
Н О В О Е  П Р О Ш Л О Е  •  T H E  N E W  P A S T  •  № 4  2 0 2 364

DOI 10.18522/2500-3224-2023-4-64-82 
УДК 947.05/088(571.6+951.08/.098) 

КИТАЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О КВЖД 
И РОССИЙСКОМ ПРИСУТСТВИИ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ
Аблажей Наталья Николаевна 
Институт истории СО РАН, 
Новосибирск, Россия 
ablazhey@academ.org
Ли Дань 
Независимый исследователь, 
Харбин, Китай 
297197196@qq.com

Аннотация. Статья представляет собой обзор китайской историографии по пробле-
матике Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в контексте национальной 
истории и изучения китайско-российских отношений. Цель исследования — опре-
деление этапов и итогов изучения китайскими специалистами истории КВЖД и 
российского присутствия на Северо-Востоке Китая (Маньчжурии). Анализируется 
тематика исследований, базовые теоретико-методологические подходы, ключевые 
концепции и основные научные результаты. Источниковую базу исследования со-
ставили научные публикации китайских исследователей, внесшие вклад в развитие 
направления, связанного с историей КВЖД, что позволяет обобщить накопленный 
историографический опыт. Итогом исследования стал вывод, согласно которому 
в китайской исторической науке сложилось самостоятельное историографическое 
направление, связанное с изучением истории КВЖД. Для большинства работ ки-
тайских исследователей характерен анализ роли КВЖД в контексте оценки харак-
тера китайско-российских и китайско-советских отношений. Для национальной 
историографии характерно доминирование колонизационной и экспансионистской 
парадигмы в плане оценки России как одной из империалистических держав, 
участвовавших в разделе сфер влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со-
трудничество историков России и Китая в 1990-е–первое десятилетие 2000-х гг. 
способствовало расширению проблематики и источниковой базы, переводу на 
китайский язык и публикации русскоязычных источников, осмыслению и освоению 
накопленного историографического опыта.

Ключевые слова: китайская историография, историографическое направление, 
КВЖД, Северо-Восток Китая, китайско-российские отношения.
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Abstract. The paper is devoted to reviewing Chinese historiography of the Chinese 
Eastern Railway (CER) in the context of national history and the study of Chinese-Russian 
relations. The purpose of the paper is to determine the stages and results of the study 
of the history of the CER and the Russian presence in Northeast China (Manchuria) by 
the Chinese specialists, in terms of analysis of the research topics, basic theoretical and 
methodological approaches, key concepts and main results. The study is based on the 
scientific publications of Chinese researchers who made a significant contribution to the 
development of the issues related to the history of the CER that allows us generalizing 
the accumulated historiographic experience. In Chinese historiography, an independent 
direction has developed that is associated with the study of the history of the Chinese 
Eastern Railway. Most of the works of Chinese researchers are characterized by an 
analysis of the role of the CER in the context of assessing the nature of Chinese-Russian 
(Soviet) relations. However, Chinese experts have come a long way to recognize the 
comprehensive and positive impact of this transport route for the Northeast region of 
China. Cooperation between historians of Russia and China in the 1990s–the first decade 
of the 2000s positively impacted the expansion of the problems concerned and the 
source base, the translation and publication of Russian-language sources into the Chinese 
language, and the comprehension and development of the accumulated historiographical 
experience.
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Существенный вклад в изучение истории Китайско-Восточной железной дороги 
внесли историки как России, так и Китая. Однако результаты их исследований 
в значительной степени востребованы преимущественно в рамках парадигмы 
национальных историй, что можно объяснить как языковыми, политическими и 
идеологическими факторами, так и уровнем научного сотрудничества и возмож-
ностями доступа зарубежных исследователей в национальные архивы. Между 
тем изучение национальных историографий позволяет проанализировать и пере-
осмыслить вклад историков разных стран в изучение схожей тематики. В этой 
связи представляется актуальным осуществить комплексный разбор китайской 
историографии, касающейся истории КВЖД и российского присутствия в Мань-
чжурии, включая тематику исследований, базовые теоретико-методологические 
подходы, ключевые концепции и основные научные результаты. Комплекс иссле-
довательских работ, объединенных проблематикой КВЖД, может быть охарак-
теризован как «историо графическое направление». Без оценки научного вклада 
китайских специалистов невозможно судить как об итогах, так и перспективах 
дальнейших исследований в рамках данного направления [Самойлов, Старово-
йтова и др., 2016]. В плане анализа китайской историографии по проблематике 
КВЖД отметим, что она, безусловно, нашла отражение в историографических 
обзорах российских исследователей, но преимущественно в плане изучения зоны 
отчуждения КВЖД как российского анклава на Северо-Востоке Китая. Российские 
специалисты сделали вывод, что в 1980-е–начале 1990-х гг. в Китае сформирова-
лось исследовательское направление, рассматривающее историю КВЖД в кон-
тексте изучения иммиграции, формирования русской колонии/диаспоры и оценки 
последствий присутствия России/СССР на Северо-Востоке Китая [Василенко, 
2018; Василенко, 2013; Дудченко, Казанцев, 2013; Дацышен, 1998 и др.]. Данное 
проблемное поле очень близко российским специалистам, поскольку они, как 
правило, рассматривают феномен КВЖД в контексте изучения истории русской 
эмиграции.

