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К 85-летию Александра Николаевича  Хохлова 

26 февраля 2014 года исполнилось 85 лет со дня рождения стар-
шего научного сотрудника отдела Китая ИВ РАН Александра Ни-
колаевича Хохлова. Будущий историк родился в городе Томск в се-
мье рабочего в 1929 году. Уже в достаточно зрелом возрасте, в 32 
года он окончил Московский Институт Востока (1951). В том же 
году Александр Николаевич отправился в Китай работать в качестве 
переводчика на КВЖД, где и успешно провёл два года (1951–1953). 

Через несколько лет по возвращении, в 1957 году Александр Ни-
колаевич получил место научного сотрудника в Институте китаеве-
дения АН СССР; после расформирования института в 1961 году пе-
решёл на работу в Институт Востоковедения АН СССР. Общий 
стаж работы Александра Николаевича в академических структурах 
насчитывает более 55 лет. В 1972 году Александр Николаевич за-
щитил диссертацию на звание кандидата исторических наук по теме 
«Своды законов династии Цин как источник по аграрной истории 
Китая середины XVII – начала XIX в.». По сей день он является од-
ним из наиболее трудолюбивых сотрудников, ежегодно участвуя в 
многочисленных семинарах и конференциях, публикуя статьи и со-
общения. Всего им опубликовано свыше 200 работ. 

Круг интересов Александра Николаевича Хохлова весьма разно-
образен и охватывает различные вопросы общественно-политичес-
кого и экономического развития Китая, эволюцию китайского права, 
российско-китайские отношения на течении всего их развития. Наи-
большее признание в академической среде Александру Николаевичу 
принесла его многолетняя и крайне плодотворная работа в архивах; 
благодаря его самоотверженному и кропотливому труду были рас-
шифрованы и введены в научный оборот многочисленные докумен-
тальные свидетельства об истории Пекинской духовной миссии, жиз-
ни и работе российских и советских синологов в Китае и китайцев – в 
России и СССР. Его энциклопедические познания и поразительная 
память позволяют ему консультировать коллег-китаистов и учёных 
других специальностей по широкому кругу тем, исследованных им 
на протяжении более чем полувековой научной карьеры.  
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Помимо академической деятельности, Александр Николаевич на 
протяжении многих лет принимает активное участие в редактуре 
различных научных изданий отдела Китая и организации конферен-
ции «Общество и государство в Китае».  

Все, кто лично знаком с Александром Николаевичем, глубоко це-
нят и уважают его как замечательного человека и учёного. Его колос-
сальный жизненный опыт, цепкая память и неравнодушие к любым 
обсуждаемым темам делают его замечательным собеседником и кон-
сультантом, хотя зачастую неподдельное изумление у аудитории вы-
зывает его точная и обоснованная критика научных работ и реко-
мендации обратиться к конкретным статьям, зачастую опублико-
ванным в провинциальных университетских сборниках много деся-
тилетий назад. Любая беседа с Александром Николаевичем даёт 
много пищи для размышлений, и это особенно важно и ценно в на-
ше динамичное время. 

Хотелось бы поздравить самого юбиляра, его родных и близких с 
этой прекрасной годовщиной, пожелать Александру Николаевичу 
долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов. 

Основные научные труды А.Н. Хохлова 
Канд. дис.: Своды законов династии Цин как источник по аграр-

ной истории Китая середины XVII – начала XIX в. М, 1971. 217 л. 
(АН СССР, Ин-т востоковедения). Автореферат: б.м., 1971, 22 с. 

1958 
Библиография к кн.: «История экономического развития Китая, 

1840–1948 гг. Сборник статистических материалов». (Пер. с кит.) 
М., ИНЛ, 1958. С. 363–378. 

1962 
Аграрные отношения в Китае во второй половине XVIII – начале 

XIX в. // Краткие сообщения Института народов Азии. № 53. Китай-
ский сборник. М., 1962. С. 95–115. 

Землевладение восьмизнамённых войск в Китае и причины его 
разложения // Краткие сообщения Института народов Азии. № 55. 
Новая и новейшая история КНР. М., 1962. С. 8–31. 

1966 
Вопросы аграрной истории Китая XVII в. в работах советских 

историков // Межвузовская научная конференция по вопросам исто-
рии стран Азии и Африки в советской историографии (20–22 декабря 
1966 г.). М., 1966. С. 42–43. 
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1967 
Военная помощь России Китаю в конце 50-х – начале 60 гг. 

