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«Боксерское» восстание в сибирской 
дореволюционной прессе:  

(на примере «Восточного обозрения»)

Аннотация. Статья посвящена контент-анализу материалов о «бок-
серском» восстании в Китае, опубликованных в иркутской газете «Вос-
точное обозрение» в 1900–1901 гг. Выбор авторов обусловлен тремя 
причинами. Во-первых, газета была ориентирована на освещение вопро-
сов развития восточных регионов России и политики России на Дальнем 
Востоке, к проведению которой эти регионы были причастны. Во-вторых, 
«боксерское» восстание было одним из самых значительных событий на 
рубеже XIX–ХХ вв., определившее стратегию России на ее восточных 
рубежах в контексте сложившейся обстановки конкуренции со странами 
Западной Европы и Японии за экономическое и политическое влияние в 
«Поднебесной империи». В-третьих, «боксерское» восстание в зеркале 
сибирской региональной печати — малоизученный сюжет, требующий 
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разработки для понимания процесса деятельности провинциальной га-
зеты, не имевшей опыта в освещении военных действий, которой эти 
действия неожиданно продиктовали новый режим работы. В ходе иссле-
дования проанализировано несколько сотен текстов, освещающих ход 
военных событий в Китае, позицию китайского Императорского двора, 
противоречия между союзными державами — участниками подавления 
восстания — в планах послевоенного устройства Востока. Предметом 
исследовательского интереса авторов стали перестройка концепции 
газеты в условиях необходимости оперативной подачи «военной» ин-
формации; жанры публикуемых материалов о восстании «боксеров»; 
технология получения информации, степень ее достоверности и объек-
тивности. Особое внимание обращается на формирование редакцией 
положительного образа России как бескорыстного миротворца, хотя ее 
геополитические интересы предусматривали утверждение на китайской 
территории. Развитие средств связи, использование разнообразных спо-
собов получения информации, предоставление газетной площади для 
обнародования позиции всех воюющих сторон, ответственность перед 
читателем за точное освещение событий позволили газете не только 
представить объективную картину «горячих» событий в Китае, но и дать 
прогноз послевоенного развития Дальнего Востока. 

Ключевые слова. «Восточное обозрение», дайджест, Российское 
телеграфное агентство, «боксерское» восстание, Китай, оперативность, 
достоверность.
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The Boxer Rebellion in Siberian Pre-Revolutionary Press  
(The Eastern Review as an Example) 

Abstract. The article is devoted to the content analyses of materials cov-
ering Boxer rebellion in China, they were published in Irkutsk newspaper The 
Eastern Review, 1900–1901. Authors’ choice was motivated with three rea-
sons. First, the newspaper covered Eastern Russian regions’ issues, as well 
as Russia’s policy in the Far East, where these regions were being involved. 
Secondly, Boxer rebellion was one of most important events at the turn of 
the XX century; it defined Russia’s strategy on its Eastern borders in terms 
of competition with Western European countries and Japan for economic and 
political influence in the Celestial Empire. Thirdly, Boxer rebellion in the Sibe-
rian regional press’s point of view was not studied properly, so it needs fur-
ther research to understand a provincial newspaper activities process, never 
having experience in military operations coverage, these activities quite sur-
prisingly required a new way of operation. We analyzed hundreds of texts 
on military actions in China, Chinese Imperial Court position, contradictions 
between allied powers, which took part in the suppression of the rebellion in 
view of of post-war establishment in the East. The main focus of the research 
was the transformation of the newspaper’s conception to meet the needs for 
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military information; genres of published materials about the Boxer rebellion; 
information obtaining technology; the degree of its authenticity and objectiv-
ity. We also examined how editorial staff created Russia’s positive image as 
a disinterested peace-maker, though Russian geopolitical interests had been 
having lasting position on the Chinese territory. Mass-media development, 
usage of various methods to obtain information, inclusion of opinions of con-
flicting sides; responsibility before readers for coverage of events allowed the 
newspaper not only to display objective description of current events in China 
but also to forecast post-war development of the Far East.

Keywords. The Eastern Review, digest, Russian Telegraph Agency, Box-
er rebellion, China, prompt submission, objectivity.
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Введение 
Дальневосточная политика Рос-

сии на рубеже XIX–ХХ вв., опреде-
ляющая расстановку политических 
сил в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и формирующая российско-
китайские взаимоотношения, на 
протяжении многих лет не переста-
ет быть предметом исследователь-
ского интереса отечественной [1–4] 
и зарубежной [5–8] историографии. 
Кульминация этих взаимоотноше-
ний — «боксерское» восстание в 
Китае 1898–1901 гг., оцениваемое 
некоторыми историками как «рус-
ско-китайская война» [9; 10], —так-
же неоднократно была предметом 
внимания специалистов, изучавших 
его как самостоятельный сюжет рос-
сийско-китайской истории в разных 
ракурсах: реконструкция хода собы-
тий; определение причин, сущности, 
последствий восстания [10–12]; ис-
следование в контексте мифологе-
мы «желтой опасности» [13]; анализ 
источниковой базы события [14–16]. 
Однако, как справедливо замечает 
Е.О. Старовойтова, существенный 

