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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Средства массовой информации в силу своей специфики оказывают ог-

ромное влияние на общественное сознание, а также играют одну из опреде-

ляющих ролей в формировании восприятия того или иного государства в ме-

ждународном массовом сознании. 

Отношения между Россией и Китаем имеют длительную и богатую ис-

торию. Поэтому интерес к освещению российско-китайских отношений в 

СМИ сохранялся всегда. Особая роль в данном вопросе отводилась пригра-

ничным изданиям. Газеты Амурской области конца XIX – начала ХХ века, та-

кие как «Амурский край», «Амурская газета», «Амурский коммерческий по-

средник» активно публиковали материалы о зарубежном соседе. Однако тема-

тика и характер публикаций о Китае менялись вместе со сменой общественно-

политической ситуации. 

В настоящее время тема российско-китайских отношений не теряет сво-

ей актуальности, особенно это касается СМИ приграничных территорий, в ча-

стности, Амурской области. К примеру, большое количество материалов о 

Китае, в том числе проблемных, публикует общественно-политическая газета 

«Амурская правда». «Комсомольская правда» в Приамурье» опубликовала се-

рию репортажей Людмилы Судейкиной «Восемь дней в Поднебесной, или 

Китай ищет героев», в которых журналист рассказывает об историческом 

прошлом Китая свозь призму отношений с Россией. В рамках программы 

«Неделя: хроника событий культурной жизни Благовещенска», выходящей в 

эфир на телеканале «Культура» и «Альфа-канал», вышел телевизионный цикл 

из восьми передач под названием «Русские и китайцы: истории приграничной 

жизни». Это совместный проект «Альфа-канала» и Амурского государствен-

ного университета, в котором журналисты рассказывали о том, как русские 

писатели и поэты открывали Китай для себя и своих читателей, как проходила 

жизнь русских в Китае во время строительства КВЖД в начале и в середине 

20 века. Кроме того, амурские СМИ активно освещают современные россий-
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ско-китайские приграничные отношения. В поле зрения журналистов попада-

ют различные стороны жизни: строительство моста между Благовещенском и 

Хэйхэ, российско-китайская ярмарка культуры и искусства, международный 

матч по хоккею и многие другие темы. 

Интерес к российско-китайским отношениям в современных СМИ за-

ставляет обратиться к истории освещения данной проблемы и определяет ак-

туальность исследования.  

Эмпирической базой исследования послужили материалы об отноше-

ниях России и Китая в «Амурской газете» в период с 1896 по 1906 гг. Мате-

риалы предоставлены отделом редких книг Амурской областной научной 

библиотеки им. Муравьева-Амурского, Государственным архивом Амурской 

области. 

Цельисследования – изучить особенности освещения российско-

китайских отношений в периодическом издании «Амурская газета»с 1896 по 

1906 гг. 

Цель требует решения следующихзадач: 

1-рассмотреть основные тенденции развития российско-китайских от-

ношений с момента их зарождения до начала февральской революции 1917 

года в России; 

2 изучить специфику дореволюционнойпрессы Дальнего Востока;  

3 проанализировать материалы о российско-китайских отношенияхв 

«Амурской газете» с жанрово-тематической точки зрения. 

Объект исследования – российско-китайские отношения и их освеще-

ние в СМИ Дальнего Востока дореволюционного периода. 

Предметисследования– специфика отражения российско-китайских от-

ношений в периодическом издании «Амурская газета»с 1896 по 1906 гг. 

Новизна исследованиясвязанас тем, что особенности освещения рос-

сийско-китайских отношений в дореволюционном издании «Амурская газета» 

не становились предметом научного осмысления. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные вы-
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воды можно будет использовать при дальнейшем изучении специфики отра-

жения российско-китайских отношений в СМИ, а также при исследовании до-

революционной печати Дальнего Востока. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях 

(в рамках преподавания курсов «История отечественной журналистики», 

«Медиаобраз страны в СМИ» и др.), а также в практической деятельности 

журналиста.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: эмпири-

ческий – метод контент-анализа, а также теоретические – исторический метод, 

индукция, анализ. 

Апробация работы.Основные результаты бакалаврской работы были 

представлены в рамках следующих научных мероприятий: 

1 XXVIнаучнаяконференция «День науки АмГУ – 2017», АмГУ; 

2 XIII всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы журналистики», НИ ТГУ. 

По теме исследования опубликовананаучная статья «Российско-

китайские отношения в дореволюционной прессе Дальнего Востока (на 

примере «Амурской газеты»)»(Актуальные проблемы журналистики: Сборник 

трудов молодых ученых. – 2017. – Вып. XII. – С. 14-15). 

Степень научной разработанности темы.Истории развития российско-

китайских отношений посвящено большое количество фундаментальных ра-

бот. Для написания бакалаврской работы использовались научные трудыВ. Г. 

Дацышена, Го Мэн, В. И. Дятлова, Д. В. Ершова,Н. В. Кононковой, А. В. Лу-

кина, Р. В. Лурды, В. В. Парамонова, А. П. Суходолова, О. А. Тимофеева. 

Кроме того, российско-китайские приграничные отношения рассматривались 

в научной литературе, посвященной истории Амурской области, в частности, 

это трудыА. В. Баранова, Д. Г. Ефремова, И. А. Шиндялова. Для проведения 

анализа мы обращались к отечественным исследователям истории журнали-

стики. Становление прессы на Дальнем Востоке изучалиА. В. Лосев, Т. В. 
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Прудкогляд, И. Г. Стрюченко, И. Е. Чернышев, И. А. Шахова. О первом част-

ном издании Благовещенска «Амурской газете» писалиО. Б. Арчакова, А. В. 

Попович. Историю цензуры в России рассматривает Г. В. Жирков. Понятие 

языка вражды использовалось исследователями Н. О. Автаевой, Н. В. Кали-

ниной.Анализ научной литературы показал недостаточную степень изученно-

сти темы российско-китайских отношений в дореволюционных изданиях 

Дальнего Востока, что определяет необходимость проведения исследований в 

данной области. 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 

ОСВЕЩЕНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРЕССЕ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

 
 
1.1 История становления российско-китайских отношений до на-

чала февральской революции 1917 года в России 

Отношения России и Китая насчитывают почти четыре столетия. Одна-

ко история их развития была довольно неоднозначной. Во взаимоотношениях 

двух государств этапы сближения и сотрудничества чередовались с этапами 

резкого охлаждения и конфронтации.  

По словам В. В. Парамонова, начало российско-китайских отношений 

берет свой отсчет еще с расцвета сухопутной торговли между Европой и Ази-

ей вдоль Великого шелкового пути. Однако взаимодействие между двумя 

странами было еще весьма слабым в силу их значительной географической 

отдаленности друг от друга.1 

В XVII в. произошли коренные изменения в геополитической ситуации 

на северо-востоке Евразии. Русские землепроходцы стали активно осваивать 

Сибирь и Дальний Восток, тем самым способствовав превращению России в 

крупную азиатскую и тихоокеанскую державу. Россия закрепилась на Даль-

нем Востоке, присоединив обширные территории, богатые природными ре-

сурсами. В это время началось и продвижение маньчжуров на север и северо-

восток от своих владений. Все эти факторы привели к территориальным со-

прикосновениям между Россией и Цинской империей. Стали возникать пер-

вые конфликтные ситуации. Исследователь А. В. Лукин отмечает, что рус-

ских, оказавших активное сопротивление продвижению маньчжурских отря-

дов в Приамурье, в цинском Китае стали рассматривать как неизвестное «вар-

варское» племя, а походы против них интерпретировались как «каратель-

                                                           
1 ПарамоновВ. В. Отношения между Россией и Китаем: история, современность и будущее // Conflict Studies 
Research Centre. 2006. № 46. С. 5. 
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ные».2 

Россия и Китай в середине XVII в. имели прямо противоположный 

взгляд на то, как должны строиться двусторонние контакты. Русский царь 

Алексей Михайлович и его двор, пишет А. В. Лукин, рассчитывали устано-

вить равноправные межгосударственные отношения, развивать торговые свя-

зи и урегулировать проблемы, связанные с территориальным размежеванием в 

приграничных районах. Цинская администрация, в свою очередь, исходя из 

традиционных внешнеполитических установок, стремилась навязать русским 

статус «вассала» и отодвинуть границы Русского государства как можно 

дальше от Китая и собственно маньчжурских земель, расположенных на тер-

ритории современного Северо-Восточного Китая.3 

Россия и Китай в течение нескольких десятилетий вели борьбу за обла-

дание Приамурьем. В начале 80-х гг. XVII в. император Канси развернул мас-

сированное наступление на русские поселения в Приамурье. Целью главного 

удара был избран Албазинский острог. Это была хорошо укрепленная кре-

пость, центр русских владений в этом районе. В июне 1685 г. маньчжурские 

войска осадили Албазин. 

В августе 1689 г. в Нерчинске состоялись переговоры между диплома-

тическими представителями Русского государства и империи Цин, завершив-

шиеся подписанием первого в истории русско-китайского договора.4 Нерчин-

ский договор стал отправной точкой стабильных и мирных русско-китайских 

отношений. 

К началу XVIII в. отношения между двумя странами формировались 

достаточно стабильно, без появления серьезных конфликтов. Важным момен-

том в развитии дипломатических и торговых связей между Россией и Китаем 

стало подписание в 1727 г. Кяхтинского договора. Благодаря договору тор-

говля между двумя странами была не только упорядочена, но и перешла на 

                                                           
2Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития рос-
сийско-китайских отношений / под ред. А. В. Лукина. М. Весь Мир, 2013. C. 22-23. 
3Там же. C. 23.  
4Там же. С. 27.  
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качественно новую стадию. В результате открытия беспошлинной погранич-

ной торговли в Кяхте и Цурухайту общий объем торговли значительно возрос 

по сравнению с предыдущим периодом.5 

И все же, подписание договора не означало искоренение всех противо-

речий, возникающих в российско-китайских отношениях. Как отмечает китае-

вед и историк В. Г. Дацышен, значительный разрыв между Россией и Китаем, 

произошел в 1785 г. и продолжался семь лет. Причиной его были преступле-

ния и грабежи со стороны русских подданных на границе.6 Однако, как Рос-

сия, так и Китай были заинтересованы в мире и стабильности на границе, тем 

более они видели очевидную выгоду торгово-экономических связей, что за-

ставляло стороны искать компромиссы и решать проблемы дипломатическим 

путем. 

Более динамичными и насыщенными важными событиями российско-

китайские отношения стали примерно с конца 1850-х гг. Всплеск активности в 

отношениях России и Китая начался после подписания Айгунского договора в 

1858 г. Второй пункт этого договора гласил: «Для взаимной дружбы поддан-

ных двух государств дозволяется взаимная торговля проживающим по рекам 

Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств, а начальствующие 

должны взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим людям 

двух государств».7 После этого торговля между странами стала быстро разви-

ваться. Параллельно с Айгунским был подписан и Тяньцзиньский договор. 2 

ноября 1860 г. великий князь Гун Н. П. Игнатьев подписали в Пекине «До-

полнительный договор между Россией и Китаем». Для развития Дальнего 

Востока, довольно удаленного от центра России, необходимы были проекты с 

соседним государством. Так, в научной работе Н. В. Кононковой мы находим 

сведения о том, что на сопредельных территориях в конце XIX в. по соглаше-

                                                           
5 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития рос-
сийско-китайских отношений / под ред. А. В. Лукина. C. 32-34. 
6Дацышен В. Г. История русско-китайских отношений в конце XIX – начале ХХ вв. : монография. М.Директ-
Медиа, 2014. С. 52-57. 
7Го Мэн. Миграция населения из России в Китай: исторический опыт натурализации и сохранения самобытно-
сти (конец XVII-XX веков)//Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2012. № 2. С. 72. 
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нию с китайским правительством создавались специальные приграничные 

власти. В России они назывались пограничными комиссарами, в Китае – дао-

ини. Такие органы были учреждены в Кяхте (Забайкальская область), в Ново-

Киевске (Приморская область), Благовещенске (Амурская область).8 

Таким образом, активное развитие соглашений России и Китая по по-

граничным вопросам послужило толчком к дальнейшему расширению эконо-

мического сотрудничества, а также к усилению взаимодействия в военной 

сфере. 

1896-1897 гг. В. Г. Дацышен называет «пиком дружбы» русско-

китайских отношений. Это было результатом помощи России Китаю в тяже-

лое время поражения от Японии.9В 1896 г. был заключен договор «О союзе и 

постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД). Этот договор 

имел большое значение для двух стран как в экономическом плане, так и в во-

енно-стратегическом. Важной частью договора стало формирование оборони-

тельного союза против Японии.10 

Вскоре после этого, в 1898 г., в г. Санкт-Петербурге между Россией и 

Китаем была заключена конвенция «О предоставлении России в аренду пор-

тов Люйшунь и Далянь» (Порт-Артур и Дальний). Находясь на территории 

Китая, данные порты стали опорными базами военно-морских сил России на 

Дальнем Востоке.11 

Несмотря на активное сближение и сотрудничество России и Китая в 

конце XIX века, после начала строительства КВЖД начались столкновения на 

границе. Ситуацию усугубило и обострило развернувшееся в Китае восстани-

ем ихэтуаней. 

