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Великой Отечественной войны, доктор исторических наук Федор Владимирович Соловь-
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ро-Восточного Китая. 
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Федор Владимирович Соловьев оказал значительное влияние на становление ки-
таеведения в академической системе Дальнего Востока, формирование школы востокове-
дов. Он первым в советской историографии поднял важную для национальной безопас-
ности нашей страны проблему китайских мигрантов на Дальнем Востоке России, издав 
несколько серьезных монографий. Исследование этой темы весьма актуально как в науч-
ном, так и в практическом плане, имеет большое значение для взаимоотношений России 
и Китая. Она непосредственно связана с историческими процессами освоения смежных 
территорий двух стран — Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая. 

Важно проанализировать причины появления китайских мигрантов на Дальнем 
Востоке России, показать способ их перемещения, численность, правовое положение, за-
нятость в экономике края, отношение местной администрации к проблеме «желтой опас-
ности». Целесообразно систематизировать весь уже накопленный опубликованный мате-
риал по данной проблеме, ввести в научный оборот архивные документы. Это необходи-
мо потому, что всевозможные контакты населения приграничных территорий в разный 
период российско-китайских межгосударственных отношений проходили неоднозначно. 

Ф.В. Соловьев родился 24 декабря 1913 г. в Красноярском крае (село Успенка 
Нижне-Ингашского района). В 1927 г. окончил начальную школу и вместе с семьей пере-
ехал на Дальний Восток, на станцию Уссури Приморского края. В 1929–1931 гг. он был 
учащимся школы ФЗУ г. Лесозаводска, в 1931–1934 гг. — секретарем комитета ВЛКСМ 
при лесозаводах № 1 и № 2 г. Лесозаводска. В 1934 г. окончил вечерний рабфак и по пу-
тевке райкома ВЛКСМ был командирован на учебу в ДВГУ и зачислен на китайское от-
деление. В то время на восточный факультет ежегодно набирали более 50 студентов. 

Еще в юношеские годы, работая вместе с китайцами на лесопромышленных 
предприятиях, Ф.В. Соловьев стал интересоваться историей российско-китайских отно-
шений. Cоветское правительство доброжелательно относилось к Китаю и поддерживало 
его. Немаловажным фактором было и то, что в Китае в 1920-е годы довольно активно 
развивалось революционное движение под руководством КПК. Это предполагало расши-
рение советско-китайских отношений. Ф.В. Соловьева как востоковеда привлекала воз-
можность после окончания ДВГУ работать во внешнеторговых и других организациях, 
имевших связи с Китаем. 

Его учеба на китайском отделении восточного факультета ДВГУ проходила в 
1934–1939 гг. На втором курсе Ф.В. Соловьев уже совмещал учебу и работу в вечерней 
средней школе, где преподавал историю литературы. На третьем курсе его избрали пред-
седателем профкома ДВГУ, на этом посту он был до окончания учебы. 

Обстановка в стране оставалась сложной, нарастала реальная угроза большой 
войны с фашистской Германией. В этих условиях советское правительство принимало 
срочные меры по укреплению безопасности страны. Проводилась переподготовка ко-
мандных кадров запаса, на военную службу призывались все окончившие вузы моло-
дые специалисты, прошедшие высшую вневойсковую военную подготовку. К ним от-
носился и Соловьев. В июне 1939 г. он принял предложение штаба Тихоокеанского 
флота (ТОФ) добровольно пойти на службу во флот и был зачислен оперативным со-
трудником агентурного отделения разведки. В то время несколько выпускников восточ-
ного факультета ДВГУ уже работали там, в том числе японовед Вера Антоновна Руден-
ко, впоследствии жена Ф.В. Соловьева, которая стала ему верным другом и единомыш-
ленником; трудился там и Николай Самуилович Табачко, дружеские отношения с кото-
рым сохранились на долгие годы. 

