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2019 is an important anniversary for both China and Russian-Chinese relations. 
70 years ago, on October 1, 1949, the People’s Republic of China was founded. The next 
day the Soviet Union recognized the new Chinese state, laying the foundation for future 
bilateral relations. At the same time, the history of Russian and Chinese relations goes 
back more than four centuries. It is ironic that the oldest section of the state border of 
the Russian Federation is the border with China in Transbaikalia; the most remote and 
sparsely populated portion of Russia’s border with China. The relations between the two 
states and peoples is complex and has involved a wide range of political, economic and 
cultural ties. This fact determines the unique place of China in Russia’s foreign policy. 

Relations between states are primarily relations between people, and it is mi-
grants who are the part of society most aff ected by bilateral relations. An interesting 
page in our history was the ‘migrational exchange,’ the adaptation of Chinese migrants 
in Russia and the development of the Russian community in China. The fi rst three arti-
cles of the proposed issue of our journal are devoted to this topic. 

The problems of Chinese migration in Russia has traditionally attracted the at-
tention of the scientifi c community. In recent years, in Russian historiography there has 
been major research projects on the topic. However, the specifi city of Chinese migration 
in the USSR was that it was mainly conducted by men of working age, and due to 
the gender imbalance in Russia caused by the long-lasting wars of the fi rst half of 
the 20th century, and migration led to the emergence of a large number of mixed Russian-
Chinese families. In the article of Siberian historians V.G. Datsyshen and L.A. Kutilova, 
have reconstructed the history of the emergence of Russian-Chinese families in Soviet 
Russia and the USSR. The authors show their composition and specifi city, analyze 
the problems of everyday life of members of such families in the socio-cultural and 
political space of Russia during the 20th century. 

The Russian diaspora played an important role in the history of the 20th century. 
In China, this diaspora occupies a special place, as immigrants from Russia temporarily 
or permanently lived there throughout the history of modern Russian-Chinese relations. 
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The most signifi cant communities of immigrants from Russia were formed in Northeast 
China (Manchuria) and Xinjiang.

The article of E.N. Nazemtseva, a famous specialist in the history of the Russian 
expatriate community in China, is primarily focused on on the activities of Russian 
public organizations in this country during the Russian revolution of 1917. Drawing on 
a wide source base, the author explores a little-known page of the revolutionary proces-
ses in the Russian Diaspora in China in 1917–20 with the materials of Manchuria and 
Xinjiang. Thanks to the documents found in the Russian Foreign Policy Archive, the author 
was able to restore the historical picture of the social and political life of immigrants 
from the Russian Empire in the Republic of China during the diffi  cult and controversial 
years of the Revolution and the Civil War. The article shows the regional peculiarities 
of the social and political life of the Russian community, and the infl uence of the revo-
lutionary events on the character of Russian/Soviet-Chinese relations in general.

Famous Russian emigration researchers Z.S. Bocharova and M.V. Krotova devo-
ted their article to another important and interesting page in the history of Russian-Chi-
nese relations – Harbin Polytechnic Institute. The history of the Institute as a center 
of Russian science and education in China in the 1920s – 1950s is considered an im-
portant element of Russian/Soviet-Chinese interaction in Northeast China. The authors 
introduced new archival documents into scientifi c discourse, revealing the role and im-
portance of the Russian-Chinese Institute in the development of Sino-Russian bilateral 
relations.

Three articles included in the thematic issue ‘Russia and China’ are devoted to 
the contemporary problems of Russian-Chinese relations. In the post-Soviet period, 
since 1995, the relations between Russia and China have been based on the principles 
of ‘strategic partnership.’ The proclamation of the Belt and Road Initiative by the Chi-
nese President in 2013 determined global geopolitical changes in Eurasia and became 
the most important factor in Russia’s future development. The new realities of Russian-
Chinese relations and serious changes in the global geopolitical system have increase 
the importance of the humanitarianism in international relations, and the use of soft 
power in Russian-Chinese relations.

The article of V.F. Ershov, Doctor of Historical Sciences, is devoted to the prob-
lems of the implementation of the principles of ‘strategic partnership’ in the relations 
between Russia and China in the modern conditions of globalization. Based on the 
international legal documents and information materials of the Foreign Ministries of 
the two countries, the author reveals the mechanisms of state-political, fi nancial, eco-
nomic and humanitarian interaction and cooperation between Russia and China at 
the present stage of bilateral relations. One cannot but agree with the author’s conclu-
sions that the strategic partnership between Russia and China is an important factor in 
ensuring the global political and economic system.