Н. А. Шиндялов определяет восстание ихэтуаней как массовое оппози-

                                                           
8Кононкова Н. В.Российско-китайские приграничные отношения в контексте государственно-политической 
эволюции России в начале XX в. / Вестник Амурского государственного университета. 2010. Вып. 48 : Сер. Гу-
манитарные науки. С. 22. 
9 Дацышен В. Г. Четыреста лет истории русско-китайских отношений : сборник статей. М. Директ-Медиа, 2014. 
С. 70-71. 
10Суходолов А. П. Китайская восточная железная дорога: опыт России и Китая по совместной реализации круп-
номасштабных проектов // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 3. С. 73-74. 
11Лурда Р. В., Тарасова Ю. А. Российско-китайское военно-техническое сотрудничество в конце XIX – середине 
XX века // Проблемы современной науки. 2014. № 14. С. 120. 
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ционное движение против маньчжурской династии Цин и одновременно про-

тив империалистической политики расчленения и захвата территорий Китая 

иностранными государствами.12 

В пособии по истории Амурской области, содержатся сведения о том, 

что изначально началось восстание в 1898 г. в провинции Шаньдунь, но быст-

ро распространилось в соседних провинциях и захватило Маньчжурию.13 

Н. А. Шиндялов отмечает, что призыв к погромам и изгнанию иностран-

цев из Китая получил широкую поддержку среди нищего и обездоленного на-

селения северо-восточных провинций Китая, где особенно сильным было за-

силье иностранцев. Весной 1900 г. движение ихэтуаней переросло в массовое 

восстание. По словам историка, в результате распространившейся антиино-

странной агитации, ихэтуани начали в сторону русских в Маньчжурии враж-

дебные действия: разрушали построенные участки железной дороги, жилые 

дома, станционные постройки и служебные помещения, уничтожали теле-

графные линии. Погибли многие строители, тысячи других вынуждены были 

спасаться, покидая места работы. Ущерб от разрушений на КВЖД, причинен-

ный нападениями ихэтуаней, составил более 72 миллионов рублей. В северо-

восточных провинциях Китая развернулись широкомасштабные военные опе-

рации. Союзные державы сосредоточили против ихэтуаней и правительствен-

ных войск свыше 40 тысяч человек. Обе стороны несли тяжелые потери. В со-

ставе союзных войск принимали участие и воинские подразделения России.14 

Все поселения вдоль Амура находились в военной опасности. Особенно 

тревожная обстановка сложилась у Благовещенска. 1 июля 1900 г. на Амуре у 

маньчжурского городка Айгунь ихэтуанями были обстреляны из винтовок два 

русских парохода, совершавших рейсы из Хабаровска до 

ска.15Правительство России направило воинские подразделения в северо-

восточные провинции Китая для участия в составе союзных войск против от-
                                                           
12Шиндялов Н. А. История Благовещенска. 1856-1907. Очерки, документы, материалы. Благовещенск. ОАО 
«Амурская ярмарка», 2006. С. 98-152. 
13 История Амурской области / А. В. Баранов [и др.]. Благовещенск. Изд-во БГПУ, 2005. С. 108. 
14ШиндяловН. А. История Благовещенска. 1856-1907. С. 98-130. 
15Там же.С. 130-132. 
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рядов ихэтуаней. По словам В. Г. Дацышена, эти события фактически можно 

назвать войной между Россией и Китаем. Но состояние войны Россия не при-

знавала, констатировал ее лишь Пекин.16 

В работе В. И. Дятлова мы находим сведения о мерах, предпринятых 

администрацией и руководством Дальнего Востока в сложившейся ситуации. 

3 июля 1900 г., после артиллерийского обстрела китайскими войсками Благо-

вещенска военный губернатор Амурской области К. Н. Грибский, реализуя 

директиву военного министра А. Н. Куропаткина о решительных действиях 

против китайцев, издал распоряжение о выдворении всех китайцев города и 

области за Амур. Полиция и добровольцы из числа горожан и казаков устрои-

ли облавы, в ходе которых несколько тысяч китайцев было арестовано. Обла-

вы сопровождались массовыми грабежами, избиениями и 

ми.17Благовещенский историограф, свидетель событий 1900 г. Н. З. Голубцов 

писал: «Перевозочных средств было мало, да для толпы в две с лишним тыся-

чи человек их нелегко было бы найти. Между тем, с того берега не перестава-

ли стрелять. Тут имел место факт переправы китайцев через Амур прямо 

вплавь. Конечно, немногие из них достигли своего берега, но и здесь ожидала 

их печальная участь: их избивали свои же. Тысячи китайцев погибли, трупы 

их несколько дней проплывали мимо Благовещенска». В итоге, из нескольких 

тысяч китайцев на другой берег Амура переправились только около сотни че-

ловек.18 

Так из-за политических противоречий пострадало большое количество 

мирных жителей, как с русской стороны, так и с китайской. Массовые убийст-

ва китайцев на Амуре вызвали непонимание и возмущение российской обще-

ственности.  

После этих трагических событий обстановка в приграничных районах 

России и Китая нормализовалась. В усиленном режиме возобновилось строи-
                                                           
16ДацышенВ. Г. Четыреста лет истории русско-китайских отношений. С. 101. 
17Дятлов В. И. Благовещенская «утопия»: из истории материализации фобий // Евразия. Люди и мифы : сб. ста-
тей. М. Наталис, 2003. С. 137-141. 
18 Ефремов Д.Г. Исчезнувший народ: повествование о первых казачьих станицах на Амуре. Кимры. ГУП Кимр-
ская типография, 2003. С. 12-13.  



16 
 

тельство железных дорог. В 1902 г. на КВЖД началось рабочее движение по-

ездов, а с 1903 г. железные дороги были сданы в постоянную эксплуатацию. 

Стабилизировались и торгово-экономические связи.19 

Для обеспечения безопасности строителей и служащих железных дорог 

в Маньчжурии были оставлены воинские контингенты. И когда в 1904 г. на-

чалась русско-японская война, именно они приняли на себя первые удары 

японских войск. В 1904-1905 гг. в русско-японской войне, где основным теат-

ром военных действий была Маньчжурия и Ляодунский полуостров, россий-

ские войска защищали не только арендованные у Китая территории, но и его 

целостность.20 После поражения России от Японии, русские войска были вы-

ведены из Маньчжурии, война также заставила Россию отказаться от экспан-

сии по ряду направлений, например, в Тибете.21 В июле 1912 г. в Петербурге 

была подписана секретная русско-японская конвенция о разграничении За-

падной Маньчжурии и Внутренней Монголии на российскую и японскую 

сферы влияния.22 

Следует упомянуть еще об одном определяющем факторе российско-

китайских отношений конца XIX – начала ХХ в., а именно о миграционных 

процессах на Дальнем Востоке. На рубеже веков стало весьма активным пере-

селение китайцев на российскую территорию. В свою очередь, происходило и 

оседание российского населения в некоторых городах и провинциях Китая. 

Причинами тому, по мнению А. В. Лукина было расширение коммерческой 

деятельности России в дальневосточном регионе и статусом полосы отчужде-

ния КВЖД.23К началу XX в.миграция стала приобретать уже массовый харак-

тер, что в свою очередь оказывало заметное влияние как на характер отноше-

ний между местными властями двух стран, так и на этническую и этнопсихо-

                                                           
19История Амурской области / А. В. Баранов [и др.]. С. 113. 
20 Шиндялов Н. А. История Благовещенска. 1856-1907. С. 133. 
21 Дацышен В. Г. Четыреста лет истории русско-китайских отношений. С. 101. 
22Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития рос-
сийско-китайских отношений / под ред. А. В. Лукина. С. 67. 
23Там же. C. 73. 
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логическую ситуацию в российском Приамурье.24Эти процессы имели проти-

воречивые последствия. С одной стороны, как китайцы, так и русские прино-

сили на территорию соседней страны свои традиции, обычаи, элементы на-

циональной культуры. Все это создавало условия для дальнейшего взаимо-

действия двух культур на самых различных уровнях, включая бытовую сферу 

и обыденное сознание. С другой стороны, активная миграция китайцев на 

Дальний Восток создала почву для вспышек конфликтных ситуаций и как 

следствие развитию антикитайских настроений в обществе, национальной не-

приязни и ксенофобии. Об этом пишет в своей работе В. И. Дятлов. Как ут-

верждает историк, массовые антикитайские настроения, геополитические 

страхи и устремления, соединившись, породили в дореволюционной России 

синдром так называемой «желтой опасности».25 

Таким образом, с самого зарождения отношения между Россией и Кита-

ем были весьма противоречивыми. Развивались они волнообразно – этапы 

тесного сотрудничества сменялись этапами резкого охлаждения отношений. 

Начались они с борьбы за право обладания Приамурьем, которая продолжа-

лась несколько десятилетий. Резко ухудшились взаимоотношения после нача-

ла строительства КВЖД. Обостряло ситуацию восстание ихэтуаней в начале 

XX века. Однако, конфликтные ситуации и столкновения в конце концов при-

водили к подписанию мирных договоров, установлению дипломатических от-

ношений и их стабилизации. Рассмотрев историю развития российско-

китайских отношений, можно утверждать, что они были важным фактором 

развития обеих стран, от их состояния зависели в целом успехи политики, как 

внутренней, так и внешней, а также развитие экономических и культурных 

связей между Россией и Китаем. Исходя из этого можно сделать вывод, что в 

политическом диалоге и сотрудничестве видели необходимость обе стороны – 

как Россия, так и Китай.  

                                                           
24 Тимофеев О. А. Российско-китайские отношения в Приамурье (середина XIX в. – начало XX в.) : моногра-
фия. Благовещенск. Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2003. С. 49. 
25Дятлов В. И. Экзотизация и «образ врага»: синдром «желтой опасности» в дореволюционной России//Идеи и 
идеалы. 2014. № 2. С. 27. 
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Сложные отношения двух страннаходили отражение в печатных СМИ 

России, в частности, Дальнего Востока. 

1.2Дореволюционная пресса Дальнего Востока. Тематическое свое-

образие дореволюционных СМИ 

Конец XIX – начало XX вв. – переломный этап в развитии Дальнего 

Востока. Это отражалось во всех сферах, в том числе и в культурной. Активно 

начинает развиваться периодическая печать. И. Г. Стрюченко объясняет это ее 

специфическими особенностями – издание газеты, журнала является одновре-

менно и капиталистическим предприятием, приносящим хозяину прибыль, и 

средством идеологического влияния на действительность.26 Помимо этого, 

периодическая печать в указанный нами период осуществляла и культурную 

функцию укрепления духовного родства населения региона.27 

Если ранее в крае существовало лишь три издания (официозная газета 

«Забайкальские областные ведомости», газета морского ведомства «Владиво-

сток» и научный ежегодник «Записки Общества изучения Амурского края»), 

то с начала 90-х гг. XIX века и по 1904 г. на Дальнем Востоке разновременно 

издавалосьуже 29 периодических изданий. Из них было 23 газеты: «Новое 

время», «Приамурские ведомости», «Байкал», «Амурская газета», «Амурский 

край» и многие другие. Это свидетельствует о высоких темпах развития прес-

сы в регионе. Возникновение разветвленной сети периодической печати отра-

зило в себе основные особенности социально-экономического и политическо-

го развития края в этот период.28 

И. Г. Стрюченко выделяет три основные группы изданий Дальнего Вос-

тока:  

1 Официальные органы печати. Эту группу на Дальнем Востоке состав-

ляли официальные правительственные издания («Приамурские ведомости»), 

                                                           
26СтрюченкоИ.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). Влади-
восток. Дальневост. кн. изд-во, 1982. С. 52. 
27Шахова И. А. Роль периодической печати российского Дальнего Востока в формировании духовной культуры 
населения края (ХIХ – начало ХХ вв.)//Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2000. 
№ 4. С. 67-68. 
28 Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). С. 52-
53. 
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издания церковных («Камчатские епархиальные ведомости» (с 1899 г. – «Бла-

говещенские епархиальные ведомости»), «Забайкальские епархиальные ведо-

мости», «Владивостокские епархиальные ведомости», «Известия Братства 

православной церкви в Китае») и военных («Вестник Маньчжурской армии», 

«Листок для солдат Маньчжурской армии») ведомств. 