В 1940-е годы Ф.В. Соловьев работал на ответственных должностях: секрета-
рем Генерального консульства СССР в Корее (г. Сеул, 1942–1945), секретарем Совет-
ского консульства в Северо-Восточном Китае (г. Маньчжурия, 1945–1947), советником 
штаба 1-го Забайкальского фронта под командованием Р.Я. Малиновского. Во Влади-
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востоке он продолжал службу на Тихоокеанском флоте до 31 декабря 1960 г. и уволил-
ся в звании капитана I ранга. 

После увольнения с военной службы перед Ф.В. Соловьевым встала задача тру-
доустройства. В то время в филиале Сибирского отделения Академии наук во Владиво-
стоке формировались новые научно-исследовательские институты, он устроился перево-
дчиком китайского языка в Институт геологии. Работал Ф.В. Соловьев и в должности за-
ведующего отделом кадров и аспирантуры Дальневосточного филиала Cибирского отде-
ления Академии наук СССР во Владивостоке. C 1962 г. он стал младшим научным со-
трудником лаборатории истории социалистического и коммунистического строительства, 
впоследствии Отдела истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
СССР, которым руководил доктор исторических наук Андрей Иванович Крушанов. По-
мимо научной работы, в 1966–1969 гг. Ф.В. Соловьев преподавал теорию и практику пе-
ревода с китайского на русский язык на старших курсах китайского отделения филологи-
ческого факультета ДВГУ. 

С именем Федора Владимировича связано становление китаеведения и в целом 
востоковедческого направления в системе Академии наук на Дальнем Востоке, которое 
он долгое время возглавлял. Работая в Отделе истории ДВ филиала СО АН СССР, 
Ф.В. Соловьев создал группу социально-экономической информации по странам зару-
бежного Востока (Китая, Японии и Кореи), которая занималась переводом и обобщением 
китайской периодической прессы по важнейшим вопросам политической и экономиче-
ской жизни КНР, издавала информационные бюллетени (1962–1965). В 1968–1972 гг. Фе-
дор Владимирович заведовал Сектором зарубежных стран Дальнего Востока. 

В 1971 г. Дальневосточный филиал Сибирского отделения АН СССР был преоб-
разован в Дальневосточный научный центр (ДВНЦ) АН СССР, а Отдел истории — в Ин-
ститут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. В 1972 г. Ф.В. Со-
ловьев получил возможность создать Сектор истории и культуры зарубежных стран 
Дальнего Востока. 

Этому способствовало следующее обстоятельство: в одной из поездок в Япо-
нию председателя президиума Верховного Совета СССР Анастаса Ивановича Микояна 
выяснилось, что в Японии в тот период насчитывалось более 40 научных центров по 
изучению России и, напротив, на Дальнем Востоке СССР не было ни одной подобной 
крупной структуры. Данное положение было обсуждено на партийной конференции 
г. Владивостока. 

Большое содействие в создании востоковедческого подразделения в системе 
Академии наук на Дальнем Востоке оказали директор Института востоковедения АН 
СССР академик Бободжан Гафурович Гафуров, директор Института Дальнего Востока 
АН СССР член-корреспондент АН СССР Михаил Иосифович Сладковский, академик 
Сергей Леонидович Тихвинский и другие известные ученые-востоковеды, а также пер-
вый секретарь Приморского крайкома КПСС Дмитрий Николаевич Гагаров, секретари 
по идеологии1. 

На выделенные по линии ЦК КПСС специальным назначением вакансии были 
приняты на работу в Сектор истории и культуры зарубежных стран Дальнего Востока 
выпускники восточного отделения филологического факультета ДВГУ — китаисты и 
японисты. Через несколько лет Сектор был разделен на два самостоятельных секто-
ра — Сектор истории и культуры Китая во главе с кандидатом исторических наук 
Ф.В. Соловьевым и Сектор истории и культуры Японии во главе с кандидатом истори-

                                                                 
1. Романова Г.Н. Моя жизнь в науке. Воспоминания доктора исторических наук Федора Влади-

мировича Соловьева // Россия и АТР. Владивосток, 1999. № 2. С. 29–31. 
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ческих наук Виктором Георгиевичем Щебеньковым, впоследствии защитившим док-
торскую диссертацию. 

