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Раздел 1

Восток: прошлое и современное развитие

Бабаев Кирилл Владимирович
доктор филологических наук,

директор Института Китая и современной Азии РАН,
директор Центра международных проектов

Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации (Москва, Россия)

kbabaev@iccaras.ru

На пути к новой системе международных отношений: 
глобальный конфликт цивилизаций и роль России

Ключевые слова: геополитика, Западно-восточный конфликт, 
глобальное большинство, международные отношения, внешняя по-
литика России

Babaev Kirill V.
Doctor of Philology, acting director Institute of China

and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences,
Director of the Center for International Projects of the Financial

University under the Government
of the Russian Federation (Moscow, Russia)

kbabaev@iccaras.ru

On the way to a new system of international relations:
the global confl ict of civilizations and the role of Russia

Keywords: geopolitics, West-East confl ict, global majority, internation-
al relations, Russian foreign policy

Название международной конференции Высшей школы эко-
номики «Цивилизации Востока: взгляд из XXI века» как нельзя
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лучше описывает один из наиболее актуальных вопросов разви-
тия современного мира: место восточных цивилизаций в происхо-
дящем на наших глазах резком переформатировании глобального 
миро порядка.

В 2022 г. планета вступила в особый турбулентный период своей 
истории: одну из тех переходных эпох, которые характеризуются кру-
шением системы международных отношений и поисками почвы для 
новых глобальных договорённостей. Хрестоматийные периоды тако-
го рода — Первая мировая война, завершившаяся созданием Версаль-
ской системы, и Вторая мировая, по итогам которой была оформлена 
Ялтинско-Потсдамская инфраструктура международной безопасно-
сти. После распада Советского Союза в международных отношениях 
на короткий период возникла новая система, основанная на стратеги-
ческом преимуществе США. Её логично было бы назвать Вашингтон-
ской по месту подписания важнейшего международного акта между 
СССР и США — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. Договор, вступивший в силу с 1 июня 1988 г., стал истори-
ческим не только потому, что впервые в истории ликвидировал целый 
класс вооружений, но и потому, что стал последним крупным между-
народным актом, заключённым между двумя сверхдержавами, и фак-
тически положил конец холодной войне.

На смену противостоянию двух сверхдержав пришла практиче-
ски безраздельная гегемония США в мировой экономике и полити-
ке, которую не оспаривала на тот момент ни одна крупная держава. 
Вашингтонская система международных отношений стала первой 
в истории, закреплявшей лидерство одного государства в глобальном 
масштабе. Однако именно такие однополярные системы не могут 
удержаться долго: мир устойчив только в состоянии баланса. В ре-
зультате уже во втором десятилетии XXI века однополярной системе 
был брошен вызов, причём сразу двумя крупными державами: Росси-
ей, восстановившей своё влияние на мировой арене, и стремительно 
растущим Китаем.

Сегодня краткий период Вашингтонской системы международных 
отношений подошёл к концу, и мир вновь на наших глазах стано-
вится если не многополярным, то по крайней мере определённо би-
полярным. Однако это не возвращение к временам противостояния 
СССР — США. Сегодняшняя биполярность состоит в том, что США 
и государства, находящиеся под их полным или частичным контро-
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лем, противостоят тому, что С.А. Караганов в своём вступительном 
слове справедливо назвал «глобальным большинством».

В западной аналитике, в т. ч. в публикациях НАТО1, до сих пор зву-
чат определения сегодняшнего геополитического состояния как гло-
бальной антитезы «Запада» и «Востока». Этой антитезе в западной 
мысли много лет. Она является отсылкой к европейскому сознанию 
времён колониальной гонки и особенно часто употреблялась в по-
литической публицистике и научной литературе конца XIX — нач. 
XX в., когда Р. Киплинг написал свои знаменитые строки. Страны 
Европы (в т. ч. и Российская Империя) и США в контексте этой анти-
тезы противопоставлялись уже колонизованным или в любом случае 
слаборазвитым странам Азии и Африки. После Второй мировой во-
йны термин «Восток» (или «Восточный блок», Eastern Bloc) приобрёл 
в политическом смысле иное значение. Так в американской и запад-
ноевропейской политологии стали называть «второй мир» — СССР 
и страны социалистического лагеря, в т. ч. в Восточной Европе, ко-
торая, таким образом, вместе с Россией перекочевала с «Запада» на 
«Восток», причём ни Япония, ни Филиппины с Сингапуром в состав 
этого «Востока», разумеется, не входили [Sauvy A., 1952].

В российском дискурсе c 2012—2013 гг. также укоренился термин 
«коллективного Запада» как основного геополитического противника 
России2, однако и он звучит дезориентирующе. В состав «коллектив-
ного Запада» в сегодняшнем мире включают и такие страны Дальне-
го Востока, как Япония, Корея, Сингапур, Австралия и Новая Зелан-
дия — действующие в основном в фарватере американской политики. 
В то же время сегодняшний условный «Восток» включает не только 
Россию, Китай, ряд стран Ближнего Востока, Центральной, Южной 
и Юго-Восточной Азии, Африки, но и, например, некоторые страны 
Латинской Америки — а их никак нельзя назвать «восточными». Все 
эти государства объединяет не принадлежность к какой-либо «вос-
точной» или даже «не-западной» цивилизации, а недовольство дик-
татом и давлением, с помощью которого США пытаются удержать 
глобальное политическое и экономическое лидерство.

1 70 Years of NATO Review. 08.05.2022. https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/05/08/the-
present-state-of-east-west-relations/index.html.

2 Шойгу: мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом. Российская газета, 21.09.2022. 
https://rg.ru/2022/09/21/shojgu-my-voiuem-ne-s-ukrainoj-a-s-kollektivnym-zapadom.html.
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Таким образом, более правильно было бы называть сегодняшний 
биполярный конфликт противостоянием между, назовём их так, «гло-
бальным Западом» и «глобальным Востоком» планеты. Сразу важно 
отметить, что эти термины уже введены в оборот научного сообще-
ства: только «глобальным Востоком» в американской научной лите-
ратуре называют бывший «второй мир» — страны бывшего социали-
стического лагеря в Центральной и Восточной Европе и Центральной 
Азии по аналогии с более распространёнными и общепринятыми тер-
минами «глобальный Север» и «глобальный Юг» [Müller 2020].

Существует ещё одно кардинальное отличие сегодняшнего разло-
ма от ситуации времён холодной войны: это не идеологическое проти-
востояние и не конкуренция между двумя экономическими укладами. 
Абсолютное большинство государств мира придерживается концеп-
ции рыночной экономики. Это разлом именно цивилизационный, 
ценностный.

Культурное влияние европейской цивилизации на страны и наро-
ды Востока насчитывает уже несколько столетий. Однако насаждение 
принципов либеральной демократии, консьюмеризма и американской 
потребительской популярной культуры значительно усилилось во 
второй половине XX века. Навязывание чужих ценностей вызывало 
острое неприятие особенно в странах Ближнего Востока, где луч-
шим примером реакции на это влияние стала Исламская революция 
в Иране 1979 г. Арабская весна 2011—2013 гг. стала ещё одним ярким 
всплеском неприятия западного либерализма в государствах ислам-
ской культуры, а военные кампании США по насаждению «демокра-
тических» режимов в Ливии, Ираке, Афганистане привели к разоча-
рованию в западной цивилизации и культуре по всей Азии.

В то же время сами страны «глобального Запада» — прежде всего 
США и Западная Европа — в первые десятилетия нового века сде-
лали гигантский шаг в сторону отказа от традиционных (в т. ч. для 
самой Европы) ценностей, ещё более противопоставив себя глобаль-
ному большинству стран.

Концепция толерантности была разработана чикагской социологи-
ческой школой в нач. XX в. и стала основой современной обществен-
ной мысли на Западе, а позже и в целом в мире [Мид Дж.Г., 2009]. 
Однако в последнее десятилетие дальнейшие поиски толерантности 
в Европе и США парадоксальным образом привели к абсолютной не-
терпимости инакомыслия. Толерантность как свобода превратилась 
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в толерантность как ограничение свободы. Неолиберальные ценности 
демократии и уважения прав меньшинств выплеснулись в назойливое 
пропагандирование феминизма, нетрадиционных отношений, одно-
полых браков, отказа от прав и традиционных ролей родителей, ис-
ключительных прав для расовых и национальных меньшинств, узкое 
понимание демократии исключительно как демократии европейского 
толка. Отрицание традиционных культурных ценностей приобрело 
гипертрофированный характер.

В то же время попытки оспорить устоявшуюся точку зрения резко 
пресекаются. Сегодня в странах Европы и Северной Америки практи-
чески невозможно публично заявлять о своём неприятии однополых 
семей, ценностей американской демократии и даже подвергать со-
мнению в научных публикациях общепринятого взгляда на глобаль-
ное потепление. Выход из под общественного контроля кампании 
против расовой дискриминации Black Lives Matter в США в 2020 г. 
и превращение её в насилие над позицией большинства способство-
вали усилению этого тренда на запрет инакомыслия, который проник 
и в прессу, и в дискурс власти, политической и бизнес-элит, лидеров 
мнений в сфере культуры. Cancel culture, культура отрицания иного 
мнения, распространилась на все сферы общественной жизни и при-
водит к абсурдным явлениям вроде «отрицания России» и русской 
культуры после начала украинского конфликта в феврале 2022 г.3 
Удивительно, но это явление поддерживается не только властью, но 
нередко и позицией либеральной интеллигенции в странах Европы и 
Америки, научным и творческим сообществом. Может ли существо-
вать «свободный мир» без свободы слова, свободы публичного выра-
жения своей политической позиции, равных прав для носителей лю-
бого гражданства — ответа на этот вопрос неолиберальная концепция 
не даёт, запутавшись в понимании толерантности.

В результате как в странах Азии и Африки, так и в других развива-
ющихся регионах мира, где ещё в конце XX столетия на жителей За-
падной Европы и США смотрели как на носителей идеологии прав и 
свобод человека, сегодня всё больше укрепляется мнение, что при по-
мощи американской военной силы и экономической мощи миру навя-
зываются «единственно верные» модели государственного управле-
ния, общественного устройства, культурные ценности, а «капитализм 

3 Cancel Russia. https://cancelrussia.info.
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стейкхолдеров» [Schwab K., Vanham P., 2021], демократия и признан-
ные международные институты, созданные после Второй мировой 
войны, используются не для расширения возможностей общества, не 
для равноправного партнёрства, а для принуждения. Неолиберальная 
демократия чеканки 2022 г. оказывается на практике ненамного луч-
ше автократических режимов, которые она критикует.

Именно крупнейшие и наиболее влиятельные страны нового «гло-
бального Востока» становятся сегодня тем объединяющим центром, 
который противостоит теряющему темпы Западу. Важнейшими вы-
разителями идеологии отказа от однополярного мира становятся 
в первую очередь Китай, Россия, Турция, во вторую — Индия, Иран, 
Саудовская Аравия, Бразилия, Пакистан. Российская концепция 
«многополярного мира» и китайская идеология «построения сообще-
ства единой судьбы человечества»4 схожи именно своим неприятием 
монопольного принятия решений в мировой политике и экономике. 
Легко видеть, что большинство стран, разделяющих это неприятие, 
в т. ч. наиболее динамичные экономики мира, расположены именно 
на Востоке.

Интересно видеть, как постепенно за жизнь одного поколения 
трансформировалось видение завтрашнего мироустройства по обе 
стороны этого глобального разлома. Сегодня страны Запада в своих 
геополитических и военных стратегиях используют в основном де-
структивную терминологию: сдерживание, противодействие, санк-
ции, ограничения. Эти определения содержатся в декларациях всех 
саммитов стран G7, НАТО, Европейского Союза. В то же время Рос-
сия, Китай, другие страны БРИКС призывают к свободной торговле, 
снятию протекционистских ограничений в мировой торговле и ин-
клюзивной безопасности, построенной с учётом интересов всех стран 
мира5. «Восток» открывает новые возможности для инвестиций, соз-
даёт новые финансовые и внешнеторговые механизмы, а «Запад» за-
крывает границы, вводит запреты на экспорт и импорт, выстраивает 
новые железные занавесы.

4 Совместное формирование новых партнёрских отношений сотрудничества и взаимного вы-
игрыша, создание сообщества единой судьбы. Выступление председателя КНР Си Цзиньпи-
на в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН. 02.11.2015. http://russian.china.org.cn/exclusive/
txt/2015-11/02/content_36956721_2.htm.

5 Пекинская декларация XIV Саммита БРИКС. 23.06.2022. http://kremlin.ru/supplement/5819.
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Концепции свободной торговли, мира без границ, единой междуна-
родной финансовой системы были изобретены европейской мыслью 
и в течение веков продвигались с Запада. Сегодня Запад и Восток 
будто поменялись местами. Можно ли было представить себе такую 
некогда закрытую, изолированную от внешнего мира цивилизацию, 
как Китай, выступающую одним из апологетов свободной междуна-
родной торговли, которую США и их союзники всемерно пытаются 
ограничить? Можно ли было представить себе в 1980-е гг., что грани-
цы России для европейцев и американцев будут более открыты, чем 
европейские страны — для россиян? Всё это свидетельствует об од-
ном: прогресс человечества сегодня находится на восточной стороне 
этого цивилизационного разлома.

Последствия цивилизационного раздела мира на «глобальный За-
пад» и «глобальный Восток» будут более значительными, чем пере-
дел планеты после Второй мировой войны между социалистическим 
и капиталистическим лагерями. Экономическое противостояние меж-
ду США и Европой, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, 
неминуемо разрушит международные торговую и финансовую си-
стемы, унаследованные от Бреттон-Вудских и Ямайских соглашений 
XX в. В течение ближайших лет мы, скорее всего, станем свидетеля-
ми постепенной эрозии мировой торговли и создания параллельных 
торгово-экономических и финансовых инфраструктур в обеих частях 
нового мира. Более того, стремление к технологическому суверените-
ту и риск кибератак со стороны соперника почти наверняка приведёт 
к созданию параллельных «западных» и «восточных» технологиче-
ских платформ: в мире может появиться два (или более) независи-
мых друг от друга Интернета и систем электронной коммуникации. 
Разумеется, создание этих структур нанесёт сокрушительный удар по 
темпам роста мировой экономики и большинства её участников.

Россия сегодня имеет уникальный исторический шанс не только 
стать одним из лидеров глобального большинства, но и выступить 
инициатором создания нового геополитического баланса между двумя 
формирующимися полюсами цивилизационного развития. Этот шанс 
даёт не только уникальное географическое положение нашей страны 
в Европе и Азии, но и своеобразная культурная позиция России. При 
том, что наша страна, от Калининграда до Владивостока, остаётся 
безусловной частью европейского культурного пространства, она су-
мела сохранить те традиционные ценности, которые отвергает элита
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«глобального Запада» и утраты которых сегодня опасается «глобаль-
ный Восток»6 Россия, в течение столетий обращённая лицом на Запад, 
хорошо представляет себе культурный код европейского человека и 
неолиберальную ментальность, однако при этом может являться вы-
разителем интересов традиционной, более патриархальной менталь-
ности Востока.

