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Введение 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что сейчас Китай 

является одной из динамично развивающихся стран, он играет огромную 

роль в мировой экономике.  Для того, чтобы улучшить торговые, 

экономические, политические отношения с Китайской народной республикой, 

безусловно, нужно знать историю государства, культуру, менталитет 

жителей, то есть как можно глубже узнать Китай с различных сторон.  

Издавна, многие страны пытались наладить отношения с Китаем, как 

европейские страны, так и Россия.  Европа в XVII и XVIII веках 

интересовалась Китаем как торговым партнером и объектом миссионерской 

деятельности, надеясь на различные выгоды для Запада.  

Век географических открытий положил начало периоду стремления 

европейских стран за господство над морями и  право эксплуатации новых 

рынков. Отсюда можно сделать вывод, что внимание Европы к Китаю было 

практическим. Хотя достаточно исследователей и путешественников 

отправлялись в Китай с целью культурного обогащения или духовного 

просвещения. 

Китай и Россия - это две ведущие мировые державы, которые связаны 

между собой 400-летней историей, что, во многом, обусловлено 

географической близостью этих держав. Но, несмотря на географическую 

близость, это две абсолютно разные цивилизации: Китай - конфуцианско - 

китайская цивилизация, Россия - славянско - православная. Различия между 

этими двумя государствами огромны, они проявляются в: разном 

национально - этническом составе, в менталитете, в разном культурно - 

историческое развитии, поэтому сложно выявить общие черты. Но, несмотря 

на это различие, Россия и Китай будут продолжать взаимодействовать друг с 
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другом.  

          Для культурного, экономического и политического сближения держав, 

уже с XVII века государства стали отправлять посольства.  Но не все 

посольства завершились удачно. Одной из задач данной работы является 

выявление причин неудач этих миссий, и это обуславливает актуальность 

исследования - стремление понять какие факторы могут благоприятствовать 

доброжелательным контактам этих стран.  

Степень изученности темы. В работе были использованы наиболее 

значимые исследования по истории русско-китайских контактов.  

В статье В.В. Малявина «Первые русские люди в Китае» дано 

подробное описание первых русских посольств в Китай.1 В этой статье 

говорится о зарождении отношений между Китаем и Россией, о неудачах и 

достижениях.     

В «Книге путешествий» В.В. Малявин собрал различные источники и 

свидетельства о первых контактах с китайцами, более того, автор описал эти 

источники и дал им свою собственную трактовку.2 Содержание его книги 

включает в себя исторические процессы и их анализ, изучение биографии 

путешественников, их маршрутов и анализ их путевых заметок. Вклад 

Малявина Н.Н. в исследуемом вопросе очень велик.  

Кроме того, была использована книга Базилевыч К.В. «Элементы 

меркантилизма в экономической политике правительства Алексея 

Михайловича».3 Эта книга подробно описывает стремление русского царя к 

установлению экономических отношений с Срединным государством и, 

безусловно, описывается выгода от этих отношений. 

           В пособии Т.А. Бычковой «Культура традиционных обществ 

Китая и Японии» дается представление о культурных ценностях Китая, об их 

                                                             
1 Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. 126с. 
2 Малявин В.В. Книга путешествий// Восточные арабески М., 2000. 213с. 
3 Базилевыч К.В. Элементы меркантилизма в экономической политике правительства 
Алексея Михайловича. — Уч. зап. МГУ. 1941, вып. 41, 267с. 
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повседневной жизни, истории и традициях, уделяется внимание менталитету 

азиатов.4 

Китайское мышление является стратагемным, и для рассмотрения 

особенностей стратагемного мышления китайского народа была 

использована книга фон Зенгер Харро «Стратагемы. О китайском искусстве 

жить и выживать»5.  

В книге Э.Л. Кузьмина «Основы дипломатии и международных связей» 

описывается сущность понятия дипломатия, а также становление 

Российского дипломатического церемониала.6 

Для рассмотрения культурной сферы жизни китайского народа в работе 

был использован учебник  Лукина А.В. «Медведь наблюдает за драконом»7. 

Для рассмотрения исторической ситуации в России был использован 

учебник Сахарова А.Н «История России»8,  а для рассмотрения исторической 

ситуации в Китае была использована книга А.В. Меликсетова «История 

Китая»9. 

В книге Дубровской «Миссия иезуитов в Китае» подробно 

описываются первые миссионерские миссии иезуитов в Китай, дается 

биография иезуитов, какие цели они преследовали,  описываются сложности, 

с которыми они столкнулись,  быт и нравы китайцев, что удивляло 

европейцев в повседневной жизни китайцев, также уделялось внимание 

восприятию китайцами европейцев и восприятию европейцами китайцев 
                                                             
4 Бычкова Т.А. / Культура традиционных обществ Китая и Японии. Учебное пособие к 
специальному курсу лекций. Томск: Издательство Томского университета. 2001. 63 с. 
5 Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1. — М:    
Эксмо, 2004. — 512 с. 
6 Кузьмин Э.Л. Основы дипломатии и международных связей. - М.: Изд-во Норма, 2005.-
304с. 
7 Лукин А. В. Л84 Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XX 
веках. — М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. — 608 с. 
8 История России с древнейших времен до конца XVII века: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. — М.- «Русское слово», 2012. 630с. 
9 Меликсетов А.В. История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа». — 736 с.. 2002 
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Зарубежные ученые также занимались данной проблематикой, одной 

из известных работ считается работа Уинсента Кронина «The wise man from 

the west»10 который детально изучил биографию и деятельность миссионера 

Маттео Риччи и описал его жизнь как в Европе, так и в Азии.  

         Объектом исследования являются международные связи Китая с 

Россией и европейскими странами. 

         Предметом исследования зарождение отношений с Китаем. Первые 

русские и европейские посольства в Китай. 

         Цель данной работы заключается в  выявлении причин неудач 

установления дипломатических отношений с Китаем России и других стран 

         Исходя из цели нужно поставлены  следующие задачи: 

1) исследовать историческую ситуацию в России XVII века 

2)  рассмотреть историческую ситуацию в Китае  XVII века 

3) Сравнить дипломатический церемониал Китая, России и Европы 

4) Охарактеризовать первые посольства в Китай и объяснить причины 

их неудач.          

Источниковой базой исследования послужили сочинения первых 

русских, побывавших в Китае. Рассказы Петлина, Байкова важны потому, что 

это описание отличаются богатством и точностью сведений, в частности, у 

Фёдора Байкова. Известно, что Китай в XVII веке вел скрытую политику, 

поэтому весьма информативное  описание Байкова, которое содержит 

описание быта и нравов китайцев,  является важным вкладом в науку.11 

За время своей поездки И. Петлин составил «Роспись Китайскому 

государству и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и 

                                                             
10 Уинсент Кронин. The wise man from the west Cronin,— New York: E.P. Dutton & Co., Inc., 
1955, 352 p. 
11 Ф.И. Байков "Выписка, составленная в Посольском приказе, о путях в Цинскую 
империю (1674 г. не ранее июля 17)" - Москва, 1674 
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улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам»12.  Там он описал жизнь жителей 

Китая, местные нравы, культуру и архитектуру, уделил внимание описанию 

китайского города и тому, как выглядят китайцы. Работа Ивана Петлина, 

посвященная описанию Китая, является ранним русским источником о 

развитии отношений русских с китайцами.  

Самым известным миссионеров в Китае был Маттео Риччи, он был 

переводчиком, который провел 30 лет в Китае, где заложил истоки миссии 

иезуитов в Китае, благодаря его деятельности иезуиты были радушно 

приняты китайским народом, поэтому работы Маттео Риччи являются очень 

ценными в развитии отношений Востока и Запада. 13 

В книге «Мин Ши»14 (История династии Мин) 1739 года дано 

подробное описание истории Китая в период правления династии Мин. 

В сборниках Цзи ЛюЦи, составленных в 1671 году в Пекине: «Мин цзи 

бэй мо е» (материалы конца династии Мин в Северном Китае)15 и «Мин цзи 

нань мо е» (материалы конца династии Мин в Южном Китае)16 содержится 

описание исторической, политической и социальной обстановки в Китае, во 

время правления империи Мин. 

Основным методологическим принципом написания работы является 

принцип историзма и цивилизационный подход, учитывающие развитие со 

всеми противоречиями, обусловленное различными культурно-

цивилизационными особенностями.  

В ходе написания работы были использованы следующие методы: 

сравнительно-исторический метод. При помощи этого метода были 
                                                             
12 И. Петлин. "Роспись Китайскому государству и Лобинскому, и иным государствам, 
жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам" - Москва, 1619. 
13 20. Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552 - 1775) - 
М.: "Крафт+", Институт востоковедения РАН, 2000. — 256 с. 
14 «Мин Ши» (История династии Мин) Сы-бу бэй-яо. Шанхай, 1936. 328с. 
15 Цзи ЛюЦи «Мин цзи бэй мо е» (материалы конца династии Мин в Северном Китае), 
Пекин, 1671. 
16 Цзи ЛюЦи «Мин цзи нань  мо е» (материалы конца династии Мин в Южном Китае) 
Пекин, 1671. 
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исследованы исторические явления, выявлены сходства и различия и как они 

проявлялись в конкретной эпохе. Используя хронологический метод, были 

изучены и сопоставлены события в хронологическом порядке. 

Работа состоит из введения, 3 глав и заключения. 

В первой главе описывается дипломатия России XVII века, 

характеризуется историческая ситуация в России, дается описание 

Посольскому приказу, как органу, занимающемуся развитием 

дипломатических отношений с другими государствами, анализируются 

дипломатический церемониал русских и причины, по которым русские 

стремились исследовать Китай. 

Во второй главе, произведен анализ исторической ситуации в Китае в 

XVII веке и описан дипломатический церемониал китайцев, их менталитет, 

нравы и культурные особенности. 

Третья глава посвящена описанию первых российских и европейских 

посольств в Китай и установлены причины, почему не все посольства 

оказались удачными. 
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Глава 1. Дипломатия России XVII века. 

1.1. Историческая ситуация в России XVII века. 
          

В России XVII век называют "бунташным". В стране постоянно 

вспыхивали бунты: медный бунт, соляной, крестьяне были закрепощены и 

лишены прав и свобод. Бунты имели как негативные последствия для страны, 

так и позитивные. К негативным последствиям можно отнести то, что 

восстаниями и бунтами население выступало против произвола власти, а 

позитивным аспектом бунтов можно выделить то, что это приводило к 

объединению населения и к централизации и усилению государственного 

аппарата. Основным занятием крестьян было земледелие. 

