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27 апреля 2024 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Михаила Леонтьевича Ти-
таренко, директора института, который при его жизни назывался Институтом Дальне-
го Востока РАН (сегодня это Институт Китая и современной Азии РАН), доктора фи-
лософских наук, академика РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации.  

Вся жизнь Михаила Леон-
тьевича неразрывно связана с 
Китаем, который он считал сво-
ей второй родиной, счастливой 
судьбой. Родился будущий ака-
демик 27 апреля 1934 г. в селе 
Лакомая Буда1 в семье кресть-
янина, но вскоре вся семья пе-
реехала в Алтайский край в се-
ло Шалаболиха.  

Михаил Леонтьевич вспо-
минал, что интерес к Китаю 
начал проявлять лет в 12 бла-

                              
1 Современная Брянская область. 
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годаря прекрасным педагогам, развивавшим у школьников кругозор и стремление 
познать все, что происходило вокруг. Именно тогда, в 1946 г., в разгар гражданской 
войны в Китае, Михаил Леонтьевич подготовил свой первый доклад о «красном Ки-
тае». Год окончания школы совпал с провозглашением Китайской Народной Респуб-
лики, на которую было обращено внимание всего советского народа. 

Интерес подогрели рассказы старшего брата, который служил в Китае. Михаил 
поступает в Барнаульское педагогическое училище, бывший Демидовский лицей,  
и начинает читать труды Конфуция, Мэн-цзы, Бичурина – они нашлись в библиотеке 
училища. За штудированием работ по китайской философии Михаил проводил все 
свободное время, за что его прозвали книгочеем. Вместе с красным дипломом об 
окончании училища молодой человек получил рекомендацию поступать на философ-
ский факультет МГУ.  

Смелость, инициативность, упорство в достижении поставленной цели и стрем-
ление докопаться до истины отличали М.Л. Титаренко с молодости и укрепились  
в зрелом возрасте. Он не побоялся прийти на прием к ректору МГУ И.Г. Петровскому, 
чтобы разрешить недоразумение с документами при поступлении в университет. Ко-
гда у него возник вопрос по китайской философии, он без колебаний написал письмо 
президенту Академии наук Китая Го Можо ‒ и получил ответ! На первом курсе он 
составил библиографию изданных на русском языке работ по китайской философии  
и вызвал интерес к себе со стороны известного библиографа П.Е. Скачкова. Поняв, 
что изучать философию Китая без китайского языка невозможно, он убедил деканат  
в виде исключения разрешить ему факультативные занятия по этому языку. Не удиви-
тельно, что студент 4-го курса Михаил Титаренко попал в состав формировавшейся  
в 1957 г. первой группы студентов для обучения в Китае.  

Будучи студентом Пекинского университета, М.Л. Титаренко познакомился со 
многими известными учеными. Знаменитый философ Фэн Юлань проводил для него 
индивидуальные занятия по философии, известный философ Жэнь Цзиюй занимался 
с ним идеями Мо-цзы. Когда философский факультет Пекинского университета в пол-
ном составе с профессурой отправился в деревню на перевоспитание трудом, Михаил 
без колебаний поехал в народную коммуну, где продолжил занятия со своими науч-
ными руководителями. Одновременно работал в поле и даже вошел в руководящую 
группу по обсуждению перспектив народных коммун, а к тому времени стало ясно, 
что они себя не оправдывают. В «копилке» китайских знакомых были не только уче-
ные. От поездки в деревню его отговаривала будущий автор первой дацзыбао «куль-
турной революции» Не Юаньцзы, в то время секретарь партийной организации фи-
лософского факультета Бэйда.  

Из деревни Михаила постарались побыстрее отправить и определили в Фудань-
ский университет в Шанхай, так как его родной факультет оставался на перевоспита-
нии. В 1961 г. Титаренко с наивысшей оценкой защитил диплом и получил специаль-
ность философа-историка китайской философии. Он планировал поступать в Москве 
в аспирантуру, потом заниматься преподавательской деятельностью. Приглашение на 
работу в МИД изменило ход жизни молодого специалиста, в то же время показало 
высокую оценку его способностей и знаний. Первая должность – драгоман Генераль-
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ного консульства в Шанхае требовала не только прекрасного знания языка, но и стра-
ны в целом. Служба в дипломатических представительствах в КНР (до 1965 г.) не 
помешала работе над кандидатской диссертацией «Древнекитайская школа моистов  
и их учение». Следующие 20 лет Михаил Леонтьевич проработал в ЦК КПСС как 
один из ведущих экспертов по делам Китая и Дальнего Востока. Он не оставил науч-
ную работу и обратил внимание на концепции современных китайских философов  
и идеологов. Итогом стала докторская диссертация «Критика методологических  
основ идеологии и политики маоизма», защищенная в 1979 г. 