2 Научная периодика. Это звено появилось в связи с общим развитием 

края, усилением научно-изыскательских работ, открытием Читинского и При-

амурского отделов Русского географического общества и Восточного инсти-

тута на Дальнем Востоке. К этой группе относились следующие издания: «За-

писки Приамурского отдела Русского географического общества», «Записки 

Читинского отдела Русского географического общества», «Современная лето-

пись Дальнего Востока», «Листок областного статистического комитета», 

«Труды Временного медицинского общества на Дальнем Востоке в г. Чите». 

3 Частные издания.Данная группа была наиболее многочисленной. 

Именно в ней в большей степени отразился коммерческий характер буржуаз-

ной прессы. Также, в этом типе периодических изданий под воздействием ра-

бочего революционного движения произошло идейно-политическое размеже-

вание: одни издания перешли на общедемократические позиции, другие, на-

оборот, заняли монархические, третьи остались на позициях либеральной 

буржуазии. Эта группа периодики была представлена следующими издания-

ми: газеты «Владивосток», «Дальний восток», «Восточный вестник», «Влади-

востокский листок объявлений», «Амурская газета», «Амурский край» и др.29 

Таким образом, быстрое заселение Дальнего Востока, рост промышлен-

ности, городов, капитализация сельского хозяйства в 1895-1904 гг. обуслови-

ли бурное развитие журналистики. В крае появились десятки газет и журна-

лов, выросло число редакционно-издательских центров, газеты издавались не 

только в областных городах (Владивосток, Чита, Благовещенск), но и в уезд-

ных (Никольск-Уссурийский, Николаевс-на-Амуре, Кяхта и др.). Периодиче-

                                                           
29 Стрюченко И.Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). С. 53-
56. 
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ская печать в регионе представляла собой развитую систему социально-

экономической и культурно-политической информации, способной обслужи-

вать население края по всем вопросам общественной жизни.30 Это был первый 

этап развития печати на Дальнем Востоке.  

После 1905 г. рост числа изданий, их классово-политическая дифферен-

циация происходили под непосредственным влиянием революции. Лишь две 

группы дальневосточной периодики в годы первой русской революции пре-

терпели незначительные изменения – официальная и научная. Причем первая 

количественно не увеличилась (вместо прежних двух военных газет в крае из-

давались еженедельный иллюстрированный журнал для чтения нижних чинов 

«Досуги заамурница» и газета «Военная жизнь»), а вторая увеличилась на од-

но издание – журнал «Вестник Красного креста на Дальнем Востоке».31 

Количественные и качественные изменения коснулись звена частных 

изданий. В крае их издавалось около ста, они охватывали основные классы и 

социальные группы общества. Значение печати в общественной жизни края 

возросло.  

Характерной чертой развития журналистики в этот период стало появ-

ление партийных изданий, среди которых важную роль играли листовки и га-

зеты местных организаций РСДРП – «Забайкальский рабочий», «Приморский 

рабочий». Значительным событием в развитии журналистики на Дальнем 

Востоке было появление группы сатирических изданий.32 

Что касается конкретно Приамурья, то первым изданием здесь была 

церковная газета «Камчатские епархиальные ведомости», издававшаяся с 1894 

по 1899 гг., а с 1899 г. выходившая под названием «Благовещенские епархи-

альные ведомости». Газета имела вид обычной книги в 28-40 страниц. Перио-

дичность – 2 раза в месяц. Первым редактором был протоиерей В. Мстислав-

ский. Газета выходила по решению Камчатской духовной консистории и яв-
                                                           
30Прудкогляд Т.В. Периодическая печать и ее роль в социально-экономическом и культурном развитии Дальне-
го Востока России (1865-1917) : автореф. дис…. канд. истор. наук : 07.00.02. Владивосток. Изд-во Дальневост. 
ун-та, 2000. С. 18. 
31Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). С. 115. 
32Там же.С. 116. 
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лялась официальным органом местного епархиального управления.33 

1 (2) июля 1895 г. вышел первый номер «Амурской газеты». Эта газета 

стала первенцем частной периодической печати в Благовещенске. Она выхо-

дила около одиннадцати лет и сыграла существенную роль в жизни Приаму-

рья, особенно в годы первой русской революции, в поддержку которой она 

выходила, пропагандируя революционные идеи и освещая жизнь рабочих.34 

Вторым частным изданием области стала газета «Амурский край», пе-

чатный орган прогрессивно настроенной интеллигенции. Ее первый номер 

вышел в конце 1899 г. Редактором-издателем газеты стал У. И. Кличтоглу. 

Как и «Амурская газета», она сыграла столь же существенную роль в жизни 

области и просуществовала до 1910 г.35 

24 ноября 1905 г. вышел указ о новых «Временных правилах о повре-

менных изданиях», который отменял предварительную цензуру газет и жур-

налов. Однако, как пишет Г. В. Жирков, это не означало полной свободы для 

периодики. В судебном порядке издание могло быть запрещено, приостанов-

лено или арестовано за публикацию «неугодного» с точки зрения властей ма-

териала.36 Особенно это касалось политической информации, потребность к 

которой резко возрастает у населения в переломные моменты истории. Авто-

ров публикаций, не отвечающих официальному курсу, жестоко наказывали, 

вплоть до заключения под стражу или ссылкой на поселение.37 Именно по-

этому существование большинства периодических изданий, в том числе мест-

ных, было кратковременным. Такими изданиями, просуществовавшими ко-

роткий строк, стали «Голос приказчика» и «Заря Востока», выходившие в 

Благовещенске. Однако, санкции действовали только на сами издания, а не на 

всю типографию, поэтому после приостановления газеты, вместо нее появля-

лась новая, под другим названием. Тем не менее, революция оказала огромное 

                                                           
33ЧернышевИ. Е. Из истории печатных СМИ Амурской области // Медиаальманах. 2011. № 6. С. 39. 
34Арчакова О. Б. Первое частное издание Благовещенска «Амурская газета»//Вестник Амурского государствен-
ного университета, 2016. Вып. 72 : Сер. Гуманитарные науки. С. 111-112. 
35Чернышев И. Е. Из истории печатных СМИ Амурской области. С. 39-40. 
36 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX-XX веков. М. Аспект Пресс, 2001. С. 252. 
37Там же. С. 252-253. 
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влияние на развитие печати, предоставив своими демократическими завоева-

ниями возможность и право относительно свободно издавать газеты.38 

Так, к 1906 г. в Амурской области выходило свыше 10 периодических 

изданий. Выпускались газеты: «Голос окраины», «Амурская жизнь», «Амур-

ский летописец», «Амурский вестник», «Амур», «Агентские телеграммы». В 

периодических изданиях читатели могли найти информацию о событиях в 

центре и в области, в них публиковались литературные произведения амур-

ских писателей и поэтов, интересные заметки научного содержания. Подоб-

ные издания были популярны среди местной публики. 

В столице Амурской области, Благовещенске, к 1911 г. выходило уже 25 

изданий: «Амурский край», «Благовещенск», «Голос приказчика», «Благове-

щенское утро» и др. Имелось и рекламное издание – «Амурский коммерче-

ский посредник». А всего в Приамурье до 1917 г. выходили 83 издания. Из 

них – 76 в Благовещенске, 6 в Алексеевке (ныне Свободный), 1 в Зее-

Пристани. Причем одновременно могли выходить 6-8 наименований. Их те-

матическая направленность была самой различной: общественно-

политические и литературные, рабочие и ведомственные, детские и молодеж-

ные газеты и журналы.39 

Существенный вклад в развитие амурской печати внесли политические 

ссыльные. В подцензурной печати открытое высказывание взглядов, расхо-

дившихся с официальным курсом правительства, было невозможно. Чтобы 

обойти цензуру, приходилось прибегать к «эзоповскому языку», к намекам и 

недомолвкам. Будучи ближайшими сотрудниками, а нередко и фактическими 

редакторами газет, политические ссыльные находили способы так или иначе 

влиять на их направление. Примером тому может служить история первых 

благовещенских газет – «Амурской газеты» и «Амурского края».40 

В дореволюционное время в Благовещенске предпринимались попытки 
                                                           
38 История Амурской области / А. В. Баранов [и др.]. С. 162. 
39Чернышев И. Е. СМИ приграничного региона: становление и особенности функционирования (на примере 
Дальневосточного федерального округа) : дис. ….. канд. филол. наук : 10.01.10. М., 2009. С. 35-37. 
40Лосев А. В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья. Благовещенск. Изд-во БГПУ, 2011. 
С. 158-159. 
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издания журналов, однако по цензурным условиям, а главным образом из-за 

недостатка литературных сил, они не имели успеха. После выхода нескольких 

номеров журналы прекращали свое существование. Такова была участь еже-

недельников «Колючки» (1909-1910 гг., вышло девять номеров), «Зея» (1914 

г. – три номера), «Записки любителя» (1916 г. – девять номеров). Почти еди-

ноличным автором первых двух журналов был поэт и журналист Ф. И. Чуда-

ков. «Записки любителя» редактировались известным краеведом Г. С. Нови-

ковым-Даурским, который и сам выступал на страницах этого издания.41 

Появление периодических изданий в Приамурье стало крупным дости-

жением амурской культуры. Печать сыграла важную роль в общественно-

политической и духовной жизни региона.  

В целом, как отмечает Т. В. Прудкогляд, дальневосточная пресса пере-

гнала многие регионы по масштабам своего роста.42 Также, несмотря на то, 

что печать региона формировалась под влиянием центральной печати, она 

имела и свои отличительные особенности. Занимая приграничное положение 

с Китаем, большое внимание в своих материалах уделяла пресса данной стра-

не. Поднимались вопросы развития Китая, миграции китайцев на Дальний 

Восток, строительства КВЖД. Пресса Дальнего Востока подробно рассказы-

вала о переселениях крестьян в регион, о развитии золотопромышленности, о 

положении рабочего человека. Все это явилось значительным достижением 

русской культуры на Дальнем Востоке. 

Таким образом, подводя общие итоги развития периодической печати на 

Дальнем Востоке в концеXIX – началеXX, можно объективно отметить ее 

стремительное развитие. В регионе сформировались три группы изданий – 

официальные, научные и частные. Самой многочисленной группой периодики 

было звено частных изданий, где впоследствии произошло идейно-

политическое размежевание прессы на монархическое, либерально-

буржуазное и общедемократическое направления. После революции 1905 г., 
                                                           
41Лосев А. В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья.С. 158-159. 
42 Прудкогляд Т. В. Периодическая печать и ее роль в социально-экономическом и культурном развитии Даль-
него Востока России (1865- 1917). С. 20. 
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обусловившей общественную потребность в объективном освещении полити-

ческих вопросов, в регионе произошел бурный рост количества частных изда-

ний. И хотя существование многих изданий было кратковременным, они вне-

сли огромный вклад в развитие журналистики Дальнего Востока и всей куль-

туры региона в целом. Несмотря на то, что разные издания по-разному осве-

щали те или иные события, тематика была во многом схожей: на страницах 

дальневосточных СМИ освещалась политическая ситуация в стране, между-

народная проблематика, а такжеместные проблемы. Большое внимание на 

страницах газет уделялось Китаю и российско-китайским отношениям. Это 

обусловлено близостью региона к данной стране, а также активным сотрудни-

чеством России и Китая в данные годы. 
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ИЗДАНИИ «АМУРСКАЯ ГАЗЕТА»  

 
 
2.1 Общая характеристика периодического издания «Амурская га-

зета» 

Попытка основать «Амурскую газету» была предпринята еще в 1886 г. 

Владелец первой частной типографии в Благовещенске П. Г. Артамонов про-

сил разрешения на издание политической, общественной и литературной 

«Амурской газеты», главной задачей которой было бы изучение Амурского 

края. Но разрешение на издание так и не было получено.43 

Лишь спустя девять лет, при помощи П. Д. Баллода, который взял на се-

бя материальные расходы, стало возможным издание «Амурской газеты». 

Первый ее номер вышел 1 июля 1895 г. «Амурская газета» явилась первенцем 

частной периодической печати в Благовещенске. Она имела подзаголовок: 

«Политический, общественный и литературный орган». Издателем «Амурской 

газеты» выступил Я. Домбровский, служивший судебным исполнителем, ре-

дактором был А. Кордовский. Газета стала значительным событием для жизни 

города.  

С 1895 по 1900 гг. она выходила ежедневно; с 1900 по 1902 гг. – ежене-

дельно, по воскресеньям; с 1902 по 1906 гг. – три раза в неделю. До 1902 вы-

ходила на 16-24-32 страницах, далее на 8-10 страницах журнального форма-

та.44 За это время не раз менялись редакторы, издатели, редакционный состав 

и постоянные сотрудники. В 1900 г. редактором газеты стал А. В. Кирхнер, с 

№ 73 1903 г. – А. С. Михайлов, с № 112 1904 г. – Н. И. Сажин, с 1905 г. – Л. В. 