Последствия Смуты привели экономику страны в состояние развала. 

Одним из способов восстановления экономики было развитие 

международной торговли. Поэтому российские чиновники решили пойти на 

сближение с другими странами. Идея отправления официального посольства 

в Минский Китай (тогда еще был Минский Китай) зародилась у ближайших 

сподвижников царя и была ими реализована. 

Торгово - экономические связи между Россией и Китаем сначала 

происходили через Среднюю Азию, а затем уже стало развитие отношений 

между Сибирью и Китаем.  

Придворные круги исходили, прежде всего, из престижных и 

экономических интересов. Объективные условия — развитие 

производительных сил Русского государства, его географическое сближение 

с Минской империей благодаря освоению Сибири и  Приамурья,  развитие 

дипломатических отношений с великими государствами Востока (Турцией, 

Ираном и Индией), расширение посольских связей с монгольскими 

ханствами — создавали благоприятные возможности для начала прямых 

контактов Русского государства с Минским Китаем. Особое значение в 
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восточной политике Московского двора в этот период приобретает 

необходимость поисков на Востоке новых рынков для русских товаров, 

главным образом, пушнины. Развитие внешнеторговых связей отвечало как 

интересам влиятельного слоя купечества, так и господствовавшим идеям 

меркантилизма. 17 Принятые меры привели к тому, что постепенно 

восстанавливались и росли рыночные связи, развивалась внутренняя и 

внешняя торговля, формировался единый всероссийский рынок.  

Увеличивалось число городских и сельских торгов и ярмарок. 

Большую известность имели Архангельская, Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская ярмарки, специализированный хлебный рынок в Вологде, по льну и 

конопле - в Новгороде. Стали увеличиваться число мануфактур. Развивалось 

ремесленное производство. Также развивались центры металлургии, 

солеварения, текстильное производство, ювелирное дело.18 

 Центром складывавшегося всероссийского рынка стала столица 

государства - Москва.  

С возвышением внутреннего рынка, увеличился объем внешнего рынка. 

Иностранцев привлекала русская пушнина, меха, также они вывозили лес и 

пеньку.19 

Кроме того, были приняты следующие уставы: Таможенный устав 

1653г, который вводил единую пошлину, отменив внутренние поборы с 

купцов. Кроме того, этот устав способствовал расширению масштабов 

внутренней торговли. 

Новоторговый устав (1653) запрещал вести розничную торговлю в городах 

                                                             
17 Базилевыч К.В. Элементы меркантилизма в экономической политике правительства 
Алексея Михайловича. — Уч. зап. МГУ. 1941, вып. 41. с.51. 
18 Всемирная история. Энциклопедия. Том 5/Издательство социально-экономической 
литературы, М.: 1958 г. с. 163 

19 http://uchebniki-besplatno.com/istoriya-rossii/rossiya-xvii-18332.html дата обращения 
19.05.2017 
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России. Этот устав носил более протекционистский характер.20Внешняя 

торговля страдала от отсутствия выходов к Балтийскому и Чёрному морям. 

Но освоение русскими земель Приамурья, привело к тому, что Цинские 

правители стали относиться к России более недоброжелательно, ведь 

китайцы считали, что территория Приамурья принадлежит Китаю, а русские 

пытаются её отнять.  

Также, освоение русскими земель Забайкалья вызывало напряжение в 

становлении и развитии русско - китайских отношений. Во многом, это и 

определяло отношение империи Цин к России, ведь они опасались 

укрепления России на границе с Цинской империей. Поэтому, чтобы 

отстоять свои интересы в Приамурье, император отправил войско, чтобы 

вытеснить русских с Албазина. Началась осада русскую крепость Албазин, в 

итоге русские отступили и покинули Албазин, но вскоре его опять отстроили 

русские.  

Маньчжурское войско прибыло в Нерчинск, чтобы провести 

переговоры с русским войсками. Маньчжурские войска всячески стремились 

оказать давление на русские войска: устраивали военные демонстрации, даже 

для проведения переговоров китайские послы прибыли в Нерчинск, в 

сопровождении войска, которое насчитывало несколько тысяч воинов.   

После прибытия китайский послов в Нерчинск, там был заключен 

Нерчинский договор, по которому левый берег Амура доставался китайцам, 

Албазин оставался разрушенным, а Цинская империя обязалась 

содействовать русско - китайской торговле.21 

                    

                                                             
20 Владимирова О. В. История России. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ / О.В, 
Владимирова. - М: АСТ: Астрель; 2012. с.94 
21 Всемирная история. Энциклопедия. Том 5/Издательство социально-экономической 
литературы, М.: 1958 г. с.311 
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1.2. Дипломатический церемониал  России. 

1.2.1. Посольский приказ 
 

Посольский приказ, прототип  Министерства иностранных дел, был 

создан в России 10 февраля 1546 года. Посо́льский приказ — центральное 

правительственное учреждение в Москве в 1549—1720 годах, ведавшее 

сношениями с иностранными государствами, выкупом и обменом пленными, 

управлял рядом территорий на юго-востоке страны и некоторыми 

категориями служилых людей. 

В конце XVI века в Посольском приказе работали 15 - 17 подьячих 

(низший административный чин в Москве. Под руководством дьяков 

выполняли основную делопроизводственную работу в центральных и 

местных государственных учреждениях) и несколько переводчиков. 

В XVII веке произошло расширение функций Посольского приказа и его 

штатов, так как Русское государство усилило своё влияние на 

международной арене, следовательно, количество подьячих и переводчиков 

увеличилось. В 1689 приказ включал 53 подьячих, 22 переводчика и 17 

толмачей. Главное отличие толмача от переводчика заключалось в 

следующем: переводчики специализировались на переводе письменной речи, 

а толмачи на устной.22 

Во время правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича 

Романовых Посольский приказ стал выпускать "Вестовые письма" - первую 

русскую газету, в которой освещались события, происходящие за рубежом, 

источниками информации служили иностранные газеты, письма русских 

людей из - за рубежа, статейные списки.23 

                                                             
22 Владимирова О. В. История России. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ / О.В, 
Владимирова. - М: АСТ: Астрель; 2012. с.45 
23 Сахаров А.Н. / История России с древнейших времен до наших дней/ Сахаров А.Н. - М.: 
2012. с.213. 
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Обязанностью Посольского приказа было руководство внешней 

политикой страны, выкуп и обмен русских пленных  и ведение дипломатии: 

отправка русских посольств за границу и подготовка различных наказов для 

них, прием иностранных посольств, подготовка соглашений, ведение 

переговоров. А уже с XVIII века Посольский приказ вел контроль за 

действиями  постоянных русских дипломатических представителей, 

находящихся за границей, а также контролировал действия иностранцев, 

кроме военных, во время их пребывания на территории русского государства. 

Помимо этого, Посольский приказ управлял  присоединяемыми 

территориями (Новгород, Сибирь, Смоленск и т.д.), ведал делами Донских 

казаков, почтой, сбором таможенных пошлин.24 

В XVII в. аппарат Посольского  приказа значительно вырос и включал 

в себя отдельные структурные части — “повытья”, возглавлявшиеся 

“старшими/старыми” подьячими. В XVI в. их было два или три. В XVII в. — 

от четырех до шести - в разные периоды. Три повытья ведали сношениями с 

Западной Европой, два — с азиатскими государствами.  

Государственные печати хранились также в Посольском приказе. 

В период с 1549 - 1667 годов во главе посольств стояли дьяки, а в 1667  году 

главами стали бояре. 

Деятельность Посольского приказа продолжалась до эпохи 

"Петровских реформ", в 1720 году Петр I заменил Посольский приказ на 

Коллегию иностранных дел. 

Таким образом, можно заметить, что Посольский приказ заложил 

основы  Российской дипломатии. 

У русских укрепилась идеология: Москва - третий Рим, из чего можно 

сделать вывод, что русские, так же как и китайцы стремились показать 

превосходство своего государства, а также стремились к улучшению 

                                                             
24 Сахаров А.Н. / История России с древнейших времен до наших дней/ Сахаров А.Н. - М.: 
2012. с.250 
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отношений с соседскими государствами, стремились перенять иностранный 

опыт. 

 

1.2.2. Российский дипломатический церемониал 
 

Освободившись от татаро-монгольского ига, Россия придавала 

огромное значение равноправию в международных отношениях и 

укреплению престижа. Российский дипломатический церемониал тоже имел 

очень много особенностей. Все обычаи, традиции, церемониалы были 

направлены на укрепление престижа России. Особой пышностью отличался 

прием иностранных послов. 

"Прием иностранных послов во дворце обставлялся особым 

церемониалом; царь восседал на троне в "саженой", то есть усаженной 

золотом и самоцветами шубе, с золотыми цепями на груди; "большое" 

царское платье было неимоверно тяжелым.  

Особую роль играло целование послами руки царя. Рукопожатия 

практиковались лишь в отношениях с равными. Цари личных переговоров с 

послами не вели. Когда перед началом Ливонской войны Иван Грозный всё 

же решил лично принять литовского посланника, то надел на себя доспехи с 

целью показать силу и мощь государства. 

На границе иностранных послов встречали царские слуги, да и вообще, 

приезду иностранных послов придавалось огромное значение. Слуги 

сопровождали послов до столицы, где обеспечивали их жильём и питанием. 

По приказу царя разрабатывался такой маршрут, чтобы показать 

иностранцам многолюдность и красивую архитектуру столицы. 

Рядом с престолом московского царя стояла пирамида знаков царской 

власти. Сам царь восседал на троне в "саженой", то есть усаженной золотом и 

самоцветами, шубе, с золотыми цепями на груди. Платье было неимоверно 

тяжелым, Иван Грозный выдерживал вес платья, а вот его сын, Федор 
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Иоанович, как известно, был болен, поэтому с трудом выдерживал долгий 

прием. Тоже самое было и со следующим Российским правителем - Борисом 

Годуновым."25  Неотъемлемой частью дипломатического церемониала было 

целование рук царю, так как рукопожатие практиковалось для приветствия 

равных. 

