
Деятельность и научное наследие И. К. Россохина в контексте 
культурного взаимодействия России и Китая (30–60-е годы XVIII века)

Автор определяет значение деятельности первого русского синолога И. К. Россохина в куль-
турных контактах России и Китая, а также в формировании образа Китая в России. Исследова-
ние построено на анализе письменных переводов китайских классических сочинений, выпол-
ненных И. К. Россохиным, большая часть которых существует в рукописных вариантах. Про-
анализирована переводческая деятельность И. К. Россохина, охарактеризовано содержание 
переведенных им текстов. Их корпус разделен автором на исторические сочинения и тексты 
философско-идеологического содержания. Подготовка переводов производилась в рамках го-
сударственного заказа, будучи нацелена на создание научных и других аналитических работ. 
Переводы текстов философско-идеологического характера делались в учебных целях. Установ-
лено, что деятельность И. К. Россохина способствовала формированию в России представлений 
о Китае как о государстве с глубокой историей, самобытной культурой и развитой системой 
государственного управления.
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В условиях наблюдаемого роста влияния 
Китая на международной арене, затрагиваю-
щего в том числе и сферу культуры, представ-
ляется важным изучение письменного насле-
дия китайской цивилизации. В данном случае 
речь идет не только об оригинальных текстах 
как таковых, но и об их переводах на другие 
языки и бытовании этих переводов за пре-
делами Китая. Особенно это касается России, 
которую на протяжении долгого времени свя-
зывают тесные экономические, дипломатиче-
ские и культурные контакты с Поднебесной, 
поэтому изучение этих связей и деятельности 
людей, способствовавших их установлению, 
обладает значительной актуальностью во все 
периоды истории взаимоотношений двух 
стран.

Илларион Калинович Россохин (Рассо-
хин) (1707 (1717?)–1767), переводчик с ки-
тайского и маньчжурского языков при Ака-
демии наук в Санкт- Петербурге, еще будучи 
учеником Русской духовной миссии в Пекине, 
стал одним из первых исследователей, по-
знакомивших российскую интеллектуальную 
элиту с письменным наследием китайской 
цивилизации.

Биография И. К. Россохина стала объек-
том научных изысканий достаточно давно: 
наиболее информативные работы, раскрыва-
ющие отдельные ее вехи, начали появлять-
ся с середины ХХ в. Так, уже в 1945 г. вышла 
в свет статья В. П. Тарановича «Илларион Рос-
сохин и его труды по китаеведению», пред-
ставлявшая собой достаточно развернутый 
(на фоне почти полуторавековой исследова-
тельской лакуны) очерк деятельности пер-
вого русского китаеведа [24]. Общий научно- 
биографический характер имела и работа 
М. И. Радовского [19].

В сферу внимания востоковедов попада-
ли и отдельные фрагменты профессиональ-
ной биографии И. К. Россохина, связанные 
с его переводами китайских и маньчжурских 
текстов и созданием учебных пособий. Тако-
ва, например, статья А. В. Стрениной (1950), 
посвященная совместной работе И. К. Россо-
хина и А. Л. Леонтьева – переводу сочинения 
«Обстоятельное описание происхождения 
и состояния маньчжурского народа и вой ска, 
в осьми знаменах состоящего» [23]. Н. П. Ша-

стина (1953) исследовала рукопись перевода 
И. К. Россохиным текста «Истории о завоева-
нии китайским ханом Канхием калкаского 
и элетского народа…» [29]. Очерк М. П. Волко-
вой (1963) был посвящен первому учебнику 
русского языка для китайских учащихся, к ко-
торому И. К. Россохин имел непосредственное 
отношение [2]; В. С. Стариков (1961) обратился 
к изучению неопубликованной рукописи со-
чинения И. К. Роcсохина «Обстоятельное опи-
сание о разных китайских огненных фонтанах 
и рокетках», которое было проанализировано 
в аспекте истории науки и техники [22].

