
 XIX в. международное положение империи Цин сильно из-
менилось. Китай оказался вовлечен в колониальную борьбу 
западных держав за открытие новых рынков сбыта про-
дукции. Российская империя начала осознавать важность 
дальневосточных территорий для своего развития. Россия 

и  Китай благодаря расширению империй приобретают общую, пока не-
определенную границу на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. 

Русско-китайские отношения в  начале 1840-х  гг. базировались на за-
ключенных более века до этого Нерчинском (1689 г.), Кяхтинском (1728 г.) 
и Буринском (1727 г.) договорах. Очевидно, в XIX в. настало время перемен. 
Ведущую роль в отстаивании интересов Российской империи в отношени-
ях с Цинской империей должны были сыграть дипломаты, которым пред-
стояло не только узнать настроения китайских чиновников, но и увеличить 
влияние России в приграничных с Китаем регионах.

Со времен отправки первой Русской духовной миссии в Пекин для со-
хранения православной веры проживающих в Пекине албазинцев1 в Цин-

1 Албазинцы — потомки жителей пограничного с Китаем острога Албазин, которые 
после осады маньчжурскими войсками в 1685 г. были увезены в Пекин, где были 
зачислены в знаменные войска, получили землю для проживания и дома.
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ской империи регулярно бывали российские дипломаты и посланники, со-
провождавшие духовных лиц. Миссия предоставила Российской империи 
уникальную возможность узнавать новое о Китае и изучать его. 

Одним из российских дипломатов, побывавших в  Цинской империи 
и положивших начало решению пограничных вопросов, стал Николай Ива-
нович Любимов. История его частной жизни известна не очень хорошо, од-
нако его служебная и практическая деятельность может быть исследована 
при помощи архивных документов. В 1840-х  гг. Н.И. Любимов совершил 
две поездки в империю Цин. Первая была осуществлена в качестве приста-
ва 12-й Русской духовной миссии в 1840–1842 гг. в Пекин, вторая — в 1845 г. 
под именем купца Хорошева в Чугучак и Кульджу.

У личного архива Н.И. Любимова непростая судьба. По сведени-
ям, изложенным Н.И. Веселовским2, его архив был найден на чердаке 
дома в 1890-х гг. в Швейцарии, где последние годы проживал Любимов, 
М.Б. Аничковой, вдовой российского посланника в Тегеране Николая Ад-
риановича Аничкова3, с которым Любимов был знаком со времени обуче-
ния в Московском университете и по работе в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел. Веселовский, изучив архив, нашел, что его 

2 Николай Иванович Веселовский (1848–1918)  — российский востоковед, археолог, 
исследователь Средней Азии. Профессор Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского университета.

3 Николай Адрианович Аничков (1809–1892) — российский дипломат, тайный совет-
ник, посланник Российской империи в Тегеране, выпускник Московского универ-
ситета // Русский биографический словарь. В 25 т. СПб.; М., 1896–1918.

Николай Иванович Любимов. Из книги Н.И. Веселовского «Поездка Н.И. Любимова 
в Чугучак и Кульджу в 1845 г., под видом купца Хо́рошева»
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документы «в историческом отношении не лишены научного интереса»4. 
Он детально ознакомился с архивом Любимова и даже издал заметку о его 
биографии и  поездке в  Чугучак и  Кульджу в  журнале «Живая старина» 
в 1908 г. вместе с несколькими документами Любимова5. Часть же бумаг 
дипломата «осела» в личном архиве Веселовского в Российском государ-
ственном архиве литературы и  искусства (РГАЛИ) в  Москве6 и  не была 
опубликована. Большая часть документов Любимова хранится в Россий-
ском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге7 
в фонде Канцелярии Синода и содержит множество документов о первой 
поездке Н.А. Любимова в Китай. Документы из РГАЛИ дополняют фонд 
в Санкт-Петербурге и содержат несколько единиц хранения о первой по-
ездке в Пекин и множество документов о второй командировке уже в за-
падную часть империи Цин.

Официальная биография Николая Ивановича Любимова похожа на 
краткий послужной список и перечень наград, полученных за успешно 
выполненные задания. Любимов родился в 1808 г. (по другим сведениям 
в 1811 г.)8, учился в Московском университете, 21 декабря 1828 г. посту-
пил в Азиатский департамент Министерства иностранных дел на служ-
бу. В 1829  г. стал коллежским секретарем, в 1830  г. получил должность 
столоначальника, в 1836 г. — начальника 2-го отделения Азиатского де-
партамента. В 1839 г. был пожалован в коллежские советники. 8 апреля 
1840 г. был выбран приставом для сопровождения новой Пекинской ду-

4 Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу в 1845 г., под видом 
купца Хо́рошева // Живая старина: периодическое издание отделения этногра-
фии Императорского Русского географического общества. Кн. 66. 1908. С. 169–189. 
Кн. 67. С. 312–331.