Пётр I заложил основы дипломатического этикета, с целью поднять 

престиж Российской империи, сломать сложившееся на Западе 

представление о России как "варварской" стране, а о русском народе - как 

отсталом и некультурном. Анализируя Российский дипломатический 

церемониал, можно придти к выводу, что Россия, в отличие от Китая не 

стремилась унизить иностранных послов, а наоборот, стремилась к 

равноправию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Захарова О.Ю. / Власть церемониалов/ О.Ю. Захарова - Издательство: АиФ Принт; 
2003. с.50. 
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Глава 2. Дипломатия Китая XVII века. 
 

2.1. Историческая ситуация в Китае XVII века. 
 

В  конце XVI - начале XVII вв. династия Мин находилась уже в упадке. 

Поначалу, династия Мин вела мягкую политику, но постепенно монархия 

Мин, как и  предыдущие династии, выродилась в обычную бюрократическую 

деспотию. Широко разросся бюрократический аппарат. Чрезмерно 

разросшийся бюрократический аппарат, громадные расходы на содержание 

пышного императорского двора, война с Японией – требовали все новых и 

новых налогов. Крестьяне и ремесленники были обременены огромными 

налогами, что неоднократно приводила к народным восстаниям. О 

международном положении Китая можно сказать одно - оно сильно 

ухудшилось. 

          В начале XVII века манчжурские племена, обитавшие в районе реки 

Сунгари, объединились и захватили Мукден и почти весь Ляодунский 

полуостров, также Корея попала в вассальную зависимость от них. 

Манчжуры совершали регулярные набеги на север Китая. Правительство не 

могло дать отпор нападавшим и защитить население. Вскоре Китай постигла 

еще одна беда - в стране разразился голод. Это послужило толчком к 

многочисленным восстаниям, которые впоследствии привели к гибели 

китайской династии. 

          При Минской династии Китайская империя охватывала территорию 

современных внутренних провинций Китая и часть Манчжурии. Государство 

было разделено на 15 крупных административных единиц. Центральная 

власть назначала чиновников для управления административными частями 

Китая.   

          В XVI – XVII вв. в Минской империи происходит зарождение и 

развитие  мануфактур.  
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          Крепостного права в Китае в это время формально не существовало, 

юридически крестьяне были свободны, но фактически эта свобода была 

ограниченной. Крестьяне были обязаны выполнять тяжелые работы в пользу 

государства и феодалов. Другая группа зависимых крепостных крестьян – 

издольщики находились в еще большей зависимости,  они обрабатывали 

землю феодалов на условиях феодальной аренды.  Как мы видим, что в 

России и Китае права и свободы крестьян не признавались, но в Китае 

сословие крестьян было свободно юридически, в России же, наоборот, 

крестьянство не было свободным даже юридически.  

          В Минской империи развивались такие отрасли производства, как 

выделка шёлковых и хлопчатобумажных тканей, фарфоровое производство, 

судостроение, производство бумаги, плавка металла, горнодобывающая 

промышленность (добыча золота, серебра, меди, железной руды), добыча 

соли, выделка стекла. 

          Значительно развивалось строительство. Строились города, дворцы, 

храмы, мосты, каналы, арки.  

          В связи с тем, что велась активная борьба с европейскими 

колонизаторами (португальцами, испанцами и голландцами), широкое 

развитие  получило кораблестроение. Но развитие кораблестроения носило 

не только военный характер, но также привело к увеличению роста  

внутренней и внешней торговли и расширением речных и морских связей.26  

Как мы видим, Китай в этот период представлял собой феодальное 

государство. 

В 1644 году на престол взошла маньчжурская династия Цин. Поначалу, 

цинская династия завела хорошие отношения с западноевропейскими 

                                                             
26 История народов восточной и центральной Азии с древнейших времен и до наших дней. 
М. 1986. с. 202 
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государствами, ведь, во время противостояния династии Мин и Цин 

европейцы продавали маньчжурам пушки и помогали кораблями. 27 

Поэтому, сначала Цины не препятствовали европейскому 

проникновению в Китай, европейцы даже строили купеческие поселения, 

порты были открыты и таможенные ограничения были смягчены.  

К берегам Китая приплывали английские, португальские и французские 

корабли. Иностранцы активно скупали китайские товары для экспорта: ткани 

из шелка, вышивку, различные ремесленные изделия, фарфор, золото, ртуть, 

сахар и пряности.28 

 Если сравнить Китай и Россию в этот период, то можно выделить 

сходства: 

 Волна народных восстаний, бунты  

 тяжелое положение населения 

 высокие налоги 

 тяжелое положение в международных отношениях 

Но также были и отличия. 

Крестьяне в Китае были свободны юридически, в России же нет. 

Безусловно, крестьяне были угнетенным сословием, но в Китае крестьяне 

могли менять свое положение: они могли переселяться в город или уходить 

из одной деревни в другую. С хозяйственной точки зрения, было и в России, 

и в Китае крестьянское сословие, но их положение было разное. 

 Основным занятием населения  было земледелие 

 Экономика стран развивалась: происходило развитие 

ремесла, мануфактур и торговли и строительства. 

                                                             
27 Всемирная история. Энциклопедия. Том 5/Издательство социально-экономической 
литературы, М.: 1958 г. с.313 
 
28 Всемирная история. Энциклопедия. Том 5/Издательство социально-экономической 
литературы, М.: 1958 г. с.314 
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 Россия вела открытую политику по отношению к 

зарубежным странам, Китай же был закрытой страной для иностранцев.  

 

 

2.2. Дипломатический церемониал Китая. 
 

2.2.1. Традиционная и средневековая дипломатия Китая. 
 

Известно, что Китай уделяет огромное внимание традициям, и любые 

шаги, предпринимаемые этим государством, тесно связаны с историей этой 

страны, а в особенности с традицией. Древнекитайская дипломатия нацелена 

на подчинение и покорение соседних народов, расширение внешних рынков, 

также господство на международных торговых путях.  

Основной идеей китайцев было то, что они считали своё государство - 

Срединным, то есть рассматривали Китай как центр мира, а все остальные 

государства как - второстепенные.  

     Традиционное мышление китайцев называют еще стратагемным 

мышлением. Швейцарский исследователь Харро фон Зенгер потратил 15 лет 

жизни, чтобы собрать воедино и снабдить обширными комментариями и 

примерами применения 36 стратагем, секретного национального достояния 

традиционного Китая, долгое время бывшего недоступным для европейцев"29 

"Стратагемы – стратегический многоходовой план, в котором 

заключается определенная уловка, искусные приемы, философские 

хитрости".30  Со временем стратагемы превратились в отточенный 

инструмент дипломатов Китая. Китайские послы были обязаны знать 

религию, обычаи страны, обладать умением стойко переносить трудности. 

                                                             
29 Бычкова Т.А. / Культура традиционных обществ Китая и Японии. Учебное пособие к 
специальному курсу лекций. Томск: Издательство Томского университета. 2001. 45 с. 
30 Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1. — М:    
Эксмо, 2004. — 345 с. 
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Стратагемы составляли не только полководцы. Политические учителя и 

наставники царей были искусны и в управлении гражданским обществом, и в 

дипломатии. Все, что требовало выигрыша в политической борьбе, 

нуждалось, по их убеждению, в стратагемном оснащении. Дипломатические 

стратагемы представляли собой нацеленные на решение крупной 

внешнеполитической задачи планы, рассчитанные на длительный период и 

отвечающие национальным и государственным интересам. В дипломатии 

понятие стратагемности раскрывается как сумма целенаправленных 

дипломатических и военных мероприятий, рассчитанных на реализацию 

долговременного стратегического плана, обеспечивающего решение 

кардинальных задач внешней политики государства.31 

"Будучи нацеленной на реализацию стратагемы, стратагемная 

дипломатия черпала средства и методы не в принципах, нормах и обычаях 

международного права, а в теории военного искусства, носящей тотальный 

характер и утверждающей, что цель оправдывает средства. Но с помощью 

стратагем наносились и тактические удары. Широко известна, например, 

стратагема «Убить чужим ножом», с помощью которой устранялся опасный 

персонаж в лагере противника. Так, в романе-эпопее «Троецарствие» 

министр — блюститель церемоний Ван Юнь задумывает стратагему, чтобы 

избавиться от жестокого и распутного военачальника Дун Чжо, 

стремившегося захватить престол. Ван Юнь договаривается с красавицей 

певицей и танцовщицей Дяочань о том, что она должна понравиться и Дун 

Чжо, и его приемному сыну, храброму, но недалекому воину Люй Бу. Ван 

Юнь обещает отдать Дяочань молодому храбрецу, но отправляет ее к Дун 

Чжо. Естественно, что Люй Бу взбешен и обвиняет Ван Юня в коварстве, 

однако тот с невинным видом отвечает, что Дун Чжо лишь поинтересовался 

подарком и взглянул на красавицу, после чего, уверив, что сам передаст ее 

                                                             
31 Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1. — М:    
Эксмо, 2004. — 113 с. 
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Люй Бу, увез артистку к себе. Став наложницей Дун Чжо, Дяочань постоянно 

стремится столкнуть своего хозяина с его приемным сыном. В конце концов 

ей это удалось, и Ван Юнь, устроив западню, заманил Дун Чжо во дворец, 

где тот и был убит Люй Бу".32    

С древности китайцы отправляли посольства в другие страны. Со 

времен правления династии Хань, в китайских царских канцеляриях 

записывались все важнейшие события внешнеполитической жизни. И, 

результаты миссий должны были быть предоставлены в письменном отчете 

Очень долгое время Китай был окружен варварскими, кочевыми 

племенами. Это и повлияло на мировоззрение китайцев. Они считали, что 

они находятся в центре, они главнее, и им нечему учиться у окружающих их 

племен. Безусловно, это наложило отпечаток на дипломатию Китая. 

Официальная китайская дипломатия исходила из концепции 

"предопределенного вассалитета" остального мира от Китая, поскольку 

"Небо над миром одно, Мандат Неба выдан китайскому императору, 

следовательно, весь остальной мир - вассал Китая... Император получил 

ясный приказ Hеба править китайцами и иностранцами... С тех пор как 

существуют Небо и Земля, существует и деление на подданных и государей, 

низших и высших. Поэтому существует определенный порядок в отношениях 

Китая с иностранцами... " 33 

С целью усиления психолого-идеологического воздействия 

дипломатии в нужном направлении на иностранцев и собственный народ 

была абсолютизирована церемониальная сторона дипломатических 

контактов. В соответствии с дипломатическим ритуалом коу-тоу, 

                                                             
32 Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1. — М:    
Эксмо, 2004. — с.150. 
33 Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в средние века. Основы лекционного 
курса. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998.  с.49 
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просуществовавшим до 1858 г., иностранные представители должны были 

выполнить ряд унижающих их личное и государственное достоинство их 

стран условий на аудиенции с китайским императором, в том числе 3 

коленопреклонения и 9 падений ниц. 