XIX в. // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (Исто-
рия и экономика). М., 1967. С. 121–130. 

1968 
О характере арендных отношений в Китае в конце XVIII – пер-

вой пол. XIX в. // Вопросы истории и историографии Китая. М., 
1968. С. 138–165. 

Вопросы истории и историографии Китая. М.: ГРВЛ, 1968. / Авт. 
ст.: О характере арендных отношений в Китае в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. С. 138–165; Попытки укрепления маньчжур-
ских восьмизнамённых войск в Китае во второй половине XIX – 
начале XX в. С. 203–242. 

К характеристике кодекса маньчжурской династии Цин // Роль 
традиций в истории Китая. М., ГРВЛ изд-ва «Наука», 1968. С. 88–91. 

Несколько замечаний о переводах кодекса династии Цин – «Да 
Цин люй ли» // XX Международный конгресс синологов в Праге. 
М., 1968. С. 106–116. 

Новые данные о деятельности Н.П. Игнатьева в Китае в 1859–
1860 гг. // Конференция молодых научных работников и аспирантов. 
М., 1968. С. 30–31. 

1969 
«Да Цин хуэйдянь шили» как источник по истории аграрных от-

ношений Китая (середина XVII – начало XIX в.) // Страны Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии (Проблемы истории и экономики). 
М, 1969. С. 102–104. 

1970 
О генезисе капитализма в промышленности Китая (конец XVIII – 

первая половина XIX в.) // Проблемы генезиса капитализма. М., 
1970. С. 436–483. 

«Да Цин хуэйдянь шили» как источник по аграрной истории Ки-
тая (середина XVII – начало XIX в.) // Страны Дальнего Востока и 
Юго-Восточной Азии (Вопросы истории и экономики). М., 1970. 
С. 163–180. 

П.И. Каменский и его труды по истории Китая // Конференция 
аспирантов и молодых научных сотрудников. М., 1970. С. 139–140. 

«Та Ch'ing lü li», the Code of the Ch'ing or Manchu Dynasty: its Origin 
and Nature // XXVIII International Congress of Orientalists, Canberra, 
January 6–12. 1971. M., 1970. P. 1–9. 
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1971 
Внутренняя торговля Китая в конце XVIII – первой пол. XIX в. // 

Страны Дальнего Востока и ЮВА (История и экономика). М., 1971. 
С. 83–105. 

Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (История и 
экономика). М., 1971. / Авт. ст.: «Да Цин люй ли» как источник по 
аграрной истории Китая середины XVIII – начала XIX в. С. 106–128; 
Внутренняя торговля Китая в конце XVII – первой половине XIX в. 
С. 83–105. 

1972 
Новая история Китая. М.: ГРВЛ, 1972. / Авт. гл.: Китай под вла-

стью маньчжурской династии Цин в XVII–XVIII вв. С. 13–64; Цин-
ская империя накануне вторжения капиталистических держав (90-е 
годы XVIII в. – 40-е годы XIX в.). С. 65–100. То же: Варшава, 1979 
(на польск. яз.), Москва, 1983 (на франц. яз.) и др. 

Цзюньцзичу (Военный совет) и его место в политической систе-
ме цинского Китая // III научная конференция «Общество и государ-
ство в Китае». М., 1972. С. 159–162 (далее: ОГК). 

1973 
О рабстве и крепостничестве в Китае (с 40-х гг. XVII в. до сере-

дины XVIII в.) // Китай: общество и государство. М.: ГРВЛ, 1973. 
С. 146–173. 

О традиционной основе экономической политики цинского пра-
вительства в Китае (конец XVII – первая половина XIX в. // Четвёр-
тая ОГК. Ч. 3. М., 1973. С. 503–509. 

1974 
В.П. Васильев в Н. Новгороде и Казани // История и культура Ки-

тая. М., 1974. С. 28–70. 
О так называемой верховной собственности императора на зем-

лю в Китае (по материалам китайских источников XVII–XIX вв. // 
Пятая ОГК. Ч. 1. 1974. С. 162–174. 

1975 
Рассказ Григория Шарина о путешествии в Китай в 1778–1780 гг. // 

Шестая ОГК. Ч. 1. М, 1975. С. 184–204. 

1976 
Миссия И.И. Кропотова в Китай в 1763 г. // Шестая ОГК. Ч. 2. 

