
«Дряхлый Восток заставил говорить о себе…»:  
Китай и Япония на страницах газеты «Восточное обозрение»  
в последней четверти XIX в. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные сюжет-
ные линии и образы Китая и Японии в конце XIX в., которые 
моделировала и транслировала читающей публике одна 
из наиболее авторитетных газет Сибири «Восточное обозре-
ние». Выбор газеты для анализа обусловлен тремя факторами: 
ее восточной направленностью, растущими тиражом и попу-
лярностью, участием в создании контента известных ученых, 
путешественников, общественных деятелей. По мнению 
редакции газеты, для российской окраины на границе Азии 
«в интересах этой самой окраины не мешает узнать сосед-
ние страны», тем самым «расширить горизонты», «отрешится 
от шаблонного предубеждения и боязни упрека в азиатстве». 
Материалы о Китае и Японии присутствовали почти в каждом 
номере, что свидетельствует о неизменном интересе газеты 
к восточным соседям Российской империи. При общем ев-
ропоцентризме отношения к Японии и Китаю сохранялась 
дихотомия по нескольким сюжетным линиям: боевой и ре-
форматорский потенциал, роль в международной политике. 
В зависимости от исторических обстоятельств усиливались 
те или иные черты, зачастую гипертрофируясь в массовом 
сознании или, наоборот, «растворяясь» в обобщенных образах 
и стереотипах восточного (азиатского) мира. Дихотомия двух 
образов Востока — прогрессивная, динамично европеизиро-
вавшаяся Япония и застывший, упрямый в своем консерва-
тизме Китай — стала устойчивым стереотипом для «Восточного 
обозрения». Правительство Японии и правительство Китая 
противопоставлялись и по реформаторскому потенциалу, 
и по методам управления. Военный, политический, граждан-
ский опыт представителей японской власти газета в целом 
оценивала более комплиментарно, чем китайских правителей 
и чиновников. Газета не моделировала и не транслировала 
образ врага, но учитывала потенциальную геополитическую 
опасность восточных соседей.

Ключевые слова. Китай, Япония, Россия, образ, «Восточное 
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“衰弱的东方迫使谈论自己......”：中国和日本在报纸“东方评论”的文章
在十九世纪的最后一个季度

摘要。这篇文章探讨了日本和中国在十九世纪末的主
要情节线和形象，西伯利亚最有权威的报纸之一“东方评
论”制作并向读者传播了这些。用于分析的报纸的选择取
决于三个因素：它的东方方向，增长的发行量和知名度，
以及参与创建知名科学家，旅行者和公众人物的内容。 
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报纸编辑认为，对于亚洲边境的俄罗斯边疆“为了边疆的
利益，不妨碍了解邻国”，从而“扩大视野”，“摒弃对
亚洲的成见和恐惧”。几乎每期都有关于中国和日本的材
料，这表明该报对俄罗斯帝国东部邻国的持续兴趣。在普
遍欧洲中心论的关系对中国和日本以几个情节线保持着二
分法：战斗和改革的潜力，在国际政治中的作用。按照
历史情况，某些特征在大众意识中往往表现过度，或者
相反，在东方（亚洲）世界的综合形象和定型观念中“消
失”。东方两中形象的二分法 — 日本的进步，充满活力
的欧洲化，中国的保守主义已成为“东方评论”的一个稳
定的陈腐观念。日本政府和中国政府在改革能力和管理实
践方面的立场相比。该报既没有模拟也没有传播敌人的形
象，但考虑到了东部邻国的潜在地缘政治危险。

关键词。 中国，日本，俄罗斯，形象，“东方评论”，
甲午战争 ，东方。
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«The Shriveled Orient Made All Talk about Itself…»:  
China and Japan in Columns of the Newspaper  
«Vostochnoye Obozreniye» in the Last Quarter of 21th Century

Abstract. The article examines the main plotlines and images 
of Japan and China in the end of 21th century which were mod-
elled and translated to the reading public by one of the most 
accredited Siberia’s newspaper «Vostochnoye Obozreniye»(«Ori-
ental Review»). The choice of the newspaper for the analysis is 
determined by three factors: its oriental trend, growing print run 
and popularity, participation of famous scientists, travelers, public 
figures in creating the content. In the newspaper editorial board, 
for the Russian periphery at the Asian border «in the interests 
of this very periphery it never hampers to learn the neighbor-
ing countries,» thus «increasing the horizons», “to renounce the 
hackneyed prejudices and the fear to be faulted for Asian barba-
rism». Materials about China and Japan were present almost in 
each issue, which testifies the newspaper’s permanent interest 
in the oriental neighbors of the Russian empire. With general 
eurocentrism of relations to Japan and China, a dichotomy was 
kept in regard of several plotlines: he militant and reformative 
potentials, the role in international policy. Depending on histori-
cal circumstances, some or other features grew stronger, often 
being hypertrophied in mass consciousness or, vice versa, «being 
dissolved» in generalized images and stereotypes of the oriental 
(Asian) world. The dichotomy of the Orient’s two images — the 
progressive, dynamically Europeanizing Japan and the fossilized, 
obstinate in its conservatism China — became a stable stereotype 
for «Vostochnoye Obozreniye», too. The government of Japan and 
the government of China were also contradistinguished in their 
reformative potentials and methods of governance. In general, 
the newspaper assessed the military, political, civil experience of 
the Japanese authorities more complementary than the Chinese 
governors and officials. The newspaper did nor model and did 
not translate the image of the enemy but took into account the 
potential geopolitical danger of the eastern neighbors. 