Дипломатия средневекового Китая является очень продуманной.             

" Инструментарий китайской дипломатии состоял не только из хитроумных 

ловушек, но и из разработанных на все случаи опасной международной 

жизни конкретных внешнеполитических доктрин . 

Например,  "горизонтальная стратегия " - в самом начале и в упадке династии. 

Слабый Китай вступает в союзы с соседями против дальнего для Китая, но 

близкого соседям противника. Таким образом, соседи отвлекаются в 

противоположном от Китая направлении.  

" Вертикальная стратегия " - в апогее династии сильный Китай наступает на 

соседей "в союзе с далекими против близких";  

- комбинационная стратегия смены союзников как перчаток;  

- сочетание военных и дипломатических методов: "пером и мечом надо 

действовать одновременно";  

- "использование яда в качестве противоядия" (варваров против варваров);  

- симуляция слабости: "прикинувшись девицей, броситься как тигр в 

открытые двери""34 

2.2.3. Лифаньюань 
 

Лифаньюань - дипломатическая палата в империи Цин, ведавшая 

монгольскими территориями и дипломатическами сношениями с другими 

государствами. В западной историографии фигурирует как «Палата внешних 

сношений», «Палата по делам зависимых территорий», «Палата сношений с 

варварами», «Палата тибето-монгольских дел». Изначально, Палата по делам 

                                                             
34 Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в средние века. Основы лекционного 
курса. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998.  с.50 
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вассальных территорий (до завоевания маньчжурами Минского Китая) 

осуществляла контроль над монгольскими землями. А уже позже, по мере 

распространения уже Цинской власти она также начала осуществлять 

поддержание контактов империи с Джунгарией, Тибетом и Кашгарией. По 

мере присоединения к Китаю всё новых и новых территорий, увеличивалось 

количество отделов и департаментов, система представительств на местах 

стала более разветвленной, а, следовательно, увеличивалось и количество 

сотрудников. И уже к 1750 гг.  Лифаньюань состоял из 5 департаментов и 

около 10 функциональных управлений. Государство финансировало 

Лифаньюань. Финансирование шло на дипломатические сношения с другими 

государствами, в частности с Россией.  

В своей деятельности Палата руководствовалась Уложением 

Лифаньюань, который входил в законы Цинской империи. Одной из функций 

уложения было установление ведения основных принципов российско - 

китайских отношений. На базе Лифаньюаня были организованы "русские 

службы". Подразделение "русских служб" занималось координацией 

российско-китайских контактов, а также их наиболее значимыми вопросами, 

среди которых были подготовка и прием в Пекине российских посольств, 

официальная переписка с Сенатом и российскими пограничными властями, 

решение вопросов, связанных с незаконным пересечением границы, и 

возвращение перебежчиков. В периоды осложнения отношений или тогда, 

когда требовалось принятие серьезных политических решений, свои 

действия Лифаньюань согласовывал с шестью ведомствами (лю бу) и прежде 

всего — с Ведомством обрядов (Либу), а также с Военным советом 

(Цзюнъцзичу) и Дворцовой канцелярией (Нэйгэ); разработанные проекты 

решений подавались на рассмотрение императору и после утверждения им 

(цзиньдин) направлялись Лифаньюаню для исполнения. 

Было открыто училище "Гоцзыцзянь", основным направлением 

которого была организация обучения российских учеников в столице Китая. 
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Работники этого училища были обязаны искать преподавателей для учеников, 

отвечали за разработку учебных планов и также, они выбирали лучших 

учеников и рекомендовали их "русской службе" в качестве переводчиков, а 

преподаватели зачастую привлекались для ведения двусторонней переписки 

с Россией. Китайские дипломаты хотели, чтобы российские ученики, 

получив образование у них, у цивилизованного народа, распространяли их 

идеологию в своей, "варварской среде". 
 

2.2.3. Дипломатический церемониал китайцев 
Что касается дипломатического церемониала китайцев, то здесь можно 

выделить, что изначально, в VII веке императору, чтобы не уронить свою 

честь, запрещалось принимать из рук в руки грамоты от иностранных послов, 

а также им запрещалось писать ответ своей рукой. Затем,  при 

аудиенции у императора послы подвергались унизительной церемонии "кото

у": стоя наколенях, посол совершал девять земных поклонов, причём в залу, г

де происходилааудиенция, он вползал на четвереньках. Посол, которого наме

ревался принятьимператор, должен был предварительно в присутствии прови

нциальных или дворцовыхчиновников полностью прорепетировать церемони

ю "котоу" перед табличкой с именемимператора или перед пустым троном. 

Высокомерное отношение китайцев к иностранным послам очень прочно 

закрепилось в китайской дипломатии манчжурской династией.35 

            К примеру, посольство Ф.Байкова оказалось неудачным по причине 

того, что русский посол отказался выполнять обряд "коутоу" и вручить 

царский лист не императору. Спафарий также был арестован, потому что 

отказался отдавать царскую грамоту китайским дипломатам. Когда Спафария 

выпустили из под ареста, Спафарий отказался принять ответную грамоту от 

китайского императора, так как он должен был принять грамоту стоя на 

                                                             
35 Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. с.35. 
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коленях, а это было унизительно для русских послов, и кроме того, в этой 

ответной грамоте, китайский император указал своё превосходство, над 

российским царем: "От превысокого престола пишем к нижнему и 

смирному месту". А вот Избранд Идес, тоже русский посол, не получил от 

императора ответной грамоты, так как в грамоте Петра I «Российский трон 

стоял выше Китайского».36  

Позже Петр I отправил другого посла, который согласился выполнить 

"коутоу" и вручил письмо лично в руки императору Канси, который в 

ответном письме уже говорил о равенстве Российского и Китайского 

императора.  

Но дипломатический церемониал китайцев казался непристойным не 

только русским, но и  европейцам. Во время английского посольства в 1792 

году, английский лорд Макартней согласился на "коутоу", но с условием, что 

и китайские чиновники совершат данный обряд по отношению к портрету 

английского короля. И, в результате, разгоревшегося спора, пришли к 

соглашению, что лорд выполнит обряд, преклонив одно колено. Но и здесь 

китайские чиновники унизили лорда. Они приняли его вместе с вассальными 

князьями более низшего уровня, что унизило английского посла.37 

Если проанализировать приведенные выше посольства, то можно 

увидеть, что обязательным было дарить подарки китайскому императору, тем 

самым выражая ему уважение. Кроме того, можно заметить, что китайцы 

любыми способами пытались доказать иностранцам превосходство своего 

государства. 
 

 

 
                                                             
36 Избрант Идес и Адам Бранд. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / Вступ. 
статья, пер. и коммент. М.И. Казанина. М.: ГРВЛ, 1967. 404 с.. 
 
37 Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. с.58. 
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Глава 3. Попытки установления отношений Китая, России и 
Европы. 

 

3.1. Русские посольства в Китай в XVII век. 
 

3.1.1. Посольство Ивана Петлина. 
 

          Первые посольства в Китай через Сибирь. Но самое первое 

посольство, в частности, посольство Петлина шло  из Сибири. Освоение 

Сибири русскими в XVII в. происходило  и в северном направлении, и в 

южном, но  освоению земель в южном направлении препятствовали Алтын-

ханы, джунгары, от этих монгольских народов русские как раз и узнали о 

Китае.  

          XVII век в истории России характеризуется как Смутное время. В этот 

период русские стремительно продвигались на восток. К этому времени 

русские уже давно слышали о китайском царстве и пытались разведать пути, 

ведущие в него. Еще в 1608 г. по указу царя Василия Шуйского отряд 

томских казаков отправился во владения монголов на поиски «Алтын-царя 

му-гальского», а заодно китайского государства. Встретив отпор 

недружественных ойратских племен, казаки повернули обратно. Тем не 

менее, в своей отписке царю, датированной мартом 1609 г., томский воевода 

Волынский сообщал некоторые сведения о Китае. Эти сведения, добытые от 

монголов,  совпадают со стереотипами восприятия малоизвестных стран: в 

далёкой стране живет народ с близкими нам обычаями.  «А до Китайсково де 

государства от Алтына-царя три месяца ходу, — доносил Волынский. — А 

живет де китайской государь, и у него, де, государь, город каменной, а дворы 

де в городе с русково обычья, палаты на дворах каменные, и людьми де 

сильнея Алтына-хана и богатством полные, а на дворе де у китайского 

государя полаты каменные. А в городе де стоят храмы у нево, и звон де 
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великой у тех храмов, а крестов на храмах нет, тово де у них не ведают, какая 

вера, а живут с рускова обычья. И приходят де из многих земель с торгов к 

нему, а платье де оне носят все золотное, а привозят де к нему всякие 

узорочья из многих земель...»38   

          В последующие годы царские наместники продолжали искать дорогу в 

Китай. В мае 1618 из Томска был отправлен отряд казаков во главе с Иваном 

Петлиным. Ему было поручено описать новые пути в Китай, собрать 

сведения о нём и соседних странах, а также установить истоки реки Обь. В 

Китае Петлин должен был объявить, откуда прибыла миссия и выяснить 

возможность установления дальнейших отношений с Китаем. Но прежде 

нужно было добраться до китайских земель и установить связи с правителем 

Китая. Отряд добрался до Китая за три с половиной месяца, там их приняли 

китайские чиновники. Кроме того, Петлин подробно описывал свой путь в 

путевых заметках " Роспись Китайскому государству и Лобинскому, и иным 

государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и 

дорогам", которые были составлены по возвращении в Томск. Поражённый 

великолепием Великой Китайской стены, ее, в первую очередь, русский 

путешественник описывает так: «Стена ведена кирпишная, — пишет Петлин, 

— и мы сочли по рубежной стене башен со 100, а всего башням, сказывают, 

числа нет. И мы у китайских людей расспрашивали: для чево та стена ведена, 

а башни на стене стоят часто? И китайские люди нам сказали: та де стена 

ведена потому, что де 2 земли — земля де Китайская, а другая де земля 

Мугаль-ская, ино де промежу земель рубеж; а башни де потому часто стоят 

на стене, — как де придут какие воинские люди под рубеж, и мы де на тех 

башнях зажигаем огни, чтобы де люди наши сходились по местам. А за 

рубежом земля и городы китайские. А сквозь ту стену рубежа пятеры ворота, 

ниски и уски, на коне наклоняся проедешь. А окроме тех ворот у рубежа на 

                                                             
38 Цит. по: Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. 
с.53. 
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стене в Китайское государство ворот нет; изо всех государств ездят в те одны 

ворота...» 39 

          Безусловно, русские путешественники были поражены богатством и 

многолюдием китайских городов, архитектурой и местными пейзажами, а 

также мощными оборонительными сооружениями, например, в городе 

Сюаньфу есть оборонительное сооружение, которое Иван Петлин описывает 

как: «Город каменной, высок и велик: кругом, сказывают, езду день. А башен 

на нем 12, а на башнях по окнам пушки и по воро-тям, и мелково оружия по 

воротам много. А ворота широки и высоки, а затворы у ворот железные, 

часто гвоздием убито, и пушки в воротях стоят, и ядер пушешных каменных 

много...» 40 

          Очень яркое описание Иван Петлин оставил о столице Китая - Пекине. 