М., 1976. С. 219–251. 
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VI научная конференция «Общество и государство в Китае» // На-
роды Азии и Африки. 1976. № 3. С. 239–243. 

1977 
Н.Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение (К 200-летию 

со дня рождения). Ч. 1–2. М, 1977 / Авт. ст.: Н.Я. Бичурин и его тру-
ды о Монголии и Китае первой половины XIX в. С. 3–53; Новые 
материалы к биографии Н.Я. Бичурина. С. 111–132. 

Западная историография о верховной собственности императора 
на землю в Китае середины XVII – начала XX в. // Современная ис-
ториография стран зарубежного Востока. М., 1977. С. 176–186. 

Поездка дипкурьера Афанасия Соловьёва в Пекин в 1732 г. // 
Восьмая ОГК. Ч. 2. М., 1977. С. 21–41. 

1978 
Н.Я. Бичурин и его труды о Монголии и Китае // Вопросы исто-

рии. 1978. № 1. С. 55–72. 
Н.Я. Бичурин и Российская Академия Наук // Вестник АН СССР. 

1978. № 6. С. 115–124. 
Об источниковедческой базе работ Н.Я. Бичурина о цинском Ки-

тае // Народы Азии и Африки. 1978. № 1. С. 129–137. 
Внешняя торговля Китая с 90-х гг. XVIII в. до 40-х годов XIX в. // 

Государство и общество в Китае. М., 1978. С. 86–120. 
VIII научная конференция «Общество и государство в Китае» // 

Народы Азии и Африки. 1978. № 1. С. 148–155. 
К истории миссии В.Ф. Братищева в Китай (1756–1757 гг.) // Де-

вятая ОГК. Ч. 2. М., 1978. С. 98–108. 

1979 
П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-

летию со дня смерти). Ч. 1–3. М., 1979 / Авт. ст.: П.И. Кафаров: жизнь 
и научная деятельность (краткий биографический очерк). С. 3–90; 
П.И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 124–225; Новые мате-
риалы о путешествии П.И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–
1871 гг. С. 101–158. 

Памяти великого французского просветителя // Новая и новей-
шая история. 1979. № 1. С. 216–218. 

Переговоры Е.В. Путятина с Ци Ином в 1858 г. // Десятая ОГК. 
Ч. 2. М., 1979. С. 36–53. 

1980 
Путешествие Христофора Буюклу в Пекин и на Амур в 1830–

1832 гг. // Одиннадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1980. С. 212–227. 
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1981 
Неизвестное об известном: доклад В.М. Алексеева о русском вос-

токоведе В.П. Васильеве (к 100-летию со дня рождения В.М. Алек-
сеева) // Двенадцатая ОГК. Ч. 3. М., 1981. С. 214–229. 

1982 
Документы опровергают. М., 1982 / Авт. ст.: Англо-франко-

китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю. 
С. 284–339; Кяхтинская торговля и её место в политике России и 
Китая (20-е годы XVIII в. – 50-е годы XIX в.). С. 99–148. 

В.П. Васильев о Кяхте и кяхтинской торговле (из эпистолярного 
наследия русского востоковеда) // Тринадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1982. 
С. 224–240. 

1983 
История с караваном, отправленным из Кяхты в Пекин в 1861 г. 

(К характеристике позиции цинского правительства в отношении 
русско-китайской торговли после Пекинского договора 1860 г.) // 
Четырнадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1983. С. 136–148. 

Своды законов маньчжурской династии Цин (1644–1912) – важ-
нейшие источники по истории Китая в новое время // Синологиче-
ская библиотека – источниковедческая база советского китаеведе-
ния (к 25-летию создания). М., 1983. С. 85–125. 

1984 
Русско-китайская торговля через Кяхту с 20-х годов XVIII в. до 

середины XIX в. // Производительные силы и социальные проблемы 
старого Китая. М., 1984. С. 127–154. 

Связи русских и французских синологов в XVIII–XIX вв. // Пят-
надцатая ОГК. Ч. 2. М, 1984. С. 226–239. 

Аграрное законодательство и обычное право Китая в период 
правления маньчжурской династии Цин // Государство в докапита-
листических обществах Китая. М., 1984. С. 89–92. 

1985 
Российские китаеведы и деятели русской культуры (А.С. Пушкин, 

И.С. Тургенев и Г.Н. Потанин) // Шестнадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1985. 
С. 215–234. 