На сегодняшний день именно Россия находится на передовой
борьбы с «глобальным Западом»: самой горячей точкой цивилизаци-
онного разлома остаётся Украина, где компромисса найти пока не уда-
ётся. Однако ясно, что, как и предыдущие глобальные конфликты, это 
противостояние рано или поздно закончится достижением всеобъем-
лющих договорённостей о создании новой системы международных 
отношений, как бы США и их союзники ни пытались их отвергать се-
годня. Новый миропорядок невозможен более без «глобального Вос-
тока» — и именно Россия может стать одним из его авторов.
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Малые государства Азии и Африки и их место 
в современной системе международных отношений

Аннотация. Традиционно великие (ведущие), региональные и «сред-
ние» державы находятся в фокусе исследователей, стремящихся отраз-
ить основные параметры системы международных отношений. Вместе 
с тем, значительное число государств на современной политической карте 
являются малыми — как атрибутивно (по размеру), так и функционально 
(по влиятельности). Малые государства представляют собой отдельную 
аналитическую категорию, которая связана с категорией слабых госу-
дарств, но не может быть полностью ей заменена. В то же самое время 
малые государства Азии и Африки имеют ряд характерных черт, отлича-
ющих их от малых государств, расположенных в других географических 
районах, в частности в части их окружения крупными гегемонистскими 
государствами. Малые государства Азии и Африки имеют колониальное 
наследие, различную степень произвольности проведения границ, а также 
связанную с ней эффективность использования территории. Кроме того, 
они отличаются ярко выраженной социально-экономической дифференци-
ацией, а также показателями государственной состоятельности. На ос-
нове анализа перечня малых государств Азии и Африки в расширительном 
толковании можно сделать вывод, что функциональный и атрибутивные 
признаки малых государств не всегда взаимозаменяемы. Следует конста-
тировать, что важное аналитическое разделение понятий лежит между 
малыми и слабыми государствами: большинство малых государств явля-
ются слабыми, но не все слабые государства являются малыми. Кроме 
того, существуют и исключения из этого правила, например, единствен-
ный город-государство Сингапур. Как показывает эмпирическое сравнение 
параметров различных малых государств между собой, не все критерии 
одинаково применимы к отдельным географическим кластерам (а также 
типам их генезиса). Характер внешнеполитического представительства, 
индекс «готовности к изменению статус-кво» и соотношение рейтинга 
несостоятельности и рейтинга угроз позволяют провести сравнительный 
анализ функционирования малых государств. Малые государства Азии и 
Африки представляют собой актуальное поле исследований для определе-
ния содержания различных моделей поведения малых государств и государ-
ства как такового, а также идентификации новых ролей и функций малых 
государств в современной системе международных отношений.

Ключевые слова: малые государства, система международных 
отношений, модель внешнеполитического поведения, государство, 
международные отношения
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Abstract. Traditionally, great (leading), regional and «middle» powers 
are in the focus of researchers’ attention to refl ect the main parameters of 
the system of international relations. At the same time, a signifi cant number 
of states on the modern political map are small — both attributively (in 
size) and functionally (in infl uence). Small states represent a separate ana-
lytical category, which is related to the category of weak states, but cannot 
be completely replaced by it. At the same time, the small states of Asia and 
Africa have a number of features that distinguish them from small states 
located in other geographical areas, in particular in terms of their neigh-
bours — large hegemonic states. The small states of Asia and Africa have 
a colonial heritage, varying degrees of arbitrariness of the boundaries, as 
well as the associated effi ciency of the use of the territory. In addition, they 
are distinguished by pronounced socio-economic differentiation, as well 
as indicators of statehood. Based on the analysis of the list of small states 
of Asia and Africa in an extended interpretation, it can be concluded that 
the functional and attributive features of small states are not always inter-
changeable. It should be noted that an important analytical division of con-
cepts lies between small and weak states: most small states are weak, but 
not all weak states are small. In addition, there are exceptions to this rule, 
for example, the only city-state of Singapore. As the empirical comparison 
of the parameters of various small states shows, not all criteria are equally 
applicable to individual geographical clusters (as well as the types of their 
genesis). The nature of foreign policy representation, the index of «readi-
ness to change the status quo» and the ratio of the rating of insolvency and 
the rating of threats allow a comparative analysis of the functioning of 
small states. The small states of Asia and Africa represent an urgent fi eld of 
research for determining the content of various models of behavior of small 
states and the state as such, as well as identifying new roles and functions 
of small states in the modern system of international relations.

Keywords: small state, system of international relations, model of fo-
reign policy behavior, international relations
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Введение

В научной литературе существует бесчисленное число способов 
классификации государств по формальным количественным и ка-
чественным признакам, позволяющим отразить их роли и функции 
в рамках современной мировой политики, а также модели их внешне-
политического поведения, которые в свою очередь определяют осно-
вы системы международных отношений и взаимодействия государ-
ственных акторов между собой.

Как отмечает А.В. Фененко история международных отношений, 
по сути, представляет собой чередование двух типов мировых по-
рядков: гегемонистского и баланса сил, в которых великие (ведущие) 
державы являются системообразующими [Фененко А.В. 2018]. Эта 
посылка находит своё отражение и в фундаментальном разделении 
государственных акторов в оформлении основ мирового порядка, 
осуществленным А.Д. Богатуровым в русле политического реализ-
ма на две категории, — лидеров и аутсайдеров (фоновых держав)
[Богатуров А.Д. 1997, с. 59]. В этой связи представляется, что внима-
ние политологов и международников к сверх-, великим (ведущим) и 
региональным (средним) державам как основным государственным 
акторам, устанавливающим международные «правила игры» явля-
ется неслучайным, несмотря на формально равный статус всех при-
знанных государств мира.

В то же самое время нельзя не отметить многообразие политий, 
внимание к которым с точки зрения системообразующих параметров 
современной системы международных отношений остаётся на пери-
ферии, большинство из которых являются так называемыми малыми 
государствами.

Согласно классификации Р. Кеохэйна малые государства — это 
государства, лидеры которого считают, что оно никогда не сможет, 
действуя в одиночку или в небольшой группе, оказать существенное 
влияние на глобальную систему [Keohane R. 1969, p. 296]. Ж. Коломер 
отмечает, что около двух третей населяющих Землю людей прожи-
вают в малых государствах или малых негосударственных политиче-
ских единицах с населением от 1 до 10 млн людей, которые лишены 
тяжёлого бремени классической государственности и способны по-
лучать дополнительные выгоды вследствие своего особого статуса 
в рамках международной системы [Colomer J. 2007, p. 19].
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Два вышеприведённых подхода, которые условно можно назвать 
функциональным и атрибутивным, являются основными способами 
концептуализации малых государств как отдельной аналитической 
категории и используются для достижения конкретных целей иссле-
дования в зависимости от дисциплины (сравнительная политология, 
теория международных отношений, политическая география) и пара-
дигмы (структурный реализм, институциональный либерализм, кон-
структивизм и т.д.). В целом можно констатировать, что концептуа-
лизация первого подхода связана с категориями значимости и мощи, 
в то время как операционализация второго — с физическим размером 
государств и другими материальными ресурсами.

Малое государство
как отдельная аналитическая категория

Стоит заметить, что некоторые признаки малых государств, ото-
бранные исследователем в зависимости от конкретного подхода, мо-
гут не совпадать, что приводит к невозможности выработки общих 
методологических оснований проведения сравнительных исследова-
ний, и являются одной из основных причин отсутствия универсально-
го определения термина «малое государство» [Maass M. 2015, p. 66].

Так, эмпирически можно подтвердить, что абсолютное большинство 
малых по размеру государств являются слабыми и незначительными 
с точки зрения мировой политики. Вместе с тем не все слабые государ-
ства являются малыми по размеру, — кроме того, значение некоторых 
малых по размеру государств может быть непропорционально великим 
(показателен пример единственного современного города-государства 
Сингапура и его роли в глобальной финансовой сфере7). Это, в свою 
очередь, ставит вопрос о существовании отдельных функциональных 
ролей малых государств в рамках мировой политики, которые зависят 
от их географического расположения, наличия материальных и не-
материальных ресурсов, их соседства с более крупными и мощными 
государствами.

7 Singapore Overtakes Hong Kong in World Financial Centers Ranking. Bloomberg. September 23, 
2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-23/singapore-overtakes-hong-kong-in-
world-fi nancial-centers-ranking.
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Таким образом, представляется целесообразным использование 
расширительного подхода к концептуализации малых государств 
с целью более целостного понимания их феномена и увеличения ко-
личества кейсов для проведения сравнительных исследований.

Распад колониальных империй и мировой социалистической си-
стемы привёл к появлению множества небольших государств в Ев-
ропе, Азии и Африке, которые имеют схожие проблемы, связанные 
с легитимностью границ, национальным единством и опасениями по 
поводу собственной независимости. За исключением процесса де-
колонизации британской Индии и голландской Индонезии, которые 
несмотря на значительную внутреннюю гетерогенность остались це-
лыми суверенными государствами (не считая Пакистан и Бангладеш), 
планы о создании единой федерации англоговорящих карибских го-
сударств, единой восточной и южной Африки и стабильной федера-
ции Малайзии не получили практической реализации [Vaughan 2009,
p. viii]. Таким образом, количество государств в XX веке увеличилось, 
в то время как их средний размер уменьшился.

Типы малых государств

По разным оценкам можно насчитать от 20 до 70 малых госу-
дарств, при этом они встречаются во всех уголках мира. Значительная 
часть малых государств являются островными территориями, распо-
ложенными в Тихом и Индийском океанах, а также Карибском море. 
Некоторые малые государства являются изолированными, другие не 
имеют выхода к морю, третьи — соседствуют с более крупными со-
седями или полностью ими окружены.

Некоторые малые государства являются странами с высоким уров-
нем дохода, в то время как большинство принадлежат к эшелону со 
средним или низким уровнем дохода, при этом степень диверсифика-
ции их экономик может варьироваться8. Государственная состоятель-
ность, равно как и индекс демократии во всех малых государствах 
весьма различаются, как впрочем, и внутренняя логика их появления 
в рамках современной системы международных отношений. Так,
И.Ю. Окунев выделяет следующие группы микрогосударств на 

8 World Bank Data. https://data.worldbank.org/.
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основе генезиса: северные, постфеодальные, города-микропо-
литии, теократические, сецессионные, островные [Окунев И.Ю. 
2016]. Представляется, что данный перечень можно дополнить, 
выделив отдельно малые государства, которые являются таковы-
ми атрибутивно или функционально, либо которые попадают сразу
в обе группы.

Следует констатировать, что важное аналитическое разделение по-
нятий лежит между малыми и слабыми государствами. Как показыва-
ет эмпирическое сравнение параметров различных малых государств 
между собой, не все критерии одинаково применимы к отдельным 
географическим кластерам (а также типам их генезиса).

Малые государства Азии и Африки
в современной мировой политике

Базовым способом установления перечня малых государств явля-
ется сочетание функциональных и атрибутивных признаков на осно-
ве географического фактора и генезиса политий.

Малые государства Азии и Африки представляют отдельный ин-
терес по той причине, что как и большинство государств данных 
регионов они имеют колониальное наследие, различную степень 
произвольности проведения границ, а также связанную с ней эф-
фективность использования территории. Кроме того, они отличают-
ся ярко выраженной социально-экономической дифференциацией, 
а также показателями государственной состоятельности.

Малые государства Азии состоят в региональных подсистемах 
международных отношений с ярко выраженными региональными и 
«средними» державами, являющимися гегемонами, которые задают 
особенности взаимодействия между государствами в рамках конкрет-
ной региональной подсистемы.

Типичными малыми государствами Азии, как атрибутивно, так 
и функционально являются Бутан, практически полностью инте-
грированный с Индией, а также Мальдивы, являющиеся остров-
ным государством в Индийском океане. Стоит заметить, что Непал 
и Шри-Ланка не являются малыми государствами по атрибутивному 
признаку, но также занимают подчинённое положение в Южноазиат-
ском региональном комплексе.
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Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединённые Арабские Эмираты яв-
ляются атрибутивными и функциональными малыми государствами 
Аравийского полуострова, в то время как Оман, являясь протяжённой 
по территории страной, функционально дополняет ряд нефтяных мо-
нархий, которые вынуждены балансировать между Саудовской Ара-
вией и Ираном.

Израиль, Иордания и Ливан атрибутивно являются малыми госу-
дарствами, расположенными на Ближнем Востоке, при этом функци-
онально Израиль играет более весомую роль в данном региональном 
комплексе благодаря наличию у него военных и экономических ре-
сурсов, а также внешнеполитического контекста (в частности, фактор 
особых отношений с США).

В Юго-Восточной Азии малыми государствами можно считать 
Бруней, Восточный Тимор и Сингапур (островные и изолированные 
государства), а также Камбоджу и Лаос как государства, не имеющие 
выход к морю. При этом как в случае с Индией, фактор соседства 
с Китаем и «средними» государствами Вьетнамом, Филиппинами и 
Малайзией несколько трансформирует данную региональную подси-
стему международных отношений, осложняя комплекс диадных меж-
государственных отношений.

Говоря о Центральной Азии, Киргизстан, Таджикистан и Туркме-
нистан представляют собой малые государства по функциональному 
признаку, играя роль буферных государств для России и Китая наряду 
с такими региональными игроками как Иран, Казахстан и Узбекистан.

Малые государства Африки находятся в комплексе межгосудар-
ственных отношений без явных региональных гегемонов. На данном 
континенте государства, имеющий малый размер играют пропорцио-
нально периферийную роль в рамках субрегиональных комплексов. 
Выделение малых государств в Африке представляет наибольшую 
сложность в связи с неприменимостью общих признаков малых госу-
дарств, которые успешно применяются в других региональных ком-
плексах. Именно в Африке тождество между малым государством и 
его слабостью является наиболее распространённым. Как отмечают 
хорватские исследователи, сочетание качественных и количествен-
ных параметров позволяет выделить 2 малых государства в Северной 
Африке, 10 в Западной Африке, 4 в Центральной Африке, 11 в Вос-
точной Африке и 4 малых государства в Южной Африке [Kurečić P.,
Kozina G., Kokotović F. 2017, pp. 135—138]. Основные признаки,
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которые принимаются во внимание при определении перечня малых 
государств, указаны в таблице 1.

Внешнеполитические модели поведения малых государств Азии и 
Африки в узкой трактовке можно выделить с учётом различных срав-
ниваемых параметров. На основе атрибутивного параметра (население 
менее 10 млн человек и площадь территории менее 50 000 км2) можно 
выделить 10 малых государств в Азии (Сингапур, Катар, Кувейт, Бах-
рейн, Бруней, Ливан, Мальдивы, Израиль, Восточный Тимор, Бутан) и 
11 малых государств в Африке (Сейшельские острова, Маврикий, Ко-
морские острова, Джибути, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Гам-
бия, Гвинея-Бисау, Лесото, Эсватини, Экваториальная Гвинея).

На основе комбинирования показателей участия в деятельности 
наиболее эффективных международных организаций (на основе базы 
данных проекта «Диплометрикс» Денверовского университета9) и на-
личия посольств на собственной территории, можно говорить о ха-
рактере внешнеполитического представительства малых государств.

9 Moyer, J.D., Bohl, D.K., McPhee, J., & Turner, S. (2016). Intergovernmental Organizations Weights 
Codebook [Diplometrics]. Denver, CO: Frederick S. Pardee Center for International Futures, Josef 
Korbel School of International Studies, University of Denver.

Таблица 1
Основные атрибутивные и функциональные факторы

для определения перечня малых государств в Азии и Африке

Континент Атрибутивные факторы Функциональные факторы

Азия
(19 малых
государств)

— отсутствие выхода к морю
— низкая плотность населения
— относительно ограниченные 
экономические, демографиче-
ские, политические и военные 
ресурсы
— островная территория и/или 
изолированность

— соседство с ведущими дер-
жавами (Россия, Китай, Индия) 
и региональными «средними» 
державами
(Иран, Казахстан, Узбекистан,
Саудовская Аравия, Иран)
— влияние нерегиональных 
игроков (США)

Африка
(31 малое
государство)

— площадь территории
— количество населения
— слабость государственных и 
экономических институтов
— островная территория и/или 
изолированность

— редкое соседство с гегемо-
нистскими государствами (ЮАР, 
Эфиопия, Судан)
— соседство с крупными госу-
дарствами
— влияние бывших метрополий
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Большинство малых государств Азии и Африки имеют низкое 
представительство других государств на своей территории, но весьма 
активно участвуют в ММО. Лишь некоторые государства относитель-
но неактивно участвуют в ММО и включают Восточной Тимор, Бу-
тан, Экваториальную Гвинею, а также Сан-Томе и Принсипи. Отдель-
но стоит упомянуть кейс государства Джибути, которое формально 
является участником многих ММО, имеющих влияние в современной 
мировой политике, по сравнению с другими малыми государствами.

Таблица 2
Характер внешнеполитического представительства

Категории

Наиболее 
активное 
участие 
в ММО

Активное
участие
в ММО

Неактив-
ное участие 

в ММО

Номи-
нальное 
участие 
в ММО

Не-
участие 
в ММО

Высокое пред-
ставительство

— Израиль; Кувейт; 
Ливан; Сингапур

— — —

Представитель-
ства >10 ед.