Кирхнер (вдова А.В. Кирхнера).45 

В № 132 «Амурской газеты» от 4 декабря 1905 г. в заметке «От редак-

ции» было сказано, что с ноября 1905 г. «издательство и типография «Амур-

ской газеты» находится в фактическом распоряжении артели тружеников пе-

                                                           
43Десятилетие «Амурской газеты» // Амурская газета. 1905. № 73. С. 1383. 
44 Чернышев И. Е. Из истории печатных СМИ Амурской области. С. 41. 
45 Арчакова О. Б. Первое частное издание Благовещенска «Амурская газета». С. 111. 
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чатного дела под названием «Артель Амурской газеты», организованной ис-

ключительно на принципах трудового участия».46 В состав артели входили все 

работники газетного и типографского дела, начиная с рассыльных и заканчи-

вая составом редакции. 

Политическая программа газеты претерпевала изменения. Со дня осно-

вания она принадлежала к общедемократическим изданиям. В 1900 г., когда 

редактором-издателем «Амурской газеты» стал А. В. Кирхнер, газета приоб-

рела либерально-буржуазную направленность. В период, когда редактором 

был политический ссыльный Н. Сажин, обличительная струя в газете усили-

лась.47 

Известна острая полемика «Амурской газеты» с газетой «Амурский 

край», также издававшейся в Благовещенске. «Амурская газета» стояла в оп-

позиции по отношению к власти, в свою очередь «Амурский край» придержи-

вался правительственного курса. Этот фактор вызывал периодические столк-

новения двух амурских изданий.   

«Амурская газета» состояла из большого количества отделов:  

1 «Последняя почта. Из иностранной жизни». Этот отдел представлял 

собой подборку новостных заметок о событиях за рубежом. В поле зрения га-

зеты попадали действия, происходящие в Европе, Азии, Южной Америке, 

США, Японии, Китае, Африке. Материалы представляли собой переводы из 

иностранных изданий. Источниками сообщений становились не только газе-

ты, но и информационные агентства. К примеру, российские – «Русские ведо-

мости», «Новое время», «Новости», «Россия» и «Российское агентство»; ино-

странные – токийская «The Japan Weekly Times», римская «Temps», француз-

ская «Figaro», венская «Information» и др. 

2 «Корреспонденция». Публиковались письма, присылаемые в редакцию 

газеты. 

3 «Местная хроника». В данном отделе размещались материалы о жизни 

                                                           
46 Сажин Н. И. От редакции // Амурская газета. 1905. № 132. С. 2551. 
47Там же. С. 111-112. 
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Благовещенска и Приамурья в целом. 

4 «Из сибирской жизни». Публикация последних новостей из Сибири. 

5 «Фельетон». В газете размещались произведения известных писателей 

– А. Амфитеатрова, В. Дорошевича, И. Крылова, а также местных авторов – Л. 

Волкова, И. Измайлова, С. Синегуба и др. 

6 «Телеграммы». Сообщения Российского Телеграфного Агентства.  

7 «Объявления». 

Помимо этого, к газете выходили приложения:«Приложение к «Амур-

ской газете», «Приложение литературное и иллюстрированное», «Экстренный 

выпуск телеграмм «Амурской газеты», «Особое иллюстрированное приложе-

ние с беллетристским и научным содержанием» и др.48 

«Амурская газета» широко освещала общественную жизнь города, об-

ласти, Сибири, России в целом, содержала зарубежные новости. Большое 

внимание в газете уделялось экономике Приамурья, развитию приискового 

дела и каменноугольной промышленности, состоянию сельского хозяйства 

края.49 

Страницы «Амурской газеты» были также заполнены крупными мате-

риалами о положении рабочего класса, его жизни и быте. Постоянно освещал-

ся газетой и другой важный аспект – растущая тяга рабочих к знаниям.  

Русско-японскую войну «Амурская газета» расценивала как антинарод-

ную. Газета приветствовала развитие революционных событий в России, со-

чувственно относилась к борьбе пролетариата за создание демократической 

республики.50 

Заметную роль газета сыграла в разгар первой русской революции. 

Формально оставаясь «беспартийной», она в конце 1905 перешла под факти-

ческий контроль РСДРП. На её страницах появлялись статьи, содержавшие 

                                                           
48Арчакова О. Б. Первое частное издание Благовещенска «Амурская газета». С. 113-114. 
49 Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917) : справочник/сост. М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит. 
М.Гос. изд-во полит. лит., 1957. С. 152. 
50 Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907). С. 82-
83. 
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резкую критику правительства.51 Даже в условиях ужесточения цензуры в из-

дании печатались материалы на злобу дня. Этому способствовала оппозици-

онная направленность издания.  

Отдельное место отводилось рекламным объявлениям. Рекламодатель 

размещал необходимую ему информацию платно. Не имея полноценных гра-

фических возможностей, цветной печати для выделения необходимого ис-

пользовались оригинальные шрифты, элементы декоративного оформления – 

линейки, украшения, «выворотка» (на черном фоне белый текст), иллюстра-

ции и фотографии, поэтому реклама значительно отличалась от общего стро-

гого консервативного дизайна газеты.52«Амурская газета» анонсировала куль-

турные мероприятия и спектакли, размещала объявления на подписку газет и 

журналов других регионов, давая читателю возможность получать централь-

ные издания. 

«Амурская газета» публиковала и художественные произведения мест-

ных авторов, пропагандируя их творчество. Издание уделяло место духовному 

развитию населения, соответствовало званию «литературного органа». 

Из-за поддержки бастующих в Благовещенске почтовиков и телеграфи-

стов 18 февраля 1906 г. постановлением Иркутской судебной палаты «Амур-

ская газета» была закрыта за «крайне резкий и вредный для общественного 

настроения тон».53 Эта газета выходила около одиннадцати лет и сыграла су-

щественную роль в жизни Приамурья. 

2.2 Отражение российско-китайских отношений в «Амурской газе-

те» 

Для анализа российско-китайских отношений в «Амурской газете» нами 

были отобраны материалы, связанные с данной темой за весь период сущест-

вования газеты – с 1896 по 1906 гг. При этом мы обнаружили, что характер и 

тематика публикаций о Китае менялись вместе со сменой общественно-
                                                           
51Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI веков / под ред. А. В. Урманова. Благовещенск. Изд-
во БГПУ, 2013. С. 19. 
52Попович А. В. Особенности первых рекламных объявлений на страницах «Амурской газеты» (1885-1906 гг.) 
//Вестник Амурского государственного университета, 2010. Вып. 48 : Сер. Гуманитарные науки. С. 49. 
53 Чернышев И. Е. Из истории печатных СМИ Амурской области. С. 41-42. 
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политической ситуации. Поэтому нам представилось целесообразным разгра-

ничить материалы на несколько блоков – с 1896 по 1899 гг., с 1900 по 1903 гг., 

с 1904 по 1906 гг., так как в данные периоды наблюдались похожие тенден-

ции. В период с 1896 по 1899 гг.происходило становление российско-

китайских отношений, и тема Китая впервые стала появляться в издании; во 

второй период с 1900 по 1903 гг.наблюдалось резкое охлаждение отношений 

России и Китая в связи с развернувшимся восстанием ихэтуаней, и, наконец, 

на заключительном этапес 1904 по 1906 гг.началась стабилизация российско-

китайских отношений. Кроме того, публикации внутри группмы разделили на 

несколько тематических блоков: материалы, освещающие политические от-

ношения, экономическое сотрудничество, а также публикации социокультур-

ной направленности. Также рассмотрели жанровое своеобразие представлен-

ных публикаций. 

1896-1899 годы. 

Общее количество материалов на тему российско-китайских отношений 

за данные годы – 13. Из них 9 материалов относились к политической сфере 

отношений, 2 к экономической, и 2 из них раскрывали социокультурную те-

матику. Что касается жанров, то газетой опубликовано 7 заметок, 3 статьи, 2 

обзора СМИ и один очерк. Таким образом, несмотря на то, что главной целью 

газеты было информирование аудитории о главных событиях из жизни рос-

сийско-китайских отношений, и для этого использовалась информационная 

группа жанров, в освещении темы присутствовала и аналитика. Журналисты 

пытались проанализировать сложившуюся ситуацию, понять, к чему может 

привести сотрудничество двух стран, и тем самым сформировать обществен-

ное мнение по данному вопросу. Рассмотрим несколько примеров.  

В 1896 г. между Россией и Китаем был заключен договор «О союзе и 

постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД). Поэтому большое 

внимание уделялось строительству дороги. В 1897 г. была опубликована ста-

тья под названием «О Маньчжурской железной дороге» (приложение А). Дан-

ный материал относился к тематической группе, освещающей политические 
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отношения России и Китая. Внем говорилосьо начале строительства КВЖД, о 

планах работ, приводились дискуссии о том, под чьим руководством будут 

находиться участки дороги, проходящие в пределах России по Забайкальской 

области и в Южно-Уссурийском крае. Автор приводил интересные факты о 

КВЖД: «Маньчжурская железная дорога строится акционерным обществом 

на частные средства»54 (приложение А). В целом, материал довольно ней-

трального характера, еще не появляются мысли о том, что КВЖД может стать 

камнем преткновения в двухсторонних отношениях России и Китая, в отличие 

от материалов последующих лет. Здесь же автор приводил данные о том, что 

«…китайское правительство отводит в Пекине под помещение Русско-

Китайского банка и под управление Маньчжурской дорогой обширные зем-

ли…» (приложение А). Автор видел в этом положительную тенденцию.  

Однако уже стали появляться первые сведения о хунхузах. Хунхузы – 

это члены организованного преступного сообщества, действовавшие в конце 

XIX – начале XX века в Маньчжурии, а также на прилегающих территориях 

российского Дальнего Востока, Кореи и Монголии. Банды хунхузов состояли 

почти исключительно из китайцев.55 В данном материале автор рассказывал: 

«С ранней весны стали получать из г. Нингуту известия о сосредоточении 

верстах в 100 и более от нашей границы внутри Маньчжурии значительных и 

хорошо вооруженных шаек разбойников» (приложение А). Он также говорил 

о том, что одна из партий, отправленная для окончательных изысканий Вос-

точно-Китайской железной дороги, подверглась нападению хунхузов. «На ра-

бочих в партии этот случай произвел угнетающее впечатление, и половина из 

них бросили работы и возвратились в русские пределы», – говорилось в ста-

тье. Кроме того, как оказалось, многие рабочие разочаровались сложившими-

ся условиями труда: «и «оклады» маленькие, и привилегий никаких», к тому 

же их пугало нападение «страшных хунхузов» (приложение А). 

В 1898 г. в Китае развернулось восстание ихэтуаней. Данное движение 
                                                           
54Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. 
55Ершов Д. В. Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке. М. Центрполиграф, 
2010.С. 6-7.  
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призывало к погромам и изгнанию иностранцев из Китая и особенно получило 

широкую поддержку среди нищего и обездоленного населения северо-

восточных провинций Китая, где было наиболее выраженным засилье ино-

странцев. «Амурская газета» не осталась в стороне от этих событий. К приме-

ру, в одном из материалов говорилось, что положение дел в Китае критиче-

ское. «Восстание в долине Ян-цзе разрастается, и шайки мятежников, превра-

тившись очевидно в правильно организованные отряды под предводительст-

вом решительных людей…хозяйничают в восставших провинциях» (прило-

жение Б). При этом «Амурская газета» отмечала бездействие власти в реше-

нии данного вопроса. Газета приводила в доказательство этому письмо патера 

Стенца из Цинтоу, в котором он писал о том, что «шайки в несколько сот че-

ловек бродят на границе германской области…и уничтожают христианские 

общины, изгоняют христиан, поджигают их дома, а со стороны китайского 

правительства не делается ничего для прекращения этих безобразий», «в ок-

руге Дье-Чжоу разрушены и сравнены с лицом земли 18 деревень» (приложе-

ние Б). Он также рассказывал ужасные подробности зверства разбойников: 

«Обращение было совершенно нечеловеческое», «некоторые христиане умер-

ли ужасной смертью», «один христианин во время сна был избит ночью до 

смерти камнями», «женщин китайцы связывают, а потом продают обратно 

христианам» (приложение Б). При этом он несколько раз упоминал о том, что 

власть не предпринимает никаких действий, «спокойно смотрит на все это» 

(приложение Б). 

Несмотря на беспорядки в Китае, в связи с крепнущими отношениями 

между двумя странами, газета поднималаи социокультурные вопросы, чего не 

наблюдалось в предыдущие годы существования издания. К примеру, интере-

сен материал, в котором упоминалось о менталитете жителей Поднебесной. 