Key words. China; Japan; Russia; image; «Vostochnoye Oboz-
reniye», Japanese-Chinese war; Orient.
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Исторический опыт российско-китайского со-
трудничества показывает, что он имеет не только 
позитивные, но и негативные черты, требующие 
анализа и обобщения, сегодня некоторые экс-
перты отмечают снижение позитивного образа 
Китая среди россиян [1]. Китайские и российские 
ученые не теряют интереса к исследованию об-
раза Китая и Японии в российских СМИ, выделяя 
«ориентиры для формирования общественного 
мнения» [2]. Предметом исследования данной 
статьи являются основные сюжетные линии и об-
разы Китая и Японии, которые моделировала 
и транслировала одна из наиболее авторитетных 
и массовых газет Сибири. Образы и стереотипы 
всегда существуют в культуре, но выполняют раз-
ные когнитивные функции. Образ более сложный, 
хотя и единый, но многослойный феномен. Стере-
отип схематизирован, нагружен эмоциональным 
отношением. Крысин Л.П., анализируя понятие 
«этностереотип» [3], рассматривает его как стан-
дартное, характерное для большинства представ-
ление, условием формирования и существования 
которого является повторяемость, массовость, 
устойчивость. Со слов, вынесенных в заголовок 
статьи начиналась редакционная статья газеты 
«Восточное обозрение» после японо-китайской во-
йны, оказавшей значительное влияние на образы 
двух стран, транслируемые не только сибирской 
и российской, но и заграничной прессой.

Выбор газеты для анализа обусловлен тремя 
факторами: ее восточной направленностью, ра-
стущими тиражом и популярностью, участием 
в создании контента известных ученых, путеше-
ственников, общественных деятелей.

Газета «Восточное обозрение» стала издаваться 
Н.М. Ядринцевым в Петербурге в 1882 г., в 1888 г. 
была переведена в Иркутск. В своем первом но-
мере «Восточное обозрение», представляя публике 
программу издания и презентуя редакционную 
политику, обещало регулярно размещать «любо-
пытные известия о событиях в азиатских странах», 
в том числе «хроники из официальной пекинской 
газеты», научные исследования, библиографию 
Востока, сведения о путешествиях1. Читателю 
сообщалось, что содействие газете обещали лица, 
«известные своими трудами о Востоке»: В.П. Васи-
льев, Г.Н. Потанин, И.Я. Фойницкий, Д.Н. Анучин, 
А.В. Адрианов, М.В. Певцов, И.С. Поляков и другие. 
В 1897 г. газета сообщала, что ее корреспондент-
ский корпус составляли более 300 человек. И хотя 
большая часть публикаций не была подписана 
или подписывалась псевдонимами, имена кор-
респондентов были известны редакции.

В шестом номере 1882 г. газета сообщала, что, 
размещая статьи об азиатских странах, она не бо-

ится упрека в том, что упускает интересы Сибири. 
Напротив, для российской окраины на границе 
Азии «в интересах этой самой окраины не ме-
шает узнать соседние страны», тем самым «рас-
ширить горизонты», «отрешится от шаблонного 
предубеждения и боязни упрека в азиатстве». 
Тираж газеты увеличивался, ее получали не только 
в губернских и уездных городах, но и в сельских 
поселениях. Например, в 1898 г. в Чечуйской 
и Преображенской волостях газету «Восточное 
обозрение» (выписывалось 9–10 экз.) обгонял 
по количеству подписчиков только «Сельский вест-
ник» (14 экз.). Остальные издания выписывались 
в количестве 1–2 экз.[4].

Открывала первый номер газеты статья восто-
коведа В.П. Васильева «Восток и Запад», которую 
автор начал словами о том, что «понятие о Вос-
токе до сих пор у большинства является крайне 
смутным» [5]. Отметим, что концептуальный спор 
о цивилизационной специфике, границах, исто-
рическом развитии Востока не закончен и в со-
временной науке [6]. При всей неоднозначности 
понимания Востока, В.П. Васильев отметил и об-
щую черту — в характеристики Востока и Запада 
«непременно» входят представления о высшей 
и низшей культуре. Европоцентризм стал устойчи-
вой когнитивной характеристикой многих интел-
лектуалов второй половины XIX в. Современный 
исследователь Макаров В.А., анализируя паттерны 
описания Китая и Японии в общероссийской ин-
теллектуальной печати в конце XIX-начале XX в., 
отмечает, что при всей разнице восприятия «двух 
Востоков» общим было уничижительное к ним 
отношение, их подразумевавшаяся «неполно-
ценность», чуждость и угроза господству Европы. 
По мнению А.В. Макарова, в печати серьезный 
интерес к восточным соседям возник в период 
японо-китайской войны, тогда же главной линией 
разграничения образов двух стран стала дихото-
мия «прогресс против неподвижности» [7]. Понятие 
прогресса чаще всего связывали с техническими 
достижениями. Размышляя о прогрессе и вза-
имном влиянии двух цивилизационных типов, 
В.П. Васильев задавался вопросом о том, «оста-
нутся ли технические знания навсегда достоянием 
одного Запада?». Рассуждая о перспективах рас-
пространения достижений западной цивилизации, 
автор отмечал, что во второй половине XIX в. даже 
Китай, «который […] высказывал отвращение 
и вражду» к взаимодействию с иностранцами, 
вынужден менять свое отношение к Европе. Автор 
приводил в пример факт, подчерпнутый им из пе-
кинской газеты о том, что Китай отправил образцы 
найденной железной руды на экспертную оценку 

Российско-китайские исследования • 俄中研究 • Russian & Chinese Studies 2019. Т. (卷 Vol.) 3. № 3. С. (页 pp. ) 62–75



ISSN 2587-7445 65

в Англию. В отличие от своего консервативного 
соседа, Япония «уже давно с жаром бросилась 
в омут западной цивилизации».

В целом положительно оценивая перспективы 
усвоения технических достижений западной куль-
туры, особенно при соединении их с восточным 
трудолюбием и дешевизной труда, В.П. Васильев 
все же утверждал: «чего не добиться Востоку — так 
это превосходства умственного» и творческого 
над Западом. Недаром изобретя компас, бумагу, 
книгопечатание, порох, карты; породив идеи о гу-
манности и «здравые экономические понятия», 
Китай не нашел достаточно «жизненной энергии» 
чтобы в полной мере воспользоваться собствен-
ными достижениями.