Джибути Катар; Бахрейн; 
Бруней;

Маврикий

Восточный 
Тимор

— —

Низкое предста-
вительство

— Кабо-Верде; 
Гвинея-Бисау; 

Гамбия; Сейшелы; 
Лесото; Эсватини;

Мальдивы;
Коморы

Бутан;
Экв. Гвинея; 
Сан-Томе и 
Принсипи

— —

Нет представи-
тельств

— — — — —

Источник: составлено автором.

Также одним из способов концептуализации внешнеполитиче-
ского поведения малых государств может служить условный индекс 
«готовности к изменению статуса-кво», операционализируемый как 
голосование «за» проект резолюций в Генеральной Ассамблее ООН 
по вопросам, призванным внести изменение в существующие пара-
метры международных отношений.

Следует заметить, что практически все малые государства, рас-
положенные в Африке и Азии, в 2019—2022 гг. проголосовали «за» 
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претворение деклараций о предоставлении независимости колони-
альным странам и народам, содействии установлению демократиче-
ского и справедливого международного порядка, отказе от односто-
ронних принудительных мер в реализации прав человека, поощрении 
справедливого географического распределения членского состава до-
говорных органов по правам человека и отказе от односторонних эко-
номических мер как средства политического и экономического при-
нуждения развивающихся стран10. Причины такого географического 
распределения могут быть связаны со стремлением развивающихся 
государств (большинство из которых имеет колониальное прошлое) 
изменить сложившиеся стандарты распределения экономических ре-
сурсов и отказаться от контроля со стороны надзорных органов в сфе-
ре прав человека государств Запада.

Осуществив анализ рейтинга недееспособных государств осу-
ществляемого американскими «Фондом мира» и журналом «Foreign 
Policy»11, а также рейтинг стран по индексу внешних и внутренних 
угроз «Политического атласа современности» Института обществен-
ного проектирования и МГИМО МИД России12 (см. таблицу 3), ста-

10 Резолюции 74-й сессии (2019—2020), ООН. https://www.un.org/ru/ga/74/docs/74res2.shtml.
11 Fragile State Index. https://fragilestatesindex.org.
12 Политический атлас современности, 2007. https://mgimo.ru/upload/docs_3/politatlas.pdf.

Таблица 3
Соотношение Рейтинга несостоятельности и Рейтинга угроз

Категория Без угроз Угрозы Значительные 
угрозы

Стабильные Катар, Кувейт, 
Бруней, Сингапур, 

Сейшел. о-ва,
Маврикий

Багамы —

Переходные Бахрейн Мальдивы, Сан-Томе и 
Принсипи, Кабо-Верде, 

Соломоновы о-ва;
Лесото; Израиль

Бутан

Нестабильные Коморские
острова

Джибути, Ливан, Экватор, 
Гвинея, Восточный Тимор, 

Гамбия, Гвинея-Бисау

—
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новится ясным, что монархии Персидского залива, малые государства 
Юго-Восточной Азии имеют наиболее благоприятное положение. 
В целом ни одно малое государство полностью не является несостоя-
тельным. Обращая внимание на проблему безопасности малых госу-
дарств и ограниченность их ресурсов, возможно предположить, что 
несостоятельные малые государства с высокой долею вероятности 
были бы инкорпорированы соседями и потеряли независимый статус.

Заключение

Таким образом, малые государства Африки и Азии показывают 
различные способы концептуализации данного термина и демонстри-
руют, что функциональный и атрибутивные признаки малых госу-
дарств не всегда взаимозаменяемы.

Характер внешнеполитического представительства, индекс «го-
товности к изменению статус-кво» и соотношение рейтинга несо-
стоятельности и рейтинга угроз позволяют провести сравнительный 
анализ функционирования малых государств.

Указанные способы концептуализации моделей внешнеполитическо-
го поведения малых государств отражают лишь некоторые измерения их 
деятельности в рамках современной системы международных отноше-
ний и призваны найти общие закономерности в такой весьма диверси-
фицированной аналитической группе как малые государства. При этом 
становится очевидным, что географический принцип (вместе с типом ге-
незиса) распределения кластеров малых государств демонстрирует раз-
личия между малыми государствами Азии и Африки, с одной стороны, и, 
например, малыми государствами Европы, с другой стороны.
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Преподавание дисциплин по истории Востока
в эпоху цифровых технологий

Аннотация. В статье анализируются особенности взаимодействия 
преподавателя теоретических востоковедных дисциплин и студента 
в условиях цифровой эпохи, которые обусловлены изменением восприя-
тия информации молодёжью и их отношения к процессу обучения под 
влиянием повседневного использования цифровой техники и технологий, 
погружения в среду интерактивного контента. Автор рассматривает 
именно эту группу дисциплин (История Востока, История стран Азии 
и Африки, История арабских стран и т.п.), поскольку для формирования 
необходимых компетенций учащемуся неизбежно требуется запоми-
нать большие объёмы фактологической информации, в связи с чем по-
ложения исследования применимы к историческим дисциплинам в целом. 
На примерах из практики выявляются нюансы учебного поведения сту-
дентов в условиях применения преподавателем классического подхода, 
основанного на чтении лекционного материала, который фиксируется 
студентами в письменном или печатном виде. Оцениваются методо-
логические возможности адаптации педагогического процесса к требо-
ваниям действительности и запросу студента, среди которых: приме-
нение игровых техник, визуализации, концепции «перевёрнутого класса» 
и др. В предлагаемой парадигме преподаватель занимает позицию ру-
ководителя учебного процесса и «харизматического лидера», способного 
увлечь и заинтересовать аудиторию учебным предметом.

Ключевые слова: методика преподавания, теоретические дисци-
плины, цифровые технологии, история Востока, современное образо-
вание, высшее образование
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Teaching disciplines on the history of the East in the digital era

Abstract. The article analyzes features of interaction between teacher
of theoretical disciplines on Oriental studies and a student in the digital era. 
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This features spring from changes in perception of information by the young 
people and their attitude to learning process under infl uence of everyday 
use of digital devices and technologies, immersion in an environment of 
interactive content. Author analyses this particular group of disciplines 
(History of the East, History of Asian and African countries, History of 
Arab countries, etc.) as student inevitably needs to memorize large amount 
of factual information in order to gain necessary competencies. Therefore 
provisions of this study are applicable to historical disciplines in general. 
On examples from practice are revealed nuances of students’ learning 
behavior provided that teacher uses classical approach based on reading 
lecture material, which has to be recorded by students in written. Assessment 
is given to the methodological possibilities of adapting pedagogical 
process to the requirements of present reality and the student’s demand, 
which include: use of gaming techniques, visualization, the concept of the 
«fl ipped classroom», etc. In the proposed paradigm, teacher takes position 
of the head of educational process and a «charismatic leader» who is able 
to enthrall and interest the audience in educational subject.

Keywords: teaching methodology, theoretical disciplines, digital tech-
nologies, history of the East, modern education, higher education

Доступность информации в сети Internet, широкое внедрение в по-
вседневную жизнь интерактивных техник и визуального контента 
изменили представление студентов о процессе обучения. Их вос-
приимчивость к материалу стала напрямую зависеть от того, в какой 
форме он подан. Несмотря на достаточно продолжительный период 
полностью или частично дистанционного обучения в российских ву-
зах, вызванный необходимостью ограничить распространение вируса 
COVID-19 в 2020—2021 гг., и меры, применявшиеся ранее на госу-
дарственном уровне по внедрению в системе высшего образования 
цифровых технологий и современных преподавательских практик, 
процесс адаптации педагогического сообщества к новым реалиям ещё 
далеко не завершён [Гаибова В.Е., Данилова Л.Н. 2022, с. 26—27].
Отсутствие единых стандартов преподавания и министерского кон-
троля за этим процессом, продиктованное многими объективными 
необходимостями, не отменяет, однако потребность в поддержании 
высокого уровня качества образования, что в свою очередь означа-
ет соответствие процесса и результата требованиям и возможностям 
современности. В данном случае речь идёт именно о педагогической 
практике, а не статистических показателях учебного заведения.
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Деятельность каждого преподавателя в той или иной мере вписыва-
ется в образовательную модель вуза, работником которого он является. 
Однако несмотря на контроль со стороны работодателя, осуществля-
емый в той мере и форме, которую считает необходимой каждое от-
дельно взятое образовательное учреждение, большое значение имеет 
человеческий фактор: опыт преподавателя, его понимание собственной 
роли, особенности личности и даже жизненная позиция. В этой связи 
уместно процитировать авторов статьи «Качество образования: полити-
ка и система (Опыт Нижегородского университета)»: «Формирование 
«культуры качества» в вузе, безусловно, является ключевым условием 
функционирования всей системы управления качеством образования» 
[Стронгин Р. и др. 2007, с. 3, 6]. И хотя эта публикация увидела свет до-
статочно давно, это положение по-прежнему актуально.

Неравномерность темпов «осовременивания» образования также 
связана с возможностями направления подготовки и отдельных дис-
циплин. Например, существенной модернизации подверглась сфера 
языковой подготовки, демонстрирующая открытость к обмену межву-
зовским и международным опытом, высокий потенциал применения 
цифровых технологий13. Одновременно теоретические дисциплины 
чаще всего подразумевают усвоение студентами существенных объё-
мов фактологического материала, без чего невозможно формирование 
у них требуемых компетенций. Применительно к востоковедным дис-
циплинам такого рода — «Истории Востока», «Истории стран Азии 
и Африки» и т.п. — в условиях очного обучения можно выделить ряд 
особенностей учебного поведения современных студентов, которые 
вызывают сложности у преподавателя, руководствующегося класси-
ческим подходом, либо влекут ухудшение результатов обучения:

1. Существенная часть студенческой аудитории невосприимчива 
к традиционной подаче информации в форме исключительно устной 
речи, т.е. повествования преподавателя. Однако стоит отметить, что 
большую роль играет сама личность педагога, наличие или отсутствие 
у него способности увлечь слушателей рассказом. Положительный 
результат могут дать следующие факторы, в совокупности или по 

13 Об этом свидетельствует объём конференций, ежегодно собирающих для общения и дис-
куссии специалистов в области преподавания иностранных языков, количество современных 
учебных пособий, а также широкий выбор обучающих платформ, программного обеспечения 
и других технических средств и ресурсов для обучения.
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отдельности: хорошо поставленная дикция, использование навыков 
сценической речи, элементов актерского мастерства, индивидуальная 
харизма. Неизменно отрицательное мнение студенты высказывают 
о монотонном зачитывании преподавателем лекций по текстовым ма-
териалам14;

2. Игнорирование письменной фиксации лекционного материа-
ла — конспектирования в тетради, на планшете, ноутбуке и т.п. При-
чём такая особенность может быть связана как с отсутствием подоб-
ного навыка, он не был выработан в процессе школьного обучения, 
так и с распространённым мнением о том, что в случае надобности 
можно задать поисковый запрос на смартфоне или компьютере и уз-
нать ответ за секунды. Также взамен записывания в текстовой форме 
применяется аудиозапись на диктофон, что также имеет определён-
ные огрехи: запись может не получиться качественной, не быть про-
слушана по разным причинам, учащиеся с развитой механической и 
зрительной памятью усваивают материал фрагментарно;

3. Нежелание заучивать точные факты и данные;
4. Рассеянное внимание и т.д.
Есть разные, иногда полярные, мнения относительно необходи-

мости цифровизации образования, которая по мнению ряда иссле-
дователей станет полноценной реальностью к 2050 году [Неборский 
Е.В. и др. 2022, с. 67]. Наиболее рациональной на современной эта-
пе представляется адаптация к объективным условиям, при сохране-
нии высоких стандартов отечественного востоковедного образова-
ния. Ещё один аргумент в пользу такой позиции озвучивают в своей 
статье Гаибова В.Е. и Данилова Л.Н.: образование «призвано фор-
мировать у обучающихся различные компетенции, в том числе и 
цифровую грамотность» [Гаибова В.Е., Данилова Л.Н. 2022, с. 23]. 
Каким бы удивительным ни показалось, но далеко не все студенты 
начальных курсов владеют компьютерной техникой и программным 
обеспечением, в степени, позволяющей создавать текстовые файлы 
и презентации, участвовать в онлайн конференциях и семинарах, 
уже не говоря об отсутствии у них навыков критического анали-
за информации. Связано это с широким применением смартфонов 

14 Здесь автор опирается на результаты собственных опросов студентов различных российских 
вузов и специальностей, проводившихся в период 2019—2022 гг., которые, однако, не форми-
руют определённой статистики.
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в повседневной жизни, удовлетворяющих потребности в общении, 
поиске информации, развлечениях, помогающих решать многие 
бытовые и коммерческие вопросы. В тоже время высшие учебные 
заведения должны обеспечить подготовку обучающихся к рабочему 
процессу, который требует владения компьютером как минимум на 
уровне опытного пользователя.

В современную эпоху цифровизации и информатизации не обяза-
тельно идти в библиотеку, чтобы получить необходимую информа-
цию, запоминать данные, которые всегда можно найти в интернете, 
вбив поисковый запрос. Последнее, пожалуй, наиболее вредно для 
самих студентов, поскольку рассчитывая на такой инструментарий во 
время сдачи итоговой аттестации, в процесс обучения они не вовле-
каются и знаний фактически не получают. При этом оценка препода-
вателем ответов такого качества обычно бывает низкой. Рассмотрим 
пример из практики. В письменной работе был поставлен вопрос:
«О чём идёт речь в «декларации Бальфура»?» Один из студентов на-
писал: «Бальфура декларация — декларация о доброжелательном от-
ношении Великобритании к сионистским стремлениям евреев. В де-
кларации Бальфура, которую министр иностранных дел адресовал 
лорду Ротшильду, участнику и лидеру сионистского движения в Ве-
ликобритании, чётко сформулировано каждое слово. Мысль ясна — 
помочь еврейскому народу вернуться на благословенный Сион». 
Помимо неполной с точки зрения фактов информации, обращает на 
себя внимание преподавателя перестановка слов «Бальфура деклара-
ция», идеологически и эмоционально окрашенные выражения: «чёт-
ко сформулировано каждое слово», «мысль ясна», «благословенный 
Сион», свидетельствующие о заимствовании из интернет-источника. 
Ответ в работе засчитан не был.

Еще одной особенностью современности является широкое при-
менение аудио-визуального контента и интерактивных технологий, 
причём не только в образовании. Для молодёжи это уже часть жизни. 
Представляется, что в такой ситуации перед преподавателем возника-
ют следующие задачи.

Первое: сопроводить лекцию визуальным материалом. Это в обя-
зательном порядке карты, слайды с датами, топонимами, именами — 
всем тем, что визуализирует основную информацию, выстроит «каркас» 
повествования. Также задействуются иллюстрации, в том числе видео: 
картины, фрески, портреты исторических персонажей, фрагменты
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документального кино. В данном случае учебное заведение должно 
располагать соответствующими техническими средствами.

Второе: материал должен подаваться чётко структурированным, 
в зависимости от объёма курса, давая студентам такие знания, которые 
могут быть им полезны. Сухое перечисление второстепенных имён и 
дат, относящихся к определённому историческому периоду, даёт ин-
формацию, которая не может быть ни усвоена, ни записана в полном 
объёме, вызывает непонимание значимости этих данных. Наличие без-
граничного информационного пространства сети Internet заставляет 
преподавателя быть наставником, источником знаний, а не данных.

Третье: применение интерактивных и игровых техник на семинар-
ских занятиях, в совокупности с чёткостью постановки задач обуча-
ющимся. Например, в качестве задания к семинару по некоему исто-
рическому эпизоду, предлагается выбрать одну из ролей государств 
или личностей-участников событий и рассказать, почему заняли ту 
или иную позицию, какие методы борьбы или защиты применяли, на-
сколько удачным для вас был результат и т.п.? При сформулированных 
заранее вопросах, ответ на которые должен дать выступающий, об-
учающиеся внимательно прорабатывают материалы для подготовки, 
а элементы игры превращают хотя бы часть занятия в театрализован-
ное представление, полемика разворачивается уже на основе «борьбы 
интересов» персонажей, а не стремления получить оценку повыше.

Четвёртое: использование концепции «перевёрнутого класса», ког-
да для подготовки к занятию учащимся по заданию преподавателя 
требуется ознакомиться с определёнными материалами. Существу-
ют и другие варианты данного подхода, задействующие самостоя-
тельный поиск и анализ студентами необходимой информации, или 
движение от практики к теории, когда обучающиеся сначала ищут 
решение определённой задачи и только после этого получают теоре-
тическое обоснование своего опыта. Все они направлены на активное 
вовлечение учащихся в образовательный процесс, развитие их инди-
видуальных способностей, творческого и критического мышления 
[Тихонова Н.В. 2018, с. 74—76].