5 В 1909 г. Н.И. Веселовский выпустил эти же заметку и документы отдельным из-
данием «Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу в 1845 г., под видом купца 
Хорошева». 

6 Архив Веселовского разделен между Санкт-Петербургом и Москвой. В Москве ог-
ромный массив документов хранится в Российском государственном архиве лите-
ратуры и искусства, в Санкт-Петербурге в Институте истории материальной куль-
туры РАН // Зайцев И.В. Тюркские и персидские рукописи и документы коллекции 
Н.И. Веселовского в  РГАЛИ (краткий обзор) // Электронный научно-образова-
тельный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 5 (91). 

7 Канцелярия Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 448). Материалы H.И. Любимова, сопрово-
ждавшего Пекинскую духовную миссию в 1840–1842 гг.: о колониальной политике 
англичан в Kитае и о военных действиях между Kитаем и Англией в 1840–1841 гг., 
состоянии пограничной части, кяхтинской торговле, Kяхтинском училище ки-
тайского языка, об албазинцах; пекинские записки, путевые журналы и записные 
книжки H.И. Любимова.

8 В  Русском биографическом словаре указан 1811  г., в  биографии, написанной 
Н.И. Веселовским — 1808 г.
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ховной миссии, откуда вернулся 18 февраля 1842 г. В апреле 1843 г. был 
назначен вице-директором Азиатского департамента. В 1845 г. совершил 
секретную поездку в Чугучак и Кульджу для сбора сведений о торговле 
с Западной частью Китая. За эту миссию ему был пожалован титул дей-
ствительного статского советника и орден Святого Владимира 3-й сте-
пени. В 1852 г. назначен директором Азиатского департамента. С 1856 г. 
пожалован в тайные советники и перешел на службу в Сенат. Закончил 
свою жизнь в швейцарском городе Гаис 19 августа 1875 г.9 

Архив Любимова изучался исследователями русско-китайских от-
ношений, истории Русской духовной миссии в Пекине10. Его же личные 
записки и официальные отчеты изучены недостаточно хорошо. Дипло-
матическая деятельность Николая Ивановича Любимова вызывает осо-
бый интерес, а документы, хранящиеся в разных архивах, о его поездках 
в  империю Цин могут раскрыть важные аспекты развития русско-ки-
тайских отношений в середине XIX в. 

Первая поездка в империю Цин, как было указано в его биографии, 
состоялась в составе 12-й Русской духовной миссии в Пекин в качестве 

9 Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва 
А.А. Половцова. СПб., 1896–1918. Т. 10. 1914. С. 805.

10 Куроянаги Тиаки. Дипломатическая функция Русской духовной миссии в Пекине во 
время Первой опиумной войны // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 2. 
С. 32–43; Малыгина О.А., Ахмадулина С.З. Донесение пристава XII Русской Духов-
ной миссии в Пекине Н.И. Любимова о взаимодействии с китайскими чиновника-
ми (первая половина XIX в.) // Исторический журнал: научные исследования. 2023. 
№ 1. С. 76–84.

Подворье Русской духовной миссии в Пекине. Начало XIX в.
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пристава в  1840  г.11, вернулся в  Петербург он с  предыдущей миссией 
в 1842 г. Двенадцатая миссия состояла из целой плеяды будущих выдаю-
щихся китаеведов: начальник — Петр Андреевич Тугаринов (архимандрит 
Поликарп), Гурий (Карпов), Палладий (Кафаров), магистр В.П. Васильев, 
врач А.А. Татаринов12, художник К.И. Корсалин13, И.И. Захаров14 и др.15. 
Пекинская духовная миссия выполняла в Цинской империи, кроме сво-
их основных функций сохранения православного вероисповедания для 
албазинцев, до 1860  г. многие дипломатические функции, а  также ста-
ла колыбелью российского китаеведения. Приставы стали посылаться 
в XVIII в., в их задачи входили подготовка, организация и сопровождение 
миссий. Выбирались они из сотрудников Азиатского департамента Ми-
нистерства иностранных дел. Пристав отвечал за приготовление транс-
порта, перевозил финансы, участвовал в  подборе кандидатов в  члены 
миссий, вел переговоры с  китайскими чиновниками, выполнял дипло-
матические поручения и секретные задания. Обычно около года пристав 
находился в Пекине, готовил отъезд предыдущей миссии в Россию и со-
провождал ее на обратном пути16.