После договоренности директора ДВ АН СССР М.И. Сладковского и директора 
ИИАЭ ДВНЦ АН СССР А.И. Крушанова с 1975 г. начались стажировки молодых восто-
коведов-дальневосточников в институты Дальнего Востока и Востоковедения АН СССР 
в Москве, где они были закреплены за докторами наук — Евгением Федоровичем Кова-
левым, Борисом Григорьевичем Сапожниковым. Научное руководство осуществлял так-
же М.И. Сладковский. Позже молодые специалисты учились в очной и заочной аспиран-
туре этих институтов, где в последующем защитили кандидатские диссертации. Не-
сколько кандидатов наук Ф.В. Соловьев подготовил самостоятельно. Его высокая требо-
вательность в работе сочеталась с отеческой заботой о молодых специалистах. 

В 1968 г. Ф.В.Соловьев завершил исследование «История образования китай-
ской топонимики в Приморье (вторая половина XIX — начало XX в.)» и успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию. В начале 1980 г. он защитил докторскую диссертацию с 
привлечением значительного архивного материала «Китайское отходничество на Даль-
нем Востоке России в эпоху капитализма. 1861–1917 гг.». Содержание обеих диссерта-
ций — это освоение Дальнего Востока России, отстаивание национальных интересов и 
сохранение территориальной целостности страны. Необходимо учитывать, что диссерта-
ции были написаны в сложный период взаимоотношений СССР и КНР, отмеченный кон-
фронтацией двух государств. 

В 1972 г. Ф.В. Соловьев руководил специальной научной группой, выполнявшей 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об изменении наименований неко-
торых населенных пунктов, географических и других объектов Приморского края. За 
время работы в Институте им было опубликовано около 100 научных работ, наиболее 
значительными из которых являются монографии: «Китайские отходники и их географи-
ческие названия в Приморье (вторая половина XIX — начало XX в.)»; «Словарь китай-
ских топонимов на территории советского Дальнего Востока»; «Китайское отходничест-
во на Дальнем Востоке в эпоху капитализма (1861–1917 гг.)»2. Книги написаны на высо-
ком профессиональном уровне, главным образом, на основе неопубликованных архив-
ных документов (ЦГИА СССР, ЦГА ДВ, ГАИО, АЛО ИВАН), полевых материалов, ки-
тайских источников. 

Научная деятельность Ф.В. Соловьева весьма обширна. Целесообразно остано-
виться на определенных аспектах его исследований. В книге «Китайское отходничество 
на Дальнем Востоке в эпоху капитализма (1861–1917 гг.)» ученый сделал следующий вы-
вод: «В целом же китайское отходничество на Дальнем Востоке нельзя охарактеризовать 
однозначно. С одной стороны, китайские рабочие своим трудом способствовали хозяйст-
венному освоению края — китайское огородничество, торговля и предпринимательство 
в известной мере восполняли недостаток товаров и слабую организацию бытового обслу-
живания населения. В то же время расхищение природных богатств китайскими промы-
словиками, распространение ханшина и опиума, а также закабаление аборигенного насе-
ления китайскими торговцами, наконец, антирусская пропаганда цинских агентов среди 
местного аборигенного и пришлого китайского населения наносили безусловный вред 
национальным интересам России»3. 

                                                                 
2. Соловьев Ф.В. Китайские отходники и их географические названия в Приморье. Владивосток, 

1973; Он же. Словарь китайских топонимов на территории советского Дальнего Востока. Вла-
дивосток, 1975; Он же. Китайское отходничество на Дальнем Востоке в эпоху капитализма 
(1861–1917 гг.). М.: Наука, 1989. 