Пятое: формы итоговой аттестации. Желательно проводить их пол-
ностью или частично в устной форме, либо давать такие письменные 
задания, которые требуют творческого подхода или необходимости 
высказать собственное мнение по какому-либо вопросу. Широко вос-
требована также система «автоматов» по итогам работы на занятиях, 
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если она включала достаточный объём заданий, выполненных студен-
тами на «отлично». Однако в стремлении к избавлению от необхо-
димости сдавать экзамен или зачёт, учащиеся иногда отдают пред-
почтение количеству, а не качеству выполняемых работ, не уделяют 
должного внимания точным данным и не стремятся их запомнить, что 
является отрицательной стороной такой системы выставления оценки 
по дисциплине.

«Усвоение становится управляемым, если оно происходит под пря-
мым или опосредованным влиянием преподавателя на активность ус-
ваивающего субъекта» [Фокин Ю.Г. 2009, с. 40] писал разработчик те-
оретических основ методик преподавания в высшей школе Фокин Ю.Г. 
Представляется, что современное образование должно быть личност-
но- и практико-ориентированным, но при этом важнейшее значение 
в учебном процессе имеет преподаватель, который не просто транс-
лирует аудитории определённую информацию, но направляет процесс 
обучения, формирует у студентов необходимые навыки, увлекает, мо-
тивируя тем самым к занятиям и будущей трудовой деятельности.
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Традицию и модернизацию, как понятия и явления обычно при-
нято было до недавнего времени рассматривать как несовместимые 
и даже противоположные. С началом эпохи Модерна в это начали 
вкладывать отрицательный смысл, оно ассоциировалось с косно-
стью, отсталостью, бедностью, восточными деспотиями и т.д. В тра-
дициях видели главное препятствие модернизации и революционным 
обновлениям. Когда-то у нас в СССР был очень популярен лозунг: 
«Чтобы построить новое, нужно разрушить старое», фактически быв-
шим руководством к действию. Но уроки истории нам показали, что 
механический, тем более насильственный, отказ от всего традици-
онного, т.е. в чьих-то глазах консервативного (это слово в советское 
время имело негативный смысл), а значит «косного, дремучего, от-
сталого», являющегося главным препятствием всему «новому, про-
грессивному, передовому», парадоксальным образом не ведёт обще-
ство вперёд, а даже отбрасывает в своём развитии назад. Кроме того, 
отказ от традиционных ценностей чаще всего ведёт к компрадорству 
(например, когда под модернизацией понимают исключительно ве-
стернизацию и атлантизацию). Это зачастую фактически разрушает 
само государство, поскольку сам институт государства строится, как 
правило, на основе этнокультурных исторических факторах народов, 
населяющих определённую территорию. Разрушение же традицион-
ной культуры и замена её другой культурой/псевдокультурой — но-
вой модернистской, когда это происходит революционным путём и 
поспешными бескомпромиссными большевистскими методами, не 
только вскоре показывает её неживучесть, недолговременность, но и 
чревато всякого рода потрясениями. Мода на новые красивые идеи, 
их реализацию, когда они не имеют глубоких корней в традиции на-
рода, общества, тем более внедрённых насильно, быстро проходит. 
С другой стороны, любое общество, разумеется, нуждается в обнов-
лении в соответствии с требованиями времени, вызовами-ответами 
по А. Тойнби, но без сохранения традиций невозможна мобилизация 
собственных культурно-цивилизационных ценностей для ответа на 
эти самые вызовы назревших перемен. Искусственное же отделение 
одного от другого этих явлений, неразрывных и взаимосвязанных, как 
Инь и Ян, их противопоставление, рассмотрение с крайних неприми-
римых позиций — путь заведомо ущербный, ведущий в тупик.

В ценностном, содержательном плане традиция аккумулирует 
в себе некую систему норм, обычаев и мировоззренческих установок, 
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составляющих наиболее значимую часть «классического» наследия 
данного социума, культурной общности, мыслительного направления. 
В функциональном плане традиция выступает посредником между 
современностью и прошлым, механизмом хранения и передачи образ-
цов, приёмов и навыков деятельности (технологий), которые явочным 
порядком входят в реальную жизнь людей и не нуждаются в каком-то 
особом обосновании и признании, кроме ссылки на свою давность 
и укоренённость в культуре. Передача осуществляется посредством 
многократного повтора и тиражирования традиционных действий и 
отношений (обычаи), церемоний и обрядов (ритуал), символических 
текстов и знаков. Традиция представляет собой такую разновидность 
исторического сознания, где прошлое претендует быть прообразом 
настоящего и даже одним из источников совершенства будущего15.

Модернизационное направление исследований является междис-
циплинарной попыткой освещения проблем развития. Специалисты 
вынуждены признавать, что понятие модернизация не слишком чёт-
кое, допускает определённые двусмысленности в толковании его со-
держания, но, тем не менее, оно более удобно в использовании по 
сравнению с прочими терминами [Матвеенко Ю.И. 2012, с. 153—154]. 
Словари и энциклопедии определяют это понятие по-разному, более 
или менее удачным из которых видится следующее: Это концепция 
революционного перехода от доиндустриального к индустриальному 
обществу путём комплексных реформ, занимающих достаточно боль-
шой промежуток времени, в результате чего кардинально изменяются 
социальные институты общества и образ жизни людей; совокупность 
технологических, экономических, культурных, политических измене-
ний, которые направлены на усовершенствование общественной си-
стемы в целом. Модернизация представляет собой процесс перехода 
от традиционного, аграрного общества к обществам современным, 
индустриальным. Это более широкий социальный процесс, чем ин-
дустриализация или переход к капитализму. Это взаимообусловлен-
ные общественные процессы и изменения на базе индустриализации, 
которые характеризуются: ростом специализации и дифференциации 
труда, бюрократией, формированием политических институтов со-

15 Национальная философская энциклопедия: URL: https://terme.ru/termin/tradicija.html#:~:text=В%20
функциональном%20плане%20традиция%20выступает,давность%20и%20укорененность%20
в%20культуре.



36

временного типа (избирательная система, политические партии, пар-
ламентаризм), открытой стратификационной системой, высокой мо-
бильностью, ослаблением традиционных ценностей (семьи, религии, 
морали), ростом индивидуализма и т. п.16

Традиционные общества стран Востока (и не только) историче-
ски закономерно столкнулись с вызовами, связанными с модерниза-
цией. Последнее часто понимается и трактуется как вестернизация, 
американизация, и даже как унификация в контексте глобализации. 
Без модернизации стало невозможно сохранение самого государства, 
поскольку в виду индустриальной, а значит и военно-технологиче-
ской отсталости, его тут же сомнут, захватят, колонизируют, а то и 
вообще уничтожат. Невозможно также успешно вести национально-
освободительную борьбу, если страну уже колонизировали и сдела-
ли зависимой от метрополии. Но без сохранения традиций, как нам 
показывает история, также невозможно как сохранение государства, 
так и его успешная модернизация. Эти вещи взаимосвязанные и взаи-
мозависимые. Опыт стратегий модернизации Японии, Китая, Южной 
Кореи, Сингапура, Индии и др., показывает, что успешная модерниза-
ция основывается на синтезе принципов западной технократической 
культуры с собственными духовными традициями, при сохранении 
национальной идентичности и самобытности.

Любая же попытка слепо копировать чужую модель приводит к се-
рьёзнейшим последствиям, что показывает опыт этих и других азиат-
ских стран. Так, отмечает С.И. Лунев, в период правления Реза Пех-
леви Иран был «витриной» западной модернизации. К 1979 г. Иран 
добился существенного прогресса по макроэкономическим показате-
лям, но всё это сопровождалось ухудшением материального положе-
ния и статуса огромного числа крестьян, рабочих и значительных сло-
ев мелкой буржуазии, которых к тому же пытались лишить традиций 
в повседневной жизни; потерей социальной перспективы для средне-
го класса и «белых воротничков»; полной неустроенностью большин-
ства молодёжи. Это и предопределило победу иранской революции. 
Таким образом, вестернизация может приводить к краху незападные 
страны, если они не предпринимают попыток адаптировать западные 
модели к своим конкретным условиям и способствовать постепенной 
трансформации менталитета автохтонного населения (иранская мо-

16 Национальная философская энциклопедия: URL: https://terme.ru/termin/modernizacija.html.
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дернизация не затрагивала базовую сущность местной цивилизации, 
а предлагала лишь новые, вестернизированные формы) [Лунев С.И. 
2012, c. 86—87].

Если принять во внимание чрезвычайную внутреннюю этниче-
скую и культурную гетерогенность азиатских стран по сравнению 
с западными державами, то понятна особо важная роль государства и 
религии в данных государствах. Опыт целого ряда стран Восточной 
Азии свидетельствует, что именно деятельность государства имела 
основополагающее значение при формировании новых структур, что 
позволило таким державам в сжатые исторические сроки перенять 
у высокоразвитых стран достижения научно-технической революции 
и завершить процессы индустриализации. Конечно, чисто админи-
стративная система, как показывает опыт азиатских стран, действи-
тельно менее эффективна по сравнению с рыночной. Но этот же опыт 
демонстрирует, что любой бизнес, в отсутствие реального контроля, 
будет стремиться лишь к получению максимальной прибыли, что, как 
правило, не отвечает интересам подавляющего большинства насе-
ления и не способствует развитию науки и высокотехнологического 
производства [Лунев С.И. 2012, c. 87].

В восточной политологии, отмечает также С.И. Лунев, появились 
новые концепты на основе противопоставления «индивидуалисти-
ческого» Запада «коллективистскому» Востоку. Особое звучание по-
лучили идеи «азиатских ценностей», чьё быстрое распространение 
было связано, прежде всего, с давлением Запада после распада би-
полярной системы на развивающиеся страны в целях приведения их 
к наибольшему соответствию с западной моделью построения обще-
ства и экономики. Это встретило отторжение во многих благополуч-
ных странах Восточной Азии, которые были воодушевлены экономи-
ческими успехами и не желали распространения в регионе пороков, 
свойственных индивидуалистической западной парадигме: высокий 
уровень преступности, распространение наркотиков, резкий рост раз-
водов, проблема бездомности, расовое напряжение в обществе. Здесь 
начали активно прорабатывать концепцию «азиатских ценностей», 
в которые включают семью как оптимальную модель организации, 
сильную клановую систему, дисциплину и повиновение, уважение 
к старшим, приоритетное значение общественного согласия, силь-
ное государство. Данная теория выполняла две весьма противоречи-
вые задачи: 1) защитить ряд традиционных ценностей и объяснить 



38

их основополагающее значение для азиатских стран; 2) обосновать 
свой путь абсолютно необходимой модернизации, но чётко показать 
её неполное совпадение с вестернизацией. Таким образом, заключает 
С.И. Лунев, мы имеем дело с реальной попыткой синтеза восточных 
и западных норм. Как это ни парадоксально, концепция выполняла 
в Сингапуре модернизирующую функцию, постепенно видоизменяя 
менталитет населения в сторону сближения с западными нормами. 
Чан Хенг Чи, сингапурский учёный (доктор философии) и дипломат 
отмечала, что от либеральной демократии азиатские ценности отли-
чаются коммунитаризмом, уважением к власти, наличием домини-
рующей партии, сильным государством и централизованной, жёстко 
иерархизированной бюрократией [Лунев С.И. 2012, c. 88—89].

По мнению Хантингтона, надо пройти какой-то уровень вестерниза-
ции, а далее перейти к национальной модели модернизации или иначе, 
к тому типу развития, который диктуется национальными нуждами, т.е. 
нуждами данного общества. Национальный в данном контексте пони-
мается не как этно-центристский, а как соответствующий интересам 
основной геополитической единицы современности — национально-
му государству. Получается, что необходимый и достаточный уровень 
усвоения западного опыта ведёт сегодня к национальной модели раз-
вития, а значит к многообразию типов модернизации, возникающих 
на этапе сегодняшнего развития. Эта мысль Хантингтона, восприни-
маемая как самая сомнительная часть его концепции возможного стол-
кновения цивилизаций, вызвавшей серьёзное сопротивление, вскоре 
была подтверждена как новым характером социальных изменений, так 
и новыми концепциями. Среди них, концепция одного из самых круп-
ных специалистов по теории модернизации Ш. Эйзенштадта, который 
доказал, что в условиях глобализации находящийся в трансформации 
Запад не может быть по-прежнему универсальным образцом развития. 
Каждое общество само решает, в каком типе модернизации оно нужда-
ется. Появляется множество «модернизмов», складывающихся на ло-
кальном уровне [Федотова В.Г. 2009, с. 22—23].

Э.А. Паин, рассматривая эволюцию модернизационных теорий, 
отмечает, что стала очевидной ошибочность прямого противопостав-
ления традиций и инноваций, и не только потому, что современные 
общества включают в себя многие традиционные элементы: традици-
онные общества, в свою очередь, нередко обладают такими чертами, 
которые потом считаются современными. Кроме того, выяснилось, что 
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сама модернизация нуждается в опоре на традицию, поскольку тради-
ционные символы и формы лидерства могут оказаться жизненно важ-
ной частью ценностной системы, на которой основывается модерни-
зация17. На рубеже 1960-х—1970-х гг. идея модернизации подверглась 
серьёзной критике. Классической в то время её версии, развиваемой 
почти полтора века многими мыслителями от Г. Спенсера и Д. Белла до
М. Вебера, У. Ростоу и К. Керра, ставилось в вину эмпирическое несо-
ответствие постулатов и реальности, наблюдаемой в странах «третьего 
мира», подвергшихся модернизации в значительной мере под давлени-
ем внешних сил. Форсирование модернизационных процессов сопро-
вождалось разрушением традиционных институтов и жизненных укла-
дов, что нередко влекло за собой социальную дезорганизацию, хаос, 
аномию, рост девиантного поведения и преступности. В ходе такой мо-
дернизации не удалось преодолеть и нищету, масштабы которой даже 
увеличились. Не только не исчезли, но и широко распространились ав-
торитарные и диктаторские режимы, обычным явлением стали войны и 
народные волнения, возникли новые формы религиозного фундамента-
лизма, национализма, трайбализма [Паин Э.А. 2009, с. 37].

Однако, представления о кончине модернизма оказались преждев-
ременными. К середине 1980-х гг. произошло оживление интереса 
к теории модернизации, сопровождаемое изменением характера науч-
ных дискуссий. Это было связано прежде всего с переменами миро-
вой геополитической обстановки, вызванными распадом лагеря соци-
ализма и стремлением посткоммунистических обществ «вернуться» 
в Европу. Постмодернизм не смог ответить на вопросы, поставленные 
новым витком процесса догоняющей модернизации. В рамках обо-
значенной парадигмы с её отказом от идеи предсказуемости обще-
ственного развития и противопоставлением ей идеи деконструкции 
истории было невозможно выдвинуть концепцию, пригодную как 
для научного прогнозирования, так и для объяснения существующих 
проблем. В теоретическом аспекте постмодернизм постепенно вы-
тесняется из сферы социологического знания и находит свою нишу 
в области литературы, архитектуры и искусства. В политической же 
практике конца ХХ в. он и вовсе стал знаменем антиглобалистских, 
анархических, леворадикальных и даже религиозно-фундаменталист-
ских движений и сил. Теория модернизации, наоборот, оказалась в это 

17 См.: [Федотова В.Г. 2014, с. 87].
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время весьма продуктивной для объяснения новых исторических про-
цессов [Паин Э.А. 2009, с. 39].

Модернизация, как и другие изменения в обществе, могут идти и 
идут двумя путями — революционными и эволюционными. Первое 
зачастую ломает, отвергает традиции, переформатирует общество и 
чревато потрясениями. Второе, подразумевает плавные, постепенные 
изменения в соответствии с культурно-историческими потребностями 
и зачастую в контексте традиций данного общества. Зададимся теперь 
вопросом: почему для таких стран с сильными традиционными усто-
ями как Китай и Россия оказалась так привлекательна идея револю-
ции (в т.ч. мировой, перманентной) и идеи марксизма соответственно 
в ленинской и маоистской интерпретации? Т.е. западное учение, ис-
точниками и составными частями которого являются (по В.И. Ленину) 
немецкая классическая философия, английская политэкономия, фран-
цузский социал-утопизм. Казалось бы, чем сильнее в какой-либо стра-
не традиционные ценности, тем сложнее в неё внедрить какие-нибудь 
радикальные идеи. Но недавний исторический опыт Китая и России 
это опровергает! Синьхайская революция 1911 г. в Китае и Октябрьская 
революция 1917 г. в России нашли огромное количество сторонников, 
впрочем, как и немало противников. Но главное, что революционные 
идеи там и там овладели умами значительной доли интеллигенции.