Пекин изобиловал прекрасными дворцами, башнями, прекрасной 

архитектурой и обилием товаров, которое так поражало всех европейцев. Вот 

что писал Петлин о Пекине:  «Город велик добре, каменный, бел, что снег, а 

стоит город на четыре углы, а кругом езду четыре дни. А по углам стоят 

великие и высокие башни, белы, что снег, а посередь стен стоят башни же, 

велики, и высоки и белы, что снег, с подзоры, с красными и лазоревыми и 

желтыми. А на башнях по окнам стоят пушки и по воротам пушки и ядра, и 

караулы по воротям человек по двадцати... А город Магнитовой, где царь 

Тайбун живет, украшен де всякими узорочьи и мудроствами, а двор царский 

стоит середи города Магнитового, а у палат верхи вызолочены...»41 

          Традиционно, в Китае, приезд чужеземцев рассматривался как 

изъявление покорности правителю, и, чтобы выразить свою покорность 

чужеземцы должны были совершать некоторые обряды, которые и для 

русских, и для европейцев казались унизительными. Придворный 

                                                             
39 Цит. по: Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. 
с.55. 
40 Цит. по: Там же. с.56. 
41 Цит. по: Там же. с.57. 
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церемониал китайского правителя предписывал иностранным послам 

простереться ниц перед императорским троном и несколько раз стукнуться 

лбом о землю.  

     Но несоблюдение обряда было только одной из причин неудачи 

похода Ивана Петлина. Второй причиной было то, что отряд прибыл без 

царской грамоты и подарков. «А мы у царя Тайбуна не были и царя не 

видали потому, что итти к царю не с чем, — простодушно рассказывает 

Петлин. — И мне посольский дьяк сказал: у нас де чин такой держит — без 

поминков де перед царя нашего Тайбуна не ходят. Хоти бы де с вами, с 

первыми послами, ваш царь Белой послал нашему царю Тайбуну невеликие 

дары, и вас бы де, послов, с поминками наш царь пустил к себе и послал бы к 

нему свои дары...» 42 

          Из-за отсутствия подарков Петлин не был принят императором Чжу 

Ицзюнем, правившим под девизом "Ваньли" (кит. 萬曆 Wànlì), но получил 

его официальную грамоту на имя русского царя с разрешением русским 

вновь направлять посольства и торговать в Китае. Что же касается 

дипломатических сношений, то их предлагалось вести путём переписки. 

Грамота десятки лет оставалась не переведенной, пока Спафарий не занялся 

её изучением, готовясь к своему посольству. Распространённое 

выражение «китайская грамота» касалось именно этого документа, который 

лежал в Посольском приказе, и содержание которого оставалось загадкой.  

         Если внимательно прочитать документ, то можно обнаружить, что он 

состоит из двух частей. В первой части документа говорится о том, что 

правитель Китая приветствует торговые отношения между Россией и Китаем. 

Кроме того, в этой части документа говорится о передаче подарков и грамот 

от одного правителя другому: «Валли, китайский царь: из Руси приехали два 

человека, И Валли, китайский царь, говорил им, русским людям: с торгом 

                                                             
42 Цит. по: Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. с 
60. 
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приходите, и торгуйте; и выходите и опять приходите. На сем свете ты 

великий государь, и я царь не мал, чтоб между нами дорога чиста была, 

сверху и снизу ездите и что доброе самое привезете, и я против того камками 

добрыми пожалую вас. И ныне вы назад поедете, и коли, опять сюда 

приедете, я как от великого государя люди будут, и мне бы от него, великого 

государя, лист привезли, и против того листа и я буду лист посылать. И как 

листы от вас будут, и я с великою честию велю принять и людей взять…»43 

           Но, китайский император в своей грамоте говорил о том, что он не 

может не только посылать своих купцов в Россию, но и сам лично не сможет 

посещать Российское государство: «А мне к вам, великому государю, своих 

послов послать нельзя, что путь дальной, и языка не знают; и от меня ныне к 

Вам великому челобитье, и бью челом тебе великому государю. Только бы к 

тебе, великому государю, моим послам путь был, и я бы к вам присылал 

своих послов. И я по своей вере царь, ни сам из государств не выезжаю и 

послов своих и торговых людей не выпущаю» 44 

          В первой части документа говорится о императоре Валли,  а во 

второй о его сыне Джу-ханди. Как и отец, Джу-Ханди почитает русского 

царя. Кроме того, он обещает обращаться к русским купцам, которые будут 

торговать в Китае, с большим уважением. «Китайского Валли-хана сын Джу-

ханди. При моем отце от великого государя торговые люди приходили 

торговать, а ныне от великого государя торговые ко мне не ходят. А как при 

моем отце великого государя люди приходили и солнце видали, а ныне при 

мне не ходят твои люди. Как ко мне придут, и они столь светлы, будут, как 

на небеси месяц. А как твои люди доходить будут и мне радостно будет, и 

жаловать их стану и я тебе дал против того семь сот камок. И ты мне самое 

доброе привези, и я стану тебя и свыше дарить, и к тебе великому государю 

послал из Аба из каменя сделаны тридцать две чашки. И твои великого 
                                                             
43 Цит. по: Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. 
с.61. 
44 Цит. по: Там же. с.65. 
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государя послы ко мне приходили три человека, и я тех твоих великого 

государя послов из своего государства до большой реки велел проводить с 

честью, и послал их проводить днища с 3000 человек»45 

          Проанализировав обе части документа, можно сделать вывод, что, 

несмотря на то, что посольство Ивана Петлина было не совсем удачным, и 

император Валли даже не принял его, но все же просил передать грамоту 

русскому царю, китайский император был заинтересован в торговых 

отношениях с Россией. Во второй части документа Джу-ханди ясно говорит о 

том, что хочет продолжать торговые отношения с Россией, также обещает 

радушный прием гостей. 

          В дальнейшем Россия, занятая войнами с Польшей и Турцией, долгое 

время не возобновляла связей с Китаем. Тем не менее, миссия И. Петлина 

имела немалое значение, а отчёт И. Петлина о поездке — «Роспись 

Китайскому государству и Лобинскому, и иным государствам, жилым и 

кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам» — стал ценнейшим, 

наиболее полным со времён Марко Поло описанием Китая, содержащим 

сведения о сухопутном маршруте из Европы в Китай через 

Сибирь и Монголию. Уже в первой половине XVII века «Роспись» была 

переведена на все европейские языки. 

 

3.1.2. Посольство Фёдора Байкова (1654-1657гг.) 
          

Вскоре, в Китае была основана новая династия - династия Цин, её 

основали маньчжуры, завоевавшие Минскую империю. В это время из 

России было отправлено новое официальное посольство во главе с Байковым. 

                                                             
45 Первые документы о связях Китая с Россией // Хрестоматия по истории Китая в средние 
века (XV – XVII вв.) глав. Ред. Симоновская Л.В.. М., 1960, с. 96 
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Одной из причин отправки посольства Байкова в Китай46 была попытка 

установить хорошие дипломатические отношения с Китаем, и наладить 

торгово - экономические отношения. Так как было сказано выше, Китай 

изобиловал различными товарами. 

Кроме того, следующей причиной отправки данного посольства было 

прибытие в Москву бухарских купцов, которые привезли товары из Китая. 

Заинтересованные в своей монополии бухарцы мрачно описывали путь в 

Китай. Они говорили, что там «люди не ездят, занеже в оной пустыне 

множество червей, сиречь змей, которые многих людей и скотов заедают до 

смерти» Вскоре после этого, было решено отправить посольство во главе с Ф. 

Байковым.  

Фёдор Ильич Байков был русским государственным деятелем и 

путешественником, происходил из дворянин. В 1627 г. упоминается в числе 

стольников митрополита Филарета.47  

Данное посольство было отправлено во время правления Алексея 

Михайловича. Русский царь видел в сближении с Цинской империей 

развитие производительных сил Русского государства. Более того, 

произошло бы улучшение дипломатических отношений с великими 

государствами Востока (Турцией, Ираном и Индией). Но, как известно, Русь 

славилась изобилием товаров, в частности, пушниной, поэтому Алексей 

Михайлович видел необходимость в продаже пушнины и других товаров в 

Китае.   