пласт источников для исторической 
реконструкции разных этапов рос-
сийско-китайских отношений — рус-
ские периодические издания рубежа 
XIX–ХХ вв. — остались за предела-
ми исследовательского внимания 
[15, с. 83]. Данная статья ставит 
цель внести свой вклад в заполне-
ние этой лакуны.

В качестве объекта исследования 
авторы выбрали газету «Восточное 
обозрение», одно из наиболее авто-
ритетных и компетентных сибирских 
изданий конца XIX — начала ХХ в. 
История издания (штатный состав, 
экономическое положение, место в 
сибирском информационном про-
странстве) уже стала предметом спе-
циального рассмотрения [17]. Мы же 
ставим задачу проведения контент-
анализа газетных текстов, посвящен-
ных одному из важнейших событий, 
существенно повлиявших на «восточ-
ную» картину мира, — «боксерскому» 
восстанию 1898–1901 гг. Естествен-
но, мимо него не могло пройти изда-
ние, одной из главных тем которого 
была восточная политика России.
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Задача авторов статьи облег-
чалась тем, что подшивки газеты 
полностью сохранились и находятся 
в отличном состоянии. Нами проа-
нализирован весь газетный массив, 
без выборки, с 31 мая 1900 г., когда 
сообщения из Китая приобрели си-
стемность и регулярность, до 3 июня 
1901 г., после чего китайские ново-
сти, замененные, с точки зрения ре-
дакции, более важными зарубежны-
ми событиями, ушли с авансцены. 
Всего в исследовательское поле по-
пали 289 номеров газеты.

От академизма  
к оперативности 
Газета «Восточное обозре-

ние», основанная в 1882 г. в Санкт-
Петербурге, в освещении известий с 
Востока вначале больше напомина-
ла издание Русского географическо-
го общества, чем собственно газету. 
На ее страницах публиковались лек-
ции известных российских востоко-
ведов, произнесенные с универси-
тетских кафедр; подробные отчеты 
об экспедициях Н.М. Пржевальско-
го и Г.Н. Потанина во Внутреннюю 
Азию; научные статьи о положении 
в странах, с которыми Россия «свя-
зана в своих интересах на Востоке» 
(Корея, Япония, Китай); протоколы 
заседаний Русского географического 
общества. Первостепенное внима-
ние в «восточных» новостях уделя-
лось Китаю как имеющему «общую 
сухопутную границу с Россией на 
расстоянии 8,000 верст»1. Однако 
через пять лет газета радикально из-
менила концепцию. В редакционной 
статье, подводящей итоги первой 
пятилетки, редакция не без удивле-
ния отметила, что «русская публика 

1 Восточное обозрение. 1887. 6 авг. (№ 31).

вообще мало интересуется делами 
Азиатского Востока и отношения-
ми к соседним восточным государ-
ствам… Поэтому орган, посвящен-
ный восточной политике, не мог бы 
держаться одним этим интересом». 
Придя к такому выводу, газета по-
обещала «сосредоточить внимание 
на разработке внутренней жизни и 
внутренних вопросов окраины»2. На 
новую политику газеты повлиял и 
переезд редакции из Петербурга в 
Иркутск в 1888 г. Оказавшись на пе-
риферии научной жизни, она потеря-
ла доступ к лекциям петербургских 
профессоров и не могла оперативно 
знакомить с ними читателей.

Китайская проблематика про-
должала занимать значительное 
место на газетных страницах и по-
сле обещания уделять первостепен-
ное внимание вопросам сибирской 
жизни, поскольку восточные матери-
алы, по мнению газеты, имели к ней 
самое прямое отношение. Правда, 
эти публикации теперь не отлича-
лись большим объемом, но не усту-
пали прежним по частоте появления 
на газетных полосах. В этом смысле 
газета оказалась во всероссийском 
тренде 1890-х гг.: посвященные Ки-
таю материалы стали все чаще по-
являться на страницах различных 
печатных изданий в результате ак-
тивизации российской политики на 
Дальнем Востоке и роста интереса 
общественности к соседнему госу-
дарству [15, с. 83]. О непреходящей 
важности для газеты «китайского 
вопроса» свидетельствует то, что 
посвященные ему материалы не 
включались в раздел « Заграничные 
известия», а публиковались под са-

2 Восточное обозрение. 1887. 16 апр. 
(№ 15).
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мостоятельной рубрикой «Новости 
из Китая» или «Вести из Китая».