Цель данной статьи — определение этапов и итогов изучения истории КВЖД 
китайскими историками. Источниковую базу исследования составили научные 
публикации китайских исследователей (монографии, статьи, диссертации), внесшие 
значительный вклад в развитие направления, связанного с историей КВЖД и смеж-
ных с ней сюжетов. В методологическом плане мы сделали акцент на проблемно-
тематический срез: этапы, тенденции и промежуточные итоги развития данного 
научного направления, включая характеристику базовых концепций.

Тема КВЖД является важным сюжетом в истории китайско-российских отношений. 
В рамках этой тематики китайскими специалистами исследуются, во-первых, общая 
история КВЖД; во-вторых, политика Российской империи по управлению дорогой; 
в-третьих, период советско-китайского управления КВЖД и ее значение для двусто-
ронних отношений. Хронологически китайская историография представлена тремя 
периодами, традиционно выделяемыми в тесной связи с историей государствен-
ности, а именно: 1) начальный этап — конец правления династии Цин (1886–1912); 
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2) этап «развития» — Китайская Республика (1912–1949); 3) этап «углубления» — Ки-
тайская народная республика (с 1949 г. по настоящее время).

Уже с первых лет эксплуатации железнодорожной магистрали китайские специа-
листы проявили значительное внимание к истории строительства и эксплуатации 
КВЖД как крупного транспортного объекта и концессии России. Первые публика-
ции китайских специалистов вышли в китайских периодических изданиях. Речь 
идет о журнале «Восток» (1904–1948), газетах «Дальний Восток» (1906–1921) и 
«Мукден таймс» (1906–1944). Газета «Дальний Восток» издавалась в Харбине 
Управлением КВЖД (российская служба), став первой на Северо-Востоке Китая 
газетой на китайском языке. Газета «Мукден таймс» издавалась японцами и 
выходила в Шэньяне. Материалы в периодических изданиях нельзя в полном 
смысле отнести к исследованиям, тем не менее в них имеется значительный мас-
сив как информационных, так и аналитических материалов, посвященных КВЖД. 
Обзор этих материалов представлен в работе «Сибиреведение и Китай» [Цзинсюе, 
Саоцзюй, 2001].

Ярко выраженная антиколониальная позиция в связи со строительством КВЖД на-
шла отражение в серии работ китайских государственных и политических деятелей, 
опубликованных уже в 1910–1920-х гг. Так, бывший генерал-губернатор трех северо-
восточных провинций Китая (Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян) Сюй Шичан, автор 
работы «Политическая стратегия в трех провинциях северно-восточного Китая» и 
ряда разнообразных публикаций краеведческого характера, подробно остановился 
на теме китайско-русского сотрудничества и крайне негативно оценил строитель-
ство КВЖД. Подобная точка зрения стала доминирующей в работах китайских спе-
циалистов. Например, автор книги «Обзор трех восточных провинций» Чэнь Фувень 
[Фувень, 1924] отрицал какое-либо положительное влияние строительства КВЖД 
на Китай. Вань Юньву и Ли Шэнву в совместной книге «Российско-китайские от-
ношения и КВЖД» [Юньву, Шэнву, 1933] трактовали историю КВЖД как проявление 
империалистической экспансии. С их точки зрения, Китай стал жертвой «сделок» 
империалистических держав.