Помимо этих специальных работ отдель-
ные сюжеты, связанные с биографией пер-
вого русского синолога, нашли свое отраже-
ние в научных исследованиях, посвященных, 
в частности, истории отечественного востоко-
ведения в целом [21], истории христианства 
в Китае [4], деятельности Русской духовной 
миссии в Пекине [3] [5] [14], а также анализу 
источников по истории цинского Китая [15] 
и архивных материалов, иллюстрирующих 
развитие отечественного китаеведения [16].

На основании данного обзора работ мож-
но сделать вывод о том, что переводческой 
деятельности И. К. Россохина посвящено мало 
специальных научных трудов, а упоминания 
о его вкладе в культурные связи между Рос-
сией и Китаем, как правило, ограничиваются 
лишь краткими сведениями, приводимыми 
в работах, исследующих историю российского 
китаеведения и различные аспекты взаимо-
отношений двух стран. Специальные научные 
труды, посвященные вкладу И. К. Россохина 
в культурные контакты России и Китая, отсут-
ствуют, поэтому исследование роли И. К. Рос-
сохина в истории российско- китайских куль-
турных связей вполне закономерно может вы-
звать научный интерес.

Данное исследование предпринимается 
с целью определить значение деятельности 
И. К. Россохина в становлении культурных 
контактов России и Китая, в частности, в фор-
мировании образа Поднебесной в России.

В основу научных изысканий легло изу-
чение письменного наследия И. К. Россохина, 
прежде всего, выполненных им единолично 
или в сотрудничестве с учениками перево-
дов с китайского и маньчжурского языков [1] 

16

Социокультурные взаимодействия в прошлом и настоящем: уровни и практики

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 3 № 3 



[6] [7] [11] [12] [13] [17] [18], а также русско- 
китайский словарь, подготовленный И. К. Рос-
сохиным [20]. Большинство этих текстов 
не было опубликовано, в настоящее время 
они хранятся в архивах академических уч-
реждений России: Санкт- Петербургского 
филиала Архива Российской академии наук 
(СПбФ АРАН) и Научно- исследовательского 
отдела рукописей Библиотеки академии наук 
(НИОР БАН).

Важной частью корпуса материалов 
данного исследования явились труды членов 
Петербургской академии наук: Г. Ф. Миллера 
(«История Сибири» [8], «Рассуждение о пред-
приятии вой ны с китайцами, сочиненное 
в 1763 году коллежским советником и Акаде-
мии наук профессором, бывшим действитель-
ным статским советником и кавалером Мил-
лером» [10]) и «О посольстве в Китай, и имен-
но о качествах посланника, о принадлежащих 
к его свите людях, о его отправлении и путе-
шествии, и о его негоциациях и переговорах» 1 
[9]) и И. Э. Фишера («Сибирская история с са-
мого открытия Сибири до завоевания сей зем-
ли Российским окружением» [25]). В основу 
данных трудов легли, в частности, сведения, 
почерпнутые их авторами из переводов, вы-
полненных И. К. Россохиным.

Основу данного исследования соста-
вил комплекс методологических инстру-
ментов, главным из которых стал историко- 
системный метод, применяемый в сочетании 
с принципом историзма, кроме того, исполь-
зованы элементы герменевтического анализа 
и отдельные приемы, свой ственные биогра-
фическому методу.

В процессе исследования изучаются от-
дельные этапы биографии И. К. Россохина, 
производится анализ содержания выполнен-
ных им переводов, а его результаты встраива-
ются в общий историко- культурный контекст 
России XVIII в., благодаря чему выявляются 
мотивы создания переводов, а также их влия-
ние на восприятие образа Китая в рассматри-
1 Под названием «Рассуждение о посольстве в Ки-
тай, сочиненное в 1763 году коллежским советником 
и профессором Миллером» эта работа была включена 
Н. Н. Бантыш- Каменским в состав труда «Дипломатиче-
ское собрание дел между Российским и Китайским го-
сударствами, с 1619 по 1792» (1792), опубликованного 
в 1882 г. [9] – Прим. ред..