Уйдя от академичности, «Вос-
точное обозрение» сделало ставку 
на оперативность. Умение издания 
быстро ориентироваться в непре-
рывном потоке информации, на-
щупывая наиболее острые темы, в 
освещении «боксерского» восстания 
проявилось особенно рельефно. Из-
дание не имело собственного кор-
респондента в эпицентре событий, 
однако развитие средств связи — 
создание Российского телеграфного 
агентства, снабжавшего новостями 
провинциальные газеты, и открытие 
телеграфных отделений в ряде го-
родов — дало газете возможность 
освещать события в Китае практиче-
ски по свежим следам. Важным фак-
тором в достижении оперативности 
стало и то, что газета, начинавшая 
как еженедельник, а с ноября 1893 г. 
выпускавшаяся три раза в неделю, с 
3 декабря 1898 г. стала ежедневной, 
уменьшив объем с первоначальных 
16–18 полос до четырех.

Заявку на систематическое се-
рьезное освещение хода «боксер-
ского» восстания и предпринятых 
для его подавления мер газета сде-
лала в номере за 17 июня 1900 г., 
выступив на первой полосе с ре-
дакционной статьей, которую мы, 
пользуясь классификацией Ю.Б. Ко-
стяковой [18, с. 284], отнесли бы к 
жанру политического комментария. 
В нем редакция обозначила две 
главные проблемы, которые несли с 
собой китайские события: проявив-
шуюся в движении «Большого Кула-
ка» народную ненависть, которая, 
несомненно, усилится «от тех мер 
строгости и насилия, какие Европа 
вынуждена будет употребить для 
подавления движения»; и возмож-

ное обострение отношений между 
европейскими державами, которые 
могут не удержаться от искушения 
достижения «особых целей вро-
де новых приобретений под шумок 
расправы с китайскими бунтовщи-
ками». Данное выступление, хотя и 
было единственным в этом жанре 
при освещении китайских событий, 
обозначило амбиции газеты: нали-
чие передовой статьи, содержавшей 
комментарий на политическую тему, 
в дореволюционном издании явля-
лось своеобразным признаком каче-
ственности газеты или претензией 
на нее [18, с. 287].

Интерес к китайским событиям в 
1900–1901 гг. у сибирского читате-
ля был очень большой. Во-первых, 
как справедливо отмечают иссле-
дователи, «через публицистический 
дискурс война осознается нами как 
часть нашей жизни, даже если мы не 
участвуем в боевых действиях» [19, 
с. 66]. Во-вторых, после объявления 
мобилизации низших чинов запаса 
в Сибирском военном округе в июне 
1900 г. сибиряки реально ощутили 
«дыхание войны». Неудивительно, 
что вскоре о восстании «боксеров» 
начали говорить даже в сибирской 
«глубинке» [20]. В одном из номе-
ров газеты в «Иркутской хронике» 
сообщалось, что китайские собы-
тия вызвали большое беспокойство. 
Больше всего крестьяне испугались 
солдатчины3.

Уловив этот интерес, газета еще 
20 июня 1900 г. открыла рубрику «К 
событиям в Китае», которая суще-
ствовала до 14 февраля 1901 г. Раз-
мещение «китайского» материала 
шло в русле четко заданной структу-

3 Восточное обозрение. 1900. 6 авг. 
(№ 175).



533ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2021. T. 10, № 3. С. 528–542

ры газеты: материалы рубрики, как 
и все зарубежные известия, печа-
тались на третьей полосе, изредка 
переходя на четвертую, так что за-
интересованному читателю не при-
ходилось утруждать себя поисками. 
С номера за 12 июля 1900 г. под 
этой рубрикой начали печататься 
несколько сообщений под отдель-
ными заголовками: «Указы китайско-
го правительства», «Вооруженные 
силы Китая», «Погибли ли евро-
пейцы в Пекине?», «Подробности 
взятия Тянь-Цзиня», «Возможно ли 
пробиться в Пекин?», «Кто помогал 
китайскому вооружению?» и т.д. В 
тех немногих номерах, где рубрика 
отсутствовала, китайские события 
все равно освещались либо в виде 
публицистических материалов ино-
странных корреспондентов4, либо 
в виде информации Российского 
телеграфного агентства. Материа-
лы о боевых действиях на россий-
ских территориях, втянутых в войну, 
размещались на первой полосе как 
«российские». 