3. Соловьев Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке… С. 101. 
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Федором Владимировичем были также опубликованы получившие известность 
статьи: «У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Востоке (1917–
1936 гг.)»4 и «Интернациональные связи советского и китайского народов в 20-е годы»5, 
которые являлись разделами готовившейся им новой монографии по советско-китайским 
политическим отношениям на Дальнем Востоке в 1917–1938 гг. В них также были ис-
пользованы материалы центральных и региональных архивов (ЦГАОР, АВП СССР, ЦГА 
РСФСР ДВ, ПА ХКК КПСС). 

В статье «У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Вос-
токе (1917–1936 гг.)» Ф.В. Соловьев писал: «КПСС и Советское государство в полной 
мере выполняли свой интернациональный долг перед китайским народом. Именно 
здесь — в Советской России — готовились и закалялись в борьбе за Советскую власть на 
Дальнем Востоке творцы китайской революции. Постоянное общение и контакты рус-
ских революционеров с китайскими интернационалистами в Маньчжурии, а также на 
Дальнем Востоке способствовали широкому распространению марксистско-ленинских 
идей среди китайских трудящихся»6. 

В статье «Интернациональные связи советского и китайского народов в 20-е го-
ды» он отмечал, что политика интернационализма, проводимая Советским правительст-
вом в отношении Китая, завоевывала все больше сторонников среди трудящихся слоев 
китайского народа. Советский и китайский народы, издавна жившие по соседству, имеют 
богатые традиции взаимного общения и дружбы7. 

Ф.В. Соловьев являлся инициатором подготовки китаистами ряда фундаменталь-
ных трудов по истории Северо-Восточного Китая, где он выступил в качестве ответст-
венного редактора и автора многих разделов. Были опубликованы несколько книг по ис-
тории и современному состоянию Северо-Восточного Китая: «История Северо-Восточ-
ного Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Маньчжурия в эпоху феодализма (XVII — начало 
XX вв.»); «История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо-Восточный 
Китай. 1917–1949 гг.»8; Библиографические указатели по истории Северо-Восточного 
Китая XVII—XX вв. на русском и иностранных языках, изданные во Владивостоке и 
Москве9; «Северо-Восточный Китай в 80-е годы XX в.: Справочник»10. 

Федор Владимирович умело устанавливал контакты с востоковедами головных 
институтов. В написании фундаментальных трудов по истории Северо-Восточного Ки-
тая принимали участие в качестве авторов известные китаеведы ИДВ АН СССР и Инсти-

                                                                 
4. Соловьев Ф.В. У истоков дружбы советского и китайского народов на Дальнем Востоке (1917–

1936 гг.) // Исторические контакты России и Советского Союза с Китаем на Дальнем Востоке 
во второй половине XIX — первой половине XX в. /отв. ред. Ф.В. Соловьев, Г.Н. Романова. 
Владивосток, 1986. С. 6–25. 

5. Соловьев Ф.В. Интернациональные связи советского и китайского народов в 20-е годы // Ста-
новление советско-китайских отношений (1917–1950-е годы): Сб. науч. трудов под общ. ред. 
А.И. Крушанова / отв. ред. Ф.В. Соловьев, Г.Н. Романова. Владивосток, 1987. С. 9–22. 

6. Соловьев Ф.В. У истоков дружбы советского и китайского народов… С. 22. 
7. Соловьев Ф.В. Интернациональные связи советского и китайского… С. 10. 
8. История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 1. Маньчжурия в эпоху феодализма 

(XVII — начало XX в.) / гл. ред. А.И Крушанов. Владивосток: Дальневосточное книжное 
изд-во, 1987; История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо-Восточный Ки-
тай. 1917–1949 гг. / гл. ред. А.И. Крушанов. Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 
1989. 

9. История Маньчжурии ХVII—ХХ вв. Кн. I. Труды по истории Маньчжурии на русском языке 
(1781–1975 гг.): Библиогр. указ. Владивосток, 1981; История Северо-Восточного Китая. XVII—
ХХ вв.: Библиогр. указ.: В 2-х ч. М.: Наука, 1986. 