Ответ на свой вопрос я вижу в том, что как это не парадоксаль-
но, тяга к традиционным ценностям нисколько не противоречит тяге 
к революциям. То и другое находится в архетипах и архаическом со-
знании как соотношение Хаоса и Космоса — Хаос служит для ис-
правления «неправильного» Космоса. В традиционных обществах 
тем более достаточно сильны хилиастические настроения — ожида-
ния времени «торжества правды Божьей на земле». Это характерно 
для христианской цивилизации, хотя такие настроения можно про-
следить и в некоторых исламских течениях, например, ожидания про-
рока Махди, что в традиционном Исламе суннитского толка считается 
ересью. В традиционных обществах, не связанных с авраамическими 
религиями, привлекают учения, меняющие ориентацию «Золотого 
века» с прошлого на будущее. Причём на скорое будущее! Так статич-
ные цивилизации меняются на динамичные, у которых «Золотой век» 
в представлениях людей из идеального, но недостижимого прошлого 
оказывается в вполне достижимом будущем. Идеи справедливости, 
свободы, равенства, братства будут востребованы в любом обществе, 
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в любое время. Люди готовы идти за «пророком», проповедующим 
новое учение — религиозное или светское, которое все это обещает. 
Для достижения счастья и построения нового лучшего мира необхо-
димо разрушить мир старый «До основанья, а затем...». Но потом, как 
правило, происходит разочарование и возврат к исконным традициям. 
Здесь выступают в сознании людей, точнее в коллективном бессозна-
тельном, другие архетипы — исторические аналоги прошлого.

Это некие хилиастические милленаристские ожидания прихода цар-
ства всеобщей справедливости и счастья. Исследователи, занимавшие-
ся проблемой утопий и социальной справедливости в Англии револю-
ционного времени, — Т.А. Павлова, Э. Бернштейн, У. Шенк и другие 
указывали на тесную связь идущих из Средних веков милленаризма и 
революции как попытки преодоления социальных проблем: неравен-
ства, несправедливости и т.п. Именно в милленаристских воззрениях 
лежат основы многих проявившихся впоследствии социальных, а за-
частую и политических протестов [Балушкина E. 2013, с. 235—236].

Человека, по выражению Н.А. Бердяева, мучит предчувствие ада. 
Но у него есть также глубоко впавшее в сердце воспоминание о рае 
и мечта о рае. И где-то в глубине происходит совпадение райского 
воспоминания с райской мечтой. Наша жизнь протекает между раем 
и адом. Мы — изгнанники из рая, но не попавшие ещё окончательно 
в ад. Из середины нашего мира, в котором всё так не походит на рай, 
мы мыслим рай в прошлом, в начале, и в будущем, в конце. Изначаль-
ное прошлое и конечное будущее смешиваются в идее рая. Языческое 
мифологическое сознание знает Золотой век, рай в прошлом, но не 
знает мессианского ожидания рая в будущем. Это мессианское ожи-
дание свойственно было лишь древнему Израилю. Мифология всег-
да в прошлом, мессианизм всегда в будущем. Библейское сказание 
о рае как первоначальном состоянии человека и природы есть миф 
(понимая миф реалистически). Пророчества же, ожидание в будущем 
явления Мессии и наступления Царства Божьего есть мессианизм» 
[Бердяев Н.А. 1993, c. 24—243]. Познание добра и зла связано с утра-
той райской цельности, но путь познания добра и зла до конца дол-
жен был быть пройден [Бердяев Н.А. 1993, c. 244—245]. Н.А. Бердяев 
утверждает, что: «В хилиастическую идею вложена мечта человека 
о счастье и блаженстве, о мессианском пире, о рае не только на небе, 
но и на земле, не только в вечности, но ещё в нашем историческом 
времени... Хилиазм есть древнее упование человечества, что в конце 
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мирового процесса будет явлено Царство Божье, правда Божья осу-
ществлена, будет царство святых, т. е. в каком-то смысле рай будет 
ещё в пределах нашего времени» [Бердяев Н.А. 1993, c. 247].

Мифы о конце Света, более или менее определённо предполагаю-
щие воссоздание новой вселенной, выражают одну и ту же древнюю 
и очень распространённую идею о прогрессирующей «деградации» 
Космоса, что требует его периодического разрушения и восстановле-
ния. Именно из этих мифов о конечной катастрофе, которая будет в то 
же время провозвестником неизбежного возрождения мира, вышли 
и развились уже в наше время пророческие и милленаристские тен-
денции первобытных обществ. Милленаризм (лат. millenium — ты-
сячелетие) — это учение о кардинальных преобразования общества, 
связанных с тысячелетними циклами. В более общем смысле термин 
используется для обозначения любой сакрализации 1000-летней пе-
риода времени. Явление милленаризма существует во многих куль-
турах и религиях. Отдельно выделяют христианский милленаризм 
(хилиазм) — учение, говорящее о тысячелетнем Царстве Божием на 
земле в конце истории, в продолжение которого сатана будет скован, 
а святые мученики будут царствовать вместе с Христом, в награду за 
свою святость став участниками «первого воскресения».

Космос и Хаос со временем сменяют друг друга практически во 
всех мифах. В головах людей также происходит стремление то к Кос-
мосу, то к Хаосу. Т.е. привлекательным для них является то одно, то 
другое, в зависимости от времени и конкретных обстоятельств. Хаос 
выступает как инструмент исправления «неправильного» в их пони-
мании Космоса, что в практической форме проявляется в стремле-
нии сменить дискредитировавшую себя в глазах народа правящую 
династию во главе с императором, утратившим «мандат Неба», если 
проецировать это на китайскую цивилизацию. В Китае крестьянские 
восстания часто воспринимались как проявление воли высших небес-
ных сил для свержения деградировавшей, скомпрометировавшей себя 
в глазах народа правящей династии. Руководители же крестьянских 
восстаний становились императорами и основывали новые династии, 
которые, в свою очередь, свергались новыми крестьянскими восста-
ниями или иноземными завоевателями.

В космогонических мифах, по мнению Б.М. Мелетинского, разви-
тых мифологических систем упорядочивающая деятельность богов 
более ясно и полно осознаётся как преобразование Хаоса, т. е. состо-
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яния неупорядоченности, в организованный Космос, что составляет 
в принципе главнейший внутренний смысл всякой мифологии, в том 
числе и архаической. В мифах о хаосе этот смысл и пафос проявляют-
ся наглядно, эксплицитно, посредством адекватной мифологической 
темы. Как известно, энтропия преодолевается информацией, а ми-
фологической информацией par excellence является космогония как 
повествование о структурировании, формировании упорядоченного 
мира из его хаотического первоначального состояния. Образ Хаоса, 
как такового, находим в полинезийской, японской, китайской, древне-
американской (доколумбовой), египетской, вавилонской, греческой, 
скандинавской, иудейской и других мифологиях [Мелетинский Б.М. 
2000, с. 205—206].

Таким образом, разрушение этого мира связано не только с песси-
мистическими, но и с оптимистическими ожиданиями, которые глу-
боко сидят в человеческом сознании и, так или иначе, проявляются, 
также и во время революций. Это имеет отношение к теме обраще-
ния к истокам и возвращениям, здесь также можно усмотреть веру 
людей в возможность восстановления абсолютного «начала», что, по 
мнению М. Элиаде, предполагает символическое разрушение и унич-
тожение старого мира. Начало, следовательно, предполагает конец 
и наоборот, так как служащий примером образ того начала, за кото-
рым следует конец, — это год, круговое космическое время, каким 
оно проявляется и ощущается в ритме времён года и в закономерно-
сти небесных явлений. Но здесь потребуется одно уточнение: если 
вероятно, что непосредственное восприятие «года» как цикла лежит 
в основе идеи периодически обновляющегося Космоса, то в мифори-
туальных сценариях Нового года проявляется другая идея, имеющая 
другую структуру и другой генезис. Это идея, развивает свою мысль 
М. Элиаде, «совершенства начал», выражающая более глубокий сугу-
бо личный религиозный опыт, питаемый воспоминаниями «утрачен-
ного рая», того блаженства, которое предшествовало современному 
уделу человеческому. Возможно, что мифо-ритуальный сценарий Но-
вого года сыграл такую важную роль в истории человечества как раз 
потому, что, сохраняя космическое обновление, он давал вместе с тем 
надежду на обретение первоначального счастья. Образ «года-круга» 
приобрёл космически-жизненное двойственное символическое значе-
ние, одновременно «пессимистическое» и «оптимистическое». Ведь 
протекание Времени предполагает всё большее удаление от «начала»,
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а, следовательно, и утрату первоначального совершенства. Всё, что 
происходит во времени, разрушается, распадается, вырождается и 
в конце концов погибает. Очевидно, речь идёт о «виталистском»18 
выражении Реального, но не следует забывать, что для первобытно-
го человека существование раскрывается и объясняется в понятиях 
жизни. Неисчерпаемость и могущество присутствуют вначале: в этом 
источник «пессимизма», свойственного этой идее. Но хотя неисчер-
паемость быстро утрачивается, она периодически восстанавливается. 
Год имеет конец, то есть за ним автоматически следует новое начало. 
М. Элиаде считает, что у идеи, будто совершенство было в начале до-
статочно древнее происхождение. Во всяком случае, она очень рас-
пространена, бесконечно интерпретируется заново и интегрируется 
в многочисленных религиозных концепциях. Идея совершенства «на-
чал» сыграла важную роль в систематической разработке всё более 
обширных космических циклов. Обычный год значительно расши-
рился, порождая «Большой год» или космические циклы неисчерпа-
емой длительности. По мере того, как космический цикл становился 
всё более обширным, идея совершенства начала всё более и более 
имплицирует дополнительную идею, а именно: для того, чтобы на-
чалось нечто истинно новое, нужно полностью уничтожить остатки 
всего старого цикла. Иначе говоря, если мы желаем абсолютного на-
чала, то конец мира должен быть самым радикальным.

Таким образом, эсхатология у М. Элиаде есть всего лишь префигу-
рация космогонии будущего. Но во всякой эсхатологии подчёркивает-
ся следующее: новое творение не может совершиться, пока этот мир 
не будет окончательно разрушен. Речь идёт не о восстановлении того, 
что вырождается, а об уничтожении старого мира с тем, чтобы воссоз-
дать мир in toto19. Навязчивая идея «Золотого века», блаженного нача-
ла требует уничтожения всего того, что существовало и изжило себя, 
начиная с сотворения мира: это единственная возможность достичь 
первоначального совершенства. Конечно, все эти ностальгические ве-
рования присутствуют уже в мифо-ритуальных сценариях ежегодного 

18 Витализм (от латинского vitalis — жизненный), течение в биологии, признающее наличие 
в организме нематериальной, непознаваемой силы («жизненная сила», «душа», «энтелехия» 
и другие), управляющей жизненными явлениями и обеспечивающей целостность организма. 
Виталистические воззрения зародились в древности и в различных формах периодически 
возрождаются.

19 Полностью (лат.).
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обновления мира. Но, начиная с предземледельческой стадии культу-
ры, всё большее распространение получает идея существования не 
только ритуальных, но также и действительных разрушений и вос-
созданий мира, идея «возврата к истокам» в буквальном смысле сло-
ва, то есть регрессия Космоса в аморфное хаотическое, состояние, за 
которым следует новая космогония. Лучше всего иллюстрируют эту 
концепцию мифы о конце света. Они представляют интерес, конечно, 
и сами по себе, но, кроме того, способны прояснить функцию мифа 
вообще. Мифы о конце мира сыграли, по мнению М. Элиаде, важную 
роль в истории человечества. Они выявили «подвижность происхож-
дения»: действительно, с некоторых пор «происхождение», «генезис» 
располагается не только в мифическом прошлом, но и в отдалённом, 
легендарном будущем. Известно, что к этому заключению пришли 
стоики и неопифагорейцы, систематически разрабатывавшие идею 
о вечном возвращении. Но понятие «истока», «начала» прежде всего 
связано с идеей совершенства и блаженства. Вот почему в идеях эс-
хатологии, понимаемой как космогония будущего, мы обнаруживаем 
источники всех верований, провозглашающих Золотой век не только 
в прошлом, но равным образом в будущем (или же только в будущем) 
[Элиаде М. 1996, с. 58—61].

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что модерниза-
цию необходимо проводить в тесном сотрудничестве с местными 
традициями, в соответствии с местной спецификой и культурными 
особенностями. В противном случае модернизация, без которой, как 
мы выяснили, не обойтись странам «догоняющего развития», обре-
чена на провал и сам процесс модернизации чреват социальными и 
иными потрясениями. Революционные же идеи даже в своей крайней 
насильственной форме зачастую не противоречат, а подкрепляются 
традиционными архаическими представлениями, как мы показали на 
примере России и Китая.

Правда, проявляться они могут по-разному в зависимости от 
культурных особенностей и традиций. Например, идейной специ-
фикой маоизма, по мнению Л.C. Васильева, т.е. наложившегося на 
китайскую традицию марксизма, который оказался догматически 
более весомым, чем сталинизм. При всём функциональном и идей-
ном сходстве со своим старшим братом, сталинизмом, маоизм — 
в полном соответствии с классической китайской традицией в сфере
мировоззренческих принципов и менталитета — отличается отчётливо
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заметной склонностью доводить все начинания до логически мысли-
мого предела, до абсурда [Васильев Л.C. 1995, c. 97]. Религиозная же
традиция Индии напротив отвергала насильственное свержение вла-
сти английских колонизаторов путём революции. Поэтому такие идеи 
не находили массовой поддержки среди населения. Большей популяр-
ностью пользовались идеи ненасилия, поэтому протесты проходили 
в виде массовых мирных манифестаций, саботажа английских коло-
ниальных законов, бойкота английских товаров.
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Формирование новой визуальности городов в XXI веке: 
архитектурные стратегии стран Азии

Аннотация. На протяжении двух последних десятилетий в Ки-
тае, Индии, Южной Корее, Индонезии и других странах азиатско-
го региона, а также на Ближнем Востоке произошёл качественный 
скачок в интенсификации развития городов. Этот процесс коснулся 
как уже существующих городов с глубокими историческими корнями, 
так и совершенно новых градостроительных образований. Многочис-
ленное планирование и строительство новых городов, переформати-
рование пространства и интенсивное развитие исторических мест 
расселения выработали определённую серию стратегий, которые 
получили свою выраженную региональную специфику. Данная статья 
посвящена выявлению и анализу инструментария этих региональных 
стратегий развития городов в современно мире.

Тенденция формирования новой визуальности городов является об-
щемировым процессом, ожидаемым ответом образно-художествен-
ной и пространственной среды современных городов на меняющиеся 
общественно-политические и культурологические реалии нового века. 
Разрабатываемые стратегии развития отдельных городов всегда но-
сят конкретных характер. Но при более широком охвате материала 
становится очевидно, что эти стратегии имеют много общих черт 
в макрорегиональном масштабе. Среди наиболее эффективных стра-
тегий формирования новой образности городов стран Азии и Ближ-
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него Востока — создание высотных доминант с запоминающимся 
силуэтом, либо завершением; создание общественных пространств и 
учреждений культуры общегородского и национального значения; кру-
глосуточное использование светодизайна, медиафасадов и видеопроек-
ций; продвижение эко-ориентированной архитектуры.

Ключевые слова: стратегия развития, новая визуальность, скай-
лайн городов, архитектурные доминанты, национальная самоиден-
тификация, образность архитектуры, медиатехнологии, видеомэп-
пинг, экологическая архитектура
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Formation of a new visuality of cities in the 21st century: 
architectural strategies of Asian countries

Abstract. Over the past two decades, there has been a qualitative leap 
in the intensifi cation of urban development in China, India, South Korea, 
Indonesia and other countries of the Asian region, as well as in the Middle 
East. This process has affected both existing cities with deep historical 
roots and completely new urban formations. Numerous planning and 
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construction of new cities, reformatting of space and intensive development 
of historical settlement sites have developed a certain series of strategies 
that have received their pronounced regional specifi city. This article is 
devoted to the identifi cation and analysis of the tools of these regional 
strategies of urban development in the modern world.