Основными жанрами в подаче 
«китайских» событий были дайдже-
сты иностранной и российской прес-
сы и информационные сообщения 
Российского телеграфного агент-
ства. Дайджест был основным на-
полнителем рубрики «К событиям в 
Китае». При его подготовке редак-
ция чаще всего использовала мате-
риалы английских газет Times, Morn-
ing Post, Daily Chronicle, Westminster 
Gazette, Daily Express, Standard; не-
мецких Kolnische Zeitung, Frankfurter 
Zeitung, Hamburg Nachrichten и Ber-
liener Tageblatt; австрийских Neues 
Wiener Journal, Politische Correspon-

4 Восточное обозрение. 1900. 20 июля 
(№ 160); 11 нояб. (№ 252); 12 нояб. (№ 253).

denz, Neue Freie Presse; француз-
ских Temps и Figaro; американских 
Daily News, New York Herald и Globe; 
российских «Русские ведомости» и 
«Правительственный вестник»; гер-
манского информационного агент-
ства Вольфа, британских агентств 
Лаффана и Рейтера. Под этой же 
рубрикой публиковались россий-
ские правительственные сообще-
ния, меморандумы иностранных 
правительств, постановления При-
амурской администрации, телеграм-
мы — донесения военных чинов рос-
сийской армии об успехах в военных 
действиях.

Обычно дайджесты давались без 
всяких оценок, но иногда редакция 
предваряла их комментариями или 
высказывала свое мнение о перепе-
чатанном материале. В частности, 
в одном из номеров она поместила 
собственные рассуждения о сущно-
сти «боксерского» движения и невоз-
можности его поддержки правящей 
династией, «ибо трудно допустить, 
чтобы китайское правительство… 
покровительствовало бы секте с 
враждебными против династии тен-
денциями». В другом номере отме-
тила, что нападения «Кулаков» на 
императорский дворец в Пекине бы-
стро поспособствуют охлаждению 
симпатий китайского правительства 
к восставшим, если таковые и были5.

При отборе материалов для дайд-
жеста особое внимание уделялось 
Маньчжурии, где Россия по согла-
шению с китайским правительством 
строила Китайскую Восточную же-
лезную дорогу. По мере активизации 
военных действий России в Мань-
чжурии их частота заметно возросла, 

5 Восточное обозрение. 1900. 20 июня 
(№ 135); 22 июня (№ 137); 7 июля (№ 149).
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и в рубрике «К событиям в Китае» 
они стали печататься под отдельны-
ми заголовками — «Движение войск 
в Маньчжурии», «Вести из Маньчжу-
рии», «Дела в Маньчжурии». Помимо 
сообщений иностранной и россий-
ской прессы в освещении маньчжур-
ских событий использовалась и дру-
гие источники. К примеру, рассказав 
о риске, которому на КВЖД подвер-
глись русские рабочие и инженеры, 
и разрушении плодов их труда во-
инами «Большого Кулака», газета 
воспользовалась информацией рос-
сийского Министерства финансов. 
Любопытное сообщение из Хайлара, 
когда китайский генерал в благодар-
ность за оказанное ему русскими го-
степриимство заранее предупредил 
руководство одного из участков стро-
ящейся КВЖД о скором нападении 
на дорогу китайцев, газета получила 
от собственного корреспондента6. 
Но чаще всего источник получения 
«маньчжурской» информации замал-
чивался или снабжался безымянной 
ссылкой «газеты сообщают».

При составлении дайджестов 
редакция заняла объективную по-
зицию, печатая мнения и китайских 
чиновников, и правительств каждого 
из участвовавших в подавлении вос-
стания государств, даже враждебно 
относившихся к России. Такой способ 
подачи информации не только предо-
ставлял максимальную возможность 
всестороннего изучения событий, но 
и позволял сделать прогноз будущего 
политического расклада на Дальнем 
Востоке. Свои коррективы в отбор 
публикуемой информации вносила 
цензура. В обзоре статьи из Kolnische 
Zeitung, например, «скудость изве-

6 Восточное обозрение. 1900. 16 июля 
(№ 157); 30 июля (№ 169).

стий» из Тяньцзиня объяснялась уч-
реждением в городе цензуры, из-за 
чего корреспондентам приходилось 
отсылать свои материалы по почте в 
Шанхай и только там вверять их те-
леграфу. «Из-за нее, — сетует изда-
ние, — до публики не доходят, напр., 
известия о распрях между союзными 
военачальниками и, что еще важ-
нее, — о чувствительном поражении, 
которое понесли союзные войска»7. 
Но военным ведомствам враждую-
щих сторон всегда приходится лави-
ровать между сохранением военной 
тайны и созданием для гостей театра 
военных действий благоприятной 
среды для транслирования желанно-
го образа воюющих сторон в печати 
[21, с. 87], чем и пользовалось «Вос-
точное обозрение».