ваемую эпоху. Для реализации представлен-
ного плана необходимо обратиться к участию 
И. К. Россохина в работе Второй Русской духов-
ной миссии в Пекине, затем проанализировать 
его деятельность в Академии наук в качестве 
переводчика с китайского и маньчжурского 
языков, особенно в период, последовавший 
за реформированием Академии в 1747 г., од-
ним из частных результатов которого стало 
усиление внимания к профессиональной де-
ятельности переводчиков. Попутно следует 
охарактеризовать переводы восточных сочи-
нений, выполненные И. К. Россохиным по по-
ручению членов Академии. Важной частью 
исследования также станет рассмотрение тек-
стов, переведенных И. К. Россохиным в колла-
борации с учениками открытой им школы ки-
тайского и маньчжурского языков.

Представляется, что изучение научного 
наследия И. К. Россохина в аспектах, отражен-
ных в настоящей работе, будет способство-
вать расширению представлений о культур-
ных контактах Российской империи и Китая 
и об исторических предпосылках межкуль-
турной коммуникации народов двух великих 
держав.

* * *
На протяжении всей истории Руси и Рос-

сии культурные связи с народами Востока 
(в частности, этносами Ближнего Востока, 
тюрками, монголами и др.) играли важную 
роль, оказывая существенное влияние на рус-
скую ментальность и самосознание [26].

В начале XVIII в. активизировались 
внешнеполитические контакты с Китаем 
и другими странами Востока, прежде все-
го Индией и Ираном. Обусловлено это было 
необходимостью создания тыла на Востоке 
в контексте реформ Петра I. В 1700 г. импера-
тором был издан указ, поставивший установ-
ление связей со странами и народами Восто-
ка и изучение их языков на государственный 
уровень. В рамках исполнения этого указа 
в 1713 г. была учреждена Русская духовная 
миссия в Пекине [4, c. 50].

Она сыграла важную роль в истории 
культурных связей двух стран, а также в нако-
плении в России знаний о Китае. Миссия из-
начально должна была выполнять функции 
духовного центра для русских людей, прожи-
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вающих в Цинском Китае, прежде всего, по-
томков албазинцев – казаков из Албазинского 
острога, перешедших в китайское подданство. 
Кроме того, в обязанности членов миссии вхо-
дила прозелитская деятельность – обращение 
в православие народов, проживающих на тер-
ритории Китая [4, с. 50]. Важнейшими усло-
виями ведения проповеди православия стали 
знание языков этих народов, а также понима-
ние их культурной специфики. Активно зани-
маясь изучением языков, истории и культур 
народов Китая, Русская духовная миссия в Пе-
кине превратилась в крупный научный центр, 
участники которого заложили основы совре-
менных синологии, маньчжуроведения, мон-
головедения, тибетологии, санскритологии 
и других отраслей востоковедения. Миссия 
также выполняла функции дипломатического 
представительства России в империи Цин.

Илларион Калинович Россохин, став-
ший учеником Второй миссии (1729–1741), 
родился в селе Хилок неподалеку от Селен-
гинска и с 1725 по 1728 гг. обучался в школе 
монгольского языка при Иркутском Возне-
сенском монастыре. В 1729 г. вместе с други-
ми учениками этой школы он был отправлен 
в Китай [21, c. 39].

За двенадцать лет жизни в Ки-
тае И. К. Россохин освоил китайский и мань-
чжурский языки и преподавал русский язык 
в школе для чиновников Лифаньюаня (Палата 
внешних сношений 理番院) –правительствен-
ного органа, ведавшего связями с иностран-
ными государствами. Также И. К. Россохин ра-
ботал переводчиком при Лифаньюане.