Историческая динамика порождала не только 
теоретические изыскания, практические действия, 
но и полуфантастические глобальные проекты. Так, 
П.А. Бадмаев разработал и реализовал в Забай-
калье проект издания первой газеты на русском 
и монгольском языках «Жизнь на восточной окра-
ине» [8], создал первый проект трансмонгольской 
железной дороги. Будучи сторонником расшире-
ния влияния России в Восточной Азии, пытался 
реализовать невероятный план по включению 
в состав Российской империи Монголии, Тибета, 
Китая [9]. Деятельность П.А. Бадмаева оценивали 
по-разному его современники и исследовате-
ли. «Восточное обозрение» писало, что Бадмаев 
первым из русских занялся скупкой верблюжьей 
шерсти и бараньих шкур в Монголии, до него 
это делали только английские и немецкие ком-
мерсанты. Автор «Читинских писем» в 1899 г., 
анализируя общественную деятельность в Чите, 
называл активность Бадмаева «несомненным 
будирующим фактором». Однако его газетный 
проект (с его «цивилизационной миссией сре-
ди народов Поднебесной империи») оценивал 
негативно не по цели, а по способам реализа-
ции. В результате газета «Жизнь на восточной 
окраине» «не пользовалась симпатией в Забайка-
лье», широкомасштабная программа ее издания  
«с треском провалилась».

На формирование образа страны всегда влия-
ет множество факторов. В том числе, количество 
и качество непосредственных контактов населе-
ния. Согласно Всероссийской переписи 1897 г., 
китайцы, японцы и корейцы составляли 0,07 % 
(86 113 человек) населения России и большая 
их часть (60 761 человек) проживала в Сибири 
и на Дальнем Востоке2. В 1890 г. в России прожи-

2 Общий свод по империи результатов разработки дан-
ных первой всеобщей переписи населения, произведен-
ной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 1. 268 с.

вали 603 японца, в 1895 г.  — 1 937 г., в 1900 г. — 
3 953, а число въехавших в Россию в 1900 г. 
составило 5 819 человек. При этом в городах 
Сибири их проживали единицы. Так перепись 
1897 г. зафиксировала в Иркутске троих, назвав-
ший японский язык родным У трансграничных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, с китайцами 
было больше непосредственных контактов, что 
стимулировало интерес к Китаю. [10].

Другим важным фактором является харак-
тер политического, экономического культурного 
взаимодействия. Во второй половине XIX в. Рос-
сия и Китай подписали ряд важных договоров, 
устанавливающих границы между ними и опре-
делявших ряд принципиально важных межго-
сударственных взаимодействий. Хотя граница 
оставалась проницаемой на многих участках, 
однако активная делимитация, демаркация и ре-
демаркация пограничных рубежей определяли 
ее относительную устойчивость и определенность 
[11]. Ход пограничного размежевания, переселе-
ние на территорию России, обустройство на тер-
риториях, вернувшихся Китаю после Илийского 
кризиса — эти темы регулярно освещались в газете 
в 80-ее. гг. XIX в., вызывая общественный интерес.

Между Китаем и Россией активно развивалась 
торговля. Проводились научные изыскания. Газета 
размещала отчеты об экспедициях в Китай, ма-
териалы о лекциях ученых и путешественников. 
Когда в Иркутске 21 и 23 ноября 1887 г. Г.Н. По-
танин читал лекции о своей китайской экспедиции 
1884 г. (от Пекина до провинции Ганьсу), «зала 
музея была полна посетителями»3.

«Восточное обозрение» не раз отмечало, что 
приморские регионы Китая и «условия жизни 
в нем для нас, русских, составляют почти полную 
terra incognita» [12]. Поэтому большую статью 
газета посветила анализу отчета посла в Китае 
Д.Д. Покотилова «Китайские порты, имеющие 
значение для русской торговли на Дальнем Вос-
токе». Аналитическую работу Д.Д. Покотилова, 
«феноменальную по богатству сведений» высоко 
оценивают современные китайские историки [13]. 
В Китае для иностранной торговли был открыт 
21 порт, но, по мнению Покотилова, для русской 
торговли имели значение только 9. Тщательно 
проанализировав для каждого из девяти портов 
ввозную и вывозную торговлю, основные тен-
денции развития рынка, Д.Д. Покотилов пришел 
к выводу, что положение России на рынках Китая 
не соответствует «ее возможностям и потребно-
стям». Русская торговля приобрела преобладаю-
щее значение только в Ханькоу — центре чайной 

3  Хроника // Восточное обозрение. 1887. № 1. 8 янв.
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торговли в Китае, постепенно вытеснив оттуда 
англичан. В 1889 г. в Англию было вывезено 
чая 2 235 тыс. пудов, в Россию — 1 983 тыс. п. 
В 1893 г. соотношение это поменялось — в Ан-
глию было вывезено 1 358 тыс. п., а в Россию — 
2 531 тыс. п [14]. В целом русская торговля с Ки-
таем оставалась пассивной. По мнению газеты, 
«незначительность и бедность» ввоза были обу-
словлены несколькими причинами. Газета не раз 
писала о том, что нужно развивать торговые пути, 
открывать в Китае русские банки, наладить по-
чтовую связь, развивать пароходное сообщение. 
Большие надежды для развития торговли газета 
связывала со строительством железной дороги, 
начало строительства которой, стимулировало 
не только торговые интересы, но и общественное 
внимание к Китаю. В целом сюжет о торговых 
отношениях с Китаем был постоянным на страни-
цах газеты, создавал устойчивый образ давнего 
коммерческого партнера. Хотя оценки характера 
существующей торговли и коммерческих особен-
ностей китайских купцов часто были негативными, 
но основная часть публикаций высоко оценивала 
перспективы развития торгово-экономических 
отношений, формируя образ Китая как крупного 
торгово-экономического партнера.