Информация о «чувствительном 
поражении» союзных войск действи-
тельно напечатана не была, но раз-
ногласия между союзниками были 
постоянной темой газеты. В то же 
время она публиковала материалы, 
призванные опровергнуть экспан-
сионистские намерения Российской 
империи, в которых союзники ее по-
стоянно обвиняли, и создать образ 
миролюбивого государства, доби-
вавшегося исключительно обеспече-
ния спокойствия на своих восточных 
рубежах. В частности, в перепечатке 
из «Правительственного Сообще-
ния» указывалось, что Россия не 
добивается «никаких корыстолю-
бивых целей» и стремится только 
«к общему умиротворению и ско-
рейшему восстановлению добрых 
отношений с соседним Китаем»8. 
Российская армия, безвозмездно 

7 Восточное обозрение. 1900. 12 авг. 
(№ 180); 12 сент. (№ 203).

8 Восточное обозрение. 1900. 19 авг. 
(№ 185).
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раздававшая рис нуждающимся ки-
тайцам, в материалах газеты очень 
выгодно отличалась от француз-
ских и английских войск, которые не 
гнушались грабежами в китайских 
дворцах, храмах и даже лачугах9. 
Однако, желая соблюсти объектив-
ность, редакция могла при случае 
сопроводить информацию о русских 
победах нелицеприятным коммен-
тарием. В частности, к сообщению 
о том, что «китайцы отброшены от 
Благовещенска и за свою дерзость 
поплатились городом Айгун и дерев-
ней Сахалин», газета не без сарказ-
ма добавила: «Так как телеграмма 
генерала Гродекова спустя шесть 
дней вновь сообщает о взятии Айгу-
на, то очевидно, в промежуток Айгун 
был вновь занят китайцами»10.

Телеграммы Российского теле-
графного агентства, без деления но-
востей на события, происходящие в 
России и за рубежом, размещались, 
как правило, вслед за зарубежными 
новостями с переходом на четвертую 
полосу в случае их многочисленно-
сти. С июня по конец ноября 1900 г. 
телеграммы с китайским сюжетом 
заметно превалировали, потеснив 
новости из других стран, а во многих 
номерах даже занимали все отве-
денное телеграммам место. Геогра-
фия телеграмм, посвященных китай-
ским событиям, была очень широка. 
В первом же номере, где информа-
ция о подготовке мира к китайской 
войне в зарубежных новостях вышла 
на первый план, большая часть тре-
тьей и половина четвертой полосы 
были отведены под телеграммы из 
Лондона, Токио, Вильгельмсхафена, 

9 Восточное обозрение. 1900. 5 дек. 
(№ 270); 1901. 11 янв. (№ 7).

10 Восточное обозрение. 1900. 30 июля 
(№ 169).

Тулона, Парижа, Берлина, Вашинг-
тона, Брюсселя, Нью-Йорка и других 
городов11. Газета следовала в русле 
интересов всемирной печати: собы-
тия в Китае настолько отвлекли все-
общее внимание от англо-бурской 
войны, что даже английские газеты 
«не находят нужным уделять ей вни-
мание на своих страницах12. 

Телеграммы Российского теле-
графного агентства были самым 
оперативным жанром подачи «ки-
тайских» новостей. В том случае, 
если телеграф работал беспере-
бойно, телеграммы печатались че-
рез три- четыре дня после события. 
Отмечая заслугу в этом Северного 
телеграфного агентства13, газета 
писала, что его стараниями получа-
ет новости на восемь дней раньше 
поступления газет, из которых позже 
черпает подробности и уточняет уже 
опубликованную информацию14.

Собственные корреспонденты 
крупнейших европейских изданий в 
местах боевых действий работали 
в экстремальных условиях: сообще-
ние между городами то и дело пре-
рывалось, что, конечно, сказыва-
лось на оперативности информации. 
«Одним из прискорбнейших момен-
тов настоящих событий служит пере-
рыв телеграфного сообщения с Ки-
таем, — передает газета сообщение 
Neuer Wiener Journal15. Телеграмма 
шанхайского корреспондента Times 

11 Восточное обозрение. 1900. 13 июня 
(№ 129).

12 Восточное обозрение. 1900. 25 июля 
(№ 164).

13 Редакция так называет агентство по ста-
ринке. К этому времени Северное телеграфное 
агентство уже называлось Российским.

14 Восточное обозрение. 1900. 22 июня 
(№ 137).

15 Восточное обозрение. 1900. 29 июня 
(№ 143).
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от 13 августа 1900 г. о природе бок-
серского заговора была напечатана 
в «Восточном обозрении» лишь 3 
сентября. Трудности в оперативном 
получении информации выразились 
в подзаголовке одного из фрагмен-
тов дайджеста: «Попытки добыть 
точные сведения о положении в 
Пекине…»16.