In their article, S.E. Martynenko and N.P. Parkhitko, RUDN University histori-
ans, consider Russian-Chinese cooperation in the context of the Belt and Road Initia-
tive. The article points out that Russia and China have a number of common interests 
in Central Asia, and the authors focus on Russian security interests in the context of the 
Belt and Road Initiative and the challenges associated with the new Chinese initiative. 
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According to the authors, under the initiative of Xi Jinping, the projects already imple-
mented within its framework in Russia will have a positive impact on the development 
of Russia and Russian-Chinese relations.

Based on the historical experience of the interaction between the two countries, 
O.A. Vorkunova and K.P. Kurylev in their article, analyze the impact of Russian-Chinese 
relations on the Eurasian states and prospects of the Eurasian continental development. 
The article reveals specifi c examples of the nature of relations between the emerging 
Eurasian economy and the national economies of the countries included in the Eurasian 
space. At the same time, the authors investigate this problem in the context of the orga-
nization of global and regional security spaces.

St. Petersburg researchers V.I. Fokin and E.E. Elts, in their article, considered 
the contribution of Russian and Chinese museums to the development of bilateral re-
lations through the theory of ‘soft power.’ The authors analyzed the content of cultural 
diplomacy, various forms and tools of cooperation between the museums of the two 
countries, including in connection with the Belt and Road Initiative. Of scientifi c in-
terest are the forms of cooperation between the leading metropolitan museums of the 
Russian Federation and China, as well as the main aspects of cooperation in the fi eld 
of museology along border regions of the two countries. At the same time, the authors 
note that the documentary basis of bilateral cultural relations does not refl ect the modern 
development of international activities of Russian and Chinese museums. We can as-
sume that this direction of Russian-Chinese cooperation in modern realities can provide 
serious moral and material support to Russian museums.

Thus, the presented articles consider important and topical problems of Russian his-
tory in connection with China and Russian-Chinese relations in the 20th – early 21st cen-
tury. Through the introduction of new sources into scientifi c discourse and the use of 
new principles and approaches in historical researches, the authors have raised to a new 
level the study of the Russo-Chinese ‘migrational exchange’ and modern relations be-
tween Russia and China.

RUS

2019 год является юбилейным в истории Китая и российско-китайских отноше-
ний. 70 лет назад, 1 октября 1949 г., было провозглашено образование Китайской 
Народной Республики. И уже на следующий день Советский Союз признал новое 
китайское государство, положив начало современному этапу двусторонних отно-
шений. При этом история контактов и связей между Россией и Китаем начитывает 
уже более четырех столетий. Символично, что самым старым участком государ-
ственной границы Российской Федерации является граница с КНР в Забайкалье; 
с Китаем граничат также наиболее отдаленные и малонаселенные регионы Рос-
сии. Отношения между двумя государствами и народами представляли собой 
сложную систему и затрагивали широкую сферу политических, экономических 
и культурных связей. Данный факт определяет особое место Китая во внешней 
политике России. 
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Отношения между народами и государствами – это, прежде всего, взаимо-
отношения между людьми, и наиболее вовлеченной в двухсторонние отношения 
частью общества являются мигранты. Интересной страницей нашей истории был 
«миграционный обмен», адаптация китайских мигрантов в России и развитие рус-
ской общины в Китае. В предлагаемом читателю выпуске нашего журнала этой 
теме посвящены три первые статьи. 

Проблемы китайской миграции в России традиционно привлекают внима-
ние научной общественности. В последние годы в отечественной историографии 
появились крупные обобщающие исследования по данной теме. Но специфика 
китайской миграции в СССР заключалась в том, что в подавляющем большинстве 
она была представлена мужчинами трудоспособного возраста, что в условиях вы-
званного бесконечными войнами первой половины ХХ в. гендерного дисбаланса 
в России привело к появлению большого числа смешанных русско-китайских се-
мей. В статье сибирских историков В.Г. Дацышена и Л.А. Кутиловой реконстру-
ируется историческая картина появления русско-китайских семей в Советской 
России и СССР, показывается их состав и специфика, анализируются проблемы 
повседневной жизни членов таких семей в социокультурном и политическом про-
странстве России ХХ в. 

Важную роль в отечественной истории ХХ в. играла русская зарубежная 
диаспора, и особое место здесь занимает Китай, где выходцы из России временно 
или постоянно жили на протяжении всей истории русско-китайских отношений. 
Наиболее значительные общины выходцев из России сложились в Северо-Вос-
точном Китае (Маньчжурии) и Синьцзяне. 

Статья известного специалиста по истории Русского зарубежья в Китае 
Е.Н. Наземцевой посвящена деятельности российских общественных организа-
ций в этой стране в период Русской революции 1917 г. Автор, опираясь на ши-
рокую источниковую базу, исследует малоизвестные страницы революционных 
процессов в российской диаспоре в Китае в 1917–1920 гг. на материалах Маньч-
журии и Синьцзяна. Благодаря выявленным в фондах Архива внешней политики 
России документам автор смогла восстановить историческую картину обществен-
но-политической жизни выходцев из Российской империи в Китайской Республи-
ке в сложные и противоречивые годы революции и гражданской войны. В статье 
показаны региональные особенности общественно-политической жизни русской 
миграции и влияние революционных событий на характер русско/советско-китай-
ских отношений в целом.