Азиатский департамент Министерства иностранных дел кроме 
предписанных обязанностей приставу выдавал множество поручений 
и заданий. Любимов Николай Иванович получил от МИДа инструкцию 

11 РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 22. Дело о назначении Н.И. Любимова приставом духов-
ной миссии в Пекине.

12 Александр Алексеевич Татаринов (1817–1886) — доктор медицины, синолог, дипло-
мат, писатель. После возвращения из Пекина был зачислен в драгоманы при Азиат-
ском департаменте МИД. Сопровождал миссию Е.П. Ковалевского в Кульджу для 
ведения переговоров о торговле. Назначен первым консулом Российской империи 
в Чугучаке. Позже сопровождал графа Путятина во время переговоров по Приаму-
рью и Приморью [Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением пред. 
Имп. Рус. ист. о-ва А.А. Половцова. СПб., 1896–1918. Т. 20. 1912. С. 321].

13 Кондратий Ильич Корсалин (1809–1883) — художник, академик пейзажной живо-
писи Императорской Академии художеств, штатный художник 12-й Русской ду-
ховной миссии в Пекине в 1840–1844 гг. 

14 Иван Ильич Захаров (1814–1885) — синолог и маньчжуровед, дипломат, профессор 
Санкт-Петербургского университета. Был переводчиком при миссии Е.П. Ковалев-
ского в Пекин в 1849 г. и в Синьцзян в 1851 г. Стал первым консулом Российской 
империи в  Кульдже. После отставки преподавал маньчжурский язык на Восточ-
ном факультете Санкт-Петербургского университета [Биографический словарь 
профессоров и преподавателей императорского С.-Петербургского университета 
за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. СПб., 1896. Т. 1. 
С. 261–262].

15 Ипатова А.С.  Письма архимандрита Поликарпа (из истории Русской духовной 
миссии в Пекине) // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 2. С. 91–97.

16 Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С. 181–182.
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от 7 апреля 1840  г., где была детально расписана его миссия. Во время 
поездки Любимов вел путевые журналы, записки, памятные, записные 
и расходные книжки, на основе которых затем писал отчеты и донесе-
ния. По результатам поездки всего было сделано несколько донесений 
в Азиатский департамент: по политической части, о Пекинской духов-
ной миссии и о сношениях наших с Китаем, о колониальной политике 
англичан в Китае и о военных действиях между Китаем и Англией, «До-
несения о приобретении книг и образцов разных материй, о состоянии 
духовной миссии, о  русско-китайской торговле, организации переезда 
миссии в Россию», «О состоянии Кяхтинского училища китайского язы-
ка», «Донесение в Азиатский департамент и ведомости о недвижимом 
имуществе в Пекине, принадлежащим России», «Донесение о Кяхтин-
ской торговле», «Донесение в  Азиатский департамент о  границе с  Ки-
таем и  о пограничной страже», «Отчет по пограничной части»17. В  за-
дачи Н.И. Любимова входили также приобретение книг на китайском 
и маньчжурском языках, образцов бумажных и шелковых изделий, кра-
сок для Петергофской гранильной фабрики, приобретение в Китае раз-
ных растений и семян для отправки в Россию, образцов китайских това-
ров, сбор сведений о китайских лаках, красках, сукнах, шелках, разных 
сортах дерева и других товарах, составление списков картин, жертвен-
ных сосудов, древних монет, одежды, посуды, образцов товаров, которые 
духовная миссия вывезла в Россию18.

Каждый из документов, составленных Любимовым, отвечал на во-
просы инструкции, которую до отъезда он получил в  Министерстве 
иностранных дел. Н.И. Веселовский назвал Любимова «практическим 
ориенталистом», и его архивные документы демонстрируют, насколько 
квалифицированно и  компетентно он работал над бумагами, которые 
имеют выводы и рекомендации по разным вопросам. Результаты работы 
Н.И. Любимова можно разделить на несколько тематик: функциониро-
вание и дальнейшая судьба Русской духовной миссии, торговля в Кяхте, 
обучение китайскому языку, о политике англичан в Китае, вопросы, свя-
занные с албазинцами, привезенные книги и научные материалы, кон-
такты с китайскими чиновниками, а также пограничный вопрос. 