Введение // М.А. Патрушева, Г.А. Сухачёва. Экономическое раз-
витие Маньчжурии (вторая половина XIX – первая треть XX в.). М., 
1985. С. 13–28. 
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Торговля России с Монголией и Китаем во второй половине XIX в. 
и позиция цинского правительства // Труды IV Международного 
конгресса монголоведов. Улан-Батор, 1985. С. 333–340. 

Chapters from the History of Russo-Chinese Relations. 17th–19th 
Centuries. Moscow, 1985. Author: The Anglo-French War Against China 
(1856–1860) and Russia's Aid to the Chinese. P. 214–256; The Kyakta 
Trade and Its Effect on Russian and Chinese Policy in the 18th and 19th 
Centuries. P. 66–106. 

Leasing of Farmland from the End of the 18th to the mid-19th Cen-
tury // China: State and Society. Moscow, 1985. P. 94–124. 

1986 
Кяхтинское училище китайского языка и его роль в подготовке 

китаистов (К 150-летию со дня основания) // Семнадцатая ОГК. Ч. 2. 
М., 1986. С. 204–221. 

С.И. Черепанов и китайская тема в его творчестве (К 175-летию 
со дня рождения) // Теоретические проблемы изучения литератур 
Дальнего Востока. Ч. 2. М., 1986. С. 459–463. 

Кяхтинская торговля в 60–90-х гг. XIX в.: характер взаимоотноше-
ний российских купцов с местным населением Монголии и Китая // 
Народы Востока. Основные тенденции и противоречия социально-
экономического и политического развития. Иркутск, 1986. С. 17–20. 

О характере заимствования маньчжурами достижений китайской 
культуры до завоевания ими Китая (по китайским источникам) // 
Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общ-
ности. Международная алтаистическая конференция (Ташкент, сен-
тябрь 1986 г.). М., 1986. С. 68–70. 

1987 
Воспоминания Н.О. Оглоблина о Кяхте 20–40-х гг. XIX в. // Во-

семнадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1987. С. 206–221. 

1988 
Русско-китайская торговля и политика России в отношении Китая 

(вторая половина XIX в.) // Россия и страны азиатско-тихоокеанского 
региона в XIX – начале XX веков. Иркутск, 1988. С. 18–38. 

Российские купцы в Китае 60–80-х гг. XIX в.: трудные будни и 
редкие праздники // Девятнадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1988. С. 210–222. 

Русская классика на любительской сцене в Китае 70–80-х гг. 
XIX в. // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего 
Востока (Алексеевские чтения). Ч. II. М., 1988. С. 257–261. 
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Металлические изделия китайского производства в монастырях 
Монголии XV–XIX в. и значение этого фактора в истории монголо-
китайских отношений // Взаимодействие и взаимовлияние цивили-
заций и культур на Востоке. Т. 1. М., 1988. С. 139–141. 

Письма Е.Д. Поливанова, А.Н. Самойловича и Ю.В. Васильевой // 
В. Ларцев. Евгений Дмитриевич Поливанов. М., 1988. 

1989 
Кяхта и кяхтинская торговля (20-е гг. XVIII в. – середина XIX в.) // 

Бурятия XVII – начала XX в. Экономика и социально-культурные 
процессы. Новосибирск, 1989. С. 15–50. 

Торговля как приоритетное направление политики России в от-
ношении Китая (40–90 гг. XIX в.) // Двадцатая ОГК. Ч. 2. М., 1989. 
С. 44–48. 

1990 
История отечественного востоковедения до середины XIX века. 

М.: ГРВЛ, 1990. / Авт. гл.: Гл. 4. Вклад в изучение Востока департа-
ментов дипломатического, военного и финансового ведомств России 
в первой половине XIX столетия. Разд.: Кяхтинское училище китай-
ского языка. С. 186–194; Гл. 6. Изучение стран Дальнего Востока в 
России в первой половине XIX века. Разд.: Н.Я. Бичурин. С. 289–305. 

«Движение 4-го мая» в Китае глазами российских дипломатов // 
Двадцать первая ОГК. Ч. 2. М., 1990. С. 188–197. 

Пребывание Ли Дачжао в Советском Союзе и создание в СССР 
общества «Руки прочь от Китая» // Двадцать первая ОГК. Ч. 3. М., 
1990. С. 156–171. 

Важный документ по ранней истории советско-китайских отно-
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