Для российско-японских отношений были ха-
рактерны иные исторические особенности вплоть 
до середины XIX в.  — отсутствие официального ме-
жгосударственного общения и отсутствие контактов 
на бытовом уровне. Представление о Японии поч-
ти исключительно основывалось на европейских 
источниках и подходах, по крайней, мере на уровне 
основной массы «образованного сословия». В.Э. 
Молодяков считает, что во второй половине XIX в. 
в европейском массовом сознании хронологически 
ассиметрично возникли два образа Японии — как 
живописной страны и как страны «желтой опасно-
сти». В России же оба этих образа сформировались 
гораздо позже и синхронно [15]. К концу XIX в. в за-
падном мире сложился в целом комплементарный, 
но весьма поверхностный и романтизированный 
образ Японии [16]. Самостоятельная «японская 
тема» в российской периодической печати начи-
нает выделяться с 80-х гг. XIX в., а на начало 90-х 
гг. приходится «отделение» Японии от остального 
«желтого мира».

Отметим, что представления российских интел-
лектуалов и прессы о Японии не были статичными 
и однородными. В зависимости от исторических 
обстоятельств усиливались те или иные черты, 
зачастую гипертрофируясь в массовом созна-
нии или, наоборот, «растворяясь» в обобщенных 
образах и стереотипах восточного (азиатского) 

мира. Так, противоречиво оценивал результаты 
модернизации Японии по европейскому образцу 
В.С. Соловьев: в публицистике начала 1890-х гг. 
он с воодушевлением отмечал прогрессивную 
роль европеизма на Востоке. Однако в своих 
последних произведениях отказал Японии в пер-
спективе войти в состав западного мира [17]. 
Неоднородные представления и образы модели-
ровала и провинциальная печать. Так, Э.А. Воро-
бьева провела сравнительный анализ публикаций 
о японцах и Японии в период русско-японской 
войны на страницах двух либеральных газет — 
дальневосточной газеты «Дальний Восток» и запад-
носибирской газеты «Сибирская жизнь» [18]. Обе 
газеты были солидарны в оценке геополитических 
амбиций Японии, писали о крайнем национализ-
ме, панмонголизме, агрессивности, одинаково 
высоко оценивали темпы модернизации в Японии 
после реформ 1868 г. Однако внутреннее содер-
жание модернизации оценивали по-разному — 
дальневосточная газета считала, что усвоение ев-
ропейской культуры было поверхностным и имело 
в промышленной сфере, в образовании больше 
негативных последствий, нежели позитивных ре-
зультатов. «Сибирская жизнь» старалась сохранить 
объективность, даже академичность. Столь же 
контрастным был образ японцев, моделируемый 
и транслируемый газетами: более сдержанный 
в восточносибирской газете и нагруженный не-
гативными чертами в дальневосточной.

Дихотомия двух образов Востока — прогрес-
сивная, динамично европеизировавшаяся Япо-
ния и застывший, упрямый в своем консерва-
тизме Китай — стала устойчивым стереотипом 
и для «Восточного обозрения». Победа Японии 
в японо-китайской войне 1894–1895 гг. усилила 
стереотипное представление и соответственно 
отрицательную коннотацию контента. В 1895 г. 
«Восточное обозрение» отмечало, что, относясь 
к Японии свысока, с «отеческой снисходительно-
стью», Европа смотрела на нее как на «забавного 
ребенка, пока этот ребенок не доказал, что умеет 
драться не хуже взрослых». Наблюдая ее погоню 
за европейским просвещением и учреждениями, 
мы думали, что Япония играет и с жиру бесится, 
тогда как в ней происходил глубокий внутренний 
переворот, болезненный и тяжелый, — писал кор-
респондент.

Японо-китайская война 1894–1895 гг., стала, 
по мнению корреспондентов, катастрофичной для 
престижа и образа Поднебесной. Если в 80-е гг. 
из газетных сообщений Китай воспринимался как 
сосед, представляющий опасность, то война раз-
рушила этот образ. Сам ход войны «потряс всех», 
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«никак нельзя было ожидать событий, свидетелями 
которых мы стали», писало «Восточное обозре-
ние». Общее мнение выразила японская газета, 
издаваемая в Тянь-цзине, в формуле — «Китай 
может сидеть и говорить, но не может подняться 
и действовать».

Корреспондент из Урги описывал, «печаль-
ную картину полнейшей деморализации в рядах 
китайской армии», «страшную» и «позорную тру-
сость» и бегство как сухопутных, так и морских 
командиров, их «ложные доносы о своих побе-
дах», неумение их держать солдат в повиновении 
и оградить мирное население от беспорядков, 
которые творили солдаты [19]. Часть генералов 
были лишены чинов, но оставлены в армии для 
исправления своих ошибок, часть «позорно бе-
жали от суда и вероятной казни». Ли Хунчжан был 
лишен «окончательно» всех чинов. Император 
грозит казнью, если генералы не проявят хра-
брость. Указом 8 февраля были разжалованы  
59 уездных начальников «за нераспорядитель-
ность». Схваченного бригадного командира 
Вэй Жугуя обвиняли не только в отступлении, 
но и в том, что он «обращался жестоко со сво-
ими солдатами, к которым имел очень мало со-
страдания»; в отсутствии дисциплины в войсках, 
когда солдаты дошли до того, что стали грабить 
корейское население; в утаивании содержания 
солдат. Приговоренный к казни Гунъ–чжао-юй 
откровенно заявил, что сражаться он не мог, «во-
йск у него было мало и все вооружение состояло 
из 300 плохих ружей». Неудивительно, что Китай 
проигрывает сражение за сражением, резюми-
ровала пресса.