The trend of the formation of a new visuality of cities is a worldwide 
process, the expected response of the fi gurative, artistic and spatial 
environment of modern cities to the changing socio-political and cultural 
realities of the new century. The developed strategies for the development 
of individual cities are always specifi c. But with a broader coverage of 
the material, it becomes obvious that these strategies have many common 
features on a macro-regional scale. Among the most effective strategies for 
forming a new image of cities in Asia and the Middle East are the creation 
of high—rise dominants with a memorable silhouette or completion; the 
creation of public spaces and cultural institutions of citywide and national 
signifi cance; the round-the-clock use of lighting design, media facades and 
video projections; the promotion of eco-oriented architecture.

Keywords: development strategy, new visuality, skyline of cities, archi-
tectural dominants, national identity, imagery of architecture, media tech-
nologies, video mapping, ecological architecture

Введение

Рубеж тысячелетий всегда представляется какой-то особенной ве-
хой в смене привычного характера развития событий. Видоизменение 
городского пространства, происходящее с разной интенсивностью 
в разные периоды, требует внятного анализа с очевидными времен-
ными границами. А в случае анализа пространства азиатских городов 
на современном этапе развития, требует ещё и очень широкого ох-
вата огромного количества объектов, поскольку размах и география 
появления объектов новейшей архитектуры с начала XXI века в таких 
странах, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и др. очень обшир-
на. Помимо масштабного количественного приращения городской за-
стройки в регионе, очень важным оказывается видоизменение образ-
но-художественной составляющей новейшей архитектуры.

В качестве основных стратегий в создании архитектурно-художе-
ственных характеристик современных городов стран Азии, форми-
рующих их ведущие визуальные параметры, предлагается выделить 
следующие:
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— создание знаковых сооружений, изменивших общий скайлайн 
азиатских городов и обладающих «вау-эффектом». В конце 1990-х гг.,
и в 2000-х гг. особую роль играли отдельные иконические здания 
с выдающимися техническими параметрами (башни, небоскрёбы 
с необычным силуэтом, завершением, уникальным фасадным покры-
тием и т.д.);

— широкое использование медиатехнологий (навесных фасадных 
и отдельно стоящих LED-экранов, цельных медиафасадов, элементов 
видеомэппинга), активное их включение в общий облик сложившей-
ся застройки. Причём именно в азиатских станах использование раз-
личных форм видеопроекций и элементов светового дизайна широко 
распространилось (особенно в 2010-е гг.) не только на собственно 
знаковые архитектурные сооружения, но стало частью массового бла-
гоустройства с природной составляющей городской среды. (Появи-
лись разнообразно интегрированные в городскую ткань ландшафтные 
парки со свето-дизайнерскими решениями, сложные многоуровневые 
городские общественные пространства с разнообразной системой 
светового оформления);

— строительство зданий-символов, создающих узнаваемые обра-
зы конкретных мест и становящиеся маркерами национальной само-
идентификации.

Выделенные стратегии заметно повлияли на общий характер об-
разности азиатских городов в новом веке, изменив привычные визу-
альные акценты как в структуре уже сложившихся кварталов многих 
городов региона, так и в районах новой застройки последних лет.

1. Знаковые иконические сооружения

Архитектурные стратегии развития городов стран Азии на рубе-
же тысячелетий во многом ориентировались на создание новых вы-
сотных доминант и остро индивидуальных, программно-непохожих 
на своё окружение объектов. Новые возможности проектной и стро-
ительной индустрий, развившиеся благодаря широкому внедрению 
цифровых технологий в эту сферу жизнедеятельности, способствовали 
росту общественного запроса на создание особенно запоминающихся 
и прежде невиданных построек во всем мире (илл. 1). Наиболее ярко 
эта тенденция отразилась в так называемой «высотной гонке» рубежа
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1990-х — 2000-х гг. Утверждение и реализация проектов супервысоких 
(более 300 м) башен с запоминающимся завершением и силуэтом при-
вело к заметному изменению скайлайна городов. Многие азиатские го-
рода остро соперничали друг с другом за право обладания различными 
титулами в области высотного строительства. Последовательно счита-
лись самыми высокими в Азии небоскрёбы Сингапура, Шанхая, Токио 
и Сеула. Однако в последующее десятилетие лидерство в этой области 
уже безраздельно перешло к КНР, где к 2017 г. было уже больше вы-
сотных башен в категории выше 150 м, чем в США, Японии, Южной 
Корее и других странах Азии, вместе взятых.

В рамках постмодернистского подхода к возможному включению 
вернакуляра и компиляциям различных архитектурных стилей про-
шлого в одном здании, новые высотные доминанты провозглашались 
отражением важных местных традиций. Например, формы заверше-
ния знаменитых башен-близнецов (илл. 2) в Куала-Лумпуре освеща-
лись в прессе как новое прочтение традиционных мусульманских 
завершения арочных сводов. Кроме поисков национального и религи-
озного своеобразия, в рамках высотного соперничества проявлялись 
и важные идеологические противоречия. В частности, за эпопеей 
возведения главного небоскрёба Тайваня «Тайпей 101» (509,2 м со 
шпилем) пристально следили в Китае, где только в 1998 г. построили 
шанхайскую башню Цзинь Мао (421 м) с непривычно выразитель-
ным для небоскрёба подобной высоты обликом и ярусным силуэтом 

Илл. 1. Круглый небоскрёб-монета Fangyuan в Шеньяне (99,75 м) 2011, 
разработан бюро CY Lee & Partners Architects / Planners.

Символизирует богатство и процветание
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с трапециевидными сегментами, (ассоциативно напоминающими 
многоярусные китайские пагоды «бао-та»), что являлось предметом 
несомненной национальной гордости и зримым подтверждением 
превосходства собственной идеологической модели развития страны 
в целом. Постепенно (к середине 2000-х годов) образы небоскрёбов 
неожиданной формы, с уникальными фасадными оболочками и запо-
минающимися завершениями стали наиболее заметной тенденцией 
архитектурной стратегии развития азиатских городов.

2. Изменение скайлайна города
за счёт новых уникальных высотных доминант

Уже в нулевые и 2010-е гг. идея высотного доминирования на 
уровне всего скайлайна и общей образности города за счёт обилия 
и разнообразия высотных объектов отразилась в постепенном по-
вышении уровня значимости и узнаваемости облика Шеньчженя 
по сравнению с бывшим британским Гонконгом, что имело особое

Илл. 2. Башни-близнецы Петронас, 452 м, Куала-Лумпур, Малайзия, 1992—1998.
В плане — 8-конечные звезды в «исламском» стиле по настоянию

премьер-министра страны Махатхира Мохамада (архитектор Сезар Пелли)



54

идеологическое значение для 
развития КНР. А Шанхай упро-
чил свой негласный титул сто-
лицы китайских небоскрёбов 
с завершением строительства 
632-метровой Шанхайской баш-
ни в районе Пудун в 2015 г. До 
настоящего времени (январь 
2023 г.) это самое высокое зда-
ние и в самом Китае, и во всем 
азиатском регионе, а в миро-
вом рейтинге небоскрёб усту-
пает только дубайской высотке 
Бурдж Халифа (828 м). Вместе 
с построенными неподалеку 
башнями Шанхайского всемир-
ного финансового центра (с за-
вершением в виде открывалки 
для бутылок) и уже упомянутой 
ярусной Цзинь Мао, Шанхай 
получил новый выразительный 

скайлайн с запоминающимися высотными акцентами общей панора-
мы города (илл. 3).

Шанхайская башня стала и обладателем самой высотной смо-
тровой площадки (расположена на 121 этаже) в стране, и зданием 
с самыми скоростным лифтами, и ещё самым-самым небоскрёбом 
с целым набором инженерно-технических новаций, отражающих воз-
можности передовой архитектурно-строительной индустрии КНР. 
Проектировщики компании Gensler совместно с китайским архитек-
тором Джун Ся не оставили без внимания и вопросы экологичности 
нового небоскрёба. Они сконструировали специальный спиральный 
жёлоб, который проходит вдоль всей высоты здания и служит для 
сбора дождевой воды, затем используемой в системах отопления и 
кондиционирования помещений. Дополнительные 10% энергии зда-
нию вырабатывают ветровые турбины на фасаде «закрученного»
(в завершении — на 120 градусов) здания из девяти конструктивных ци-
линдрических секций. Прозрачные облицовка фасадов позволяет опти-
мизировать систему освещения, а пустоты между внутренней и внешней 

Илл. 3. «Шанхайская триада» — 
самые высокие башни города: 
Шанхайская башня (632 м), 

Шанхайский всемирный
финансовый центр (492 м),
башня Цзинь Мао (421 м)
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оболочками небоскрёба способствуют поддержанию оптимальной тем-
пературы в круглогодичном режиме. Дополнительную близость к при-
роде внутри здания создают 24 «небесных сада» с живой зеленью, также 
расположенных между внешней и внутренней фасадными оболочками20.

Ежегодно в КНР вводится в эксплуатацию более сотни высотных 
сооружений, а общее число небоскрёбов и супернебоскрёбов (выше 
300 м) на конец 2021 г. составляло почти две тысячи, что значительно 
превосходит аналогичные показатели в США, Японии, Южной Корее 
и даже в государствах на Ближнем Востоке. Очевидно, что именно 
в Китае в первую очередь должны были сформироваться принципы 
работы с новыми высотными доминантами в общегородском масшта-
бе. А предложенные стратегии городского преобразования в формате 
создания новой визуальности за счёт высотных акцентов уже начали 
применяться и дорабатываться в соседних странах. Практика пригла-
шения звёздных архитекторов и авторитетных международных про-
ектных бюро продолжала быть актуальной с середины 1990-х гг. и 
по сей день, особенно в Южной Корее и КНР. Недавний проект небо-
скрёба-арки North Xingge Jinze (прямоугольной с наклонным верхом) 
для делового квартала города Чжухай от компании Aedas хорошо ил-
люстрирует эту стратегию — приглашение именитых архитекторов и 
звёздных бюро для развития китайских городов. С их помощью пред-
полагалось найти новые знаковые образы сооружений, чтобы выйти 
из тени Макао — знаменитого соседа Чжухая. Возможно, получится, 
так же как Шеньчжень за 20 лет сумел превзойти Гонконг.

По прошествии двух десятилетий интенсивного высотного стро-
ительства в разных городах КНР, в стране были сформулированы 
жёсткие принципы иерархических взаимосвязей между количеством 
населения, допустимыми архитектурными приёмами и высотными 
параметрами новых городских доминант21. Сегодня три самых высо-
ких здания КНР расположены в разных городах — Шанхае, Шеньч-
жене и Тяньцзине.

Важно отметить, что наличие уникальной возможности панорам-
ного обзора города в новом веке стало значимым параметром в обо-
значении общей привлекательности и значимости нового сооружения. 
Большинство новых иконических небоскрёбов предлагали такую зре-

20 https://gge.ru/press-center/news/ispoliny-podnebesnoy-top-3-samykh-vysokikh-zdaniy-kitaya/.
21 https://nikvesti.com/ru/news/politics/232815.
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лищную составляющую в перечне своих несомненных достоинств, 
что можно считать архитектурным отражением общественного за-
проса на повышение общей визуальной привлекательности и зрелищ-
ности городского пространства в новом веке22. [Птичникова Г.А., Ко-
ролёва О.В., Черничкина О.В., 2019, стр. 123—124].

Япония занимает активную позицию в гонке за мировое лидерство 
в вопросах высотности архитектурных сооружений, несмотря на не-
благоприятные географические условия, провоцирующие масштаб-
ные природные катаклизмы в стране. Башня Sky Tree или «Небесное 
дерево Токио» (арх. бюро Nikken Sekkei, 2012 г.), высотой 634 м, ста-
ла абсолютной вертикальной доминантой Японии и самой высокой 
телевизионной башней в мире. Башня Sky Tree — зримое доказатель-
ство тому, что Япония, страна землетрясений, не желает уступать ми-
ровое лидерство в создании самых высоких конструкций. Благодаря 
трансформации треугольного плана башни в круглый, её внешний об-
лик полностью соответствует японским художественным традициям. 
Простые очертания башни содержат в себе традиционные элементы 
едва различимых линий художественных изгибов — вогнутых «сори» 
и выпуклых «мукури».

Обустройство новой столицы Индонезии повлекло за собой по-
требность в создании новых выразительных архитектурных сим-
волов, определяющих узнаваемость образа новой столицы страны. 
В 1990-е — 2000-е гг. мир уже наблюдал титанические усилия Казах-
стана при переносе столицы из Алматы в Астану, куда были привле-
чены лучшие мировые строительные компании и звёздные архитек-
торы для формулирования и реализации современного образа нового 
административного и государственного центра страны. В Казахстане 
потребовалось наполнить город яркими запоминающимися сооруже-
ниями, но вот практика возведения именно высотных башен уступила 
первенство стратегии создания общественно-культурных сооружений 
с уникальным характером и обликом. Подобная стратегия была взята 
в качестве базовой модели для проектирования и развития во многих 
быстрорастущих городах КНР, Южной Кореи, новых городах Индии 
и стран Ближнего Востока.

22 Хренов Н.А. Взаимодействие зрелищных и визуальных форм в современной культуре [Электрон-
ный ресурс] // Культура культуры. 2014. № 4 (4). Режим доступа: http://cult-cult.ru/interaction-
ofentertainment-and-visual-forms-in-contemporary-culture/ (дата обращения: 25.10.2022).
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В индонезийской концепции развития построение высотного сим-
вола новой столицы заняло очень значительное место. Амбициозная 
башня должна превзойти все существующие высотные башни в реги-
оне, включая Шанхайскую башню и здание Международного финан-
сового центра Пинань (599 м, бюро KPF) в Шеньчжене. Сверхвысо-
кие проекты небоскрёбов и целые города небоскрёбов планировались 
в 2000-е и 2010-е годы и в КНР, и в Индии, и в ОАЭ, и в Саудовской 
Аравии, но экономический кризис 2007—2009 годов приостановил 
или вовсе отменил большую часть этих высотных проектов. А вот ин-
донезийской высотке повезло больше прочих аналогичных проектов.

Сегодня башня BUMN Tower для города Нусантара (илл. 4) в Ин-
донезии высотой 700 м интенсивно строится. Проект башни был вы-
полнен местной студией Alien DC в партнёрстве с британским бюро 
Atkins. В качестве изначальной задачи архитекторам предлагалось 
создать новую главную визуальную доминанту города. Архитекторы 
спроектировали двухчастный комплекс небоскрёбов с запоминаю-
щимся обликом — две разновысокие башни с изогнутым силуэтом и 
«срезанными» наклонными завершениями, объединёнными изгибаю-
щимся горизонтальным мостом примерно на трети высоты главной 
вертикали. Территория вокруг башен представляет собой огромный 
крытый комплекс с различными общественными пространствами, 
торговыми моллами и транспортным хабом. Этот проект должен 
стать центральной точкой притяжения новой столицы Индонезии.

Близкий по высотным габаритам проект в соседней Малайзии — 
башня Merdeka 118 в Куала-Лумпур (678 м) тоже интенсивно до-

Илл. 4. Высотный комплекс в Нусантаре, новой столице Индонезии (строится)
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страивается. Силуэт нового высотного акцента города предстаёт 
в виде тонкого изломанного гранёного кристалла на трёхгранном ос-
новании. Здание будет обладать самой высокой смотровой площадкой 
в мире, перехватив этот титул у Шанхайской башни и не менее ико-
нического сингапурского комплекса Марина Бей Сендс (от легендар-
ного Моше Сафди). Во всех этих постройках уже совсем новейшего 
времени сохраняется региональная тенденция «представления» обра-
за города через его особенные здания, в том числе, и с возможностью 
уникального обзора городского пространства в целом. Такой подход 
к восприятию образа города является важным фактором для иденти-
фикации каждого конкретного места и отражает обще-региональную 
стратегию работы с городским пространством в азиатских странах.