После конфликта на КВЖД 1929 г. китайские авторы окончательно определились с 
доминирующей линией анализа, рассматривая историю дороги как «агрессию Рос-
сии против Китая». Эта точка зрения нашла отражение в работах Лзи Инь «Вопрос 
о КВЖД» [Инь, 1929], Фу Цзяоцзиня «Изучение вопросов КВЖД» [Цзяоцзинь, 1929], 
Дун Сяньгуана «Факты конфликтов на КВЖД между Россией и Китаем» [ Сяньгуан, 
1929], Гао Лянцзо «КВЖД и проблема Дальнего Востока» [Лянцзо, 1930], Цзэн 
Чжилина «Дипломатическая история КВЖД» [Чжилин, 1931]. Осмысливая собы-
тия, известные как «Мукденский инцидент» 18 сентября 1931 г., китайские ученые 
также опубликовали ряд трудов о КВЖД, в частности «Сборник вопросов о КВЖД», 
подготовленный Цзинь Шисюанем [Шисюань, 1932]. В целом на сегодняшний день 
работы рубежа 1920–1930-х гг. имеют для китайских историков скорее источнико-
ведческую ценность при изучении советско-китайских и советско-японских отноше-
ний в контексте истории КВЖД.
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После продажи дороги Японии Советским Союзом в 1935 г. китайские ученые вы-
пустили несколько публицистических работ по вопросам КВЖД. Примером может 
служить статья Чэнь Хуэй «Проблема КВЖД» [Хуэй, 1936] и др., но они не внесли 
ничего принципиально нового в проблематику КВЖД. После Второй мировой вой-
ны публикуется работа Чэнь Фугуаня «Российско-китайские отношения в период 
династии Цин» [Фугуан, 1947], которая до сих пор оценивается как одна из лучших 
по истории российско-китайских отношений, в том числе в связи с КВЖД. Ценность 
данной работы в том, что она представляет собой одно из первых исследований, 
построенных на оригинальных материалах из китайских и иностранных архивов.

На 1950-е гг. пришелся расцвет советско-китайских отношений, известный и в 
СССР, и в Китае как «десятилетие великой дружбы». Проблематика советско-китай-
ских отношений в этот период освещается, как правило, в пропагандистском духе, 
а не в плане научного анализа. Все «болезненные» сюжеты, например, экспансия 
царской России в Китай, конфликт на КВЖД и другие, так или иначе связанные с 
дипломатическими и национальными аспектами советско-китайских отношений, 
попадают под запрет, что не позволяло осуществить их полноценное изучение.

В 1960–1970-е гг. в Китае были созданы первые научно-исследовательские ор-
ганизации для изучения международных отношений. В 1963 г. был образован 
Институт изучения вопросов Дальнего Востока СССР Хэйлунцзянской Академии 
общественных наук (затем трансформированный в два учреждения — Институт 
изучения Сибири и Институт изучения России). Сотрудники именно этого научного 
учреждения подготовили и опубликовали многотомные документальные издания. 
Среди последних следует упомянуть четырехтомную «Историю экспансии царской 
России в Китае», подготовленную сотрудниками Института современной истории 
Китайской академии общественных наук (КАОН) Юй Шэнву, Лю Цунькуань и Люй 
Ижань [Шэнву и др., 1976; 1978; 1981; 1990].

С началом «политики реформ и открытости» (с 1978 г.) китайские ученые начали 
активнее изучать российско-китайские отношения, в том числе и проблематику 
КВЖД. Среди главных исследований этого периода следует назвать следующие 
работы: Ли Цзитан «КВЖД — инструмент агрессии царской России в Китае. Харбин» 
[Цзитан, 1979], Чжэн Чанчунь «Хронологическая история КВЖД (1895–1952)» [Чань-
чунь, 1987], Тун Дун «Царская Россия и Северо-восток» [Дун, 1987], Сюе Хэнтянь 
«Охрана КВЖД и политическое положение северо-восточной пограничной террито-
рии» [Хэнтянь, 1993], совместное издание Управления Харбинской железной дороги 
и Китайской академии общественных наук (КАОН) «Секретный договор и КВЖД» 
[Секретный договор … , 1979].