Он был помещен в разделе «Последняя почта. Из иностранной жизни». Автор 

говорил о том, что «китаец никогда не отдаст последней капли крови за импе-

ратора и отечество» (приложение В). Далее он рассуждал о характере власти в 

Китае: «Хоть престол в Китае и наследственный, но каждый император дол-
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жен своим образом действий и благословением, приносимым им отечеству, 

доказать, что он – избранник небес» (приложение В). Именно поэтому, по 

словам автора, причинами падения большинства династий и поводами к 

большей части народных восстаний в Китае являлись наводнения, голод, зем-

летрясения и т.п.: «Обрушившееся несчастье доказывает, по мнению китай-

цев, что связь с руководящей мировой силой прерывается и что на престоле 

сидит неистинный представитель небес» (приложение В). Подобное мировоз-

зрение китайцев автор называл «наивным», считая ко всему прочему, что 

«Китай совершенно незнаком с политическим единством, одна часть империи 

не знает и не заботится о том, что делается в другой» (приложение В). Учиты-

вая подобные высказывания, можно говорить о начале формирования амур-

скими журналистами стереотипов в отношении Китая и его жителей.  

О менталитете китайцев можно подчерпнуть сведения и в очерке амур-

ского журналиста Н. П. Матвеева, который печатался под псевдонимом Нико-

лай Амурский.56 К сожалению, целиком материал не сохранился, тем не менее 

в уцелевшем фрагменте можно найти интересные сведения об образе жизни 

китайцев того времени. В данном материале речь шла о беглом русском сол-

дате Кузьмине, который дезертировал из батальона и устроился работником 

«у одного богатого манзы» (приложение Г). Манзы – это распространенное на 

Дальнем Востоке жаргонное название русскими китайцев, произошло от слова 

«маньчжуры».57Вскоре солдат начал жить с китаянкой по имени Хуланхэ, ко-

торая родила ему двоих детей. Он тепло отзывался о данном этапе своей жиз-

ни: «Рисом, лепешками с мясом, луком и бобовым маслом она меня кормила 

да булками вареными. В праздники она, бывало, напечет мне пельменей до 

отвала…ешь – не хочу», «на счет выпивки тоже, бывало, не стесняла она ме-

ня, сули пил сколько угодно» (сули – китайская хлебная водка), «просто не 

житье было, а масленица мне с моей Хуланхэ» (приложение Г). Из минусов 

Кузьмин называл лишь вшей, которые его донимали и «постоянный дым в 
                                                           
56Лосев А. В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья. С. 164. 
57Дятлов В. И. Миграция китайцев и дискуссия о «Желтой опасности» в дореволюционной России // Вестник 
Евразии. 2000. № 1. С. 69.  
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фанзе» (фанза – китайский дом, печи в нем устроены так, что дым распро-

страняется внутри дома). Кроме того, рассказывал он и о китайском обычае, 

который его возмущал: «Нога-то у нее вершка два…Они-то сами по обычаю 

портят ноги нарочно еще с детства. Завязывают их крепко-на-крепко разными 

тряпками и веревками. Ну вот расти ноге то нельзя. Уж сколько я, бывало, 

спорил с ними об этом, но эту нехристь не скоро уговоришь» (приложение Г). 

Сам солдат настолько стал похож на китайца, что встретившие его казаки не 

сразу смогли узнать в нем русского: «Бронзовый цвет лица, небольшие чер-

ные усы, черные глаза…», «только приглядевшись можно было заметить от-

личительные признаки не манзы. Глаза его были большие, круглые, а не узкие 

и косые, как у китайцев. Другим признаком не китайского происхождения 

был его большой нос, когда у китайцев нос плоский, широкий…» (приложе-

ние Г). Также автор подмечал, что китайцы боялись русского человека. Когда 

китайский капитан приехал в деревню собирать подать, Кузьмин вышел впе-

ред и пригрозил ему на русском языке. Капитан в свою очередь «…как выта-

ращил глаза, да взял пятки и со двора бегом в свою фанзу» (приложение Г). 

После этого случая все стали бояться Кузьмина, не ходили к нему в гости и к 

себе боялись пускать. Представляется, что автор преднамеренно упомянул о 

данном случае, расставив акцент именно на боязни русских китайцами, фор-

мируя тем самым также своеобразный стереотип. Хотя в целом в материале не 

прослеживалось негативного отношения к китайцам.  

Таким образом, на 1896-1897 гг. пришелся «пик дружбы» России и Ки-

тая, когда активным было двустороннее сотрудничество. Стабильно развива-

лись российско-китайские отношения и в последующие годы. Поэтому в дан-

ный период оценки «Амурской газетой» Китая и китайцев носили нейтраль-

ный характер. Тем не менее, критике подвергалась правящая верхушка – ки-

тайское правительство. По всей видимости, это было связано с оппозицион-

ным характером издания. Помимо политической сферы «Амурская газета» 

уделяла внимание и экономическому сотрудничеству России и Китая, а также 

социокультурной тематике. Однако газета рассказывала своим читателям и об 
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отрицательных моментах – о беспорядках в Китае, зверствах хунхузов, вос-

стании ихэтуаней.В большинстве публикацийжурналисты использовали ин-

формационную группу жанров, но также встречались аналитические и худо-

жественно-публицистические жанры. Тем самым они пытались осмыслить 

российско-китайские отношения и сформировать мнение аудитории по дан-

ной теме.  

1900-1903 годы.  

Рекордное количество материалов, касающихся российско-китайских 

отношений, было опубликовано в данный период. Общее количество состави-

ло 257 публикаций. Среди тематических групп была наиболее представлена 

сфера политических отношений – 175 материалов, далее по количеству следо-

вали публикации, затрагивающие экономические вопросы – 57 материалов. 

Наименее была выражена социокультурная тематика – 25 материалов. Что ка-

сается жанрового своеобразия, то больше всего за данный период было опуб-

ликовано заметок (138 материалов), вторыми по популярности жанрами явля-

ется статья (43 материала), и обзор СМИ (43 материала). Также было опубли-

ковано 12 корреспонденций, 8 отчетов, 8 прогнозов,4 фельетона и одна рецен-

зия. Информационный жанр заметки использовался для публикаций срочных 

новостей, телеграмм. Свою позицию касательно российско-китайских отно-

шений газетавыражала, используя именно аналитическую и художественно-

публицистическую группу жанров. В данные годы наблюдалось резкое охла-

ждение российско-китайских отношений, о чем можно судить из материалов 

журналистов. 

Весной 1900 г. движение ихэтуаней переросло в массовое восстание. Все 

поселения вдоль Амура находились в военной опасности. Особенно тревож-

ная обстановка сложилась у Благовещенска. 3 июля 1900 г. произошел артил-

лерийский обстрел китайскими войсками Благовещенска. Между Россией и 

Китаем фактически началась война. Вследствие данных событий в «Амурской 

газете» начался всплеск активности в освещении российско-китайских отно-

шений. Как мы увидим в дальнейшем, тема событий 1900 г. практически не 
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покидала страницы газеты, вплоть до конца ее существования. 

ОбстановкуБлаговещенска 1900 г.и близлежащих к нему территорий ха-

рактеризоваласерия из трех отчетов под общим названием «Осада Благове-

щенска и взятие Айгуна» (приложение Д). В первом отчете говорилось о раз-

ведке, цель которой была: «…во-первых, выяснить расположение и силы не-

приятеля, а во-вторых, не дать ему сосредоточиться в одном месте…» (при-

ложение Д). Во время разведки казаки наткнулись на сидящих в засаде китай-

цев, в результате чего произошел бой. Автор отмечал героизм наших солдат: 

«…китайцы усилили ружейный огонь и снова дали два пушечных выстрела на 

расстоянии не более 80-100 шагов. Но казаки не смутились и с шашками бро-

сились на фанзы. Часть китайцев была изрублена, остальные бежали…» (при-

ложение Д). В противовес героизму казаков автор писал о китайцах: «Большая 

часть их солдат, при первых неудачах, разбежалась по горам и лесам и частью 

вернулась в свои дома» (приложение Д). Тем не менее, в материале отмеча-

лось, что в распоряжении у китайцев имелось достаточно боевого оружия. 

Так, автор отмечал: «Трудно было рассчитывать, чтобы китайцы решились на 

такой важный шаг, как на прекращение пароходного движения по Амуру и 

бомбардировку Благовещенска, не имея достаточных сил, тем более что Ци-

цикарский дзянь-цзюнь Шеу, по приказанию которого начаты военные дейст-

вия, известен был за умного и опытного человека» (приложение Д). В мате-

риале повествовалось и о пушечной стрельбе по Благовещенску, открытой ки-

тайской стороной 18 июля 1900 г. Акцент вновь был расставлен на героизме 

русских: «В 6 часов утра было пущено китайцами две гранаты, из которых 

одна разорвалась над госпитальной палаткой, а другая упала около самой па-

латки, но служитель лазарета Илья Смолин подбежал, облил ее водой и вы-

дернул дымившийся фитиль, чем спас больных, находившихся в палатке от 

очень серьезной опасности» (приложение Д). Китайцы же выступали отрица-

тельными персонажами. Они не только атаковали лазарет с больными людь-

ми, но также открыли огонь во время похорон русского разведчика, по словам 

автора, именно «музыка и похоронная церемония дали повод китайцам начать 
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снова бомбардировку» (приложение Д).  

Следом за данным материалом последовал отчет под названием «Взятие 

Сахаляна» (приложение Д). Среди опубликованных приказов генерал-

лейтенанта К.Н. Грибского для разных видов войск было и указание о защите 

Благовещенска: «Возлагается непосредственное прикрытие города: продо-

вольственных складов, казенного имущества и правительственных, общест-

венных учреждений от нечаянных нападений со стороны бродячих племен и 

китайцев» (приложение Д). Отдельным пунктом значился приказ о доставке 

воды на Сахалян, где русские опасались пить воду из колодца, «в виду воз-

можности отравления ее китайцами» (приложение Д). Судя по содержанию 

отчета, ситуация была обострена до предела. Автор писал: «Все с напряжен-

ным нетерпением ожидали прекращения осады, так сильно всем надоевшей и 

доведшей нервы обывателей до последней степени напряжения» (приложение 

Д). Кроме того, неблагоприятно сказалась на людяхбомбардировка города, в 

материале упоминалось, что вследствие нее«несколько человек психически 

расстроились» (приложение Д). Во время военных действий многие от боязни 

скрывались в участках полиции, ища там спасения от разрывающихся гранат. 

В целом, в материале был сделан акцент на том, что взятие Сахаляна совер-

шилось почти без потерь с российской стороны. Что касается китайцев, то от-

мечалось, что «роковая ошибка китайских военачальников привела к их пол-

ному поражению» (приложение Д). Отметим, что автор писал и о всеобщем 

ликовании русских вследствие этих событий: «Обыватели, вышедшие после 

19-ти дневного сидения, с любопытством осматривали ложементы и любова-

лись грандиозной картиной пожара предательского Сахаляна» (приложение 

Д). По словам автора, в тот же вечер Благовещенск преобразился – открылись 

магазины, на улицы хлынули толпы празднично настроенного народа.  

Заключительный отчет представлял собой подробное описание боя под 

Колушанами 21 июля. Здесь же рассказывалось о живодерстве китайцев, ко-

торые замучили до смерти русского солдата. Патруль обнаружил подвешен-

ную голову Филиппа Калинина: «По снятии головы оказалось, что левое ухо 
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отрезано, правый глаз выколот, нос раздавлен и обе щеки насквозь проткнуты 

каким-то тупым орудием, по-видимому палкой» (приложение Д). Тело было 

найдено позднее, с ранением в живот, поломанными пальцами и одним отре-

занным. Упоминание этого случая в период военных столкновений, а также 

подробное описание трупа, настраивало аудиторию на еще более неприятель-

ское отношение к китайцам. 

Осаду Благовещенска активно обсуждали и зарубежные СМИ. В разделе 

«Из иностранной жизни» «Амурская газета» обозревала, что говорила о дан-

ном событии печать других стран. Амурские журналисты уличают в неправде 

английских. К примеру, в английском журнале «TheIllustratedLondonNews» в 

иллюстрациях были воспроизведены эпизоды из осады Благовещенска, при 

этом «Амурская газета» писала: «Пейзажи не имеют ничего общего с нашей 

амурской природой» (приложение Е). К тому же, неправдоподобно, по мне-

нию «Амурской газеты» и описание бегства крестьян из деревень в Благове-

щенск: «Селения были выжжены, жители бежали под защиту близлежащего 

соседнего города, который, однако, не оправдал их надежд» (приложение Е). 

Такое описание амурские журналисты считали «фантастическим». Тем не ме-

нее, газета публиковала выдержки из английского издания, в котором можно 

найти сведения о выдворении китайцев из Благовещенска и Амурской области 

за реку Амур: «Китайская часть населения числом около трех или четырех 

тысяч человек была арестована.... Они были отправлены через реку на плотах, 

как оказалось в рискованный путь….плоты были наполнены чрезмерно и ко-

гда случайно или по незнанию их стали обстреливать боксеры, произошла па-

ника, плоты затонули и сотни трупов поплыли вниз по течению» (приложение 

Е). Таким образом, цитируя английских коллег, «Амурская газета» доносила 

своим читателям сведения об ужасном распоряжении властей в отношении 

китайцев, проживающих в Благовещенске и области. 