И индонезийский, и малазийский проекты также очень хорошо 
укладываются в характерные для региона стратегии развития городов 
с помощью создания новых визуальных акцентов городского скай-
лайна и высотных доминант с запоминающимся характером и силуэ-
том. Они продолжают тенденцию, начатую в конце 1990-х — начале
2000-х, уже упомянутую ранее. Но в конце 2010-х гг. образно-художе-
ственное и инженерно-строительное воплощение этой стратегии раз-
вития осуществляется уже на новом техническом уровне, доступном 
в отрасли в настоящее время.

Уже упоминавшийся сингапурский проект гигантского отельного 
комплекса Марина Бей Сендс от мировой архитектурной звезды Моше 
Сафди не только в одночасье стал визитной карточкой и главной запоми-
нающейся постройкой современного Сингапура23, но и породил новый 
виток подражания — соперничества в китайской современной практике. 
В провинции Наньчан предпринята попытка превзойти уже иконический 
образ сингапурского собрата. Китайская версия эксплуатируемого моста 
над башнями представляет собой горизонтальный небоскрёб Raffl es City 
Chongquing (илл. 5) длиной в 300 метров (против 285 у сингапурского 
отельного комплекса), а высота расположения горизонтальной части со-
ставляет головокружительные 250 метров (в Сингапуре «только» 203 м). 
Возведением монументального комплекса из 8 башен и крытого горизон-
тального моста Crystal Sky Bridge занимается китайское отделение всё 
же сингапурской компании Capitaland Group. Проект позиционируется 
как «вертикальный городской район» и помимо собственно высотных 

23 https://designchat.com/architects/gorod-iz-neboskrebov-po-proektu-moshe-safdi.html.
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структур и небесного моста 
включает общегородской тор-
говый центр, 150 000 м2 офис-
ных помещений, 1400 квартир 
и несколько отелей. Комплекс 
интегрирован в крупный 
транспортный узел, включа-
ющий паромную переправу, 
станцию метро и автовокзал.

Важной развлекательной 
опцией нового комплекса яв-
ляется серия аттракционов, 
включая зоны с двумя паря-
щими видовыми бассейнами, 
садом, ресторанами, барами 
на открытой смотровой пло-
щадке со стеклянным полом, 
откуда можно любоваться на 
слияние вод двух больших 
рек — коричневой Янцзы и 
синей Цзялин. Дополнитель-
ным «аттракционом», увели-

чивающем зрелищность нового комплекса, служит выставка на мар-
сианскую тематику, где начальная экспозиция рассказывает о самом 
городе Чуньцине, а после на прозрачных скоростных лифтах посети-
тель переносится на «палубу космического корабля», где среди про-
чего, активно продвигаются амбициозные планы КНР по освоению 
«Красной» планеты. Все эти инструменты повышения завлекательно-
сти и зрелищности архитектурного объекта отражают общемировую 
тенденцию на повышение визуальной привлекательности современ-
ных городов. [Птичникова Г.А., Черничкина О.В. 2019, с. 243].

3. Общественные пространства и учреждения культуры 
как маркеры национальной самоидентификации

За последние годы Китай стал крупнейшей мировой площадкой 
для архитектурных экспериментов. В начале XXI века в Китае было 

Илл. 5. Высотный комплекс 
с горизонтальным мостом

Raffl es City Chongquing, КНР
(архитектор Моше Сафди

и бюро Capitaland Group), 2022



60

построено столько новых крупных театральных зданий театров, как 
ни в одной другой стране мира. Для современных театральных зданий 
Китая характерны яркий архитектурно-художественный образ и вы-
сочайший уровень технического оснащения. Они становятся визуаль-
ной доминантой окружающей застройки и должны выполнять функ-
ции центра притяжения для местных жителей и туристов, становясь 
катализатором развития своего района и города в целом.

Для строительства современных театральных зданий приглашают-
ся преимущественно звёздные архитекторы-иностранцы. Целью явля-
ется, прежде всего, высокое качество проекта. Действительно, в итоге 
чаще всего получается чрезвычайно интересная с точки зрения формо-
образования и художественных достоинств архитектура, обладающая 
новейшими техническими достижениями. Однако, невозможно тре-
бовать от архитектора-иностранца создания архитектурного проекта 
в рамках чуждой ему культурной традиции. Тем не менее, большинство 
приглашённых иностранных архитекторов стремятся выразить в сво-
ём проекте исторические, культурные и даже архитектурные традиции 
того района, для которого они создают своё произведение.

Большой театр в Тяньцзине (Китай, арх. бюро GMP Architekten 
von Gerkan, Marg und Parthner, 2010—2012 гг.) стал главной частью 
большого культурного кластера, задуманного в городе ещё в начале 
XXI в. В данном случае можно наблюдать характерный для современ-
ных театров Китая приём дополнения архитектуры водой, как одной 
из главных визуальных характеристик и художественных преиму-
ществ, создающих некий пространственный интервал для восприятия 
архитектуры [Коновалова Н.А. 2021, с. 163—164]. В архитектуре зда-
ния театра воплощён образ морской раковины, которая раскрывается 
навстречу морю. В раковине-театре скрыты четыре жемчужины — 
четыре театральных зала.

Большой театр Уси (арх. студия PES-Architects, 2012 г.) за яр-
кость архитектурно-художественного образа получил второе назва-
ние «Крылатый театр». В его основе — восемь крыльев, благодаря 
которым здание театра производит впечатление бабочки, присевшей 
отдохнуть на берегу озера. Эта художественная форма создаёт визу-
альный ориентир нового культурного центра. Авторы проекта стре-
мились создать такой художественный образ нового здания, при 
котором оно само по себе стало бы произведением искусства —
масштабной скульптурой. К тому же, в этих элементах также прочи-
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тывается отсылка к традиционной форме китайской двускатной кры-
ши с заострёнными и приподнятыми углами. Этот пример подтверж-
дает особенность всех современных театральных зданий Китая — это 
неразрывная связь с традициями культуры, выражающаяся как в де-
талях, так и в общей идее гармонии с природой [Анисимов А.В. 2022, 
с. 168]. Современные материалы и необычные формы делают такую 
архитектуру жемчужиной городского пространства.

Большой театр Санак в Гуанчжоу (арх. бюро Steven Chilton 
Architects, 2020) (илл. 6) стал знаковой постройкой города, являясь 
примером того, как современные театры Китая стараются «разорвать» 
городскую ткань и играть роль яркого арт-объекта, притягивая к себе 
потоки туристов и местных жителей. При создании проекта театра ар-
хитекторы изучили историю города Гуанчжоу, стараясь отразить гений 
места в архитектурно-художественном образе нового театра. Было при-
нято решение подчеркнуть уникальную специфику Гуанчжоу, извест-
ного как главный производитель шёлка в Китае. Шёлковую ткань в го-
роде производили ещё со времён династии Хань. Шёлк расписывался 
и расшивался художниками Гуанчжоу на протяжении тысячелетий, 
здесь же были разработаны техника, а также сюжеты для отображения 
на гобеленах и одеждах, включающие в себя мифологические сюжеты 
и сцены природы. Физические свойства шёлковой ткани определили
архитектурно-художествен-
ный образ здания в виде 
оболочки из десяти плавно 
закручивающихся складок, 
вызывающих ассоциации со 
складками струящегося шёл-
ка. Фасад театра украшают 
золотые рисунки, напоминаю-
щие вышивку золотой нитью. 
Они созданы китайским худож-
ником Чжаном Хунфэем. В ос-
нове сюжетов лежит извест-
ный миф «Сто птиц, отдающих 
дань уважения Фениксу». Яр-
кий красный цвет лишь уси-
ливает сходство с шёлковой
тканью.

Илл. 6. Большой театр Санак в Гуанчжоу 
(арх. бюро “Steven Chilton Architects” 2020) 

Санак, КНР
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Через обращение к таким традиционным ассоциативным симво-
лам в современной архитектуре Китая происходит формирование 
локальной идентичности. Использование культурного кода в обще-
ственном объекте встречается и в других станах региона. Например, 
в качестве базового архетипа могут использоваться не только архи-
тектурные, но и скульптурные объекты. Примером создания такого 
сооружения с «вау-эффектом» в Индии служит гигантский небоскрёб-
статуя Единства в индийском штате Гуджарат высотой 240 м (182 м 
без постамента). Статуя поставлена в природном ландшафте, хоть и 
формально считается городской достопримечательностью. Построен-
ная в 2018 г., статуя представляет собой высотную металлоконструк-
цию, облачённую в формы обобщённого образа мужчины — борца за 
права и независимость Индии. В целом, постройка такого масштаб-
ного скульптурного объекта — тоже своеобразная дань региональной
(в частности, буддийской) традиции возводить гигантские статуи —
8 из 10 самых высоких статуй в мире находятся в Азии.

4. Новые формы видеопроекций в городском пространстве

Образ города цифровой эпохи складывается из современных вы-
сокотехнологичных архитектурных форм, медиаархитектуры, тра-
диционных практик изобразительного искусства, расширенных 
применением цифровых технологий и элементов видеомэппинга, 
формирующих «событийность» городской среды. При этом в осно-
ве образности медиафасадов могут присутствовать собственно изна-
чальный архитектурный облик здания и вторичное добавление изо-
бразительности с помощью видео-проецирования.

В 2010-е гг. в мировой практике видеомэппинг и видеоинсталляции 
начинают рассматриваться как действенный инструмент повышения 
визуальной привлекательности среды, используемый для увеличения 
событийности городской жизни. Архитектурный видеомэппинг мо-
жет выступать как форма медиаискусства в традиционной застройке. 
А также применяться для усиления локальной идентичности через 
регулярное медиа-событие, фестивали24 и световые шоу. С 2010-х гг. 

24 Фестиваль света «Люминари» в Кобе. https://funnyfest.ru/events/festival-sveta-lyuminari-v-kobe/ 
(дата обращения: 14.03.2022).
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и по настоящее время наиболее активно этот инструментарий расцве-
чивания городской жизни начинает использоваться в азиатских горо-
дах [Маевская М.Е. 2021, с. 223].

Поскольку современный азиатский город чаще всего базируется 
на смешанной и сложно читаемой пространственной планировоч-
ной структуре, сочетающей в себе элементы регулярной и свободной 
планировки с отдельными включениями исторических кварталов и 
знаковых памятников, достаточно легко допускающей произвольные 
сочетания в архитектуре всех доступных современных технологий и 
стилевых направлений, обилия рекламы, то неудивительно, что та-
кой город требует большего количества специальных ориентиров для 
облегчения навигации в пространстве и более мобильно включает 
в своё пространство доступные инструменты усиления образности 
сложившейся застройки. В крупных городах КНР, Японии, Южной 
Кореи, Индонезии и в Сингапуре особенно успешно прорабатывается 
практика круглосуточной визуальной наполненности городского про-
странства (илл. 7). Акцент на сиюминутность восприятия облика со-
оружения достигается с помощью применения и отдельных навесных 
LED-экранов, и полноценных медиафасадов, изначально спроекти-
рованных для демонстрации различного визуального контента. Ещё 
с каждым годом в регионе набирает всё большую популярность фор-
мат фестивалей и специальных художественных событий. Конечно, 
жёсткие локдауны и карантины временно приостановили возможности 

Илл. 7. Фестиваль света в Сингапуре, 2019
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проведения таких городских событий, однако механизм использова-
ния видеопроекций медиафасадов и возможностей архитектурного 
видеомэппинга вкупе с 3D-рекламой в пространстве азиатских горо-
дов уже укоренился в восприятии горожан как метод формирования 
новых визуальных доминант городской среды.

А использование уже прославленных высоток и акцентных город-
ских доминант для более яркого и масштабного отражения текущих 
городских событий стали общемировой практикой. Технологии ви-
део-проецирования гигантских изображений позволяют показывать 
рекламу к выходу новых видеоигр, чемпионатов и памятных дат на 
главных городских небоскрёбах. Например, Дубай поздравил Казах-
стан с днём Независимости 16 декабря, расцветив здание Бурж Халифа 
в цвета национального флага Казахстана25.

5. Эко-башни в застройке азиатских городов.
Интеграция природных элементов
в архитектуру и городское пространство

Практически любой общественно значимый проект, возводимый 
в современном Китае, обязательно содержит передовые энергосбе-
регающие и экологически продвинутые технологии. Однако в об-
ласти высотного строительства эта тенденция имеет и заметное об-
разно-художественное выражение. Продвижение «зелёных» башен, 
существенно отличающихся по внешнему облику от стеклянно-ме-
таллической урбанизованной архитектуры большинства высотных 
сооружений, тренд китайской архитектуры последних лет. Небо-
скрёбы с террасами живой зелени, озеленёнными атриумами и обще-
ственными зонами всё чаще возводятся в крупных китайских городах. 
Создавать в подобном ключе не только офисные и общественные со-
оружения, но и полностью жилые комплексы — тенденция, проявив-
шаяся в Китае особенно ярко начиная с 2015 г.

В череде проектных предложений для будущего эко-ориентиро-
ванного развития азиатских городов появляются проекты в рамках 
концепции Аркологии, когда сооружение полностью обеспечивает 

25 https://diapazon.kz/news/95818-skolko-stoil-arabskii-syurpriz-ko-dnyu-nezavisimosti-kazahstana.
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базовые потребности жителей, в том числе и выращивание еды. Раз-
личные «вертикальные фермы» и экобашни в 2010-е гг. проектиро-
вались для Сингапура, Мумбаи, других крупных городов региона 
проектными командами со всего света. В 2022 г. интересную работу 
в этой логике представила на конкурсе в Гонконге российская студия 
Totement/Paper.

Интересные авторские интерпретации темы природного присут-
ствия в современных жилых комплексах последовательно показывает 
китайское бюро MAD Architects, уже построившее в разных китай-
ских городах несколько масштабных жилых эко-комплексов (илл. 8).

В 2018 г. в китайском Чэнду был построен комплекс Qiyi City 
Forest Garden, который позиционировался как настоящий экологи-
ческий рай посреди шумного и загрязнённого мегаполиса. Каждый 
балкон в этих многоэтажных башнях должен был представлять собой 
небольшой ухоженный сад с десятками растений, создающий локаль-
ное природное убежище для жильцов каждой квартиры. Проект был 
успешно достроен, реализован и «экологические квартиры» обрели 
своих хозяев. Однако ковидные ограничения не позволили управля-
ющей компании должным образом ухаживать за высаженными рас-
тениями, что привело к заметному ухудшению внешнего облика всего 

Илл. 8. Комплекс жилых эко-башен Nanjing Zendai Himalayas Center
от Ма Янсуна, бюро MAD Architects в Нанцзине
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«зелёного» комплекса. Этот негативный опыт был учтён в разработке 
новейших правил и условий для возведения подобных сооружений 
с живой зеленью на фасадах. Однако сама концепция строительства 
таких небоскрёбов, изначально реализованная автором эко-концеп-
ции, архитектором Стефано Боэри в высотных жилых домах в Милане 
(2015), все ещё представляется передовой экологической стратегией 
развития и достаточно востребована в китайских городах26.

6. Китайский опыт градостроительного регулирования 
в области высотного строительства и создания
новых градостроительных доминант

Отдельного внимания застуживает опыт китайского градострои-
тельного регулирования высотности застройки. С 2015 г. китайские 
власти последовательно выстраивают жёсткую политику ограниче-
ния безудержной и неоправданной «высотной гонки». Министерство 
жилья, городского и сельского строительства КНР выпустило дирек-
тиву, согласно которой в стране запрещено возводить «сверхвысокие 
здания» (выше 500 м), в городах с населением менее 3 млн жителей 
нельзя строить башни выше 150 м, в более крупных — выше 250 м. 
Для превышения заданных рамок в особы случаях требуется специ-
альное разрешение, а ответственность чиновников за неоправданные 
разрешения чрезвычайно высока. В китайской прессе широко обсуж-
дается, в каких именно случаях могут пригодиться высотные здания 
и комплексы, но полемика ведётся вокруг соответствия новым задан-
ным нормам и масштабам городского населения27. Наиболее популяр-
на позиция, что появление новых действительно высоких небоскрёбов 
уместно только в таких крупных городах, как Шанхай и Шэньчжэнь, 
а в других городах их построили в основном из соображений тщесла-
вия, чего следует впредь категорически избегать для общего «улучше-
ния городского пейзажа» и ухода от практики возведения «странной» 
и «некрасивой архитектуры». Также новыми правилами запрещено 
копирование уже существующих построек, что является достаточно 
распространённой практикой в стране. Все новые сооружения должны

26 https://loveopium.ru/arxitektura/kompleks-zelenyx-neboskrebov-v-kitae.html.
27 https://pikabu.ru/story/v_kitae_zapretili_stroitelstvo_neboskrebov_vyishe_500_metrov_7579062



67

«представлять китайскую специфику», а при отборе проектов на кон-
курсной основе должны стать «практичность, экономичность, эколо-
гичность и красота». Поскольку в 2022 г. в Китае насчитывалось уже 
почти 2200 высотных башен выше 150 м и 85 зданий выше 300 м,
такие ограничения выглядят достаточно разумными, хоть и суровы-
ми. Общая практика регламентации и нормирования способов орга-
низации планировки и застройки вполне укладывается в рамки ки-
тайской традиции «нормативной» архитектуры. [Шевченко М.Ю., 
Шемякин  Ф.Я. 2021, с. 37].