Таким образом, вести записи и зани-
маться переводами он начал еще в Китае. 
В НИОР БАН хранится текст «Школьные про-
стые маньчжурского и китайского языков 
разговоры» [30]. Этот документ представляет 
собой учебник- разговорник, состоящий из 52 
диалогов (статей), каждый из которых напи-
сан на китайском, маньчжурском и русском 
языках. Аналогичный принцип до настояще-
го времени используется во всех учебных по-
собиях по разговорному языку, в том числе 
по китайскому.

Также в Китае И. К. Россохиным была на-
чата работа по составлению русско- китайского 
словаря, в настоящее время тоже хранящегося 

в НИОР БАН. Данная рукопись представляет 
собой первый известный словарь китайского 
языка в России [20]. При детальном изуче-
нии рукописи обнаруживается, что, несмотря 
на в основном бессистемный характер запи-
сей, в словаре прослеживается тенденция 
к группированию слов по тематическому при-
знаку. Например, в один ряд помещены обо-
значения природных явлений: роса, ветер, 
сияние, туман, гром и др. Также вместе идут 
части человеческого тела: голова, очи, уши, 
рот, руки, ноги и др. В одну категорию вклю-
чены местоимения и вопросительные слова. 
Такой способ группировки характерен для 
так называемых «словарей категорий» (лэй-
шу 纇書), широко использовавшихся в Китае 
на протяжении почти двух тысяч лет. Веро-
ятно, что И. К. Россохин считал данный спо-
соб группировки слов наиболее удобным для 
изучающих язык. Это, кроме того, фактиче-
ски первый русско- китайский словарь разго-
ворного китайского языка, поскольку в нем 
фигурируют слова и выражения, употребля-
ющиеся в разговорной речи и не характер-
ные для китайского литературного языка 
вэньянь [28].

Таким образом, И. К. Россохин заложил 
основы изучения в России китайского языка, 
как письменного, так и разговорного.

В Китае И. К. Россохиным была также 
начата работа по переводу масштабного тру-
да «Обстоятельное описание происхождения 
и состояния маньчжурского народа и вой ска, 
в осьми знаменах состоящего» (Баци тунчжи 
八旗通誌), в котором приводится исчерпыва-
ющее описание истории и различных аспек-
тов культуры маньчжуров. Работа над этим 
переводом была завершена уже после смерти 
И. К. Россохина его учеником А. Л. Леонтье-
вым (1716–1786). Данный текст стал главным 
источником сведений о маньчжурах в России 
на протяжении многих лет, а также одним 
из немногих опубликованных трудов И. К. Рос-
сохина [13].

По возвращении в Россию в 1741 г. 
И. К. Россохин поступил на службу в Колле-
гию иностранных дел в качестве переводчика 
с китайского и маньчжурского языков. Также 
он занимался переводами по заказу академи-
ческих учреждений.
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В 1747 г. была реформирована Акаде-
мия наук, и в соответствии с новым уставом 
каждому академику требовался переводчик 
как с европейских, так и с восточных языков. 
И. К. Россохин был назначен личным перевод-
чиком академика Герхарда Фридриха Милле-
ра (1705–1783) – автора масштабных трудов 
по истории России и Сибири. С 1733 по 1743 гг. 
Г. Ф. Миллер участвовал во Второй Камчатской 
экспедиции, в ходе которой им было собрано 
множество исторических и этнографических 
материалов. Вернувшись в Петербург, он за-
нялся их систематизацией. Исследуя исто-
рию России и Сибири, Г. Ф. Миллер стремился 
рассматривать их в общемировом контексте 
и считал необходимым привлекать письмен-
ные источники на разных языках, как на рус-
ских, так и европейских и восточных. В связи 
с этим ему потребовались услуги специалиста 
со знанием восточных языков. По распоряже-
нию Г. Ф. Миллера И. К. Россохин перевел не-
сколько исторических сочинений, среди кото-
рых: «Паньши-дзун лунь, то есть Сокращенное 
древней китайской истории сочинение авто-
ром Ян Дзы Пань ши жуном с обстоятельны-
ми примечаниями» [17], «История завоевания 
китайским ханом Канхием калкаского и элет-
ского народа, кочующего в Великой Татарии» 
[6] и «Великие хулы и предосудительные сло-
ва, касающиеся до оскорбления всероссийских 
августейших монархов величества, и до пре-
зрения всего славнороссийского народа. Вы-
писаны из печатной истории, сочиненной 
на маньчжурском языке при китайском хане 
Канхи, называемой о завоевании им калкаско-
го и элетского народа, кочующего в Великой 
Татарии» [1] [27]. Все перечисленные рукопи-
си находятся на хранении в СПбФ АРАН.