Начало 1840-х гг. в империи Цин — сложный исторический пери-
од, шла война с Англией, позже получившая название Первой опиумной 
войны (1840–1842). Именно в это время Любимов находился в Пекине. 

17 РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 38; Д. 42; Д. 55; Д. 47; Д. 49; Д. 4.
18 Там же. Д. 9; Д. 41; Д. 32; Д. 33; Д. 66.
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Духовная миссия выполняла многие дипломатические задачи, поэтому 
в  полномочия пристава входило огромное количество функций: раз-
ведка, лоббирование интересов России в Китае, работа с албазинцами. 
Российско-китайская граница оставалась неопределенной. Погранич-
ный вопрос на Дальнем Востоке с  началом противостояния Цинской 
империи с  Англией и  другими государствами стал очень важным для 
Российской империи. Любимов особо отмечает, что возможность сво-
бодного плавания по Амуру для России становится «потребностью», но, 
по его мнению, «достигнуть подобных видов, т.е. свободного плавания 
по Амуру мирными путями, посредством одних только переговоров, 
с китайцами невозможно по чрезвычайной их подозрительности и не-
доверчивости»19. Осознание важности Амура для Российской империи 
определило дальнейшие события в  этом регионе. Уже в  1849–1855  гг. 
состоялись Амурские экспедиции Г.И. Невельского20, которые доказа-
ли судоходность устья реки Амур. А  уже в  1858 и  1860  гг. Приамурье 
и Приморье отошли к Российской империи по Айгуньскому и Пекин-
ским договорам.

Вторая поездка в Китай Н.И. Любимова состоялась в 1845 г. и имела 
совсем другую организацию. Дипломат должен был под именем фрид-

19 РГАЛИ. Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 643. Секретная инструкция Азиатского департамента 
Любимову Н.И. о поездке его в Чугучак и Кульджу.

20 Геннадий Иванович Невельской в 1849–1855 гг. при поддержке генерал-губернато-
ра Западной Сибири Николая Николаевича Муравьева организовал серию экспе-
диций по реке Амур. Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на край-
нем Востоке России 1849–55 г. Приамурский и Приуссурийский край / Под ред. 
В. Вахтина. СПб.: Русская скоропечатня, 1878.

Кяхта. Начало XIX в.
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рихсгамского 2-й гильдии купца Николая Ивановича Хорошева вместе 
с  переводчиком и  приказчиком Костромитиновым, которому выдали 
паспорт на имя Фейзуллы Ибрагимова, совершить поездку в  Чугучак 
и Кульджу21. У Российской империи в это время не было с Китаем со-
глашения о ведении торговли в Центральной Азии на западной границе. 
Официальная торговля между Россией и  Китаем осуществлялась через 
Кяхту, где уже бывал Любимов. Имевший опыт долгосрочной поездки 
в  Цинский Китай, а  также занимавшийся изучением кяхтинской тор-
говли, он был наилучшим кандидатом на такую роль. Азиатский депар-
тамент МИД выдал ему секретную инструкцию для этой поездки22, со-
гласно которой «во время нахождения вашего за границей действовали 
вообще сколько возможно осторожно, имея всегда в виду, что малейший 
неосторожный поступок может иметь весьма неприятные последствия». 

Любимову предстояло ответить на вопросы Комитета о кяхтинской 
торговле: насколько удобен путь от самого Китая до Чугучака и  Куль-
джи? Какие товары интересны для торговли в  этих местах? Как дол-
жна быть организована эта торговля, чтобы она не навредила кяхтин-
ской?23 В Москве для достоверности легенды были куплены товары для 

21 Чугучак  — историческое название города Тачэн, Кульджа  — города Или. Оба на-
селенных пункта располагаются в современном Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР.

22 Секретная инструкция Азиатского департамента Любимову Н.И. о  поездке его 
в Чугучак и Кульджу. РГАЛИ. Ф.118. Оп.1. Ед.хр. 643.

23 Извлечение из журнала бывшего в 1843 г. Комитета о Кяхтинской торговле // Ве-
селовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу в 1845 г., под видом 
купца Хо́рошева // Живая старина: периодическое издание отделения этнографии 
Императорского Русского географического общества. Кн. 66. 1908. С. 175.