Вследствие событий 1900 г. потерпели экономические убытки как Рос-

сия, так и Китай. Одна из заметок «Амурской газеты» так и называлась – 

«Убытки от китайских осложнений» (приложение Ж). Она содержалаинфор-
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мацию о том, что в результате событий 1900 г. и военной мобилизации, убыт-

ки «Российского золотопромышленного общества» превысили 1 миллион 

рублей.  

У Китая, в свою очередь, накопился огромный внешний долг, который 

он не в состоянии выплатить. В «Амурской газете» мы нашли сведения о том, 

что «…государственные доходы Китая равняются 88 миллионам фунтов стер-

лингов, а расходы – 90 миллионам. Само собой разумеется, что внешние зай-

мы, вследствие этого все возрастают, и финансовое положение страны стано-

вится все более и более угнетенным» (приложение Й). Газета также говорила 

о том, что новых источников дохода у Китая нет, а население и так находи-

лось в бедственном положении из-за налогов. Главной же причиной тяжелого 

состояния экономики Китая, автор называл процветающую в стране корруп-

цию: «..чиновники…прежде всего думают о своих карманах, из народа выса-

сывают последние соки, тем не менее, центральное правительство получает 

мало, так как главные суммы прилипают к рукам местной администрации» 

(приложение Й). Главным же выходом из такой ситуации газета называла 

«учреждение над китайскими финансами высшего контроля союзных держав, 

тогда как Китай не только в состоянии был бы выполнить требования держав, 

но и свои дела привел бы в порядок» (приложение Й). 

Большое количество материалов былопосвящено проблеме размежева-

ния границ на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что, по словам историков, 

после 1900 г. обстановка в приграничных районах России и Китая нормализо-

валась, а власть была нацелена на налаживание отношений с Китаем, «Амур-

ская газета» данной позиции не придерживалась и негативно оценивала Под-

небесную. К примеру, критично отзывалась о Китае газета в материале «Пра-

вый берег Амура» (приложение К). Это публикация – полемика с другой 

амурской газетой – «Амурский край», несогласной с позицией «Амурской га-

зеты» относительно правого берега Амура. «Амурская газета» не видела воз-

можности установления между русскими и китайцами дружественных отно-

шений: «Мы придерживаемся того взгляда, что вернуть прежние отношения 
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уже невозможно, хотя бы по той простой причине, что порванную веревочку 

без узелка не свяжешь» (приложение К). Китай назывался здесь «враждебно 

настроенной стороной» (приложение К). А присоединение правого берега 

Амура к Китаю приведет, по мнению автора, к «повторению бомбардировки» 

и выдворению русских с Амура (приложение К).  

Также огромное внимание «Амурская газета» уделяла маньчжурскому 

вопросу. Почти в каждом номере можно встретить материалы с заголовками: 

«Доклад о Маньчжурии», «Маньчжурский вопрос», «По Маньчжурии», «Но-

вый договор о Маньчжурии» и др. На данную тему появлялись как собствен-

ные публикации газеты, так и перепечатки материалов из центральной и зару-

бежной прессы. Часто встречаются материалы, где на основе данных из цен-

тральных или зарубежных газет, журналисты «Амурской газеты» выводили 

свое мнение. Пример тому – материал «Новый договор о Маньчжурии» (при-

ложение Л). Информационным поводом данного материала послужила публи-

кация пекинским корреспондентом «TokyoAsahi» текста новой редакции до-

говора о Маньчжурии. Изложив точку зрения японской газеты, автор «Амур-

ской газеты» предложил свое видение этого вопроса: «…какие бы уступки 

Россия не делала, все это ни к чему не приведет и Китай будет всегда нахо-

дить, что то или иное несовместимо с его достоинством» (приложение Л). Ав-

тор считал, что «…путем уступок никогда нельзя прийти ни к какому согла-

шению с Китаем. Чем больше ему уступать, тем более он будет считать это 

признаком слабости и тем большие требования будет предъявлять» (приложе-

ние Л). Автор призывал к более жестким действиям в отношении Китая, счи-

тая, что соглашения Китай будет исполнять только тогда, «когда за неиспол-

нение ему будет угрожать наказание, при том немедленное и неизбежное» 

(приложение Л). Автор говорил о том, что мирное разрешение конфликта не-

возможно: «Все бескорыстные попытки мирным путем восстановить нару-

шенный мир разбиваются в пух и прах и все яснее и яснее обрисовывается не-

избежность иного способа решения вопроса» (приложение Л). В целом, в ма-

териале прослеживалось враждебное отношение к Китаю. Описывая китайцев, 



40 
 

автор использовал язык вражды. Язык вражды обозначает такие языковые и 

речевые средства, а также способы построения текста, которые формируют 

или поддерживают негативные стереотипы массового сознания. Это дискри-

минационные, негативистские высказывания, определения, эпитеты примени-

тельно к этносу, расе, убеждениям, апеллирующие к конфликтности и разнице 

между национальностями или религиями и – в своей крайней форме – пропа-

гандирующие вражду и рознь.58 Тексты, транслирующие язык вражды, под-

держивают или формируют у адресата враждебное отношение к кому-либо 

или чему-либо.59 Автор называл китайцев «бесчисленным народом», «суевер-

ным до мозга костей», «массой», которую «не легко будет сдержать, если она 

придет как волна в движение» (приложение Л). А занятие Россией Порт-

Артура и строительство железной дороги через Маньчжурию, по его мнению, 

«вызвано исторической необходимостью» (приложение Л).  

По-прежнему писала газета и о КВЖД. Периодически публиковались 

сообщения о беспорядках и крушениях на железной дороге. С 1903 г. желез-

ные дороги были сданы в постоянную эксплуатацию. В одной из корреспон-

денций находим описание китайского железнодорожного вагона. Автора по-

ражала красота вагонов: «Какая это прелесть! – Большие, чистые, мягкие, 

электрическое освещение, тормоза Венстингауза, паровое отопление, удобст-

во! Одним словом, глядя на этот поезд идущий, тихо, плавно, действительно 

чувствуется, что-то сильное, грандиозное…» (приложение М). При этом автор 

отмечал, что вагоны лучше, чем сама дорога. Огорчало его и то, что в Порт-

Артуре нет нормальной железнодорожной станции. Билеты продавали прямо 

на улице, в любую погоду пассажирам приходилось дожидаться поезда под 

открытым небом: «Нередко можно видеть прямо-таки плачущих людей над 

своим мокрым скарбом» (приложение М). Автора одновременно печалила и 

злила данная ситуация: «В то время, как для публики нет хоть жалкого навеса 

– для управления, для контор, для квартир – высятся громадные здания. Что 
                                                           
58 Автаева Н. О. Язык вражды в современных СМИ: гендерный аспект // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4. С. 811. 
59Калинина Н. В. Этножурналистика : учебное пособие. Благовещенск. Амурский гос. ун-т, 2010. С.92. 
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делать?» (приложение М). В корреспонденции поднимался вопрос о том, оп-

равдает ли дорога все затраты и ожидания, при этом автор был настроен скеп-

тически: «На мой взгляд далеко нет» (приложение М). Поэтому нельзя утвер-

ждать, что ситуация на КВЖД нормализировалась.  

Также, условия жизни и положение рабочих на КВЖД было крайне тя-

желым. За любую провинность, а зачастую и вовсе без причины, рабочих на-

казывали телесно. Так, в одной из публикаций газеты читаем следующее: «С 

26 июня, после восстания маньчжур, не проходило и дня, чтобы…не выпоро-

ли, по крайней мере, 50 человек!» (приложение Н). К примеру, казаку, кото-

рый уснул на часах, распорядились «всыпать 75 плетей», и по словам автора, 

у него почернело все тело. Кроме того, на КВЖД в числе рабочих были ка-

торжники и поселенцы, которые вели разгульный образ жизни и занимались 

грабежами. «Произвол невозможный! Многие туда едут, но многие проклиная 

город, выезжают обратно», (приложение Н) – говорилось в публикации. Так-

же автор рассказывал о дорогом уровне жизни в Харбине: «Комната для оди-

нокого стоит от 30 рублей в месяц без обстановки» (приложение Н). По тем 

временам это были большие деньги, к примеру, в этом же материале было 

указано, что старший рабочий получал 55 рублей жалованья в месяц. Главной 

же бедой автор называл постоянный ветер, дующий вместе с песком с Мань-

чжурии и «беспрерывно залепляющий вам глаза» (приложение Н). Заканчи-

вался материал словами: «Нет, Харбин не веселая, а очень грустная могила 

для всякого порядочного человека» (приложение Н). 

Тем не менее, Китайская Восточная железная дорога имела свои плюсы 

и в других сферах. К примеру, на средства КВЖД в Харбине была открыта 

школа для практического изучения китайского языка (приложение П). 

Таким образом, газета активно следила за темой строительства КВЖД. 

Кроме этого, журналисты «Амурской газеты» освещали положение дел в са-

мом Китае, которое имело, по их мнению, противоречивый характер. С одной 

стороны, газета рассказывала о стремительном военном и политическом раз-

витии Китая, а с другой, о беспорядках в Поднебесной. В своих материалах 
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журналисты отмечали, что, развивая внешнюю политику и военную сферу, 

власти Китая не задумывались о своем населении, которое находилось в бед-

ственном положении, от чего росло недовольство правительством и волнения 

в стране. 

Газета подчеркивала тенденцию стремительного развития военного по-

тенциала Китая, и это, по ее мнению, являлось опасным для России. К приме-

ру, в материале «Пробуждение Китая» (приложение Р) уже из заголовка видно 

настроение автора по отношению к Китаю. Он отмечал, что в мире господ-

ствовало неправильное мнение, стереотип относительно китайцев как о 

«…народе мирном по природе, неспособном к каким-либо серьезным воен-

ным операциям…», и о том, что «…Китай, в смысле военной державы, пред-

ставляет почти абсолютный нуль…» (приложение Р). В публикации отмеча-

лось, что в Китае уже «…идет энергичная внутренняя работа, поставлено на 

очередь очень много реформ, производится деятельное вооружение и органи-

зация армии…», «Китай покрывается сетью железных дорог…», а в скором 

времени он окажется «…в достаточной мере вооружен самым новейшим ору-

жием» (приложение Р). Автор видел в таком «пробуждении» Китая большую 

опасность для всей Европы, и особенно для России. Он считал, что китайский 

народ восстанет и «…будет мстить за себя еще более беспощадно и ожесто-

ченно, чем это было в 1900 году» (приложение Р). Автор предостерегал Рос-

сию, просил присмотреться к событиям в Китае, поставить вопрос об укреп-

лении своей державы. Иначе, «…что будет, когда Китай закончит свою внут-

реннюю работу и в каком положении окажемся мы со своими примитивными 

путями сообщения перед лицом враждебного многомиллионного народа, хо-

рошо вооруженного и воодушевленного желанием отомстить за свои пораже-

ния» (приложение Р).   

Также в поле зрения журналистов попадали не прекращающиеся волне-

ния и беспорядки в Китае. Причины беспорядков анализировались в материа-

ле «Просветительная» деятельность миссионеров в Китае, как истинная при-

чина народного недовольства» (приложение С). В нем «Амурская газета» при-
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водила статью из китайской газеты «Чжун-вай-жи-бао». В статье говорилось о 

том, что в Китае принудительно обращали население в христианство, что и 

явилось истиной причиной народных волнений и беспорядков в стране. Автор 

говорил о менталитете китайцев: «Издавна и до ныне миссионерское вероуче-

ние чуждо складу характера китайцев и не согласно с их воззрениями на рели-

гию, так что едва ли в десяти тысячах…найдется свыше одного – двух ве-

рующих» (приложение С). Именно поэтому мирных жителей Китая принуж-

дали «силою огнестрельного оружия принять христианство» (приложение С). 

По добровольному согласию, по словам автора, принимали христианство 

лишь из корыстных побуждений, чтобы найти защиту и покровительство у 

миссионеров, ведь зачастую эти люди – «вредные члены общества, подонки, 

сознавшие небезопасность своего пребывания в кругу честных граждан» 

(приложение С). Затем, получив с помощью миссионеров привилегированное 

положение, такие люди безнаказанно нарушали закон, говорил автор. Кроме 

того, автора возмущало бездействие чиновников, которые не осмеливались 

наказывать христиан за совершаемые ими проступки, именно поэтому народ 

«начал расправляться с обидчиками самосудом» – «вот в чем кроется корень 

беспорядков» (приложение С). Кроме того, об истинном положении дел были 

осведомлены и сами христианские миссионеры, но автор говорил о том, что 

они не могли пренебрегать единственным средством для сохранения сферы 

своей деятельности в Китае. В заключении публикации «Амурская газета» ха-

рактеризовала миссионерство в Поднебесной, как «сильное государство в сла-

бом государстве» (приложение С).  