С. Макито, анализируя перемены, произо-
шедшие под влиянием войны, пришел к выво-
ду, что опыт пережитого предопределил нормы 
общественной жизни Японии на годы вперед  
[20, с. 186]. По мнению С. Макито, правительство 
Японии, во главе с Ито Хиробуми было увере-
но, что Китай имеет больше шансов на победу. 
Китайский военный флот имел 82 судна общим 
водоизмещением 85 000 тонн, когда как япон-
ский — только 28 кораблей общим водоизмеще-
нием 59 000 тонн. Лучшие китайские корабли 
были построены под руководством германских 
инженеров, в китайском флоте служили иностран-
ные офицеры. Потому, по свидетельству Н. Кладо, 
за событиями войны с особенным интересом 
следили военные моряки: они ожидали как будут 
действовать флоты Китая и Японии, созданные 
европейцами и по европейскому образцу. По-
скольку флот развивался и совершенствовался, 
не имея возможности проверки «на единствен-

но верном опыте — суровом опыте войны» [21]. 
За японо-китайской войной «с лихорадочным вни-
манием» следил вообще «весь образованный 
мир». Причин для такого пристального внимания 
было много. Европа опасалась, что конфликт вы-
йдет за пределы локального военного столкно-
вения. Российское правительство определялось 
со своими геополитическими планами. В 1895 г. 
специальную записку «О японо-китайской войне 
и задачах русской политики» подал Николаю II 
П.А. Бадмаев, предложивший план «мирного за-
владения Монголией» [22, с. 348].

В целом Китай в изображении газеты был 
как «многомиллионный ровесник царю Гороху, 
такой же сказочный как сам царь Горох, гово-
рит языком, которого сам не понимает, гордый, 
чванливый до нельзя, как завзятый азиат, со лбом 
самой чистейшей меди»4. Показательно желание 
корреспондента усилить дополнительно отрица-
тельную коннотацию заключительного оборота. 
Во фразеологизме «медный лоб» кроме семан-
тических признаков «тупой, ограниченный», чет-
ко выделяется дополнительный семантический 
признак «упрямый». Поэтому этот оборот употре-
бляется по отношению к глупому и упрямому (бес-
смысленно упрямому) человеку, что усиливает его 
отрицательную оценку [23].

Не зная геополитических планов собствен-
ного правительства, «Восточному обозрению» 
оставалось только гадать о перспективах позиции 
России после японо-китайской войны. «Конечно, 
не из сострадания Россия поддержала Китай», 
а с определенным политическим расчетом, пи-
сал корреспондент. Одной из версий, озвучен-
ных в печати, было намерение России «в благо-
дарность за заступничество» приобрести «часть 
Маньчжурии» и незамерзающего порта на Тихом 
океане, так необходимых для строительства си-
бирской железной дороги5. «Германские капита-
листы в высшей степени были поражены», что 
Китай берет заем при участии Франции и России, 
участие которой для них «особенно нежелатель-
но». Вообще участию России газеты придавали 
«огромное значение» и не только экономическое, 
но и политическое, «высказывая опасение», что 
роль России «сильно окрепнет»6.

По мнению С. Окамото, победа Японии имела 
несколько долгосрочных последствий. Прежде 
всего, привела «к фундаментальным переменам 

4 Китай и Япония // Восточное обозрение. 1895. 4 янв. 
(№ 2).

5 Иркутск, 20 августа // Восточное обозрение. 1895. 
20 авг. (№ 98).

6 Обзор заграничной жизни. Китай // Восточное обо-
зрение. 1895. 9 июля (№ 80).
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в отношении Японии к Китаю» и к формированию 
представления о том, что для успешного объе-
динения стран Азии против Запада необходим 
союз с Китаем. Языковые средства выражения, 
которые использовали не только журналисты, 
но и иностранные дипломаты ярко демонстри-
ровали отношение к Китаю: «старческая слабость 
китайского правительства», «отвратительное состо-
яние войск», Китай «может говорить, но не может 
действовать».

Правительство Японии и правительство Китая 
противопоставлялись и по реформаторскому по-
тенциалу, и по методам управления. Военный, 
политический, гражданский опыт представителей 
японской власти газеты в целом оценивали бо-
лее комплиментарно, чем китайских правителей 
и чиновников.

Закрытость Китая и его высшей власти порож-
дала порой самые фантастические слухи. Так один 
из авторов приводил в пример многие внутренние 
социальные проблемы Китая: гонения на людей 
талантливых и правдивых; расцвет взяточничества 
администрации и военных; «царство женщин и ев-
нухов», полное равнодушие народа к совершаю-
щимся событиям7. «Коррупция и интриги сераля 
всегда считались неизбежной принадлежностью 
китайщины», но не были главной правящей силой 
как теперь. При прежних династиях камарильи, 
фавориты, сплетни, наушничество не мешали 
правителям выбирать дельных людей для управ-
ления, теперь же в управлении страной наблюда-
ется кризис. Изредка в печать попадали скудные 
сведения о вдовствующей императрице. Обобщая 
публикации можно выделить те черты, которые ей 
приписывались наиболее часто: несомненный 
ум, хитрость, боязнь потерять власть, скрытность, 
коварство. В статье «Китай и Япония» автор писал, 
что императрица («говорят») очень изменчива 
в своих взглядах, «легко и быстро подпадает раз-
личным, часто совершенно противоположным, 
влияниям»8. Тогда как портрет императора Япо-
нии был более комплементарным. От сообщения 
о том, что он с целью экономии государственных 
средств и для примера своим подданным огра-
ничил суточные расходы на императорский двор, 
до его попыток найти компромисс между прави-
тельством, партиями и парламентом.

Характеризуя главу японского кабинета  
А. Ямагата корреспондент писал, что ему удалось 
сделать блестящую военную и политическую ка-

7 Война на Востоке // Восточное обозрение. 1895.  
10 февр. (№ 17-18).

8 Япония и Китай // Восточное обозрение. 1899.  
12 авг. (№ 171).