Чайный рынок в Кяхте. Конец XIX в.
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продажи в Западном Китае: ткани (мезерицкое сукно, ситец, миткаль, 
коленкор, плис, демикотон, холсты и др.), юфтиева кожа, ножи, замки, 
пуговицы, зеркала, самовары, чайники, чашки, подносы, бисерные бу-
мажники и кошельки24.

В мае 1845 г. Н.И. Любимов приехал в Семипалатинск вместе со сво-
им назначенным помощником-переводчиком Костромитиновым. Полу-
чил там товары, купленные в Москве. Оба переоделись в азиатское платье, 
потому что русским купцам торговля в этом регионе была не разрешена. 
Поддержку им должен был оказать проживающий в  Семипалатинске 
купец Самсонов25. Из Семипалатинска они отправились в Чугучак, затем 
в Кульджу, а после вернулись в Семипалатинск по новому маршруту. Все 
привезенные товары были обменяны на чай.

Путь, пройденный Любимовым и  его спутниками, был очень не-
прост, вместе с груженым караваном верблюдов они порой шли по сте-
пи без дорог, в жару, преодолевали перевалы, переходили горные реки, 
ночевали в юртах и палатках, встречали иногда враждебно настроенное 
местное население. Во время поездки Любимов вел путевой дневник, где 
описывал порой очень личные впечатления от приключений: «Я перед 
чаем выкупался, вода прехолодная, и быстрота речки такова, что надобно 
крепко держаться о камни, чтобы не снесло. Потом стали все мы пить 
чай; все труды забыты; радость и веселье. Подобные минуты в путеше-
ствии неоценимы и вознаграждают за все трудности. Да, без трудностей 

24 РГАЛИ. Ф.118. Оп.1. Ед. хр. 647. Фактуры «на купленные в Москве товары» и на чай.
25 Сидор Иванович Самсонов — семипалатинский купец 1-й гильдии, широко изве-

стен по архивным документам и воспоминаниям современников. 

Чугучак. 1890-е гг.
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и  лишений нет жизни, нет и  степных наслаждений. Люди мне нашли 
кучу клубники»26.

 В этих же дневниках он детально рассказывал и о механизме тор-
говли в регионе, о причинах, препятствующих торговле, китайских пош-
линах, местонахождении складов, происхождении китайских купцов 
(большинство из них были выходцами из провинции Шаньси), о  по-
пулярности русских товаров, перечисляет английские товары на рынках, 
о  местах произрастания чая (провинция Фуцзянь), которым торгуют, 
о ценах и даже об опиуме. Опиум, как и в других частях Китая середины 
XIX  в., был одним из самых востребованных товаров, за который даже 
давали наличное серебро. В записках Любимова сохранился его разговор 
с  местным купцом об опиуме: «Он <купец> спросил у  меня, имею ли 
я опиум, и когда я ему сказал, что не имею, то засмеялся с видом недовер-
чивости и прибавил, что в Кульджу ни один купец без опиума не ездит»27. 

На основе этих записок он, вернувшись в Россию, составляет донесе-
ния и докладные записки генерал-губернатору Сибири, Государственному 
канцлеру и в Азиатский департамент МИД28. Описание торговли в Чугу-
чаке и Кульдже было лишь одной из задач поездки Н.И. Любимова. В сво-
ем путевом дневнике поездки на Восток за 1845 г. он также записывает 
множество географических подробностей маршрутов, их длительность, 
особенности отношений между местными народами и китайцами, опи-
сывает границу с Китаем, расспрашивает о пути из Центрального Китая 
в Синьцзян, рассказывает об общении с китайскими чиновниками. Так, во 
время пребывания в Чугучаке Любимова принимал амбань29 Чугучакской 
области. В «Донесении о поездке в Чугучак и Кульджу» Любимов так опи-
сывает эту встречу: «Амбань, узнав, что прибыл русский купец из столицы, 
пригласил меня к себе вместе с моими приказчиками. Прием был весьма 
благосклонный, и я воспользовался оным, чтобы спросить, между прочим, 
у амбаня: могут ли на будущее время русские торговцы приезжать в Чу-

26 Путевой журнал поездки на восток Н.И. Любимова. 1845 г. // Валиханов Ч. Собра-
ние сочинений. Т. 4. 1985. С. 278–326.

27 Путевой журнал поездки на восток Н.И. Любимова. 1845 г. // Валиханов Ч. Собра-
ние сочинений. Т. 1985. С. 307.