Несмотря на сотрудничество между Россией и Китаем, противоречия 

между двумя странами были достаточно сильны. В начале XX века наблюда-

лась активная миграция китайцев на Дальний Восток, которая создала почву 

для вспышек конфликтных ситуаций и как следствие развитию антикитайских 

настроений в обществе. Данные факторы породили в дореволюционной Рос-

сии синдром так называемой «желтой опасности». Об этом можно узнать так-

же из публикации «Амурской газеты» под названием «IV Хабаровский съезд» 
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(приложение Т). Подготовленная специальной комиссией программа к съезду 

включала несколько вопросов о китайской торговле, в частности: «какое зна-

чение имеет желтая раса в торговле края? нужны ли меры против усиления 

значения этого?». Противники китайской торговли считали необходимым дать 

отпор закабалению русских крестьян и инородцев китайскими торговцами. 

Некоторые решительно высказывались за выдворение китайцев из Приамурья, 

так как китайцы «поработили край», «мешают русской торговле» (приложе-

ние Т). Многие выступающие использовали понятие «желтая опасность». По-

датной инспектор из Николаевска-на-Амуре Н. Я. Шестунов заявлял: «Все 

мы, белые, должны дружно сплотиться, чтобы отбросить от себя желтую расу. 

Иначе наша гибель неизбежна» (приложение Т). Во время дискуссии Г. И. 

Клитчоглу высказался о том, что ограничение китайской торговли нежела-

тельно, несправедливо и нерационально, поскольку она была выгодна потре-

бителю: «…если китаец дешево продает свои товары, так от этого русский по-

требитель ничего кроме пользы не получат» (приложение Т). К единому мне-

нию участники съезда так и не смогли прийти: одни выступали за полную 

свободу торговли на почве естественной конкуренции, другие – за ограждение 

торговли в крае от китайской конкуренции в духе предложений Н. Я. Шесту-

нова. В конце работы на баллотировку был предложен вопрос: желательны ли 

репрессии против китайцев или нет? Довольно любопытными оказались ре-

зультаты голосования – из 34 членов секции за проголосовали 15 человек. То 

есть голоса распределились примерно поровну, но все же с небольшим проиг-

рышем сторонников выдворения китайцев и запрещения китайской торговли. 

Очевидно, в этом и кроется основная причина неуспеха всех мероприятий ме-

стной администрации против китайской торговли – слишком выгодна она бы-

ла потребителю. 

Материалы на социокультурную тематику в количественном отношении 

значительно уступали политическим и экономическим вопросам. В основном 

этой теме были посвящены заметки. Очень редко встречались художественно-

публицистические жанры. К примеру, вызывает интерес фельетон журналиста 
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А. Еленского под названием «От Петербурга до Мукдэна» (приложение У). 

Всего за 1901 г. опубликовано две части данного фельетона о путешествии ав-

тора. В первой из них журналист описывал соседа по поезду – китайского 

купца. Характеризуя внешность, он говорил, что у китайца была «физиономия 

напоминающая пергамент, но с живыми и умными глазами», а также называл 

его «сыном неба» (приложение У). Автор говорил и о манерах китайца, а точ-

нее об их отсутствии. Стоило ему обратиться к соседу с вопросом, так тот 

«полагая, что все дальнейшие церемонии с «заморским чертом» совершенно 

излишни, скинул свои туфли и растянулся на четырехместном диване» (при-

ложение У). Автора также возмутила привычка китайца «отплевываться на-

право и налево» и он сделал ему замечание: «Тот изумленно взглянул на меня 

и начал плевать и харкать в окошко, нимало не интересуясь куда и в кого по-

падают его плевки» (приложение У).Во второй части фельетона автор описы-

вал природу Порт-Артура, которая его ужаснула: «Мне почему-то назойливо 

лезло сравнение здешней местности с мертвецом, которого как ни освещай 

какими угодно лучами, он все-таки будет производить неприятное впечатле-

ние» (приложение У). В поезде вместе с автором ехало много китайцев: 

«…хотя этих сынов неба довольно трудно отличить друг от друга или при-

знать, кто из них платил и кто не платил, однако кондуктора…умудрялись 

ориентироваться между ними и сбирали обильную жатву, чем попало» (при-

ложение У). В материале также говорилось о поврежденных участках КВЖД, 

из-за чего пассажирам приходилось временами передвигаться на мулах. 

Удивляло автора и то, что многие китайские станции, которые проезжал жур-

налист, именовались «городами», хотя они представляли собой лишь необъ-

ятную степь с десятками фанз. Описывал конечную точку своего путешествия 

автор с разочарованием. Мукдэн – Москва Китая, как называл ее автор, пред-

ставлял собой колоссальный муравейник, один чудовищный базар: «Десятки, 

сотни, тысячи и десятки тысяч до приторности похожих одна на другую – 

фанз и ни одного, сколько-нибудь останавливающего на себе внимание – до-

ма», «все довольно «дешево и сердито» (приложение У). Описывал китайский 
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народ автор с неким пренебрежением: «он остыл, оцепенел», «остановился в 

своем умственном и нравственном прогрессе», называет китайцев «народом, 

перевалившим за кульминационную точку своей цивилизации и культуры» 

(приложение У). По мнению автора, китайцу никогда не стать хорошим вои-

ном: «народ-философ, народ-торговец, никогда не будет воином». Журналист 

задается вопросом: «Как можно так хладнокровно и так сознательно идти на-

встречу более или менее сомнительному бытию или вымиранию? А вот поди-

те же…идут!..» (приложение У). Публикации социокультурной направленно-

сти демонстрировали уникальный менталитет китайцев. Но этому аспекту га-

зета очень мало уделяла внимания в данный период. Это связано с тем, что 

«Амурская газета» пыталась накалить, обострить противоречия, возникающие 

между Россией и Китаем, а не сгладить их.  

Таким образом, несмотря на то, что Россия в 1900 г. не признавала со-

стояние войны, публикации местной газеты демонстрировали обратное – ме-

жду Россией и Китаем фактически велась война. В материалах «Амурской га-

зеты» упоминалось слово «война», приводились детальные описания боев, а 

китайцев называли «неприятелем» и «врагом». В данный период (с 1900 по 

1903 гг.), внимание амурских журналистов было по большей части приковано 

к событиям 1900 г. Журналисты пытались осмыслить случившееся, понять 

причины и последствия. В газетных публикациях прослеживалась тревога за 

будущее города, журналисты опасались повторения враждебных действий со 

стороны китайцев. К тому же, после нападения китайцев на город, оценки Ки-

тая и его жителей стали приобретать негативный характер. Несмотря на то, 

что официальный курс власти был нацелен на выстраивание политических и 

экономических отношений с Китаем, «Амурская газета», являясь оппозици-

онным изданием, ему не следовала. Во многих материалах газеты прослежи-

вался язык вражды в отношении китайцев. В большинстве случаев журнали-

сты отрицательно отзывались о соседней стране, отмечали потенциальную 

опасность для России, исходящую от Китая. В газетных публикациях выска-

зывалась мысль о «пробуждении Китая», о том, что последствия этого могут 
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быть самыми ужасными и, пока еще не поздно, нужно действовать. Все это 

накладывало отпечаток на образ Поднебесной и влияло на негативное воспри-

ятие дальневосточниками Китая и его жителей. Кроме того, по-прежнему ак-

тивно освещалась газетой и тема строительства КВЖД, журналисты расска-

зывали о положении рабочих и уровне жизни строителей. Такое тематическое 

разнообразие приводило к активному использованию журналистами издания 

большого количества аналитических жанров. Они не только доносили до сво-

их читателей новости, но также пытались проанализировать события из жизни 

российско-китайских отношений. С помощью аналитических жанров они 

формировали повестку дня и общественное мнение. 

1904-1906 годы. 

В 1904 г. между Россией и Японией разгорелась война. Две империи ве-

ли борьбу за господство над Маньчжурией и Кореей. Вследствие этих собы-

тий внимание «Амурской газеты» в 1904 и последующие годы было прикова-

но к русско-японской войне, материалы же о российско-китайских отношени-

ях отошли на второй план. Всего за этот период было обнаружено 96 материа-

лов на тему российско-китайских отношений. Большинство из них касались 

политической сферы отношений – 64 материала, при этом политические от-

ношения с Китаем раскрывались также в контексте русско-японской войны. К 

остальным группам относились незначительное количество публикаций: эко-

номические отношения – 19 материалов, социокультурная сфера – 13 мате-

риалов. Что касается жанров, то 71 материал – это заметки. Также обнаружено 

11 статей, 7 корреспонденций, 2 фельетона, 2 очерка, рекомендация, отчет и 

обзор СМИ. Вследствие того, что интерес журналистов к публикациям на те-

му российско-китайских отношений угас, уменьшилось и количество анали-

тических жанров. На первый план выходит именно информирование аудито-

рии.  

«Амурская газета» отмечала официальную позицию Китая в русско-

японской войне – а именно нейтралитет. При этом, судя по многочисленным 

заметкам, газета была склонна не доверять нейтралитету Китая, считая, чтое-
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му в конце концов придется выбрать какую-либо сторону. В подтверждение 

этому издание приводило, к примеру, слова китайского посланника Ин-Чанга, 

который рассуждал о том, что война, происходившая на территории Китая, 

может затронуть чувства его населения и вызвать возбуждение народа: «Не 

будет поэтому ничего удивительного, если в один прекрасный день китайское 

правительство сочтет нейтралитет нежелательным или невозможным» (при-

ложение Ф). При этом Ин-Чанг отмечал, что предпочтение китайцы отдавали 

японцам, а не русским: «Скажу откровенно: народ наш дивится успехам Япо-

нии и решительно симпатизирует родственным ему душам» (приложение Ф). 

Газета писала о том, какое влияние русско-японская война оказала на 

Китай, при этом, отмечая положительные моменты. К примеру, она приводила 

слова китайского посланника в Вене, который говорил о том, что данная вой-

на способствовала развитию Китая: «Великая война…произвела во всем Ки-

тае глубокое впечатление и не может остаться без влияния на водворение ре-

форм на моей родине» (приложение Х). Отмечалось, что именно русско-

японская война способствовала введению в Китае реформ в военной сфере, а 

также подтолкнула на мысль о необходимости реформ в государственном 

управлении, введении конституции, более того «настоящая война убедила, 

лучше всяких слов, в преимуществах широкого образования для самодеятель-

ности народа» (приложение Х). В целом, «Амурская газета» уделяла большое 

внимание реформам, происходящим в Китае. Опубликовано много материа-

лов под заголовками «Китай накануне реформ», «Реформа государственного 

устройства», «Проект реформ в Китае» и др. Но данные материалы были в ос-

новном нейтрального содержания, опасений по поводу реформ издание не вы-

сказывало.  

Так как военные действия велись на территории Китая, то в данный год 

газета уделяла внимание описанию территорий Китая, отдельных городов, а 

также условий ведения войны. Интересна перепечатанная из «Сибирских ве-

домостей» статья А. Верещагина о китайском гаоляне, или «гауляне», как на-

зывал его автор. Гаолян – это хлебный злак рода сорго с высоким стеб-
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лем.Автор рассказывал о том, что из этого растения китайцы изготавливали 

водку, которую называли сули или ханшина: «Водка эта имеет особенный за-

пах, крайне неприятный для нас русских, и обладает исключительным опья-

няющим свойством даже и на другой день, лишь только выпьешь холодной 

воды» (приложение Ц). Этим растением засевали в Маньчжурии огромные 

территории. По словам автора, когда гаолян подрастал, он достигал громад-

ных размеров, «…так что всадник с лошадью совершенно пропадает в нем» 

(приложение Ц). Именно из-за своего размера это растение представляло 

большую опасность, так как во время войны оно «будет служить самым луч-

шим укрытием для наших врагов» (приложение Ц). Автор призывал власть 

России принять самые экстренные меры, для того, чтобы предотвратить посев 

гаоляна вдоль линии железной дороги, вблизи постоянного расположения 

войск: «В этом ужасном гуаляне нам могут быть одинаково опасны как на-

стоящие войска неприятеля, так безобразные толпы хунхузов» (приложение 

Ц). А для того, чтобы земля не пустовала, автор предлагал засеять ее хлебом 

или овощами.  

