стран Азии и Африки МГУ, офици-
альные оппоненты — д-р полит. наук из Института
Дальнего Востока РАН А.В. Виноградов и канд. ист.
наук, специалист аналитического отдела представи-
тельства ОАО «Газпром» в Китае М.С. Скрябина [18].

В заключении диссертационного совета го-
ворится о научном вкладе соискателя: на ши-
рокой источниковой основе охарактеризованы
острые проблемы истории развития сотрудни-
чества на уровне приграничных территорий и
регионов двух стран; обобщены позитивные и
негативные факторы, влияющие на развитие
российско-китайских отношений; подробно
проанализированы новые формы сотрудниче-
ства, в первую очередь комплексные беспо-
шлинные зоны в Китае. Доказано, что создание
комплексной беспошлинной зоны позволяет
активизировать развитие межрегионального
экономического сотрудничества двух стран и
создает условия для межрегиональной свобод-
ной торговли. Исследован вопрос об истории
приграничного и межрегионального сотруд-
ничества в сферах науки и техники; рассмот-
рены основные энергетические проекты и про-
анализированы перспективы развития сотруд-
ничества в области поставок энергоресурсов из
России в Китай, строительства энергетических
объектов, энергетической инфраструктуры,
проведения совместных исследований и т. д.
Теоретическая значимость работы заключается
в ее междисциплинарности, позволившей соче-
тать различные исторические и социологиче-
ские методы. Работа может найти практическое
применение в обеих странах [18].

В результате исследования мы приходим к
следующим выводам. Современное торгово-
экономическое сотрудничество России и Китая
после многих десятилетий застоя нашло доста-
точное освещение с новых идеолого-
политических позиций, без предвзятости, в ис-
следованиях молодых китайских ученых на
русском языке. Это пять серьезных диссертаци-
онных работ, выполненных с 1993 по 2014 гг.
Их отличают глубина и достоверность благо-
даря широкой источниковой базе, скомплекто-
ванной как в России, так и в Китае, а также со-
временным научным методологиям. Все они
выполнены под руководством известных рос-
сийских ученых в российских учреждениях
высшего образования и науки в период обуче-
ния в аспирантуре. Российско-китайское со-
трудничество в подготовке научных специали-
стов высокой квалификации способствует бо-
лее объективному для обеих стран рассмотре-
нию происходящих двусторонних отношений.

Историографический обзор этих работ по-
зволяет увидеть в развитии и достаточно под-
робно картину торгово-экономического со-
трудничества России и Китая, в том числе в
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приграничных регионах. Российско-китайское торго-
во-экономическое сотрудничество, несмотря на ряд
сопровождающих его проблем, с каждым годом уг-
лубляется и приобретает новые грани.
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