
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.056.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

решение диссертационного совета от 16.09.2024 г. № 104 

О присуждении Ли Дунсинь ученой степени кандидата исторических 

наук. 

Диссертация «Восприятие вдовствующей императрицы Цыси в 

общественном мнении России в конце ХIХ – начале ХХ века» по 

специальности 5.6.1. Отечественная история принята к защите 

диссертационным советом 24 июня 2024 г., протокол № 98. 

Соискатель Ли Дунсинь, 1997 года рождения, гражданка Китайской 

Народной Республики, в 2021 г. окончила магистратуру исторического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» по кафедре истории России XIX века – начала XX 

века. В период подготовки диссертации Ли Дунсинь обучалась в очной 

аспирантуре исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история с 01.10.2021 г. по 30.09.2024 г. Соискатель 

временно не трудоустроен. 

Диссертация «Восприятие вдовствующей императрицы Цыси в 

общественном мнении России в конце ХIХ – начале ХХ века» выполнена на 

кафедре истории России XIX века – начала XX века исторического факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Белоусова Ольга 

Владимировна, доцент кафедры истории России XIX века – начала XX века 

исторического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

– Лукоянов Игорь Владимирович, доктор исторических наук, ФГБУН 

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Отдел 

новой истории России, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по 

научной работе; 

– Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», факультет государственного управления, кафедра 

управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профессор, заведующий кафедрой; 

– Шаронова Виктория Геннадьевна, кандидат исторических наук, 

ФГБУН Институт российской истории Российской академии наук, Центр 

экономической истории, ведущий научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет всего 4 публикации, все научные работы по теме 

диссертации, общим объемом 2,62 п.л., в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени 

М.В. Ломоносова по группе специальностей 5.6 – Исторические науки. 

Перечень публикаций соискателя: 

1. Ли Дунсинь. Чрезвычайное посольство Ван Чжичуня в России в 1895 г. 

// Клио. 2024. № 7 (211). С. 114–118 (0,5 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,119). 

2. Ли Дунсинь. Дворцовый переворот 1900 г. в Китае (по материалам 

Архива внешней политики Российской империи) // Проблемы Дальнего 

Востока. 2024. № 1. C. 153–165 (1 п.л.) (RSCI, ИФ РИНЦ – 0,612). 

3. Ли Дунсинь. Подарки вдовствующей императрице Цыси от 

российского императорского дома на рубеже ХIХ–ХХ веков // Клио. 2024. № 1 

(205). С. 210–215 (0,5 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,119). 

4. Ли Дунсинь. Вдовствующая императрица Цыси и восстание ихэтуаней 

в Китае по материалам русской прессы // Человеческий капитал. 2023. № 1 
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(169). С. 76–82 (0,62 п.л.) (ИФ РИНЦ – 0,403). 

На автореферат поступил 1 дополнительный положительный отзыв. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался сферой их научных 

интересов и тем, что они являются квалифицированными специалистами в 

соответствующей области отечественной истории и имеют работы, которые по 

своей тематике близки к диссертации соискателя. 

Сфера научных интересов И.В. Лукоянова – история внешней политики 

России на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ – начале ХХ века. 

Научные работы А.Ю. Полунова посвящены широкому кругу проблем 

отечественной истории, в числе которых важную часть занимают исследования 

о формировании и развитии идейного течения «восточничества», о восприятии 

образа русского царя народами Азии в конце ХIХ – начале ХХ века. 

В.Г. Шаронова – специалист по истории торговых и экономических отношений 

России и Китая во второй половине ХIХ – начале ХХ века. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-

квалификационной работой, соответствующей критериям п. 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. В диссертации рассматривается процесс 

формирования медийного образа китайской вдовствующей императрицы Цыси 

в общественном мнении России. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством, логичностью выводов. Она 

основывается на представительной источниковой базе, включающий в себя 

значительный массив как опубликованных, так и архивных источников. 

Рассмотрение восприятия вдовствующей императрицы Цыси в русском 

общественном мнении позволяет уточнить понимание общественных 

настроений в Российской империи относительно интересов страны на Дальнем 

Востоке. 