Развитие внешнеторговых связей отвечало как интересам влиятельного 

слоя купечества, так и господствовавшим идеям меркантилизма.48 

          Отряд Байкова прибыл в Пекин 3 марта 1656 года. Но отряд был принят 

                                                             
46 Демидова Н.Ф., Мясников B.C. Первые русские дипломаты в Китае, с. 87-91; Сладков-
ский М.И. История торгово-экономических отношений..., с. 83-84. 
47 Энциклопедический словарь Брокгауз Ф.А., Ефрон, Т.4, «Тера» 1990. 159с. 
48 Базилевыч К.В. Элементы меркантилизма в экономической политике правительства 
Алексея Михайловича. – Уч. зап. МГУ, 1941, вып. 41. с.54. 
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очень холодно. Маньчжурские дипломаты старались сделать так, чтобы 

русские дипломаты не передали богдыхану грамоту от Алексея Михайловича, 

и чтобы это помешало установлению торгово-экономических отношений 

Китая и России. Маньчжурские чиновники пытались отобрать у Байкова 

грамоту, они хотели убедиться в том, что то, что написано в ней не порочит 

честь Цинского императора, но Байков не отдал им грамоту, и добавил, что 

отдаст её лично в руки богдыхану, получив отказ, чиновники стали угрожать 

Байкову, говоря ему: «Царь де велит тебя казнить, что де ты царева приказу 

не слушаешь», на что русский посол храбро отвечал: «хотя де царь велит по 

составам меня рознять, а царя вашего очей не видев, к вам, приказным людям, 

в приказ не еду и государевы любительские грамоты вам не отдам» 49 

          В итоге, миссия, на которую Русское правительство возлагало большие 

надежды, потерпела неудачу. По моему мнению, основной причиной 

неудачного похода Байкова было то, что по своей внешнеполитической 

идеологии Китай исключал равенство в отношениях с Русским государством, 

а Русское государство, в свою очередь не терпело неравенство в отношениях 

с другими государствами.  

          Пекинские улицы Байков описывает как: «А улицы проезжие высланы 

камень дич серой. А по обе стороны улицы копаны борозды великие, 

приведены в речку и в озера, когда бывает вода дождевая, и теми бороздами 

та дождевая вода из улиц и из переулков збегает, и грязей в улицах не бывает, 

и из дворов на улицы вывожены трубы для дождевой воды. А рек больших в 

том городе, сказывают, нет. А воды в городе гораздо нездоровы. А меж 

дворов и хором все сады...»  

          О жителях китайской столицы Байков сообщает лишь, что 

«мунгальцев» (т.е. монголов) там не наберется и десятой части населения, 

зато «китайцев де великое множество. А люди в Китайском царстве мужеск 
                                                             
49 Цит. по: Малявин В.В. Первые русские люди в Китае // Восточные арабески М., 2000. 
63.с. 
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пол и женск дороден и чист. А у китайских женскаго полу ноги маленькие, 

что робячьи. А платье носят коротко, своим переводом». И еще, добавляет 

Байков, китайцы «носят волосы по-немецки», т.е. заплетают их в косу.50 

          Религию жителей Пекина Байков описывает, «тамошние «бусормане» 

— то бишь мусульмане — веруют свою бусорманскую веру, а говорить по-

своему мало помнят». Также, Байкова удивил тот факт, что в Китае было 

много миссионеров «многих земель люди немцы: французские, ливонские, 

шпанские, италианские, а веруют свою веру, а живут из давних лет». 51 

 

3.1.3.  Нерчинский договор - первый российско - китайский 
договор. 

 

В 1649 - 1689 годах между Россией и Китаем произошла серия 

конфликтов в Приамурье. Причиной послужило то, что Россия вела 

активную внешнюю политику, и на это России требовалось большое 

количество средств, а средства в казну поступали от продажи пушнины.  

Для того, чтобы расширить земли для земледелия русские стали 

продвигаться на Восток, к тому же плодородные Приамурские земли были 

чрезвычайно богаты пушниной.  

Конфликт между Россией и Китаем произошел, потому что Приамурье 

находилось вблизи Китая, к тому же после нескольких вооруженных 

конфликтов, жители Приамурья перешли в подданство к маньчжурам и 

платили им дань, и китайцы не хотели отдавать территорию русским. 

Примерно, с 1655 года началось активное освоение этих земель 

русскими. Е.П. Хабаров - русский первопроходец, со своим отрядом основал 

город Албазин на месте маленького даурского городка.  

                                                             
50 Байков Ф.И.  Путешествие Федора Байкова в Китай в 1654 году // Сказания русского 
народа / Собранные И. Сахаровым. — СПб., 1849. — Т. 2. с.32. 
51  Там же. с. 35. 
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К моменту прибытия отряда Хабарова, жители Даурии сбежали с этих 

мест, и прибывшие туда русские увидели, что город пустой. Первопроходец 

оставил часть отряда в Даурии, а сам вернулся в Якутск, где передал воеводе 

"чертежи" Даурской земли и сообщил ему о ее богатствах. Хабаров заявил, 

что Даурия "против всей Сибири будет всем украшена и изобильна"52. Когда 

первопроходец вернулся в Даурию, жители её стали давать отпор, но русские 

были хорошо вооружены, и дауры сдались и обязались платить ясак русским. 

Но первый Албазин был сожжен преемником Хабарова - Онуфрием 

Степановым. Второй острог был отстроен, когда отряд провинившихся 

казаков был сослан туда, они отстроили острог,  его прозвали "воровским". 

Вскоре, казаки были помилованы, и острог стал государственным. В 1681 

году, появилось Албазинское воеводство. В 1695 году Албазин стал центром 

воеводства, у которого был свой герб. Алексей Ларионович Толбузин был 

назначен первым албазинским воеводой. 

              Русские стали осваивать территорию Албазина, развивалось 

скотоводство, земледелие. Китайский император считал, что Амурские земли 

принадлежат Китаю и отправил свои войска на Албазин. Под натиском 

китайской армии, Албазин пал, Толбузин сбежал в Нерчинск, где стал 

набирать отряд, чтобы построить третий Албазин. Третий Албазин оказался 

более укрепленный.  

Китайцам предложили провести мирные переговоры, они согласились, 

и в Нерчинске были проведены переговоры, в результате которых был 

подписан первый российско-китайский договор.  От российской стороны его 

подписали Ф.И. Головин, И.О. Власов и С. Корницкий, от цинского 

правительства – Сонготу, Тун Гоган и Лантань.  Китайцы стремились 

отобрать у русских Албазинскую территорию, так как считали, что она 

принадлежит Китаю. 

                                                             
52 Иллюстрированная энциклопедия Руссика. В пяти томах. Автор - Издательство - М. 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004, 256 с. 
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 Переговоры проходили в городе Нерчинске, город был окружен 

китайской армией. По договору, русские были обязаны отдать Китаю 

большую территорию Албазинского воеводства и полностью уничтожить 

Албазинский острог, а Аргунский острог перенести на правый берег р. 

Аргунь, отказаться от Амура и создать на этой территории буферную зону. 

Таким образом, сами китайцы обязались не создавать там поселений, а земли 

между рекой Удой и Большим Хинганом вообще оставались 

неразграниченными.53 

Нерчинский договор состоит из 6 статей: 

"1 статья 

Река, называемая Горбица (Кербичи (Kerbichi).), которая расположена 

близ реки Черной, по-татарски называемой Урум, и впадает в реку Сагалиен-

ула, составляет рубеж между обеими империями. Также от вершины скалы 

или каменной горы, на которой находится исток и начало вышеназванной 

реки Горбицы, и через вершины той горы до моря, владение империй так 

разделить, чтобы все земли и реки, малые или большие, которые от южной 

части той горы впадают в реку Сагалиен-ула, были бы под властью 

Китайской империи, все же земли и все реки, которые с другой стороны горы 

простираются к северной стороне, остаются под властью Российской 

империи, таким образом, чтобы реки, впадающие в море, и земли, 

находящиеся в промежутке между рекой Удью и вершиной горы, указанной в 

качестве рубежа, оставались бы до времени не определенными. Вопрос о них 

после  возвращения к себе послов обеих империй тщательно рассмотреть и 

точно исследовать и через послов или грамоты после определить. 

Также река, называемая Аргунь (Здесь в договоре: Ергон (Ergon).), 

которая впадает в вышеназванную реку Сагалиен-ула, определяет границы 

так, что все земли, которые с южной стороны, принадлежат Китайской, а те, 
                                                             
53 Прохоров А. К вопросу о советско-китайской границе. М., 1975, с. 23—87; 
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которые с северной стороны, — Российской империи, И все строения, 

которые находятся с южной стороны указанной реки до устья реки, 

называемой Мейрелке, должны быть перенесены на северный берег. 

 

2 статья 

Крепость Албазин (Здесь в договоре: Ягса (Jagsa).) или твердыня в 

месте, называемом Ягса, выстроенная русскими, должна быть до основания 

срыта и разрушена. И все ее жители, подданные Российской империи, со 

всем своим какого бы то ни было рода имуществом, должны быть выведены 

в земли Русской империи. 

И определенные эти рубежи охотники обеих империй никоем образом 

да не переходят. Если же один или двое людей низкого положения или 

перебежчики или воры перейдут эти установленные границы, немедленно, 

заключив в оковы, препроводить их к начальникам обеих империй, которые, 

рассмотрев их вину, наложат должное наказание. Если же соберутся 10 или 

15 вооруженных [людей] и перейдут [границу], или убьют человека другой 

империи, или ограбят, о том доносить императорам каждой империи, чтобы 

наложено было наказание за все эти преступления, как за уголовное 

преступление, дабы не возникла война из-за бесчинства отдельных частных 

людей и было бы предотвращено кровопролитие. 

 

3 статья 

И все, что прежде было содеяно, какого бы рода ни было, предается 

вечному забвению. 

С того же дня, в какой между обеими империями этот вечный мир был 

заключен, никому не дозволяется принимать перебежчиков из одной 

империи в другую, но закованных в кандалы немедленно возвращать. 

4 статья 
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Те же подданные Русской империи, которые находятся в Китае, и 

Китайской империи — в России, пусть останутся в том же состоянии. 

 

5 статья 

Вследствие ныне заключенной дружбы и установленного вечного 

союза люди какого бы то ни было положения, имеющие охранные грамоты 

для проезда, могут свободно следовать в земли обеих держав и повсюду 

продавать и покупать, как им будет необходимо для обоюдной торговли. 

 

6 статья 

[В результате] торжественного совета послов обеих империй, 

прекратившего спор о границах обоих государств и заключившего мир и 

клятвенно установившего вечную дружбу, не остается места для беспорядков, 

если только эти определенные условия надлежащим образом будут 

соблюдаться. 

Условия этого союза письменно утверждаются обеими сторонами, и 

вторые экземпляры, скрепленные установленными печатями, великие послы 

обеих империй передают друг другу. 

Именно и только в соответствии с этим экземпляром эти условия на 

китайском, русском и латинском языках следует вырезать на камнях, каковые 

камни воздвигнуть на рубежах обеих империй как постоянный и вечный знак 

памяти.Дано при Нерчинске в год Камхи 28-й 7 луны день 24 (28 августа 

1689 г.)"54.Этот договор, был переведен на русский, латинский и 

маньчжурский языки.  