П оявился ряд специальных работ по КВЖД. Прежде всего это относится к ра-
ботам Ма Вэйюнь «КВЖД и Хэйлунцзян. Проблема КВЖД в российско-китайских 
отношениях» [Вэйюнь, 2010] и «От секретного договора между Китаем и царской 
Россией до союза Китая и Советского Союза: 60 лет КВЖД» [Вэйюнь, 2015]. Эти 
две работы наглядно свидетельствовали, что в изучении вопросов КВЖД начался 
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новый этап. В частности, монография «КВЖД и Хэйлунцзян. Проблема КВЖД в 
российско-китайских отношениях» имеет важное методологическое значение в 
плане смещения акцентов в изучении истории КВЖД из политической в научную 
плоскость. Среди других работ этого периода следует назвать также книгу Чэнь 
Чжисинь, Шао Гуйхуа и Вань Юйлин «Ветер и облако КВЖД» [Чжисинь и др., 2000], 
работу Ван Сяоцзюй «Проблема освоения восточной части России русскими 
мигрантами» [Сяоцзюй, 2003] и широко известную российским специалистам 
коллективную монографию «История русских эмигрантов в Харбине» [Фан и др., 
2011] и т.д.

Кроме вышеуказанных работ, в Китае защищено большое количество диссертаций 
разного уровня (магистерские, PhD) по проблематике КВЖД. В частности, Цзян Ин 
в Хэбэйском педагогическом университете защищена магистерская диссертация 
«Различия и сходства российской и китайской историографии по вопросам КВЖД» 
(2008 г.) [Ин, 2008], в которой автор сопоставляет взгляды российских и китайских 
авторов на проблемы КВЖД. Обзор исследований китайских и российских ученых 
по вопросам КВЖД представлен в статье [Юе, 2014].

В целом за период 1920–1980-х гг. в китайской историографии сформировались 
базовые тезисы по проблематике КВЖД и российского присутствия в регионе. 
В работах этого периода содержится, как правило, преимущественно негативная 
оценка: утверждается, в частности, что концессия повлияла на суверенитет, КВЖД 
эксплуатировалась не в интересах Китая, способствуя грабежу ресурсов северо-
востока страны. Наиболее емко эта точка зрения выражена в упомянутой выше 
работе «Секретный договор и КВЖД», во введении к которой написано следующее: 
«КВЖД на данном этапе являлась продуктом настоящей империалистической ко-
лониальной политики... правительство Российской империи реализовало жестокое 
колониальное господство вдоль железнодорожной линии КВЖД, экономический 
грабеж и культурное вторжение в северо-восточном регионе Китая. КВЖД являлась 
главной причиной всех конфликтов на Дальнем Востоке» [Секретный договор … , 
1979, с. 26].

По мнению Ли Цзитана, КВЖД являлась также главным инструментом российского 
империализма в агрессии против Китая. Он указывает, что ядром политики Россий-
ской империи на Дальнем Востоке являлась «“мягкая” политика экономического 
проникновения, заключающаяся в реализации сценария аннексии части террито-
рии Китая. Наличие специального банка и железной дороги делало территорию 
полностью подконтрольной, с целью оттеснить британский империализм с Дальне-
го Востока» [Цзитан, 1989, c. 8].

Историк Лю Цунькуань, известный специалист по китайско-российским отноше-
ниям, считает вторжение Российской империи в Китай в конце XIX в. важнейшим 
событием в истории Дальнего Востока. По его мнению, это была масштабная 
афера, которая глубоко и напрямую повлияла на международные отношения и 
определила многие политические события на Дальнем Востоке в ХХ в. Далее 
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автор пишет, что договоры о строительстве дороги между Российской империей и 
полу колониальным Китаем не случайно были подписаны именно в 1890-х гг. Они 
стали неизбежным результатом целого ряда важных событий, происходивших на 
Дальнем Востоке, когда мировой капитализм вступил в стадию империализма 
[Цинькуань, 1987]. Что касается периода после 1917 г., то Чжао Цаопин считает, что 
советская политика в отношении Китая строилась на платформе пролетарского ин-
тернационализма и в большей степени учитывала интересы Китая [Цаопин, 1997].