рьеру. Он был «одним из главных деятелей ре-
ставрации светской власти», будучи министром 
внутренних дел принимал участие в создании 
административного управления, принимал участие 
в «русско-японской конвенции относительно ко-
рейских дел». Иностранцам был хорошо известен 
как главнокомандующий первого армейского 
корпуса, вступившего в пределы Китая в войну 
1894–1895 гг9. Под «корейских делами» автор 
имел в виду то, что Ямагата представлял Японию 
на коронации российского императора и в июне 
заключил с министром иностранных дел России 
Лобановым договоренность, по которой обе кон-
курирующие державы получали равные права 
и привилегии в Корее [24]. Другой корреспондент 
приветствовал официально декларированное 
согласие «государственного человека» Ямагаты, 
который «основательно или нет считался до сих 
пор самым ярым реакционером», сотрудничать 
с либеральной партией10. В целом характеристи-
ки представителей власти отражали патриотизм 
и верность императору, а с другой стороны и опре-
деленную политическую гибкость. В портретирова-
нии чиновников и наместников Китая преоблада-
ли отрицательные черты: трусость, корыстолюбие, 
подчинение только силовому давлению, лживость. 
Индивидуальные характеристики были редкостью: 
наместник в Илийском крае, Ли Хунчжан.

Если китайские политические силы были 
раздроблены на непримиримых сторонников 
и противников реформ, которые никак не могли 
договорится между собой, то в Японии, при всех 
существовавших разногласиях (падение четырех 
министерств, роспуск двух составов парламента),  
политический консенсус был достигнут. Одним 
из консолидирующих факторов стала война 
1894–1895 гг. На повестке дня стояли вопросы 
реформирования финансов, расширения меж-
дународных отношений, увеличение налогов. 
Корреспондент назвал парламентскую сессию 
3 декабря 1898 г. — 10 марта 1899 г. «самой 
плодотворной со времени существования консти-
туционного правления в Японии». Показательным, 
по мнению корреспондента, было ассигнование 
из военной контрибуции Китая 30 млн иен на уси-
ление морских сил, 35 млн на общественные 
работы на Формозе (железные дороги и гавани), 
70 млн на покрытие убытков от естественных ка-
тастроф (наводнения, пожары, землетрясения), 
10 млн на основание новых начальных школ, 

9 Письма из Японии (пер. с рукописи) // Восточное обо-
зрение. 1899. 2 марта (№ 46).

10 Письмо с Востока. Япония // Восточное обозрение. 
1899. 3 июля (№ 115).
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20 млн — для императорского дома, «что сделает 
возможным императору и императрице удвоить 
свои пожертвования на красный крест и другие 
благотворительные учреждения».

Реформы оценивались в газете вполне благо-
желательно, но в публикациях до 1895 г. Китай 
(в силу ресурсов, территории) представал как 
старший брат. В 1883 г. В.П. Васильев писал: бла-
годаря европейскому «напряженному донельзя» 
давлению западной цивилизации в самом отда-
ленном уголке Азии зарождается новая жизнь. 
Япония доказывает, что может сделать азиатская 
держава, когда поймет несостоятельность той 
политической и умственной жизни, которой она 
руководствовалась» [25]. Япония опровергает 
ту «ложную теорию», которая распределяет «силу 
умственных способностей по расам»: страна 
за какие-то 20 лет почти «переродилась». Япон-
цы не только сбросили с себя прежние халаты, 
но и завели телеграф, железные дороги, пароходы, 
признали европейские науки. Хотя Япония пока 
«еще самая незначительная и отдаленная часть 
Азии; она пока еще не так сильна, и богата, чтоб 
играть значительную роль в жизни всего мира. 
Потому «невольно обращаются от нее взоры к Ки-
таю», который остается прежним. В.П. Васильев 
считал, что причин несколько: «гнет устройства 
жизни», замкнутость Китая и отсутствие обмена 
идеями с другими народами, «характер китайского 
образования и воспитания»; его «национальная 
слепота», «огромное самомнение». Все это не да-
вало возможности усваивать идеи других, Китай 
был в «неведении относительно прогресса в других 
странах». В 1882 г. в редакционной заметке газета 
писала: «Настоящее азиатство и китайщина есть 
замкнутость в себя и ненависть всего чужезем-
ного и инородческого»11.

Через десятилетие акценты поменялись. В пе-
редовых статьях января 1895 г. газета утверждала, 
обе страны — Япония и Китай — «отличное оправ-
дание европейской культуры», однако они де-
монстрируют два различных «отношения» к ней. 
Япония оказалась гораздо мобильнее в усвое-
нии европейской культуры, поняв, что «история 
не ждет». В результате японцы за 40 лет «узнали 
все, до чего додумался остальной мир». Япония 
не подходила к заимствованию узкоутилитар-
но, она стала «выписывать не часы с музыкой 
и не опиум как китаец», а науку. Китай же согла-
шался брать пушки и ружья, но не идеи и учреж-
дения: за 200 лет мы не видели ни одного китайца 
в европейской школе. Китай — «мандарины, со-

11 6 мая // Восточное обозрение. — 1883. — 6 мая  
(№ 6).

трудники Ли Хуньчжана, все сторонники Европы 
и ее пушек» — традиционно показал только «свою 
древнюю китайскую косность и чванство». Исто-
рическая справедливость требует отметить, что 
Китай урок извлек. В сентябре 1895 г. начальник 
таможни г. Тяньцзин Шэн Сюаньху-ай в связи 
с приказом императора Гуан Сюй «Об укреплении 
страны» подготовил доклад с анализом прове-
денных в Японии успешных образовательных 
реформ и с обоснованием необходимости откры-
тия университета в Китае. В октябре был открыт 
Бэйянский университет [26].