Также «Амурская газета» публиковала материалы о городах Китая, где 

произошли крупнейшие сражения русско-японской войны. Так, в одной из 

публикаций характеризовалась жизнь в Мукдене и в Ляояне. Описывая китай-

ские города, журналисты всегда говорили о том, что они очень грязные: «Как 

и всякий китайский город, Мукден до безобразия грязен и пылен. Пыль засло-

няет горизонт на самом близком расстоянии; воздух загрязнен до крайних 

пределов», а Китай автор называл «классическим царством грязи» (приложе-

ние Ш). Во время войны Мукден превратился в обычный военный город: 

«…куда не заглянете, – везде обозы, лошади, солдаты и палатки» (приложение 

Ш). Также, автор рассказывал о том, как повлияли русские на китайцев: «Бла-

годаря сношениям с русскими китайцы научились ценить все на рубли и во-

обще дорожиться. Всякую услугу, за которую они раньше получали гроши, 

они теперь ценят в рубли» (приложение Ш). Описывая Ляоян, журналист так-

же отмечал его скучность: «Жизнь в Ляояне довольно скучна и однообразна» 
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(приложение Ш). Вызывало удивление у журналиста лишь огромное количе-

ство мух: «Мириады мух осаждают вам, они садятся повсюду, где только воз-

можно, и не дают минуты покоя» (приложение Ш). 

По-прежнему не оставалась без внимания Маньчжурия. Интересно, что 

мнение газеты на маньчжурский вопрос, по сравнению с предыдущими года-

ми, поменялось. Если раньше «Амурская газета» считала, что строительство 

железной дороги через Маньчжурию и ее занятие вызвано исторической не-

обходимостью, то в 1905 г., она высказывала противоположное мнение. В ма-

териале «Кому нужна Маньчжурия?» (приложение Щ), газета писала: «Мысль 

о занятии Маньчжурии явилась у нас как-то внезапно, совершенно случайно и 

неожиданно и нисколько не была вызвана естественною потребностью Рос-

сии» (приложение Щ). По мнению газеты, Россия заняла северную Маньчжу-

рию и Квантунь не потому, что эти страны полезны для ее хозяйственно-

экономических потребностей, а исключительно «с целью поднять политиче-

ское значение и вес Российской империи на Дальнем Востоке, откуда мы со-

бирались угрожать и Японии, и Корее, и Китаю, и другим державам, имею-

щим интересы на желтом Востоке» (приложение Щ). Издание критиковало 

российскую власть, которая, чтобы оправдать занятие Маньчжурии, «сочини-

ла экономическую необходимость» этому. Кроме того, газета высказывала 

мнение, кому действительно нужна Маньчжурия. По ее мнению, России эти 

территории без надобности, а для Китая и Японии, с их огромным населени-

ем, где «интенсивность добывающей и обрабатывающей промышленности 

достигла апогея, Корея и Маньчжурия – вопрос жизни и смерти» (приложение 

Щ). Газета надеялась, что все это будет принято к сведению при подписании 

мирных договоров.  

 Кроме того, газету возмущало то, каким образом местная власть распо-

ряжалась китайскими территориями. В материале «Чиновничьи огороды на 

Маньчжурском берегу» (приложение Э), автор писал: «С 1900 года после ра-

зорения китайских поселений правый берег Амура перешел в фактическое 

пользование русских, на маньчжурском берегу рубятся леса, заготовляется се-
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но, вблизи Благовещенска распаханы огороды» (приложение Э). Автор назы-

вал такое пользование «хищническим». Он вспоминал события 1900 г., и со-

жжение Сахаляна. Если в первые годы после осады Благовещенска сожжение 

селения сопровождалось одобрительными оценками журналистов газеты, то 

теперь они отзывались об этом критично: «Только человеческие черепа, кое 

где валявшиеся среди бурьяна вместе с остатками домашней утвари, да уце-

левшие кое где дернистые стенки маньчжурских фанз остались немыми сви-

детелями страшной кровавой драмы, разыгравшейся здесь при сожжении это-

го некогда цветущего селения» (приложение Э). Именно это место, «отлично 

удобренное кровью и человеческими трупами», чиновники распахали под 

свои огороды. Кроме того, было запрещено нанимать рабочими на данные 

территории маньчжур. За нарушение данного требования, сжигались китай-

ские фанзы, где жили рабочие. Все эти сведения автор отдавал на «суд обще-

ственного мнения», он был уверен, что подобные явления недопустимы.  

Уже в начале XX века говорили о многочисленном населении Китая. Га-

зета скептически относилась к данным, что в Китае проживает минимум 400 

миллионов китайцев. Она приводила данные известного исследователя Азии 

Рокхиля, мнение которого «Амурская газета» считала наиболее авторитетным. 

По данным исследователя, «население Китайской империи не превышает 300 

миллионов» (приложение Ю). Таким образом, газета разрушала стереотип, 

бытующий в обществе, о немыслимом количестве китайцев. 

В 1905 г. «Амурская газета» поместила на своих страницах очерк Власа 

Михайловича Дорошевича «Китайцы» (приложение Я). Очерк повествовал о 

Кан Ювэе – известном китайском философе, реформаторе эпохи Цин. Доро-

шевич называл его «одним из величайших людей мира», «великим реформа-

тором Китая» (приложение Я). По словам автора, этот человек не только за-

думался о введении реформ для 400 миллионов китайского народа, но и выра-

ботал план, как провести данные реформы. Но, Дорошевич с грустью говорил 

о том, что императрица-мать захватила власть в свои руки, и «Канг-Ю Уэй 

должен был бежать, чтобы спасти голову», вследствие чего «400 миллионов 
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народа снова было ввергнуто в тьму, ужас, голод и нищету» (приложениеЯ). 

Автору удосужилось ехать в одном поезде с Кан Ювэем, и его переводчиком – 

молодым юношей Туном. Дорошевич с недоумением рассказывал о лицеме-

рии иностранцев, о том, как менялось их отношение к китайцам, после того, 

как они узнали, что один из китайцев – Кан Ювэй. Если изначально «джент-

льмены брезгливо сторонились китайцев» и отзывались о них далеко не лест-

но: «проклятая желтая кровь», «мерзавцы», «все китайцы – разбойники», то 

после «мимо Канг-Ю-Уэя целой процессией проходили пассажиры», они 

стремились «взглянуть какой он» и высказать китайцу свое почтение (прило-

жение Я). Сам же Дорошевич был рад познакомиться с китайцами и с тепло-

той отзывался о них. Материал демонстрировал удивительный менталитет ки-

тайцев. Дорошевича удивляли их взгляды на жизнь. К примеру, Тун – люби-

тель философии, за ночь прочитывал целые книги, а вот учиться он решил 

профессии горного инженера по причине того, что «им платят гораздо боль-

ше» (приложение Я). Также удивило автора отношение китайцев к религии – 

они верят в Бога, но считают глупостью бессмертие души. Людей они счита-

ют цветами земли, у каждого человека есть свой запах, который после смерти 

может либо исчезнуть сразу, либо благоухать еще много лет. Кроме того, ки-

тайцы не любили темноту: «Вы, европейцы, думаете, что мы, китайцы, любим 

утраивать иллюминации. Это не так. Мы зажигаем массу фонариков и разве-

шиваем их так, чтобы ни один предмет не отбрасывал от себя тени. Тени, – 

это морщины, в которых гнездятся мрачные мысли» (приложение Я). 

Таким образом, тема Китая и российско-китайских отношений с 1904 по 

1906 гг. освещалась по большей мере в контексте русско-японской войны. 

Опасения по поводу «желтой опасности» и повторения событий 1900 г. жур-

налисты «Амурской газеты» больше не высказывали, а китайцев перестали 

называть «вражеским народом». Оценки Китая и китайцев носили более по-

ложительный характер, по сравнению с предшествующим периодом. Это го-

ворит о нормализации отношений России и Китая. Вследствие стабилизации 

российско-китайских отношений и снижения интереса газеты к данной теме, 
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уменьшилось и количество аналитических жанров, на первый план выходит 

именно информирование аудитории.  

В целом, «Амурская газета» уделяла достаточно много внимания теме 

российско-китайских отношений. Общее количество материалов составило 

366. Для того, чтобы наглядно показать общие тенденции отображения дан-

ной темы в издании, воспользуемся диаграммой. 

 
Рисунок 1 – Тематическая группа 

 
Рисунок 2 – Жанры 

Политические отношения Экономические отношения Социо-культурные отношения

Заметка Статья Обзор СМИ Корреспонденция
Прогноз Отчет Фельетон Очерк
Рецензия Рекомендация
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В соответствии с рисунком 1установлено, что большинство публикаций 

касались сферы политических отношений. Больше всего сфера политики была 

представлена в напряженные моменты истории, когда наблюдалось охлажде-

ние российско-китайских отношений. На втором месте сфера экономических 

отношений, так как материалы данной группы тесно связаны с политической 

сферой. Наименее выражена социокультурная тематика, которая была пред-

ставлена в основном в этапы мирных отношений России и Китая, а в периоды 

противоречий практически не освещалась журналистами. Это связано с тем, 

что в напряженныепериоды российско-китайских отношений газета пыталась 

обострить противоречия, возникающие между странами. 

Исходя из рисунка 2 мы видим, что материалы в тематических группах 

были представлены по большей части информационными и аналитическими 

жанрами. Преобладали заметки, статьи, обзоры СМИ, корреспонденции, про-

гнозы.Заметки использовались журналистами для информирования аудито-

рии, оперативной подачи последних новостей. Большое же количество анали-

тических жанров говорит о том, что издание пыталось осмыслить и проанали-

зировать российско-китайские отношения, сформировать определенное обще-

ственное мнение по данной теме.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Отношения России и Китая имеют давнюю и богатую историю, которая 

насчитывает почти четыре столетия. Во взаимоотношениях двух государств 

были как периоды конфронтации, так и эпохи мирных и добрососедских от-

ношений. В связи с изменениями в геополитической ситуации трансформиро-

валось и представление о Китае и китайском гражданине в российской прессе. 

Важная роль в формировании этого представления всегда отводится прессе 

приграничных территорий. Нами была проанализирована тема российско-

китайских отношений в «Амурской газете» дореволюционного периодас 1896 

по 1906 гг.  

Материалы в данном издании, раскрывающие российско-китайские от-

ношения, относились преимущественно к информационным и аналитическим 

жанрам. Преобладали заметки, статьи, обзоры СМИ, корреспонденции, про-

гнозы. Большое количество аналитических жанров свидетельствовало о том, 

что издание пыталось осмыслить, проанализировать российско-китайские от-

ношения, тем самым не только сформировать определенную повестку дня, но 

и общественное мнение по данной теме.  

Целостность представления о стране создавалась благодаря тематиче-

скому разнообразию публикаций. По большей части материалы были пред-

ставлены на политическую и экономическую тематику. Большинство мате-

риалов были посвящены вопросам размежевания границ на Дальнем Востоке, 

строительству КВЖД,а также беспорядкам в Китае. В гораздо меньшей степе-

ни в «Амурской газете» освещалась социокультурная сфера. В поле зрения 

журналистов попадали города Китая,бытовая жизнь китайцев, их нравы и 

обычаи. Социокультурная тематика освещалась по большей мере лишь в пе-

риоды стабильных и мирных отношений России и Китая. В годы противоре-

чий между странами социокультурная тематика практически не становилась 

предметом освещения. Это связано с тем, что в данные этапы российско-

китайских отношений газета пыталась накалить, обострить противоречия, 
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возникающие между странами, а не сгладить их. 

Оценка изданием российско-китайских отношений также с годами 

трансформировалась. В начале XX века приграничные отношения России и 

Китая резко обострились. В связи с этим оценка российско-китайских отно-

шений стала резко отрицательной. В материалах газеты содержалась довольно 

жесткая критика Китая и его жителей, преобладал язык вражды. Газета стре-

милась создать представление о Китае, как о враждебно настроенном государ-

стве, опасным своим близким расположением для России. Журналисты от-

крыто подчеркивали невозможность мирного соседства двух стран.  

В дальнейшие годы, после стабилизации российско-китайских отноше-

ний оценка их сталаболее позитивной. Много внимания журналисты уделяли 

реформам в Китае, отмечали положительные аспекты взаимодействия России 

и Китая.  

На трансформацию оценки российско-китайских отношений в «Амур-

ской газете» влияло, помимо изменения в геополитической ситуации, также 

смена редакторов, и вместе с этим направления газеты. Кроме того, «Амур-

ская газета» была частным изданием и стояла в оппозиции к власти.Потому 

она зачастую активно критиковала правительственную позицию, касающуюся 

российско-китайских отношений.  

Перспектива продолжения исследования связана с дальнейшим изучени-

ем трансформации темы российско-китайских отношений в СМИ в разные ис-

торические периоды. В настоящее время Китай для России является важным 

стратегическим партнером, поэтому возникает необходимость изучения темы 

российско-китайских отношений в представлении СМИ, особенно это касает-

ся изданий приграничных территорий, в частности, Амурской области. Таким 

образом, изучение данного направления обладает актуальностью, новизной и 

перспективно для работы. 
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