10. Северо-Восточный Китай в 80-е годы ХХ в.: Справочник. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. 
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тута востоковедения АН СССР Владимир Степанович Мясников, д.и.н., генерал-майор 
Б.Г. Сапожников, д.и.н. Е.Ф. Ковалев. В состав Главной редакции входили: д.и.н. 
М.С. Капица, д.ф.н. М.Л. Титаренко. 

Как подчеркивал Ф.В. Соловьев, помимо опубликованных в 1980-е годы двух 
книг по истории Северо-Восточного Китая, практически была готова и третья книга, но в 
то время ее не издали по политическим соображениям. Руководство ДВНЦ АН СССР 
опасалось, что опубликование современной истории Северо-Востока может вызвать ос-
ложнения в советско-китайских отношениях. Хотя, на его взгляд, исторический материал 
по данной книге был тщательно отработан и все острые политические проблемы совет-
ско-китайских отношений, особенно по периоду «большого скачка» и так называемой 
культурной революции, были сняты11. III том впоследствии был значительно доработан и 
дополнен материалами по советско-китайским экономическим отношениям, экономике 
Северо-Восточного Китая, архивными источниками. В 2004 г. книга была издана12. В по-
следующие годы происходил сбор материала и написание IV и V томов «Истории Севе-
ро-Восточного Китая». 

Ф.В. Соловьев также принимал участие в написании коллективных трудов Ин-
ститута «Порты стран Тихоокеанского бассейна. Кн. 3. Китай», где в соавторстве с д.и.н. 
А.И. Крушановым и к.и.н. Г.Н. Романовой были подготовлены большие вводные статьи 
по истории КНР и советско-китайским экономическим отношениям в 1949–1989 гг.13. В 
книге «История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. — 
февр. 1917 г.)»14 Ф.В. Соловьевым были написаны разделы по освоению Дальнего Восто-
ка, административному устройству. Главным редактором всех трудов был А.И. Круша-
нов. Большинство из них получили высокую оценку ведущих отечественных и зарубеж-
ных специалистов. 

Работа над историей Северо-Восточного Китая шла параллельно с подготовкой 
молодых ученых, научные интересы которых сочетались с практической работой. 
Ф.В. Соловьев, благодаря личному трудолюбию, широкой научной эрудиции, неустан-
ному служению выбранной профессии, высокой гражданской позиции, сформировал 
школу востоковедения, воспитал плеяду кандидатов исторических наук, ставших так 
же известными специалистами в различных областях истории и экономики Китая. Ра-
бота над историей Северо-Восточного Китая шла параллельно с подготовкой научных 
кадров, темы исследования молодых специалистов сочетались с практической работой. 
В 1980-е годы издательство «Наука» опубликовало монографии китаеведов институ-
та — Г.С. Каретиной, Г.А. Сухачевой, Г.Н. Романовой (изданную также и на китайском 
языке в КНР), Л.В. Забровской, Г.Ф. Захаровой15, что свидетельствовало об их высокой 
научной квалификации. 

                                                                 
11. Романова Г.Н. Моя жизнь в науке. Воспоминания доктора исторических наук… С. 32. 
12. История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 3. Северо-Восточный Китай в 1945–

1978 гг. / гл. ред. В.Л. Ларин; отв. ред. Г.П. Белоглазов. Владивосток: Дальнаука, 2004. 
13. Крушанов А.И., Соловьев Ф.В. Китайская Народная Республика (Исторический очерк); Соловь-

ев Ф.В., Романова Г.Н. Советско-китайские экономические отношения (1949–1988 гг.) // Порты 
стран Тихоокеанского бассейна. Кн. 3. Китай. 2-е изд. доп. / гл. ред. серии академик 
А.И. Крушанов. Владивосток, 1989. С. 3–32, 33–55. 

14. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. — февр. 1917 г.)  
/ гл. ред. А.И. Крушанов. М.: Наука, 1991. 

15. Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы XX в. М.: Наука, 
1984; Патрушева М.А., Сухачева Г.А. Экономическое развитие Маньчжурии (вторая половина 
XIX — первая треть XX в.). М.: Наука, 1985; Романова Г.Н. Экономические отношения России 
и Китая на Дальнем Востоке. XIX — начало ХХ в. М.: Наука, 1987; Она же. Юаньдун Э — 
чжун цзинцзи гуаньси (19 шицзи чжи 20 шицзичу): [Экономические отношения России и Ки-
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В 1970-е – 80-е годы практическое применение научных знаний китаеведов со-
стояло в лекционной работе по линии Приморского краевого общества «Знание». Мно-
гие ежегодно читали более 30 лекций на различных предприятиях г. Владивостока и 
Дальневосточного края, проводили семинары, выезжали в воинские части, пограничные 
районы. Китаистов приглашали для проведения краевых семинаров по проблемам Китая 
и советско-китайских отношений в Дом политпросвещения г. Владивостока, в горкомы 
КПСС Находки, Уссурийска и других городов. Ежегодно востоковеды готовили методи-
ческие разработки по различным аспектам жизни зарубежных стран. По существу 
Ф.В. Соловьев руководил Сектором истории и культуры Китая, где все сотрудники отчет-
ливо сознавали важность возложенных на них задач. 

Ф.В. Соловьев принимал активное участие в научной и общественной жизни 
Института. Он являлся членом Специализированного совета по историческим наукам 
при Президиуме ДВНЦ АН СССР, членом Ученого совета по координации исследований 
проблем зарубежных стран Дальнего Востока при секции общественных наук АН СССР, 
членом научно-методического совета при Приморском отделении общества «Знание», 
руководителем философско-методологического семинара в Институте. 

За свой труд Ф.В. Соловьев был награжден Орденом Красной звезды, медалями 
«За доблестный труд в ВОВ», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
другими. 

В октябре 1990 г. в возрасте 77 лет Ф.В. Соловьев вышел на пенсию, но не пре-
кращал обобщать материалы и писать по проблеме китайцев на советском Дальнем Вос-
токе. Он был доволен, что его внук, Сергей Cоловьев, также решил стать китаеведом и 
окончил Восточный институт ДВГУ. В ноябре 1999 г. на 86-м году Ф.В. Соловьев ушел 
из жизни. Тема китайских мигрантов на Дальнем Востоке, начатая им, продолжилась со-
трудниками Отдела китаеведения А.И. Петровым16, Г.А. Сухачевой17, Г.Н. Романовой18. 

                                                                                                                                                             
тая на Дальнем Востоке. XIX — начало XX в.]. Харбин: Хэйлунцзян женьминь чубаньше, 
1991; Забровская Л.В. Политика цинской империи в Корее: 1876–1910 гг. М.: Наука, 1987; За-
харова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии. 1932–1945. М.: Наука, 1990. 

16. Петров А.И. История китайцев в России. 1856–1917 гг. СПб., 2003; Он же. «Русский китаец» 
Николай Иванович Тифонтай (Цзи Фэнтай) // Россия и АТР. Владивосток, 2005. № 2. С. 141–
151; Он же. Изучение китайцев в России. 1858–1884 гг. // Россия и АТР. Владивосток, 2005. 
№ 3. С. 102–116; Он же. Китайцы в Кяхте (1727–1917 гг.) //Вестник ДВО РАН. Владивосток, 
2009. № 1. С. 3–14; Он же. Китайская историография истории китайцев в царской России // 
Россия и АТР. Владивосток, 2006. № 1. С. 141–155. 