Нередко газета писала о стремлении японцев 
к получению высшего образования: в 1898 г. 
на 250 вакантных мест в императорском уни-
верситете Токио было подано 2200 заявлений 
[27]. В 1898 г. дипломы получили 353 выпускни-
ка. А всего с момента основания университета 
было выпущено 3405 специалистов. Наибольший 
интерес привлекало право (950 выпускников), 
инженерное дело (775), медицина (619), агрикуль-
тура (436), литература (319), общие науки (306). 
Вручение дипломов в университетах и окончание 
учебного года в школах разных уровней проходили 
в торжественной обстановке с вручением наград, 
сопровождались литературно-музыкальными вы-
ступлениями учеников. Об отношении японских 
властей к университетскому выпуску говорило уже 
то, что на церемонии вручения дипломов выпуск-
никам присутствовали министры, генералы, принц 
Фусими (Fushimi). Церемонию вручения дипломов 
в высшей коммерческой школе возглавлял ми-
нистр просвещения, присутствовали профессора 
университета, президент коммерческой палаты. 
В столице Японии был открыт университет, ни в чем 
не уступающий американскому. Кафедры в нем 
заняты выдающимися немецкими профессорами, 
для чтения лекций по древней и новой литературе 
приглашены американцы и англичане. Появилось 
и много японских ученых, получивших высшее 
образование в Европе. Во всех больших городах 
за счет государства содержатся общественные 
школы, посещение которых стало обязательным. 
В Токио было открыто два училища правоведения, 
в которых преподавали на французском и англий-
ском языках, инженерное училище, при котором 
находится библиотека в 20 000 томов и обширная 
лаборатория.

В 1887 г. «Восточное обозрение» писало, что 
«европейская цивилизация вызвала в Японии ко-
ренные преобразования», коснувшиеся не только 
политического и общественного быта, но и тради-
ционного покроя национальной японской одежды. 
Чиновники (которым это даже предписано) и «луч-
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шая часть общества» одеваются по-европейски, 
«живописный японский костюм носят … только 
простолюдины». Дамы «высшего круга», хотя и на-
девают национальный наряд «с удовольствием», 
но и они «мало-помалу» начинают появляться 
на больших светских балах в европейских баль-
ных нарядах. Жены министров первыми пере-
стали чернить зубы и брить брови, «их примеру 
последовали остальные женщины». Хотя в целом 
китайские и японские женщины не были частыми 
героями на страницах газеты, однако отдельные 
материалы позволяют сделать вывод о том, что 
японки были более прогрессивны. Молодая об-
разованная японка Гираха, принявшая христиан-
скую веру по евангелическо-лютеранскому обря-
ду, посвятила себя миссионерской деятельности 
в Японии. Для получения «необходимых знаний» 
поступила в число вольнослушательниц в один 
из американских университетов на богослов-
ский факультет. О православной миссии газета 
писала несколько раз. В январе 1887 г. газета 
сообщала, что в распоряжение миссии в Японию 
явилась в качестве диаконисы, графиня Ольга 
Путятина, дочь графа Путятина, заключившего 
в 1853–1855 гг. трактат с Японией12. О. Путяти-
на занялась просвещением девочек на основе 
программы русского епархиального училища.

Были и критические публикации о том, что хотя 
манеры и образ жизни населения Японии сде-
лались европейскими, но большинство народа 
можно сравнить с населением судна без руля, 
которое сносит ветром: «говорят на плохом англий-
ском языке о действительных или воображаемых 
опасностях новых условий, которые бессильны 
предотвратить». Одним из таких этнических стра-
хов пресса считала опасение вероятного наплыва 
иностранцев в Японию. Корреспондент приводил 
высказывание одной из японских газет о том, что 
единственное, чего нужно опасаться японцам — 
чтобы «их страна не была приравнена к Китаю или 
Корее» [28]. Некоторые обычаи нужно искоренить, 
как могущие навредить репутации Японии в глазах 
иностранцев: «что подумают иностранцы, если 
увидят из железнодорожного вагона фермеров или 
рыбаков, работающих в костюме Адама. Не бу-
дут ли сравнивать Японию с Южной Африкой».

Важной сюжетной линией публикаций были 
территориальные споры Китая и Японии и стрем-
ление расширить зону влияния в Корее. После 
начала восстания ихэтуаней в Китае возможные 
комбинации политических альянсов активно об-

12 Хроника жизни за неделю. Заграничные известия // 
Восточное обозрение. 1887. 8 янв. (№ 1).

суждались как провинциальной и столичной рос-
сийской прессой, так и иностранными изданиями.

В 1882 г. «ВО» передавало размышления 
«North China Herald» о том, что у Японии, «по-види-
мому, два сильных союзника, которым она вполне 
верит» — США и Россия. Хотя Китай и Япония «по 
действительным требованиям своей политики» 
должны были бы вступить в союз, как оборонитель-
ный, так и наступательный «против страны, угрожа-
ющей обоим по своему могуществу и соседнему 
положению». «North China Herald» осуждала то, что 
Китай предпочел тратить деньги и время на спор 
из-за «ничтожной» и «совершенно бесполезной 
для него территории». И предупреждала, что если 
Россия «проникнет» в Корею, то станет «одина-
ково опасной, как для Китая, так и для Японии», 
да и другие иностранные государства «почувство-
вали бы сильное беспокойство»13. Однако две 
страны находились в состоянии недовольства 
внешней политикой друг друга и вместо союза 
против потенциального врага демонстрировали 
«резкое и явное» разъединение.

Вновь о возможном союзе Японии и Китая га-
зета писала в 1899 г., теперь уже опасаясь его 
заключения. К началу 1900 г. слухи о союзе между 
Японией и Китаем «делались все упорнее»14. Прези-
денту японской верховной палаты Конойе поручено 
было выработать проект союзного договора между 
двумя державами, главным тезисом которого было 
межправительственное согласование «по всем 
вопросам, возбуждаемым белыми расами». «Оба 
народа должны решительно противится всяким 
новым уступкам в пользу белых рас. Торговля наро-
дов желтой расы должна пользоваться взаимными 
уступками». Газета придавала важное значение уч-
реждению в Пекине военной академии, в которой 
будут преподавать японские офицеры. «National 
Zeitung» в подтверждение слухов приводила аргу-
мент, что Япония возвратила Китаю взятые у него 
суда, правда при условии, чтобы офицеры и коман-
ды состояли из японцев. Другим «симптоматичным 
фактом» газеты посчитали договоренность о том, что 
инструкторами китайской армии будут отныне япон-
цы, а «тех европейских инструкторов, которые еще 
состоят на китайской службе, решено уволить тот-
час после истечения срока их контракта». Третьим 
аргументом было увеличение числа японских тор-
говых агентов в Китае. И наконец, проектируемое,  
«а отчасти и приводимое в исполнение» увеличение 
числа японско-китайских обществ». Все свиде-

13 Вести с Востока // Восточное обозрение. 1882.  
6 мая (№ 6).