Статья известных исследователей русской эмиграции З.С. Бочаровой и 
М.В. Кротовой посвящена еще одной важной и интересной странице истории 
русско-китайских отношений – Харбинскому политехническому институту. Исто-
рия института как центра русской науки и образования в Китае в 1920 – 1950-х гг. 
рассмотрена в связи и в контексте русско/советско-китайского взаимодействия на 
территории Северо-Восточного Китая. Авторы ввели в научный оборот новые ар-
хивные документы, раскрывающие роль и значение русско-китайского института 
в развитии двусторонних отношений.
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Следующие три статьи, включенные в тематический блок номера «Россия 
и Китай», посвящены современным проблемам российско-китайских отношений. 
В постсоветский период, начиная с 1995 г., отношения между РФ и КНР стро-
ятся на принципах «стратегического партнерства». Провозглашение в 2013 г. 
Председателем КНР инициативы «Один пояс, один путь» определило глобальные 
геополитические изменения в Евразии и стало важнейшим фактором будущего 
развития России. Новые реалии российско-китайских отношений и серьезные из-
менения в мировой геополитической системе повышают значение гуманитарной 
составляющей в международных отношениях, актуализируют использование ин-
струментов мягкой силы, в том числе и в отношениях между РФ и КНР.

Статья доктора исторических наук В.Ф. Ершова посвящена проблемам реали-
зации принципов «стратегического партнерства» в отношениях между РФ и КНР в 
современных условиях глобализации. Опираясь на документы международно-пра-
вового характера и информационные материалы МИД двух стран, автор статьи рас-
крывает механизмы государственно-политического, финансово-экономического и 
гуманитарного взаимодействия и сотрудничества между РФ и КНР на современном 
этапе двухсторонних отношений. Трудно не согласиться с выводами автора о том, 
что стратегическое партнерство между Россией и Китаем является важным факто-
ром обеспечения мировой политической и экономической системы.

Российско-китайское сотрудничество в контексте инициативы «Один пояс, 
один путь» рассмотрено в статье историков из РУДН С.Е. Мартыненко и Н.П. Пар-
хитько. В статье справедливо указывается на то, что Россия и Китай имеют ряд 
общих интересов в Центральной Азии, и авторы акцентируют внимание на рос-
сийских интересах безопасности в контексте проекта «Один пояс, один путь» и 
проблемах вызовов, связанных с новой китайской инициативой. По мнению ав-
торов, рассмотренная инициатива Си Цзинпина и уже реализуемые в ее рамках 
в России проекты в целом окажут положительное влияние на развитие РФ и рос-
сийско-китайских отношений в целом.

Авторы О.А. Воркунова и К.П. Курылев, опираясь на исторический опыт 
взаимодействия двух стран, анализируют влияние российско-китайских отноше-
ний на состояние и перспективы развития Евразийского континента. В статье на 
конкретных примерах раскрывается характер отношений между складывающим-
ся евразийским хозяйством и национальными хозяйствами входящих в евразий-
ское пространство стран. При этом данную проблему авторы исследуют в контек-
сте организации глобального и региональных пространств безопасности.

Петербургские исследователи В.И. Фокин и Е.Э. Эльц рассмотрели в контек-
сте теории «мягкой силы» вклад музеев России и Китая в развитие двухсторонних 
отношений. Авторы проанализировали содержание культурной дипломатии, раз-
личные формы и инструменты сотрудничества между музеями двух стран, в том 
числе и в связи с инициативой «Один пояс, один путь». Представляют научный 
интерес выявленные авторами формы сотрудничества ведущих столичных музеев 
РФ и КНР, а также основные направления взаимодействия в области музееведения 
на уровне приграничных регионов двух стран. При этом авторы отмечают, что 
документальная основа двусторонних культурных связей не отражает современ-
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ное развитие международной деятельности отечественных и китайских музеев. 
Мы можем предположить, что данное направление российко-китайского сотруд-
ничества в современных реалиях может оказать серьезную моральную и матери-
альную поддержку российским музеям.

Таким образом, в представленных статьях рассмотрены важные и весьма 
актуальные проблемы истории России в связи с Китаем и русско-китайскими от-
ношениями в ХХ – начале ХХI в. Посредством введения в научный оборот новых 
источников и использования новых принципов и подходов в исторических иссле-
дованиях авторы статей подняли на новый уровень степень изученности пробле-
мы «миграционного обмена» и современных отношений между РФ и КНР.
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