С правовой точки зрения, были допущены ошибки, так как выяснилось, 

что тексты на разных языках не являются идентичными, к тому же, на карте 

не была проведена граница, и обмен картами не был произведен, не было и 

                                                             
54 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1680-
1700/Russ_kit_otn_17_v_II/pril1.htm  Дата обращения: 19.05.2017. 
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размежевания. Эти факторы привели к тому, что русские добились 

пересмотра этого договора, и после пересмотра были заключены Айгунский 

договор в 1858 году, и Пекинский договор в 1860 году.55 

 

3.2.Установление контактов с Китаем западных стран. 
     

 Сейчас, Азия - часть света, которая вызывает к себе интерес, как у 

близлежащих стран, так и у стран Европы. Китай также является наиболее 

привлекательной страной для иностранцев, и каждый преследует свои цели: 

кто - то стремится получить экономическую выгоду от Китая, ведь Китай 

является страной, которая производит множество товаров. Кто - то стремится 

в Китай с целью культурного обогащения, ведь фен - шуй, тайцзицюань, ушу  

и прочие модные увлечения пошли из Китая, другие едут в Китай, чтобы 

полюбоваться видами страны, памятниками архитектуры.  

    Но Срединное государство стало привлекать к себе иностранцев не 

только сейчас. Китай, как великая и загадочная страна, привлекала к себе 

внимание с давних времен, и привлекала не только Россию, но и страны 

Европы.   

В XVII - XVIII веках китайская культура всё больше и больше 

привлекала европейцев. Для них культура  Срединного государства была 

экзотикой, многие учёные были увлечены китайскими теориями и 

концепциями. 

     Плано Карпини и Гильом Рубрук являются одними из первых 

авторов, работы которых содержали информацию о Китае. Плано Карпини - 

итальянский францисканец, совершивший путешествие в Монголию. Гильом 

де Рубрук - фламандский францисканец, также совершил путешествие в 

Монголию.  Они составили свои письменные работы о Китае, находясь в 
                                                             
55 Александров В. А. Россия на дальневосточных рубежах (Вторая половина XVII в.). М., 
1969, с. 173—204. 
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Монголии, и записывали сведения со слов «монгольцев», поэтому, даже сами 

авторы подвергали некоторые факты сомнениям. 

        Первыми европейцами, прибывшими в Китай, являлись 

португальцы. Группа португальцев прибыла в Китай в 1516 году. Чужеземцы 

вызывали подозрение, ведь их внешность была отлична от азиатской: 

глубоко посаженные глаза и длинные носы. И даже сейчас, в разговорной 

речи, китайцы называют европейцев "длинноносыми".  

      Европейцы стремились установить с Китаем дипломатические 

связи. Чтобы наладить отношение с китайцами, им нужно было знать как 

можно больше достоверной информации о специфических особенностях и о 

менталитете китайцев.56 Базовым знанием было то, что Китай 

позиционировал себя как "Срединное государство", а все остальные страны – 

как населенные варварами.57 Считается, что китайцы не жаловали 

иностранцев, потому что первые европейцы, прибывшие в Китай, вели себя 

как варвары. Так как португальцы, прибывшие в Китай в 1552 году, своим 

поведением возмущали китайцев. Португальцы, датчане, французы, испанцы 

и голландцы обвиняли друг друга в преступлениях, совершенных пиратами 

на китайских берегах. Каждая страна пыталась выставить своих соперников, 

как варваров, обманщиков, с которыми невозможно вести переговоры.58 

Также, в то время, мусульмане являлись торговым партнером Китая. 

Они, опасаясь конкуренции от португальцев, обманывали китайцев, что 

португальцы хотят уничтожить китайские корабли. Китайцы поверили, так 

как европейцы на самом деле грабили китайские суда.   

        Большое влияние на восприятие европейцами китайцев оказала 

"Книга о разнообразии мира" Марко Поло. Он описал свое путешествие в 

Китай в XIII веке. Благодаря его описанию в Европе узнали о том, что Китай 

                                                             
56 Wile B. Unfinished Еncounte: cristianity of China. London ., Collins, 1988. P. 10 
57 The Cambridge History of China. — Cambridge University Press, 1988. — Т. 7: The Ming 
Dynasty, 1368 — 1644, Part 1. —  p.200. 
58 Там же, p.780. 
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оказывался под властью монголов.  Марко Поло пробыл в Китае около 15 лет, 

где нес службу у монгольского хана Хубилая.  В то время монголы свергли 

китайскую династию Сун и установили монгольскую династию Юань, 

которую и возглавлял Хубилай, китайские чиновники уступили своё место 

монгольским.  

Со временем, потомки первых монгольских правителей стали брать в 

жены китаянок, произошла постепенно ассимиляция, и они всё больше 

превращались в китайцев. В своем описании Марко Поло четко 

разграничивает китайцев и монголов. Он писал, что жилищ постоянных у 

монголов нет, так как они очень часто меняют место своего жительства, в 

зависимости от пастбищ, едят они молоко, мясо.  

Марко Поло описывал Хубилая, как вполне цивилизованную личность, 

а вот на Руси его и монголов  воспринимали как варвара. По мнению 

путешественника, император  “ был с виду таков: росту хорошего, не мал, не 

велик, среднего роста; толст в меру и сложен хорошо; лицом бел, и как роза 

румян; глаза черные, славные, и нос хорош, как следует”. 59 

Венецианец писал, что у императора было 4 жены и много наложниц,  

у него было 22 сына. Охрана Хубилая была около 12000 человек.  Не менее 

интересным был прием пищи императора: его стол находился выше других, 

чтобы император мог наблюдать за всеми, еду ему подносили слуги, лица 

которых были прикрыты тканями, чтобы они не дышали на императорские 

блюда. Но, несмотря на такое величие, хан помогал больным, бедным, 

подавал нуждающимся милостыню.   

Дворец Хубилая в г. Шанду был великолепный: "Стены в больших и 

малых покоях покрыты золотом и серебром, и разрисованы по ним драконы и 

                                                             
59 Марко Поло. Книга о разнообразии мира // Джованни дель Плано Карпини. История 
монгалов; Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны; Книга Марко Поло / Пер. 
И. М. Минаев. — М.: Мысль, 1997. — 195 с. 
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звери, птицы … и так стены покрыты, что кроме золота и живописи, ничего 

не видно". 60 

Также в книге сообщается, что в Китае несколько веков существует 

календарь, цикл календаря состоит из  12 лет, и каждый год проходит под 

знаком определенного животного: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, 

лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья. Этот календарь актуален и 

сегодня, наиболее известен он как "восточный гороскоп". По мнению 

китайцев, люди, рожденные под знаком какого - либо животного, имеют 

определенные черты характера, который влияет на их собственную жизнь. 61 

  Также, Марко Поло писал, что императору помогали управлять 

страной князья, которым император доверил вести дела в 34 областях.  

Почтовое сообщение также было на достаточно высоком уровне: были 

проложены дороги, указатели.  Города Китая, в отличие от европейских, 

были чистые. В то время, в европейских городах царил хаос: выгребных ям 

не было, все сливалось на улицы,  дохлые животные также лежали на улицах, 

впоследствии это привело к эпидемии чумы, европейские города были 

вычищены только в XVII веке.62 

     В Китае же все было иначе: широкие и чистые улицы, некоторые 

даже вымощены, также были сточные каналы.  Европейцы узнали, что в 

Китае были деньги, номинальная цена которых, была выше реальной, но не 

во всех областях Китая расчет был деньгами, в Тибете и в восточном 

                                                             
60 Марко Поло. Книга о разнообразии мира // Джованни дель Плано Карпини. История 
монгалов; Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны; Книга Марко Поло / Пер. 
И. М. Минаев. — М.: Мысль, 1997. — 196 с. 
 
61  Там же, 205 с. 
62 Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. М., 
1982. Т. 1. С. 231—235. 
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Юньнане, как писал Марко Поло,  денег еще не было, и люди платили 

раковинами каури.63 

           Благодаря книге Марко Поло, европейцы узнали, что в Китае 

отапливаются черным углем, в больших количествах добывают соль, и что 

уголь, соль и известный китайский шёлк приносят огромный доход 

государству. М.Поло описывает китайцев, как людей, которые любят 

торговать, которые умеют производить товары. Но не весь Китай был 

настолько цивилизованным, юг Китая был более "диким", в этих регионах 

люди занимались колдовством, говорили на отличном от китайского языке. 

Среди них были разбой и варварство и даже каннибализм.64 

             В общем, к XVII веку европейцы знали о Китае достаточно 

много, их привлекало Срединное государство и они совершали 

дипломатические миссии. 

               Вместе с европейскими купцами и исследователями, в Китай 

стали проникать иезуитские миссионеры, они смогли обратить в 

христианство значительное количество народа.  

                Маттео Риччи - является одним из основоположников 

миссионерской деятельности в Китае. Маттео Риччи родился в Италии, в 

городе Масерата. Миссионер происходил из знатной семьи. В 17 лет отец 

отправил Маттео Риччи в Рим, чтобы изучать право, там Маттео и сделал 

выбор, что Орден Иезуитов - его призвание. 

Сначала миссионер прожил в Индии два года, затем отправился в 

Китай. Он прибыл в Макао. Практически сразу Маттео Риччи приступил к 

изучению китайского языка. Китайское имя Маттео Риччи - Ли Ма Доу.  

Вскоре, миссионер понял, что Макао является своеобразной стеной, через 

                                                             
63 Марко Поло. Книга о разнообразии мира // Джованни дель Плано Карпини. История 
монгалов; Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны; Книга Марко Поло / Пер. 
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которую очень сложно проникнуть в Китай, китайцы с осторожностью 

впускали в Макао иностранцев.65 

     Губернатор Чжаоцзина выделил иностранцам участок, но взамен 

они должны были носить китайскую одежду и создавать семью с китаянками.  

Он уделял внимание традиционным китайским произведениям, чтобы лучше 

понять культуру жителей Срединного государства.  Безусловно, это 

вызывало уважение у китайцев.  