14 Китай и Япония. Союз востока против Запада // Вос-
точное обозрение. 1900. 28 янв. (№ 21).
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тельствует о том, «как ретиво стремятся в Японии 
к распространению японского влияния в Китае» 
и как «предупредительно относятся к этому китай-
цы» — резюмировало «Восточное обозрение». Еще 
одним способом влияния считали открытие в Китае 
школы японского языка на 40 человек, заведыва-
ние которой поручено японцу

По заверениям корреспондентов, Япония стала 
противопоставлять себя Европе, позиционируя себя 
другом, а не врагом Китая. Японский посланник 
в Пекине Ямо, беседуя в Токио с японскими жур-
налистами по вопросу о союзе Японии и Китая, 
сказал, что китайское правительство «опять стало 
поддаваться чувству ненависти к иностранцам, 
с тех пор, как ему удалось дать отпор притязаниям 
Италии»15. Потому вдовствующая императрица 
«полагает по-видимому возможным избавиться 
от всех пришельцев». Япония же находится «со-
всем в ином положении»: китайцы «теперь про-
никлись убеждением, что несмотря на победы, 
и на развитие ее торговли и промышленности, 
Япония никаких неприязненных намерений про-
тив Поднебесной империи не имеет. Вот почему 
как китайское правительство, так и китайский 
народ одинаково желают протянуть руку Японии 
и обеспечить себе ее содействие». Японскому 
генеральному консулу в Шанхае приписывали 
«тайные политические интриги». Благодаря этому 
он перенес свою деятельность в Пекин, добился 
свидания со вдовствующей императрицей и «сумел 
ее убедить, что при нынешнем положении вещей 
Китай неудержимо стремится к распаду» и в этой 
сложной геополитической ситуации не может ждать 
«спасения» ни от одной европейской державы. 
Консул уверял императрицу, что Япония осознала 
свою ошибку в том, что в 1895 г. она вовлекла 
Китай в войну. По его уверениям, Токио согласится 
на оборонительный и наступательный союз против 
европейских держав. Пресса утверждала, что ар-
гументы оказались убедительными: «только после 
этого императрица послала своих доверенных лиц 
в Токио для «формальных переговоров о союзе»16. 
«Всматриваясь» в деятельность японского прави-
тельства по отношению к Китаю, анализируя сооб-
щения японской печати, П. Попов в статье «Япония 
и Китай в 1899 г.» опубликованной в «Вестнике 
Европы» писал, что Япония, имея «небескорыстные 
планы», обращается с Китаем дружелюбнее, чем 

15  Китай и Япония. Союз Востока против Запада // 
Восточное обозрение. 1900. 28 янв. (№ 21) ; Иностранные 
известия. Китай и Япония // Восточное обозрение. 1899.  
9 окт. (№ 217).

16 Там же.

другие державы, и Китай со своей стороны больше 
доверяет Японии, чем Европе [29].

Сразу после окончания японо-китайской во-
йны газета писала, что Япония, при ее «веко-
вом антагонизме к Китаю», является для Рос-
сии «естественным союзником на Востоке». 
Китай будет ждать возможности для реванша. 
С Японией у России не было «еще ни одного 
столкновения» и входить с ней во враждебные 
отношения не в интересах России. Другим на-
дежным союзником России газета посчитала 
Францию, полагая, что тройственный союз Рос-
сии, Франции и Японии может «на долгое время 
обеспечить спокойное и мирное развитие нашей 
далекой восточной окраины». Тогда как Китай 
«легко может оправиться и сделаться для нас 
опасным соседом»17. Однако к концу века газеты 
полагали, что японо-китайский союз направлен, 
главным образом, против России, влияния кото-
рой в Корее опасается Япония. Главная задача 
России — «парализовать влияние Японии на Ки-
тай, помешать ему сделаться континентальной 
Японией». Иначе многомиллионный, культурный 
Китай представит такую политическую и трудовую 
силу, которая сразу «перетянет центр тяжести 
самых крупных вопросов на востоке».

В связи с начавшейся политикой открытых 
дверей и восстанием ихэтуаней в Китае, Япония 
пыталась определить свою роль в международ-
ном раскладе сил. Япония — страна «наиболее 
заинтересованная во всех вопросах, касающихся 
Дальнего Востока», и при наличии сильного флота 
и войска («на которые нельзя не обратить внима-
ния») она «имеет право и обязанность заставить 
выслушать и свой голос в решении китайского 
вопроса». И если Япония, будучи не в состоянии 
сохранить целостность Китая, будет принимать уча-
стие в его разделе, то «должна сделать это по воз-
можности миролюбиво», «предохранив от ужасов 
и бедствий большой войны». Однако вопрос о том, 
«как разделить Китай без кровопролития» япон-
ская пресса оставляла без ответа, оставляя его «на 
внимательное изучение» японским дипломатам 
и «представителям других держав».

В целом, до начала XX в., откровенного фор-
мирования образа врага на страницах «Восточ-
ного обозрения» не было. Однако Китай с 80-х гг. 
и Япония с середины 90-х (после японо-китайской 
войны) воспринимались как «небезопасные со-
седи». Настороженность по отношению к Китаю 
отразилась в многочисленных публикациях об Илий-
ском кризисе и ходе пограничного размежевания, 

17 Иркутск. 23 апреля // Восточное обозрение. 1895. 
23 апр. (№ 48).
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