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты 
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и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. В силу того, что императрица Цыси происходила из семьи чиновника 

среднего уровня и во многом случайно оказалась наложницей в гареме 

богдыхана, а ее последующее возвышение оказалось следствием 

непредвиденного стечения нескольких обстоятельств (отсутствием у 

императора Сяньфэна других наследников, кроме как от этой наложницы, 

ранней кончиной Сяньфэна и последующим превращением матери наследника 

в императрицу-регентшу, а также смертью бездетным ее сына-богдыхана), 

сведения о жизни этой правительницы до того момента, как она превратилась 

во всесильную вдовствующую императрицу, за пределами империи Цин, в том 

числе в России, были крайне скудными. Это обстоятельство, а также 

закрытость Китая от внешнего мира в значительной степени способствовали 

мифологизации ее образа, в том числе ее пути к вершине власти. 

2. Повышенное внимание русского общественного мнения к Цыси в 

1890-х гг. было вызвано тем, что сосредоточение в ее руках реальной 

политической власти совпало с превращением дальневосточного направления 

внешней политики России в приоритетное и появлением выраженного 

интереса Петербурга к Пекину как потенциальному удобному союзнику в этом 

регионе после неудачной для империи Цин войны с Японией. С этого момента 

политическая жизнь Китая, в которой Цыси играла ведущую роль при слабом 

и зависимом от нее императоре, начинает заметно интересовать общественное 

мнение России, а вдовствующая императрица становится главным объектом 

его внимания. Восприятие борьбы реформаторской и консервативной партий в 

правительственных верхах Китая и место в этой борьбе Цыси также 

складывается с учетом геополитических интересов России. 

3. Во время восстания ихэтуаней одновременно дали о себе знать 

несколько проблем: борьба группировок в правительственных верхах, 

массовое низовое традиционалистское движение против вестернизации Китая, 

намерения западных держав по усилению своего влияния в империи Цин. 

Соединенный эффект от всех этих проблем вызвал противоречивые действия 
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Цыси – от поддержки восставших до попыток продемонстрировать западным 

державам свою позицию как вполне удобную для них. Вместе с тем в 

общественном мнении России подобные действия Цыси воспринимались с 

корректировкой в комплиментарную для нее сторону из-за сохранявшегося 

преобладания дальневосточного вектора во внешней политике страны и по 

причине симпатий к ее умеренно-реформаторским намерениям, разделяемым в 

русском обществе до его радикализации в 1905–1906 гг. 

4. Контакты между императорским дворами Петербурга и Пекина в 

конце XIX – начале XX в. производили в общественном мнении России яркое 

и благоприятное впечатление. Информация об аудиенциях русских 

посланников у Цыси, о подарках друг другу Николая II и вдовствующей 

китайской императрицы, о сопровождавших вручения этих подарков 

церемониях демонстрировала прочность и долгую перспективу отношений 

между обеими империями, порождала чувство стабильности и уверенности в 

правоте дальневосточного направления как ведущего во внешней политике 

России. Неявным, но прочитываемым посылом представления этих контактов 

в русской прессе было и то, что обе страны одинаково понимают необходимое 

для них развитие как адаптацию научно-технического прогресса и его 

достижений, но без заимствования западных политических моделей. 

5. Если контакты между дворами выказывали близость политических 

ориентаций Цыси вместе с ее «партией» и Николая II (а в его лице всего 

сложного конгломерата правительственной власти), то вырисовывавшийся в 

русской периодике образ китайской вдовствующей императрицы сильно 

диссонировал с тем образом, какой был у русских самодержцев начиная с 

Николая I. Русскому монарху-труженику (одновременно управляющему всей 

государственной машиной, военачальнику, заботливому попечителю о всех 

сословиях империи, примерному главе собственного семейства и пр.) 

фактически противопоставлялся диковинный образ сказочной и абсолютно 

далекой для русского обывателя по своим жизненным установкам 

правительницы, существующей как бы вне времени, исключительно в 
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пространстве циклически повторявшегося ритуала. 

На заседании 16 сентября 2024 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ли Дунсинь ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 12, «против» – 0, 

недействительных голосов – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета, 

доктор исторических наук, 

доцент 

Андреев Д.А. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат исторических наук 

Белоусова О.В. 

 

16 сентября 2024 г. 