Китайские исследователи традиционно продолжают уделять значительное внима-
ние анализу договоров, заключенных между Россией (СССР) и Китаем, но посте-
пенно отказываясь от традиционной нигилистической позиции и более объективно 
оценивая роль КВЖД в развитии региона. Один из ключевых специалистов по теме, 
Ма Вэйюнь, в своей работе «От секретного договора между Китаем и царской Рос-
сией до союза Китая и Советского Союза. 60 лет КВЖД» пишет, что КВЖД являлась 
олицетворением агрессии Российского империализма против Китая, ее строитель-
ство нанесло тяжелый урон национальному суверенитету и страдания местному 
населению, и все это необходимо разоблачать и осуждать. Подобный подход, по 
его мнению, является базовым при анализе всех вопросов, касающихся истории 
дороги. Тем не менее, пишет он далее, это лишь один аспект проблемы, поскольку 
влияние строительства КВЖД на северо-восточный регион Китая, несомненно, име-
ло и положительные стороны. Трактуя политику России/СССР как колониальную и 
полуколониальную агрессии, автор предлагает использовать теорию марксизма, 
учитывать дихотомию и объективно анализировать роль КВЖД в истории Китая 
[Вэйюнь, 2015, с. 88]. По мнению Ма Вэйюня, Российская империя достигла цели 
строительства железной дороги, подписав в 1896 г. с цинским правительством 
русско-китайский секретный договор. Приложением к нему стало и русско-китай-
ское соглашение об аренде Порт-Артура и Дальнего (1898 г.), что, в свою очередь, 
способствовало началу аннексии Ляодунского полуострова [Вэйюнь, 2015, с. 57]. 
Полоса отчуждения дороги являлась типичным сеттльментом с ярко выраженным 
набором колониальных параметров (экстерриториальность, особенности юрисдик-
ции, в частности налогообложения, наличие администрации, полиции и вооружен-
ных сил державы-арендатора) и стала на деле плацдармом политической, эконо-
мической и культурной агрессии российского империализма против Китая [Вэйюнь, 
2015, с. 100]. Ма Вэйюнь указывает, что строительство КВЖД оказало много-
факторное воздействие на регион, что выразилось в стимулировании миграции и 
промышленного развития; ускорило развитие транспорта и связи; способствовало 
развитию коммерции и торговли; создало условия для развития русско-китайской 
торговли [Вэйюнь, 2015, с. 119–123]. Он подчеркивает, что в ходе строительства и 
дальнейшей эксплуатации дороги как сама компания, так и российский бизнес в 
целом, получившие преференции в Маньчжурии, хищнически использовали лесные 
богатства, что привело к серьезным проблемам в данной сфере экономики северо-
восточного региона Китая [Вэйюнь, 2015, с. 116].
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Крайне отрицательно китайские авторы оценивают формирование на северо-вос-
токе Китая рублевой зоны. Так, профессор Чжу Сяньпин, директор научно-исследо-
вательского института Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета, указы-
вает, что превращение рубля в доминирующую на северо-востоке страны валюту 
является дополнительным свидетельством экономической агрессии имперской 
России против Китая [Сяньпин, 1988].

Лю Чунькуан в статье «О некоторых проблемах аренды Порт-Артура и Даляня» от-
мечает, что именно строительство КВЖД, инициированное С.Ю. Витте, стало плац-
дармом для упрочения российских интересов на Дальнем Востоке и одновременно 
усугубило ситуацию в регионе, что в итоге привело к русско-японской войне. Кроме 
того, огромные расходы на строительство дороги, оккупацию и войну усугубили 
финансовый кризис и обострили противоречия внутри России. Последовавшие за 
этим события: русско-японская война, русская революция 1905 г., Первая мировая 
война — привели к гибели царского правительства, подведя итог политической 
линии России на Дальнем Востоке [Чунькуан, 1989].

Затрагивая геополитические аспекты, китайские авторы не обходят вниманием и 
обострившиеся проблемы межцивилизационного и межкультурного взаимодей-
ствия, делая вывод, что они в значительной мере были вызваны именно наличием 
КВЖД. Ма Вэйюнь уделяет особое внимание вопросу влияния русской культуры 
(а через нее и западной цивилизации) на Северо-Востоке Китая, считая, что оно 
также было обусловлено строительством КВЖД. По его мнению, православие 
как базовый элемент русского мира оказало на жизнь местного населения не 
только религиозное, но и культурное влияние. В значительной мере именно через 
православие Харбин получил западный архитектурный стиль, распространились 
некоторые виды искусства [Вэйюнь, 2015, с. 125–126]. Тот же автор отмечает 
значительное воздействие русскоязычной прессы, высказывая мнение, что рус-
ские периодические издания, с одной стороны, в основном обслуживали русскую 
колониальную политику и идеологию, выступая в роли рупора экспансионизма, 
вследствие чего негативная информация, зачастую реакционная и упадочническая, 
проникала в китайское общество. С другой стороны, русские газеты и журналы 
передавали западные научно-технические знания и демократические идеи [Вэй-
юнь, 2015, с. 130].