Кроме задержек, продиктован-
ных условиями военного времени, 
были и сбои технического свойства, 
в результате чего редакция запаз-
дывала с публикацией телеграмм. 
Иногда она объясняла читателям 
задержку актуальной информации 
или ее публикацию с нарушением 
хронологии: «На телеграфе в Тонку 
скопились государственные депе-
ши за пять дней и поэтому другие 
телеграммы задерживаются»; «Те-
леграмма запоздала на три дня, и 
телеграммы от более позднего чис-
ла уже напечатаны»17. Чаще всего 
редакция публиковала телеграммы 
сразу за два–три дня с указанием 
даты их получения. В том случае, 
если телеграммы приходили с боль-
шим опозданием, но сообщаемые в 
них известия были интересными, их 
печатали с припиской «Не дошед-
шие до нас телеграммы Российского 
телеграфного агентства»18.

Не меньшей проблемой, чем 
оперативность публикации, была до-
стоверность полученных редакцией 
сведений. Отказ прокомментировать 
факт нападения на императорский 
дворец в Пекине редакция объяс-
нила тем, что сам факт нуждается в 

16 Восточное обозрение. 1900. 21 июля 
(№ 161).

17 Восточное обозрение. 1900. 31 авг. (№ 
194); 20 июня (№ 135).

18 Восточное обозрение. 1900. 6 сент. 
(№ 199).

подтверждении. «…трудно выяснить 
даже, с кем собственно европейские 
войска вступили в борьбу: с восстав-
шими ли боксерами или с китайским 
правительством», — беспокоится 
газета в другом номере»19. С про-
блемой достоверности сталкивались 
все средства массовой информа-
ции, которые придавали вес своим 
новостям ссылками: «из бесспорно 
достоверных источников», «в раз-
говоре со сведущим лицом»; «лицо, 
вполне компетентное в китайских 
делах». Но чаще новости предваря-
лись ссылками «если верить послед-
ним телеграммам»; «если верить 
газетным сообщениям», «будто бы», 
«говорят», «по слухам». Слухи счи-
тались вполне легитимным источни-
ком информации. Поскольку возмож-
ности проверить их достоверность 
часто просто не было, использова-
ние ссылки «говорят» и «по слухам» 
в той или иной мере было присуще 
всем сибирским газетам [22, с. 15].

Здесь уместно привести факт по-
лучения редакцией информации об 
убийстве восставшими немецкого 
посланника в Китае фон Кеттелера, 
одновременно показывающий тех-
нологию ее передачи и служащий 
образцом идеального сочетания 
оперативности и достоверности, 
когда телеграфное сообщение с Пе-
кином было прервано. Телеграмма, 
посланная из Гонконга, была напе-
чатана в лондонской газете, затем 
распространена агентством Воль-
фа в Европе, агентством Лаффана 
в Соединенных Штатах, а Россий-
ское телеграфное агентство, в свою 
очередь, передало ее в российские 
газеты. Интересно, что ни американ-

19 Восточное обозрение. 1900. 22 июня 
(№ 137); 29 июня (№ 143).
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ский, ни германский консулы в Китае 
не смогли подтвердить подлинность 
информации. А британский гене-
ральный консул в Шанхае в разгово-
ре с представителем Daily Chronicle 
усомнился, что корреспонденты мо-
гут быть осведомлены лучше, неже-
ли правительства20. Тем не менее, 
факт, довольно быстро добравший-
ся до «Восточного обозрения» по 
длинной информационной цепочке, 
оказался абсолютной правдой и ве-
сомым аргументом в развенчании 
мнения английского дипломата.

Необходимая для ежедневной 
газеты оперативность вынуждала 
сотрудников работать в очень на-
пряженном режиме, что часто вело 
к ошибкам в тексте. Дата телеграм-
мы генерала Линевича военному 
министру с сообщением о том, что 
русские войска первыми ворвались 
в Пекин, датирована 8 июля, хотя 
событие произошло в ночь на 1 ав-
густа. «Торговля и промышленность 
Англии при прочих равных условиях 
может выдержать конкуренцию с лю-
бовью другой страной», — говорится 
в перепечатке материала Nuen Freie 
Presse, хотя вместо «любовью» сле-
довало написать «любой». Но если 
это ошибки технического свойства, 
то приведенные ниже — содержа-
тельные, кардинально искажающие 
смысл сообщения. «…если бы Рос-
сия дала возможность какой-либо 
другой державе оказать помощь 
осажденным боксерам», — так ука-
зано в перепечатке из австрийской 
газеты. Пропущенная буква «и» на 
конце слова «боксерам» изменила 
содержание на прямо противополож-
ное тому, что хотел сказать автор: 

20 Восточное обозрение. 1900. 8 июня 
(№ 125).