За первые 12 лет жизни в Китае, Маттео обратил в христианскую веру 

более сотни человек. Он стремился попасть в Китай, вскоре, собрав 

европейские подарки для императора, он отправился в Пекин. В качестве 

подарков Маттео Риччи взял с собой: "…  требник, в шитом золотом 

переплете, крест, украшенный драгоценными камнями и содержащий мощи 

святых, четыре Евангелия. Остальное было подобрано с расчетом на то, 

чтобы заинтересовать новизной - большие часы, приводимые в действия 

гирями, маленькие заводные золотые часы, две хрустальные призмы, 

которые пользовались таким большим успехом везде, где бы их ни 

показывали, клавикорды, двое песочных часов, рог носорога, которому 

приписывали целебные свойства, и европейская ткань".66 

Несмотря на сложности: он пробыл в плену у евнуха, который хотел 

забрать себе европейские подарки, Маттео дошел до Пекина. Император и 

его советники с опаской отнеслись к подаркам, они посчитали, что такие 

нововведения могут принести государству неудачи, и императору 

предложили выслать миссионера из столицы.  

В течение недели Маттео Риччи верил, что император не сможет 

оценить его подарки, но получилось так, что большие часы остановились во 

дворце и император решил, что чинить часы должен даритель. Таким 
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образом, Маттео Риччи постепенно приблизился к трону. Да и сам император 

был доволен, ведь его жизнь проходила во дворце, и постоянном страхе 

покушений. 

При разговоре с китайцами, Маттео стремился рассказать как можно 

больше о европейском быте, и более всего китайцев поражали рассказы о 

католицизме, ведь получается, у европейцев существует более высокая 

власть, чем власть их правителя. В числе подарков правителю были картины 

с изображением Иисуса Христа и Девы Марии. 

Миссионеру удавалось успешно налаживать дружеские отношения с 

китайцами, узнавать их культуру, эти факторы и повлияли на успешный 

исход миссии первых иезуитов в Китае. Маттео Риччи был первым 

европейским путешественником, который освоил китайский язык, перевел 

классические китайские произведения и который пытался наладить 

успешные отношения между Европой и Китаем. 

Как видим, не так-то просто было разрешить спор между 

цивилизациями Китая и Европы: китайцы были готовы принять отца Маттео 

лишь в том случае, если он был "во всем подобным китайцам". Ну а сам 

Риччи и его коллеги-миссионеры принимали в китайской культуре лишь то, 

что перекликалось с их христианскими убеждениями, их привычками и 

вкусами. 

    В XVII веке в Европе началось увлечение китайской культурой, 

которое получило название "шинуазери" - это было ответвление от стиля 

рококо. " - стиль, сложившийся в искусстве XVII-XVIII вв., в основе 

которого лежит многокомпонентный сплав черт, отразивший увлечение 

Запада Китаем и другими «экзотическими» культурами (японской, 

индийской, ближневосточной).  Однако название стиля свидетельствует о 

преобладании в нем китайского компонента, а также о том, что 

формирование шинуазри происходило во Франции, после чего стиль 

распространился в другие западные страны. В широком смысле понятие 



46 

 

шинуазри означает китайское «присутствие» в культуре.  Он представляет 

собой частный случай западных концепций ориентализма (кит. дунфан-

сюэ 東方學, букв. «восточная доктрина»)".67 

Европейцы показали китайцам глобус, чертили карты. Благодаря 

европейцам, китайцы успешно развивали астрономию, метеорологию и 

математику.  

Дипломатия Европы XVII века имела специфические черты. Так как 

это время в Европе характеризуется стремлением европейцев к колонизации, 

завоеванию, материальной выгоде. Ради того, чтобы миссия прошла успешно, 

нередко пользовались подкупом. Особенно ценилось, если европейский 

дипломат подкупал министра государя. Но из-за обилия интриг в Европе 

вокруг престола, европейские правители не всегда доверяли своим послам и 

следом за послом отправляли человека, который должен следить за 

надлежащим исполнением миссии дипломатом. Такая практика особенно 

часто использовалась в Испании. Такое недоверие очень часто приводило к 

конфликтам. 

Первые контакты европейцев и китайцев не оказались успешными 

потому, что китайцы опасались того, что "варвары" проникнут в их 

государство, нарушат привычный строй или вообще нападут. 

Оппозиция иезуитам и другим западным миссионера была 

мотивирована частично подозрениями, носящими характер ксенофобии, что 

все иностранцы - шпионы, частично этическими соображениями, которые 

подсказывали, что христианские религиозные культы не соответствовали 

китайским церемониям, таким как: почитание Неба, предков и Конфуция, а 

частично из - за профессиональной ревности, основанной на допущении, что 

если католицизм станет превалирующим учением в Китае, отвержение 

                                                             
67 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т Дальнего 
Востока. — М.: Вост. лит., 2006–. Т. 6 (дополнительный). Искусство / ред. М.Л. Титаренко 
и др. — 2010. — 1031 с. С. 857-858. 
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доктрин конфуцианцев, буддистов и даосов нарушит позиции их 

приверженцев. И неприятности начались вскоре после смерти Риччи.  

Буддисты Китая также критиковали западную науку и религию, поддержав 

чиновничьи круги императорского Китая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



48 

 

Заключение 
 

         На современном этапе развития человечества идет процесс 

глобализации. Глобализация - это процесс, который характеризуется 

всемирной интеграцией в сфере экономики, политики, культуры и т.д.. 

Китай является страной с большим экономическим потенциалом и 

играет большую роль на международной арене, поэтому другие государства 

стремятся наладить с Китаем дружественные отношения.  Для того, чтобы 

процессы глобализации и интеграции России, европейских стран с Китаем 

проходили наиболее успешно нужно грамотно вести дипломатическую,  

экономическую и культурную политику и учитывать особенности 

менталитета жителей Китая.  

            Для развития торгово - экономических, дипломатических, 

военно - политических отношений России и Китая на современном этапе это 

особенно важно. Поэтому необходимость знания и учёта опыта исторических 

взаимоотношений двух великих держав становится еще более научно 

значимымыми.  Именно поэтому важно проанализировать историю 

становления отношений России и Китая . 

         В ходе данной работы были рассмотрены посольства  Ивана Петлина и 

Фёдора Байкова. В результате можно сделать вывод о том, что к посольству 

Петлина отношение чиновников китайского двора было непредвзятым, о чем 

свидетельствует заключение первого русско - китайского договора, а вот в 

ходе посольства Байкова чувствуется напряжение с обеих сторон. 

Официальному послу был дан точный наказ: признавая Цинский Китай 

великой восточной державой, Русское государство лишь на условиях полного 

равенства сторон готово установить с ним дипломатические отношения. Так 

как во время посольства Байкова столкнулись две противоположные 

концепции мирового порядка: Китай исключал равенство с другими 

государствами в международных отношениях, Россия же, в свою очередь,  
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исключала неравенство во взаимосвязях с другими государствами. Поэтому, 

задачи, поставленные перед Байковым были неразрешимы, что и привело к 

неудачному исходу его посольства. 

В ходе данной работы были рассмотрены традиционная дипломатия 

Китая и Русского государства. В традиционной  дипломатии у русских 

укрепилась идеология: Москва - третий Рим, из чего можно сделать вывод, 

что русские, так же как и китайцы стремились показать превосходство своего 

государства, а также стремились к улучшению отношений с соседними 

государствами, стремились перенять иностранный опыт, для этого часто 

отправлялись посольства и дипломатические миссии. 

Китайцы же наоборот, считали, что им нечему учиться у варваров, так 

как Китай - Срединное государство, Центр мира. Это окружающие их 

варварские племена должны были учиться у них. 

Также в ходе работы были рассмотрены китайский и российский 

дипломатические церемониалы. Китайский традиционный дипломатический 

церемониал для всех иностранцев казался очень странным, а порой даже 

унизительным. К примеру, многие иностранные послы находили обряд 

"коутоу" унизительным, и когда отказывались его выполнять, то император 

просто отказывал им в приёме.  

В дипломатическом церемониале русских, наоборот, русские не 

стремились унизить иностранцев какими - либо обрядами. Россия стремилась 

к равноправию, тем самым сломать западный стереотип о том, что русские - 

варвары. 

         Развитие отношений между странами Европы и Китаем также 

начиналось путем дипломатических сношений. Первые сведения, дошедшие 

до Европы о Китае, были не всегда достоверными. Плано Карпини и Гильом 

Рубрук составили свои письменные работы о Китае, находясь в Монголии, и 

записывали сведения со слов монголов, поэтому, даже сами авторы 

подвергали некоторые факты сомнениям. Но, в то время в Европе, 
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практически не было сведений о Китае, кроме мифических. Огромный вклад 

в развитие отношений Европы с Китаем принесла работа Марко Поло "Книга 

о разнообразии мира". Данная книга содержит описание путешествия Марко 

Поло. В ней описываются нравы китайцев, их традиции, культурные 

различия с европейцами. 

     Миссионерская служба иезуита Маттео Риччи принесла Европе 

очень много ценных сведений о Китае, он стремился провести 

христианизацию Китая, но так как китайцы недоверчивые, то Маттео Риччи 

пришлось приложить большие усилия, чтобы вызвать доверие у китайцев. Он 

изучил их язык, носил китайские одежды, чтил обычаи Срединного 

государства. Со временем европейцев стали подпускать к императорскому 

трону в качестве советников. Маттео Риччи стал первым европейцем, 

которого жители Китая уважали и признавали как равного, хотя, если 

обратить внимание на мировоззрение китайцев того времени, они все равно 

ставили себя выше других национальностей, себя они считали жителями 

Срединного государства, а всех остальных - варварами. 

    Анализируя становление взаимоотношений Китая с Европой, можно 

сделать вывод, что развитие отношений шло в одностороннем порядке, 

европейцы различными способами стремились проникнуть в Китай, а вот 

Китай не особо стремился впускать к себе иностранцев. Иезуиты старались 

максимально приспособиться к жизни в Китае, они уважали местные 

традиции, старались привыкнуть к местным обычаям и порядкам. Всё это 

они стремились сделать для того, чтобы жители Срединного государства 

приняли европейских миссионеров, которые пытались обратить как можно 

больше китайцев в христианскую веру. 

          В заключении работы, можно сказать, что несмотря на то, что 

дипломатия России и Европы существенно отличалась друг от друга, ни 

русские, ни европейцы не смогли наладить успешное развитие 
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взаимоотношений с Китаем, потому что Китай пытался сохранить свою 

самобытность. 
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