Его мнение разделяет и Чжао Юнхуа, который отмечает, что «иностранные газеты 
въехали в Китай под аккомпанемент иностранных ружей и пушек, но нельзя от-
рицать, что иностранные газеты также привели и западную цивилизацию, построив 
мост общения между китайской и иностранными культурами». Приход в Китай 
западных СМИ стимулировал появление национальной прессы, способствовал 
передаче полуфеодальному Китаю западных культурных ценностей, став для за-
падного читателя окном на Восток. Русскоязычная пресса способствовала транс-
ляции русской культуры, менталитета, социальной системы и пр., но одновременно 
способствовала распространению китайской культуры среди россиян, что способ-
ствовало межкультурному обмену между Россией и Китаем [Юнхуа, 2010].
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Отдельно стоит обсудить взгляды китайских специалистов относительно из-
менения статуса КВЖД в контексте подписания СССР и Китайской республикой 
договоров 1924 и 1935 гг. Ян Куйсун считает, что «Соглашение об общих принципах 
урегулирования вопросов между СССР и Китайской Республикой», подписанное в 
1924 г., которое ввело паритетный принцип управления дорогой, на самом деле 
декларировало только формальное равенство, став в действительности компро-
миссом между советской Россией и Китайской республикой на определенных 
условиях. Пекинское правительство не могло заставить советское правительство 
безвозмездно отдать КВЖД, а также потребовать вывода войск из Внешней Мон-
голии, а советское правительство, со своей стороны, не могло требовать присо-
единения полосы отчуждения КВЖД к своей территории, потому что приоритетом 
было создание государства во Внешней Монголии. Советское правительство было 
вынуждено дать Китаю обещание, что тот в перспективе выкупит имущество КВЖД 
[Куйсун, 2001].

Исследователь Пен Чуаньюн отметил, что советско-китайское соглашение 1924 г., 
равно как и соглашение о временном управлении КВЖД 1945 г., являются вехами 
в истории отношений между Китаем и Россией. Данные договоренности не только 
способствовали установлению нормальных дипломатических отношений между 
двумя странами, но и предложили временные решения по урегулированию статуса 
КВЖД. Несмотря на то что эти соглашения,так же как и прежние договоры, ущем-
ляли суверенитет Китая, они утвердили за Китаем право на управление дорогой 
[Чуаньюн, 2010]. Цай Цзяжи утверждает, что советско-китайское соглашение 1924 г. 
стало прологом к продаже КВЖД Маньчжоу Го в 1935 г., но позволило Сталину 
вернуть контроль над дорогой после окончания Второй мировой войны [Цзяжи, 
1993]. Ма Вэйюнь в уже неоднократно упоминавшейся нами работе «От секретного 
договора между Китаем и царской Россией до союза Китая и Советского Союза. 
60 лет КВЖД» также соглашается с тем, что подписание советско-китайского со-
глашения 1924 г. стало важным событием в истории китайско-советских отноше-
ний. Для Китая данное соглашение стало первым «относительно равноправным» 
договором, заключенным с иностранным государством со времен опиумных войн. 
Что касается статуса КВЖД, то данное соглашение, создавая почву для будущих 
конфликтов, тем не менее на какое-то время сорвало планы западных держав и 
Японии по интернационализации (глобализации) дороги [Вэйюнь, 2015, с. 200]. 
Одновременно исследователь крайне негативно оценивает факт продажи КВЖД 
в 1935 г., считая, что она подорвала суверенитет Китая и при этом не устранила 
японскую угрозу всему Дальнему Востоку [Вэйюнь, 2015, с. 311–316]. Намного 
раньше Вэйюня исследователь Го Хунмао отметил, что в условиях надвигающейся 
войны СССР не хотел обострять отношения с Японией, и «сохранение» КВЖД не 
значилось в числе приоритетов [Хунмао, 1977]. Син Лия и Дин Чжихун указывают, 
что продажа КВЖД стала актом «международного бандитизма» в отношении чужой 
собственности [Лия, Чжихун, 1995]. Эту точку зрения развивает Г. Шань, указывая, 
что продажа дороги нарушала суверенитет Китая и поощряла японскую агрессию, 
хотя временно и ослабила противоречия между СССР и Японией в регионе [Шань, 
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2017]. Ряд исследователей заостряют внимание на финансовой стороне сделки, 
отмечая, что цена в 140 млн иен была ниже реальной стоимости, но Россия/СССР 
в ходе эксплуатации уже вернула инвестиции, вложенные ранее в предприятие, а 
Япония за 10 лет эксплуатации КВЖД не вкладывала в нее собственные средства. 
В итоге основная финансовая нагрузка легла на Китай [Пин, 1996].