державы оказывали помощь не бок-
серам, а осажденным боксерами со-
отечественникам. В перепечатку тек-
ста из Times также вкралась очень 
серьезная ошибка: «бесповоротные 
условия», на которых будет исполне-
на просьба Китая о мире, признаются 
«безусловно необходимыми для обе-
спечения повторения совершенных 
преступлений», хотя их повторения, 
конечно же, никто не желал21. 

С конца ноября 1900 г. китайская 
тема теряет свою значимость и по-
степенно отходит на второй план. 
С 19 ноября 1900 г. до 14 февраля 
1901 г., когда рубрика в последний 
раз появилась на страницах газеты, 
сообщения под ней были опубли-
кованы всего шесть раз. А начав в 
номере от 17 марта за 1900 г. печа-
тать «китайскую» информацию под 
рубрикой «Иностранные известия», 
газета продемонстрировала оконча-
тельное угасание интереса к Китаю, 
который стал теперь просто одной 
из зарубежных стран. До 3 июня, 
дате, которой мы ограничили наше 
исследование, в 61 одном выпуске 
газеты эта рубрика с посвящением 
Китаю появилась только семь раз. 
Та же тенденция прослеживается 
и в публикации телеграмм Россий-
ского телеграфного агентства: со-
бытия, не касающиеся Китая, стали 
занимать все большую газетную 
площадь, а с декабря в эпицентре 
новостей оказалась англо-бурская 
война, ранее занимавшая на стра-
ницах газеты скромное место. 

Телеграммы не сортировались 
по значимости и географии и публи-
ковались без всякой системы. Сооб-
щения о выпавшем снеге в Гродно 

21 Восточное обозрение. 1900. 12 авг. 
(№ 180); 27 июня (№ 141); 19 июля (№ 159); 
12 дек. (№ 275).
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или Ковно соседствовали с новостя-
ми о возобновлении китайскими во-
йсками враждебных действий. А в 
одном из номеров, где телеграммы 
заняли площадь больше полосы с 
географией от Стокгольма до Йо-
ханнесбурга, китайские новости уло-
жились всего в несколько строк22.

Поворот к традиции 
Определив оперативность в ка-

честве приоритета, газета не отка-
залась от традиционных «крупных 
форм» и даже в условиях военного 
времени, когда скорость получения 
информации стала главным услови-
ем успешной конкуренции, не пре-
вратилась в новостную ленту. Кор-
респонденциям, очеркам, частным 
письмам участников событий, пусть 
сильно запоздавшим по времени, 
находилось место на газетных поло-
сах. Материалы этих жанров были 
единичны, но, выделяясь ориги-
нальностью авторского стиля и эмо-
циональным накалом, в обилии опе-
ративного «китайского» материала 
не затерялись. Корреспонденция из 
«горячей точки» — Тяньцзиня, поме-
щенная в рубрике «К событиям в Ки-
тае», была доставлена с немалыми 
трудностями и помещена в газете 
через три недели после ее написа-
ния. «Не знаю, дойдет ли сие писа-
ние до вас, — пишет автор, имя ко-
торого история не сохранила, — ибо 
вот уже неделя как сообщен. с Пе-
кином прерв. «боксерами», которые 
сожгли жел. дор. станции, разруши-
ли мосты, etc. Посылаю сие пись-
мо с китайцем до Пекина». Однако, 
несмотря на драматизм ситуации, 
тон корреспонденции залихватский: 

22 Восточное обозрение. 1901. 8 апр. 
(№ 76); 1901. 15 мая (№ 105).

автор не сомневается в быстром по-
давлении «боксерского» бунта. «А 
знаете ли, чем, как вооружены «бок-
серы»? — вопрошает он. — Копьями, 
ножами, саблями времен Чингисха-
на и деревянной пушкой, стреляю-
щей камнями, тогда как против них 
винчестеры, маузеры, 2-хлинейные 
винтовки, максимовские пушки и ми-
тральезы. Ох, поплатятся же длин-
нокосые глупыши за свой бунт! …
Мы спокойны и смеемся над всей 
этой несуразью»23. Но по мере того, 
как восстание охватывало одну про-
винцию за другой, задиристая инто-
нация корреспонденций сменилась 
тревожной. «Еще ранней весной 
между местным китайским населени-
ем ходили слухи, что в июне месяце 
из Хайлара выгонят русских и вооб-
ще из Китая всех иностранцев, — 
пишет собственный корреспондент 
газеты из Маньчжурии. — Слухам 
никто не придавал серьезного зна-
чения. …Но, как оказалось, слухи 
эти вполне подтвердились»24. Его 
же ретроспектива военной жизни 
Харбина, опубликованная уже по-
сле занятия Маньчжурии российски-
ми войсками, очень точно передает 
паническое настроение, в котором 
пребывал город во время восста-
ния «Большого Кулака». «Обычная 
наша жизнь со всеми ее невзгода-
ми… отодвинулась на задний план, 
уступив место войне — не войне, так 
как война не объявлена, а военным 
действиям со всеми ужасами войны. 
…Пошли слухи, что русскому прави-
тельству не до кучки в 10 000 чело-
век, заброшенных в Маньчжурию, и 
что занятое приобретениями на юге 

23 Восточное обозрение. 1900. 21 июня 
(№ 136).