28 РГАЛИ. Ф. 118. Оп.1. Ед. хр. 651. Черновик и копия донесения Любимова Н. «О по-
ездке в Чугучак и Кульджу»; Ед. хр. 652. Письмо директору Азиатского департамента 
о возвращении документов и расходов на поездку в Чугучак и Кульджу; Ед. хр. 653. 
Копия донесения Любимова Н.И. Государственному канцлеру о торговле России 
с Китаем.

29 Амбань — титул высших китайских чиновников на маньчжурском языке. [Энци-
клопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1908. Т. 1А. С. 613].
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гучак не перегруженные в  азиатское платье, а  в  русской своей одежде? 
Амбань отвечал: “Что торговля в Чугучаке дозволена со стороны их прави-
тельства только аньджанам, т.е. ташкентцам и кокандцам, а потому рус-
ские должны приезжать туда в азиатском наряде”. Ответ весьма странный 
в устах китайского начальника и доказывающий, до какой степени сами 
китайские чиновники желают поддерживать эту с  нами торговлю при 
всей ея незаконности (поддерживать, разумеется, в теперешнем ея виды, 
получая значительныя от нея выгоды); большая часть товаров, взимаемых 
теперь китайским начальством в пошлину, идет, как мне сказывали сами 
китайские купцы, в карман амбаня и таможенных чиновников»30.

Поездка Н.И. Любимова в  Западный Китай показала значимость 
установления официальных торговых отношений между двумя страна-
ми в регионе, прояснила цели и пути проведения политики Российской 
империи. В 1851 г. в Кульдже был подписан русско-китайский договор, 
который разрешал присутствие русских купцов в  Синьцзяне и  регла-
ментировал торговлю между двумя странами в  центральноазиатском 
регионе. Согласно 3-й статье этого договора, «торговля сия открывается 
ради взаимной дружбы двух держав, а  потому с  обеих сторон пошли-
ны не брать никакой»31. В этом же году в Чугучаке и Кульдже появились 

30 Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу в 1845 г., под видом 
купца Хо́рошева // Живая старина: периодическое издание отделения этнографии 
Императорского Русского географического общества. Кн. 66. 1908. С. 179.

31 Архив внешней политики Российской империи. Ф. Трактаты. Оп. 2. 1851. Д. 877/156. 
Л. 1–8. Подлинник. Опубл.: Сборник договоров России с Китаем. 1689–1881. С. 96–
102; Русско-китайские отношения. 1689–1916. С. 26–29.

Кульджа. 1890-е гг.
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консульства Российской империи, которые должны были регулировать 
торговые отношения, улаживать споры между купцами, защищать права 
русских подданных в регионе32.

Деятельность Николая Ивановича Любимова в полной мере демон-
стрирует важность дипломатических решений и кадровых назначений. 
Дальнейшее изучение архивных документов практиков-ориенталистов 
может показать, какую роль играли официальные и секретные поездки 
дипломатов для последующих событий в отношениях Российской импе-
рии и стран Востока.

32 Кудрявцева Е.П. Первые российские консульства в Китае // Вестник МГИМО-Уни-
верситета. 2018. 3(60). С. 59–71.
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Anastasia A. Malenkova

SECRET MISSIONS OF LYUBIMOV NIKOLAI 
IVANOVICH TO THE QING EMPIRE  

IN THE 1840s
ussian diplomat, orientalist, director of the Asian 
Department of the Ministry of Foreign Affairs Nikolai 
Ivanovich Lyubimov made two trips to the Qing Empire. 
The first trip took place in 1840–1842 to Beijing as part of 
the 12th Russian Orthodox mission, the second — under 
the name of the merchant Khoroshev to Western China 

in 1845. Documents from Lyubimov’s archive, stored in the Russian State 
Historical Archive and Russian State Archive of Literature and Art, allow 
us to learn about the preparation, goals, progress and results of the trips. 
Lyubimov made a great contribution to the development of relations 
between the Russian Empire and the Qing Empire. On his first trip, 
in addition to his duties as a mission officer, he managed to learn more 
about the situation in China during the First Opium War, study the border 
issue in detail, and write a report on trade in Kyakhta. The second trip to 
Kuguchak and Ghulja allowed us to obtain information about the mood 
of the peoples living on the border of Central Asia and China, local trade 
and communicate with Chinese officials. Lyubimov’s archive is a unique 
testimony to the work of Russian diplomats to defend Russia’s interests in 
Asia in the 19th century.
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Beijing, Kyakhta, Asian Department of the Ministry of Foreign Affairs, 
Chuguchak, Ghulja, trade in Western China.
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