Назначение на должность директора Института Дальнего Востока РАН в 1985 г. 
открыло новую грань личности Михаила Леонтьевича, позволило проявить его каче-
ства как организатора и руководителя научной деятельности большого коллектива 
ученых. Достижениями Института он считал создание концепции нормализации меж-
государственных отношений и его вклад в процесс признания Южной Кореи как са-
мостоятельного государства. В трудные 1990-е годы Михаил Леонтьевич приложил 
максимум усилий, чтобы сохранить Институт и его научный коллектив, создать усло-
вия для работы, для глубокого и всестороннего изучения происходивших в Китае 
процессов и выработки китайского вектора российской политики. Как ученый-госу-
дарственник он был искренним патриотом своей страны и рассматривал отношения  
с Китаем в русле общего процветания России и Китая. Задолго до нынешнего разво-
рота российской политики на Восток, опережая время, Михаил Леонтьевич обосно-
вал важность многостороннего взаимодействия со странами Дальнего Востока и Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Эта проблема освещена в совместной с Б.Н. Кузыком 
монографии «Россия‒Китай 2050: стратегия соразвития», неоднократно поднималась 
в документах, подготовленных для руководства страны. Академик Титаренко в по-
следние годы уделял большое внимание внешнеполитическим вопросам, разраба- 
тывал концепцию нового Евразийства, ориентированную на обеспечение нацио- 
нальных интересов России. Ему принадлежит инициатива в запуске научно-экс-
пертного трехстороннего механизма «Россия‒Китай‒Индия», который успешно рабо-
тает с 2001 г.   

Как-то Михаил Леонтьевич сказал, что его принцип – жить, как будто живешь се-
годня последний день, поэтому все, что можешь сделать, ты должен сделать: «Долж-
ное должно быть сделано». И это действительно было так. Для сотрудников Институ-
та Михаил Леонтьевич был примером преданности науке, высокой организованности, 
добросовестности, требовательности. Трудно перечислить все значимые работы, вы-
пущенные ИДВ РАН в период директорства М.Л. Титаренко. Среди них: докумен-
тальные серии «Русско-китайские отношения в XVII‒XX вв.», «ВКП(б), Коминтерн  
и Китай», пять из десяти томов «Истории Китая с древнейших времен до начала  
ХХ века». Под редакцией М.Л. Титаренко издана уникальная энциклопедия «Духов-
ная культура Китая», отмеченная Государственной премией России и переведенная на 
китайский язык. С 1994 г. Институт регулярно проводил Международную научную 
конференцию «Китай, китайская цивилизация и мир», на которую во многом благо-
даря научным связям и авторитету Михаила Леонтьевича собиралось по 200‒250 рос-
сийских и зарубежных ученых.   
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Имя М.Л. Титаренко широко известно в научных и университетских кругах Китая 
и других стран, он входил в состав научных советов ряда зарубежных исследователь-
ских центров. Личные отношения связывали его со многими авторитетными учеными 
из других стран, его работы переведены на иностранные языки.   

Заслуги Михаила Леонтьевич по достоинству оценены государством. Он награж-
ден несколькими орденами «Знак почета», орденом «За заслуги перед Отечеством», 
орденами Вьетнама и Республики Кореи.  

На всю жизнь Михаил Леонтьевич сохранил любовь и уважение к китайскому 
народу, с большим вниманием относился к укреплению связей по линии обществен-
ной дипломатии. Не случайно в 1998 г. он был избран председателем Общества рос-
сийско-китайской дружбы и оставался на этом посту до ухода из жизни. Он искренне 
болел за поддержание народных контактов, поэтому после роспуска Союза советских 
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД) предоставил 
отправленному в свободное плавание Обществу российско-китайской дружбы пло-
щадку для работы на базе Института. Его решение открыть в 2002 г. Китайский зал, 
который позже стал называться Культурно-информационным центром, обеспечило 
дальнейшую успешную работу Общества. Он видел задачи Общества в обеспечении 
преемственности идей добрососедства и дружбы между нашими странами и народа-
ми, в содействии распространению в России объективной информации о Китае и рос-
сийско-китайских отношениях, о значении российско-китайского добрососедства, 
сотрудничества и дружеского партнерства для подъема России.  

Михаил Леонтьевич искренне любил Китай, всю жизнь посвятил изучению этой 
страны, ратовал за всестороннее развитие российско-китайских отношений сотруд-
ничества на официальном, научном и общественном уровне и хотел, чтобы эти идеи 
стали убеждением российской общественности.   

 