17. Сухачева Г.А. «Бич страны»: Хунхузы в Маньчжурии и Приморье в 20-е годы XX в.: История и 
культура Китая // Россия и АТР. Владивосток, 1992. № 1. С. 92–101; Она же. Обитатели «Мил-
лионки» и другие: Деятельность тайных китайских обществ во Владивостоке в конце XIX — 
начале XX в. // Россия и АТР. Владивосток, 1993. № 1. С. 62–70; Она же. Хунхузы в России: 
Отечественная историография последней трети XIX в. о проблеме хунхузничества на россий-
ском Дальнем Востоке // Россия и АТР. Владивосток, 1996. № 4. С. 90–96. 

18. Романова Г.Н. Экономическая деятельность китайцев на российском Дальнем Востоке: торгов-
ля, предпринимательство, занятость (конец XIX — начало XX в.) // Адаптация этнических ми-
грантов в Приморье в XX в.: Сб. науч. ст. Владивосток: ДВО РАН, 2000. С. 83–101; Она же. 
Торговая деятельность китайцев на Дальнем Востоке России (конец XIX — начало XX в.) // 
Россия и АТР. Владивосток, 2009. № 3. С. 142–151; Она же. Китайские рабочие в экономике 
Дальнего Востока России и проблема национальной безопасности на рубеже XIX — начала 
XX в. // Россия и АТР. Владивосток, 2011. № 3. С. 95–104; Она же. Китайский фактор в освое-
нии Дальнего Востока России (вторая половина XIX — начало XX в.) // Приморье в составе 
России: к 150-летию заключения Пекинского договора. Владивосток, 2012. С. 60–69; Она же. 
Предпринимательство, земледелие и промыслы китайских мигрантов на Дальнем Востоке Рос-
сии (конец XIX — начало XX в.) // Проблемы Дальнего Востока. М., 2013. № 6, С. 119–130. 
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Естественно, совместными усилиями двух стран — Россией и Китаем гораздо 
эффективнее осваивать природные ресурсы, укреплять торгово-экономические и научно-
технические связи, что в целом может способствовать модернизации соседних регионов. 
Опыт такого сотрудничества уже был в 1950-х — начале 1960-х годов. В последнее вре-
мя также имеются перспективные проекты в транспортной системе регионов и в хозяй-
ственной деятельности. При этом каждая сторона старается отстаивать свои приоритеты 
в межгосударственных политических и экономических отношениях. 

Подготовленный Российским государственным историческим архивом Дальнего 
Востока (РГИА ДВ) сборник «Китайские мигранты на российском Дальнем Востоке по 
документам Приморского справочного бюро по рабочему вопросу (1910–1917 гг.)»19 де-
тально показывает это необходимое соответствие приоритета национальных интересов 
России и в то же время необходимость использования труда иностранных мигрантов в 
различных отраслях экономики региона. В сборнике, составленном и отредактированном 
заместителем директора, кандидатом исторических наук Натальей Анатольевной Троиц-
кой, удачно систематизирован архивный материал; даются весьма квалифицированные 
комментарии, которые дополняют фактуру, способствуют более целенаправленному ис-
пользованию и введению в научный оборот неопубликованных архивных данных для 
всестороннего исследования российско-китайских отношений; достаточно полно отра-
жена отечественная историография проблемы. 

Ф.В. Соловьев уважительно относился к истории и культуре Китая. Он был сви-
детелем и участником различных периодов взаимоотношений СССР и КНР, всегда обла-
дал чувством патриотизма, проявляя гражданскую позицию, стремился к улучшению со-
ветско-китайских отношений, постоянно ощущал практическую значимость профессии 
востоковеда. Вся деятельность Федора Владимировича — военного и ученого — была 
связана с межгосударственными проблемами взаимоотношений России и Китая на раз-
ных стадиях их развития. Ф.В. Соловьев оказал огромное влияние на становление китае-
ведения на Дальнем Востоке СССР. Опубликованные индивидуальные монографии 
Ф.В. Соловьева и фундаментальные труды по Китаю, подготовленные китаеведами под 
его руководством, могут служить примерами объективного изучения взаимоотношений с 
Китаем, экономического сотрудничества, что способствовало разработке политики, обес-
печивавшей национальную безопасность России на Дальнем Востоке. 
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