Договор 1945 г. («Соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге»), по 
мнению Сунь Гоцзюня, является слепком Ялтинских соглашений, который по-
зволил СССР как стране-победительнице получить максимум преференций, в том 
числе вернуть контроль над дорогой. Единственным «утешением» для Китая стало 
заверение со стороны СССР в том, что по истечении 30-летнего периода действия 
договора дорога будет бесплатно передана Китаю [Гоцзюнь, 2007]. Известный спе-
циалист Шэнь Чжихуа отмечает, что советско-китайский «Договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи» от 14 февраля 1950 г. и связанные с ним документы в целом 
отвечали интересам Китая, поскольку у него появилась возможность аннулиро-
вать все неравноправные договоры. Более того, уже к 1952 г. стало очевидно, что 
Ялтинские соглашения и китайско-советский договор 1950 г. не смогли обеспечить 
Сталину доступ к незамерзающим портам Тихого океана [Чжихуа, 2001].

Передачу КВЖД Китаю положительно оценивают все китайские исследователи. По 
мнению Ма Вэйюня, это событие имело для КНР благоприятные краткосрочные и 
долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе возвращение КВЖД, не-
сомненно, укрепило союз между СССР и Китаем и создало благоприятные внешние 
условия для экономического строительства нового Китая, в первую очередь — эко-
номического развития провинции Хэйлунцзян. В долгосрочной перспективе пере-
дача КВЖД объективно способствовала сокращению присутствия СССР в Китае 
и формированию именно партнерских отношений. Вань Фэнсянь указывает, что 
«возвращение КВЖД на родину» имело исторические основания [Фэнсянь, 2007], 
а Сунь Гоцзюнь констатирует, что новый Китай (КНР) сразу позиционировал себя 
как сильное государство, способное отстаивать национальные интересы и сувере-
нитет, что проявилось в факте возвращения КВЖД [Гоцзюнь, 2007].

В китайской исторической науке сложилось и развивается особое направление, 
связанное с изучением истории КВЖД. Китайская историография о КВЖД и рус-
ском присутствии на Северо-Востоке Китая весьма обширна и многопланова. Толь-
ко в количественном отношении общее число работ на сегодня уже превысило три 
сотни, в том числе около шести десятков работ монографического и справочного 
характера. Особое внимание китайские историки уделяют периоду конца XIX–пер-
вой трети ХХ в.

Взгляды китайских ученых на роль и значение КВЖД претерпели значительную 
эволюцию. Можно утверждать, что китайская историография отошла от доминиро-
вавшего на протяжении ХХ в. нигилистического взгляда на роль КВЖД для Китая и 
региона в сторону более взвешенной позиции. Безусловно, произошел отход от пол-
ного отрицания какой-либо положительной роли предприятия для Китая и оценки 
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КВЖД исключительно в качестве средства колониальной экспансии России. В ки-
тайской историографии 1970-х–первой половины 1980-х гг. тема КВЖД подавалась, 
как правило, в русле истории международных отношений и колониальной политики 
царской России на Северо-Востоке Китая. Для национальной историографии в 
связи с КВЖД существует доминирование колонизационной и экспансионистской 
парадигм в плане оценки России как одной из империалистических держав, уча-
ствовавших в разделе сфер влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С первой половины 1990-х гг. обозначился переход к постепенному признанию 
положительного значения транспортной магистрали для развития Северо-Восто-
ка Китая. В китайской историографии стало уделяться гораздо больше внимания 
анализу причин и последствий сооружения железнодорожной магистрали, отмечая 
позитивное влияние КВЖД на социально-экономическое и социально-культурное 
развитие региона. Сотрудничество историков России и Китая в 1990-е–первое 
десятилетие 2000-х гг. способствовало расширению проблематики и источнико-
вой базы, переводу и публикации на китайский язык русскоязычных источников, 
осмыслению и освоению накопленного историографического опыта.
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