«Паньши-дзун лунь…» (Общие рассуж-
дения господина Паня 潘氏總論) – неофици-
альное историческое сочинение, написанное 
в XIV в. Пань Жуном 1. Приводится описание 
истории Китая с древнейших времен по эпо-
ху монгольской династии Юань (1271–1368), 
современником которой был автор. Рукопись 
состоит из двух частей: перевод оригиналь-
ного текста и продолжение, написанное са-
мим И. К. Россохиным и охватывающее пери-
1 Пань жун, или Ян Цзепань – китайский автор, живший 
в эпоху Юань (1271–1368). – Прим. ред.

оды правлений династий Мин (1368–1644) 
и современной переводчику династии Цин 
(1644–1911). Переведенное сочинение сопро-
вождалось значительным количеством под-
строчных комментариев, также сделанных 
И. К. Россохиным [17].

«История завоевания китайским ханом 
Канхием калкасского и элетского народа…» 
представляет собой перевод масштабного 
труда «План по усмирению народов пустыни» 
(Пиндин шомо фанлюэ 平定朔漠方略), опи-
сывающего первую маньчжурско- ойратскую 
вой ну (1688–1697). Перевод включает три 
сброшюрованные рукописи, также содержит 
значительное количество подстрочных ком-
ментариев, написанных самим И. К. Россохи-
ным [6].

Рукопись «Великие хулы и предосуди-
тельные слова…» не является переводом от-
дельного текста, а представляет собой вы-
писки из «Истории завоевания…», в которых 
говорится о контактах монголов, маньчжуров 
и китайцев с Россией. Аналогично вышеупо-
мянутым сочинениям, данный текст снабжен 
комментариями переводчика [1].

Анализ трудов Г. Ф. Миллера показывает, 
что исследователь в процессе их написания 
часто обращался к работам своего переводчи-
ка и вообще активно интересовался Китаем. 
Читая «Историю Сибири», мы обнаруживаем 
ссылки на переводы И. К. Россохина: «Геген-хан 
царствовал 3 года, перед тем назывался Хоте-
пала, по Россохину – Шодебала, годы его прав-
ления Ингтзон, по Россохину – Индзун, после 
смерти его имя было Геген; царствовал 3 года. 
Иисун-тимур-хан царствовал 6 лет, до того на-
зывался Езун-темур, по Россохину – Ииссун- 
темур, годы правления его – Тайтинг, по Россо-
хину – Тайдинди, царствовал 5 лет» [8, c. 181].

Г. Ф. Миллер использовал переводы 
И. К. Россохина при написании не только ака-
демических работ, но и текстов политиче-
ского и дипломатического характера. В 1763 
и 1764 гг. соответственно Г. Ф. Миллер подгото-
вил «Рассуждение о предприятии вой ны с ки-
тайцами, сочиненное в 1763 году коллежским 
советником и Академии наук профессором, 
бывшим действительным статским советни-
ком и кавалером Миллером» [10] и записку 
«О посольстве в Китай, и именно о качествах 
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посланника, о принадлежащих к его свите лю-
дях, о его отправлении и путешествии, и о его 
негоциациях и переговорах» [9]. При созда-
нии последней записки Г. Ф. Миллер опирался 
на труды И. К. Россохина, в частности, на вы-
полненный им перевод «Истории завоевания 
китайским ханом Канхием калкасского и элет-
ского народа…», а также на текст «Великих хул 
и предосудительных слов…».