24 Восточное обозрение. 1900. 30 июля 
(№ 169).
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Китая оно мало интересуется нашим 
спасением»25. Таким же тревожным 
настроением проникнуты и корре-
спонденции дальневосточных изда-
ний «Амурская газета» и «Амурский 
край» об обстреле китайцами Бла-
говещенска, перепечатанные «Вос-
точным обозрением»26.

Обращают на себя внимание 
«Владивостокские письма», автор 
которых печатался под псевдони-
мом Николай Амурский. Талантли-
вый литератор создал яркий очерк 
жизни города, находившегося все-
го в 25 верстах от российской гра-
ницы. В первом письме он описал 
образ его жизни, проанализировал 
взаимоотношения и настроения 
русского и китайского населения в 
контексте происходивших событий. 
Во втором очерке показал «самое 
пагубное влияние» войны с Китаем 
на российский Дальний Восток: по-
дорожание продуктов; ожидаемое 
прибытие войск для постоя, что 
«давит обывателя тяжелым кошма-
ром»; массовое бегство на родину 
китайцев, следствием чего стало за-
крытие доброй половины лавок на 
городском базаре27. 

Из частных писем в редакцию 
выделяются два. Одно, полученное 
из Пекина, содержит сведения об 
обороне города от «боксерского» 
штурма. «За эти два месяца, кото-
рые мы провели осаждаемые снача-
ла чернью, а потом и регулярными 
войсками, многие постарели на де-
сятки лет. …Все мы, способные но-
сить оружие, с 1 июня до 1 августа 

25 Восточное обозрение. 1900. 10 окт. 
(№ 225).

26 Восточное обозрение. 1900. 29 июля 
(№ 168); 1 авг. (№ 170).

27 Восточное обозрение. 1900. 5 сент. 
(№ 198); 7 окт. (№ 223).

не спали ни одной ночи целиком, так 
как несли службу наравне с солда-
тами». Второе — письмо солдата 
из Цицикара, описывающее насту-
пление русских войск под сильным 
огнем неприятеля28. Определение 
жанра здесь достаточно условно: в 
наблюдательности, мастерстве опи-
сания деталей, передаче нюансов 
настроения, умении погрузить чита-
теля в атмосферу страшной жизни в 
голодном, обстреливаемом городе 
и на поле брани эти письма не усту-
пали корреспонденциям профессио-
нальных журналистов. 

Заключение 
«Боксерское» восстание заня-

ло главное место в зарубежных но-
востях «Восточного обозрения» в 
1900–1901 гг. как событие, приковав-
шее внимание всего мира. Объем 
посвященного ему материала за год 
едва ли не превысил объем «китай-
ской» информации, опубликованной 
в газете за все время ее существо-
вания. Тому мы видим две причины. 
Во-первых, концепция газеты с са-
мого начала предполагала «восточ-
ный» ориентир, а Китай как ближай-
ший сосед с протяженной границей 
с Россией был приоритетной темой 
издания. Во-вторых, «боксерское» 
восстание оказало значительное 
влияние на восточную политику Рос-
сии и предопределило расстановку 
политических сил на послевоенном 
Дальнем Востоке. 

Изданию удалось уловить и в 
значительной степени удовлетво-
рить общественный интерес к собы-
тию. При освещении китайских но-
востей газета ушла от академизма и 

28 Восточное обозрение. 1900. 13 окт. 
(№ 228); 14 окт. (№ 229).
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сделала ставку на оперативную по-
дачу информации с театра военных 
действий. В значительной степени 
пожертвовав ради этого жанровым 
разнообразием, газета в основ-
ном практиковала «телеграфный» 
стиль, позволявший даже занято́му 
читателю быть в курсе всего про-
исходящего в Китае. В освещении 
«боксерского» восстания газета 
показала умение быть «на передо-
вой». Вместе с тем на ее страницах 
находилось место для очерков и 

писем очевидцев, чьи впечатления 
«очеловечивали» военную инфор-
мацию и настраивали читателя на 
волну сопереживания. 

При подаче «китайского» мате-
риала газете удалось максимально 
соблюсти объективность, баланси-
руя между презентацией мнения во-
юющих стран — соперников России 
по степени политического влияния 
на Дальнем Востоке — и созданием 
ее имиджа миротворца в решении 
китайской проблемы.
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