Кроме Г. Ф. Миллера к переводам 
И. К. Россохина обращался и академик Иоганн 
Эбергард Фишер (1697–1771) в своем труде 
«Сибирская история…», ссылаясь на них в раз-
деле, затрагивающем маньчжурское завоева-
ние Китая [25].

Таким образом, подготовленные 
И. К. Россохиным переводы исторических со-
чинений предназначались прежде всего для 
внутреннего пользования членов Петербург-
ской академии наук при написании научных 
трудов, а также текстов политического, дипло-
матического и стратегического содержания.

Помимо переводов для Академии наук 
И. К. Россохин активно занимался и препода-
вательской деятельностью. В 1741 г. им была 
учреждена школа китайского и маньчжурско-
го языков, в которой ученики проходили пред-
варительную подготовку перед отправкой 
в Китай в составе Русской духовной миссии.

Основным методом преподавания, кото-
рый использовал И. К. Россохин, был перевод 
оригинальных текстов с китайского и мань-
чжурского языков на русский. Учениками 
школы был переведен ряд текстов, преиму-
щественно представлявших собой классиче-
ские сочинения философско- идеологического 
характера, в частности: «Как некоторый маль-
чик переспорил великого китайского учителя 
Кундзы», «О двадцати четырех пунктах, касаю-
щихся до родительского почтения», «Перевод 
Цянь-дзы-вынь, то есть Учение с краткой исто-
рией из тысячи китайских разных характер 1 
состоящее, которое сочинено около 502 году 
после рождества Христова Джеу- Линь- Цынем 
славным учителем Китайским об одну ночь 
с поседением на голове и бороде его волосах» 
и «Китайского графа Сюэ Вынь Цин Гуна соб-
ственныя рассуждения о себе самом».

1 Иероглифов. – Прим. ред.

«О том, как некоторый мальчик пере-
спорил великого китайского учителя Кун-
дзы» (Сяо эр най Фуцзы 小兒奈夫子) – пере-
вод бяньвэня 2 о встрече Конфуция с умным 
подростком Сян То, сумевшим переспорить 
философа; текст приводится на китайском, 
маньчжурском и русском языках (на хранении 
в СПбФ АРАН [12]). Данный сюжет весьма по-
пулярен в китайской культуре и впервые упо-
минается еще в тексте «Планы сражающихся 
царств» IV в. до н. э.

«О двадцати четырех пунктах, касаю-
щихся до родительского почтения» пред-
ставляет собой перевод классического текста 
«Двадцать четыре выдающихся примера сы-
новней почтительности» (Эр ши сы сяо 二十四
孝) – сборника коротких историй, описываю-
щих наиболее значительные примеры любви 
и почтительности детей к родителям (на хра-
нении в СПбФ АРАН [11]). Текст приводится 
только на русском языке.

«Перевод Цянь-дзы-вынь…» является 
переводом классического текста «Тысячесло-
вие» (Цянь цзы вэнь 千字文), служившего ба-
зовым учебником чтения на протяжении мно-
гих столетий (на хранении в СПбФ АРАН [18]) 
и включавшего рассказы, каждый из которых 
написан таким образом, что ни один иероглиф 
не повторяется дважды; рукопись полностью 
на русском языке.

«Китайского графа Сюэ Вынь Цин Гуна 
собственныя рассуждения о себе самом» 
(Сюэ Вэнь Цин Гун яо юй пянь 薛文清公要語
篇) – выдержки из «Записей, сделанных при 
чтении книг» – сборника трудов Сюэ Сюаня 
(1389–1464), неоконфуцианского мыслителя, 
жившего в период правления династии Мин 
(на хранении в НИОР БАН [7]). Текст приво-
дится на китайском, маньчжурском и русском 
языках.

Итак, в настоящей работе была впервые 
исследована деятельность первого россий-
ского китаеведа Иллариона Калиновича Рос-
сохина в аспекте налаживания межкультур-
ного диалога Китая и России. В заключение 
следует отметить, что И. К. Россохин внес вы-
дающийся вклад в изучение Китая в России, 
2 Бяньвэнь – жанр китайской простонародной литерату-
ры, предполагающий сочетание стихотворного и проза-
ического повествования. – Прим. ред.
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фактически заложив фундамент отечествен-
ного китаеведения. Переведенные им и его 
учениками тексты содержали достоверные 
данные об истории и культурах народов Ки-
тая, а также о базовых философских и идео-
логических категориях китайской культуры, 
впервые изложенные в доступной для носите-
лей русского языка форме. Эти сведения были 
предназначены преимущественно для узкого 
круга лиц – членов Петербургской академии 
наук и представителей политической элиты. 
Кроме того, И. К. Россохин находился у исто-
ков преподавания китайского и маньчжурско-
го языков в России. Несмотря на то, что боль-
шинство переводов И. К. Россохина не было 
опубликовано, и, следовательно, они не при-

обрели широкой известности, их появление 
стало важной вехой в процессе формирования 
в России образа Китая. Труды И. К. Россохина 
дали начало новому пониманию Поднебесной: 
Китай начал восприниматься уже не в каче-
стве некоего мифологизированного образа, 
а как государство с давней историей, особен-
ной культурой и собственной системой госу-
дарственного устройства.

Представляется, что подходы, применен-
ные в настоящем исследовании, могут быть 
использованы при изучении вклада других 
ученых, стоявших у истоков отечественной 
ориенталистики, в дело установления и упро-
чения дипломатических и культурных контак-
тов России и стран Востока.
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Illarion Rossokhin’s Activities and Scientific Heritage
in the Context of Cultural Interaction 
between Russia and China (1730s–1760s)

Abstract. The author determines the significance of the activities of Illarion Rossokhin, the first 
Russian Sinologist, in the cultural contacts between Russia and China, as well as in the formation of 
the image of China in Russia. The study is based on the analysis of Rossokhin’s written translations of 
Chinese classical works, most of which exist in handwritten versions. The main methodological tool 
was the historical-systemic method used in combination with the principle of historicism; elements of 
hermeneutic analysis and techniques inherent in the biographical method were also used.  Rossokhin’s 
participation in the work of the Second Russian Ecclesiastical Mission in Beijing is studied; his activi-
ties at the Academy of Sciences as a translator from the Chinese and Manchu languages are analyzed. 
The period following the reform of the Academy in 1747 is considered, one of the particular results of 
which was increased attention to the activities of translators. Translations of oriental works made by 
Rossokhin on behalf of the members of the Academy are characterized. The article presents an analysis 
of the content of the translations made by Rossokhin, the results of which are integrated into the gen-
eral historical and cultural context of Russia in the 18th century, which made it possible to identify the 
motives for creating these translations and their influence on the perception of China by Russians. An 
important part of the study was the examination of the texts translated by Rossokhin in collaboration 
with students of the school of Chinese and Manchu he opened. The author divides their corpus into 
historical works and texts of philosophical and ideological content. It was established that the trans-
lations were prepared within the framework of a state order aimed at the creation of scientific and 
other analytical works by academics; translations of philosophical and ideological texts were made for 
educational purposes. The author identified Rossokhin’s contribution to the development of cultural 
contacts between Russia and China, consisting in the following: (1) the texts translated by him and his 
students contained reliable data on the history and cultures of the peoples of China, presented for the 
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first time in a form accessible to native Russian speakers; (2) Rossokhin was at the origins of the teach-
ing of the Chinese and Manchu languages in Russia; (3) Rossokhin’s activities contributed to the forma-
tion in Russia of ideas about China as a state with a deep history, distinctive culture, and a developed 
system of government.

Keywords: Russia, China, Illarion Rossokhin, Gerhard Friedrich Mueller, Aleksey Leontiev, Sinology, 
St. Petersburg Academy of Sciences, Russian Ecclesiastical Mission in Beijing.
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