Заключение

Представленный обзор стратегий формирования новой системы 
визуальных акцентов и образов современного города демонстрирует 
многовекторность и разноплановость направлений развития совре-
менной архитектуры. Наличие выразительных высотных доминант — 
очень существенный фактор, влияющий на восприятие города в целом 
как значимого и особенного места. Формирование выразительного 
скайлайна за счёт уникальных запоминающихся построек — эффек-
тивно применяемая стратегия преобразования и развития азиатских 
городов. А применение медиафасадов и LED-экранов в городском 
пространстве может использоваться не только для демонстрации 
рекламных роликов, но и для формирования более насыщенной со-
бытийности городской жизни, создания новых акцентов и высотных 
доминант, а также для сложения образа города как бренда. Развитие 
экологического направления с включением элементов живой зелени 
и природных ландшафтов в городском пространстве придаёт облику 
современного азиатского города менее урбанизованный и более гар-
моничный вид. А уникальные общественные здания и учреждения 
культуры способствуют развитию локального художественного свое-
образия конкретных мест вне зависимости от численности населения.

Подводя итоги, отметим, что формирование новой визуаль-
ной привлекательности городов Азии и стран Ближнего Востока в
XXI веке происходит в результате реализации комплексных стратегий 
развития, включающих:
 � Привлечение лучших архитектурно-проектных команд.
 � Создание уникальных знаковых общественных объектов.
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 � Возведение высотных доминант в соответствии с иерархией гра-
достроительного замысла.

 � Применение самых продвинутых строительных и медиатехнологий.
 � Мониторинг актуальности градорегулирующей законодательной 

базы.
 � Внедрение практики эко-ориентированной жилой архитектуры.

Массовое распространение цифровых технологий и появление 
большого количества LED-экранов в городском пространстве по-
зволило по-новому моделировать зрелищность архитектурной среды 
современного города и вывело визуальную насыщенность азиатских 
городов на качественно новый уровень, воздействующих на жителей 
в круглосуточном режиме.
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Мы недооцениваем объективные внешние, мир-системные фак-
торы социально-экономического развития тех или иных стран, избы-
точно сосредоточиваясь на национальных, политических и даже лич-
ностных моментах, опосредующих необычное развитие этих стран. 
Последние факторы, конечно, необходимые условия перемен, но они 
не являются принципиальными драйверами процессов, которые пы-
таются рассматривать как исключительно национальные. Мощный 
экономический рост КНР, как и рост значительной части Азии, — это, 
прежде всего, моменты в развитии мир-системы, в том числе и осо-
бых отношений с США. Эти вопросы будут рассмотрены в данной 
статье, преимущественно на примере противостояния США — КНР.

Важнейшим фактором подъёма Азии во второй половине XX века 
является особенность современного капитализма, отмеченная ещё 
В.И. Лениным, но эпистемологически до конца так и не понятая: 
«Вывоз капитала в отличие от вывоза товаров приобретает особо 
важное значение» [Ленин В.И. 1969, с. 386]. Это явление является 
следствием того, что в странах ядра мир-системы, сформировалась 
в качестве господствующей геокультура (или, говоря более традици-
онно, локальная версия способа производства), которая блокировала 
дальнейшие прогрессивные изменения в обществе, чтобы не дать по-
дорвать позиции господствующего в этой стране класса, точнее, его 
доминирующей части. Это обрекало эти страны на «загнивание», хотя 
и не в биологическом смысле, что было прямой дорогой к гибели, 
а вело к замедлению темпов их развития и консервации экономиче-
ского уклада. В мир-системе «загнивание» лидирующих стран её ядра 
приводит к выносу потенции их развития — капитала — на полу-пе-
риферию. Последняя благодаря этому получает шанс на ускоренное 
развитие. При этом возможны два варианта — как самостоятельное 
развитие и зависимое развитие. Первое чревато обострением конку-
рентной борьбы с грандами капиталистического мира и, как правило, 
ведёт к катастрофе, примером которой является первая и вторая миро-
вые войны. В ходе этих войн страны ядра мир-системы столкнулись 
с успешными стартапами капитализма — Германией и Японией. При 
зависимом развитии, в эту модель вполне вписывалась царская Рос-
сия, которая развивалась как промышленная провинция европейских 
стран, прежде всего Франции, негативным фактором является зависи-
мость от страны-патрона. В ходе первой мировой войны, в которую 
Россия была втянута её союзниками, страна скатилась в революцию 
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и, в конечном итоге, сошла с пути зависимого развития, выдвинув 
много более амбициозные цели.

Для роста капитала в стране нужны такие условия его приложе-
ния, которые могли обеспечить только некоторые страны ближней 
(Германия, Россия) или даже далёкой полу-периферии мир-системы 
(Япония), где капитал был способен расти со значительно большей 
скоростью, чем в своей метрополии, откуда он уходил в поисках бо-
лее высокой нормы прибыли. Именно в этом смысле, казалось бы, 
ещё вчера лидировавшие страны капитализма, завершив процесс 
становления в качестве зрелых либеральных капиталистических об-
ществ, «загнивают», т.е. теряют потенциал внутреннего развития. Но 
при этом мир-система благодаря принципу стадиально-регионально-
го развития, когда более совершенные модели производства и орга-
низации общества с опережением появляются на полу-периферии, 
в целом показывает высокие темпы экономического роста. Импорт 
капитала ускоряет развитие стран полу-периферии, оказавшихся спо-
собными создать нужные условия для развития капитализма28. Более 
того, среди них появляются и те страны, что решаются бросить вы-
зов державам, лидерам предыдущего этапа. Так произошло в конце 
XIX—XX века, когда возникли в первом эшелоне догоняющего раз-
вития оказались страны, которые не допускали мысли о своей второ-
степенности: Германия — благодаря высокому уровню своей науки, 
образования и общей культуры, Япония — благодаря самомнению по 
сути ещё феодальной элиты и особому удобству грабежа Китая, Рос-
сия — благодаря высокому уровню образования элиты и колоссаль-
ным природным богатствам страны. Конкуренция, конфликты между 
растущими экономиками того времени и странами ядра мир-системы, 
прежде всего, Великобританией и Францией, привели к первой, а за-
тем и ко второй мировым войнам, результатами которых в полной 
мере воспользовались лишь США, да и то лишь после второй миро-
вой войны, которая расчистила мир от колониальных оков.

США — первоначально одна из периферийных стран, которая бы-
стро поднялась на волне переселенческого капитализма, который со-

28 «Вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капи-
тализма, чрезвычайно ускоряя его. Если поэтому, до известной степени, этот вывоз способен 
приводить к некоторому застою развития в странах вывозящих, то это может происходить 
лишь ценою расширения и углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире» 
[Ленин В.И. 1969, с. 362].
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провождался мощным переливом в страну важнейших факторов про-
изводства, в том числе и в виде переезда в Новый Свет представителей 
британской культурной элиты. Это позволило ей, несмотря на стадиаль-
ные особенности, удержаться в рамках модели либерального капита-
лизма, но с высоким уровнем имущественного неравенства и высоким 
уровнем милитаризации общества, который обеспечивал национально-
му бизнесу непрерывное расширение доступного экономического про-
странства. Милитаризм, изначально присущий американской модели 
капитализма, часто упускается из виду, поскольку США длительное 
время практиковали агрессивную политику в пределах американского 
материка, не обнажая своей истинной природы перед Европой.

После второй мировой войны Соединённые Штаты, следуя иде-
ям политического реализма, нашли способ, как предотвращать выход 
стран-восприемниц капитала за рамки лояльности и не допускать их 
возможного бунта против гегемона. США устанавливали отношения 
тесного экономического взаимодействия только с теми странами, ко-
торых они разгромили или иным способом полностью подчинили 
себе. За пределами американского материка это впервые стало воз-
можным только после второй мировой войны. В результате мир стал 
свидетелем нескольких примеров ускоренного роста полу-перифе-
рийных стран — «немецкое чудо», «японское чудо», чудесный подъ-
ём азиатских драконов, — которые лучше было бы назвать резуль-
татом ловких бизнес-манипуляций. Они стали результатом экспорта 
туда американского капитала и технологий, но главное, что под расту-
щие объёмы производства был подставлен рынок сбыта. Это не про-
сто существенно повысило общественную производительность труда 
и позволило ввести в оборот дополнительные колоссальные ресур-
сы экономического роста, но, главное, позволило американским кор-
порациям внедрять в производство технологические новшества без 
прогрессивных изменений в социально-экономических отношениях 
на территории самих США, где структура экономики к этому вре-
мени уже не могла обеспечить применение новых технологий, нуж-
давшихся в момент внедрения в особых экономических условиях и, 
особенно, в дешевой рабочей силе. Первоначально сферой приложе-
ния американского капитала стала Европа, где шло послевоенное вос-
становление, но это был не вполне подходящий полигон для прило-
жения американских технологий. В результате американский бизнес 
пошел в Азию, где сумел создать для себя несколько национальных 
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площадок, обеспечивавших надёжные и сравнительно долговремен-
ные условия инвестирования капитала. Требования к восприемникам 
американского капитала были достаточно жёсткими, поскольку США 
опасались создать себе конкурентов, что было бы практически неиз-
бежно, если бы они не имели средств удержания в узде своих бизнес-
партнёров. Если раньше метрополии вывозили капитал в свои коло-
нии, то и сейчас вывоз капитала предполагал жёсткую политическую 
и экономическую зависимость этих стран от США.

Географические факторы

Выбор Азии, как перспективного региона инвестирования, не был 
случайным. Экономический подъём Азии предвидел ещё Лев Мечни-
ков в XIX веке (и не он один), высказав мысль о закономерном пере-
ходе от речных цивилизаций к морским, а затем и океаническим, вна-
чале атлантической, а затем и тихоокеанской. Размах АТР постоянно 
растёт, поскольку происходит стягивание в один регион бассейнов 
двух океанов — Тихого и Индийского. Это неизбежно ведёт к объ-
ективному росту экономик этого суперрегиона благодаря углублению 
регионального и глобального разделения труда.

Региональное пространство Азиатско-тихоокеанского региона, 
включающего США, создаёт исключительные потенциальные усло-
вия для развития экономик, входящих в него стран. Сегодня, когда 
морские коммуникации сильно разрослись, а в глобальную экономи-
ку включились многие районы мира, оказалось, что Азия занимает 
центральное географическое положение на основных торговых путях 
мира. Коэффициент протяжённости побережья к площади стран Азии 
намного превосходит аналогичные показатели ведущих стран мира, 
включая США. Ни один континент не обладает аналогичными азиат-
ским условиями коммуникации. Смежные Тихоокеанский и Индий-
ский океаны, фактически образуют огромный южный океан, омываю-
щий с юга и юго-востока Азию.

Важным фактором экономического роста Восточной Азии, которая 
лидирует среди стран Азии, является её устойчивость к крупномас-
штабным процессам аридизации, связанная с особенностями взаимо-
действия суши и океана в этой части света. Этот фактор действовал 
в течение тысячелетий и привёл к появлению феномена длительного 
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исторического развития в этой части света локальных цивилизаций, 
особое место среди которых занимает китайская. Но, возможно, са-
мым важным объективным фактором нынешнего цикла развития яв-
ляется огромный размер Азии, а также её колоссальные и разнообраз-
ные ресурсы. Азия обладает уникальной композицией: в огромных 
океанических нишах расположены крупные страны, по площади рав-
ные субконтинентам, в её состав входят архипелаги, которые могут 
стать площадками мощного экономического роста, базирующегося 
на морских коммуникациях. Кроме того, композиция Азии с учётом 
её этнического и культурного разнообразия объективно гарантирует 
длительную неизживаемую полицентричность её геополитической 
организации, а, следовательно, её способность одномоментно соче-
тать разные типы общественной организации производства в странах, 
которые не подчиняются какому-то одному политическому центру. 
Это отличает Азию от Евроатлантики, где на огромном, долгое вре-
мя не охватном пространстве, включающем Западную и Централь-
ную Европу, Северную и частично Центральную и Южную Амери-
ки, исторически сформировалось американоцентричное сообщество 
безопасности [Тренин, 2013] с жёсткими, практически стандартными 
ценностями «западного либерализма», которые в значительной мере 
нивелируют конкурентные преимущества, входящих в него стран. 
Оно сформировано из стран, которые в ходе первой и второй мировых 
войн так или иначе фактически утратили свой суверенитет в пользу 
США. Великобритания, Канада, Германия, бывшие противники или 
соперники США, не говоря о второстепенных странах этого про-
странства, приняли сторону победителя. Сегодня условия ведения 
бизнеса в них почти неотличимы от американских. Появление такого 
сообщества было воспринято как конец мировой истории, но этот вы-
вод был быстро признан поспешным.

В отличие от Евроатлантики потенциал АТР постоянно растёт, 
поскольку активно идёт процесс инфраструктурного развития реги-
она, который не исчерпываются инициированным Китаем проектом 
«Один пояс — один путь», но и включают большие транспортные 
проекты России, в том числе и Северный морской путь. Это прида-
ёт азиатскому пространству целостность, формируя альтернативный, 
континентальный стержень его сборки. Именно потенциал развития 
этого пространства определяет растущую силу азиатского геокуль-
турного региона, альтернативного евроатлантическому.
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Природа экономического развития Азии

Наряду с экономическим ростом, который отражает масштаб ре-
гиона, есть специфический фактор роста, который отражает природу 
азиатского экономического роста, каким он был и все ещё в основном 
остаётся. Этот рост был достигнут не за счёт преимущественных ус-
ловий АТР, а благодаря включению ряда стран Азии в американскую 
глобальную систему разделения труда на особых, эксклюзивных ус-
ловиях, т.е. путём превращения этих де юре независимых стран в де 
факто промышленные провинции глобальной американской экономи-
ческой империи. В результате каждая вновь подключаемая провин-
ция, безусловно, росла сама, но и добавляла новые триллионы долла-
ров к объёму ВНП США, не говоря о его ВВП.

Именно в силу этого развитие Азии отмечено «японским чудом», 
успехом «азиатских драконов», «подъёмом Китая»». С 4-ой кондра-
тьевской волны (конец 1940-х — начало 1980-х гг.) основным реги-
оном мирового экономического роста формально становится Азия. 
В начале этой волны она ещё делит своё лидерство с ФРГ («немецкое 
чудо»), но затем эстафетная палочка переходит к Японии и оконча-
тельно в Азию, точнее в АТР, поскольку непосредственная и тесная 
связь новых регионов роста с США является прямой и обязательной. 
5-ая волна (начало 1980-х — 2020—2030 г.) — «Азиатские драконы» 
и Китай, присоединяющийся к этой волне в начале 1980-х годов, но 
в полном объёме показавший себя после мирового кризиса 1998 года.

Причины возникновения подобного симбиоза заключаются в том, 
что, с одной стороны, только потенциалы азиатских стран (объём до-
ступной для быстрой мобилизации рабочей силы, её квалификация, 
включая дисциплинированность, и стоимость, масштаб националь-
ных экономик) были способны удовлетворить условиям старта новых 
волн экономического роста, а, с другой, эти страны на момент, под-
ходящий для старта волн экономического роста имели эксклюзивные 
военно-политические отношения с США, ведущей военной и техно-
логической державой мира, которые позволяли им совместно исполь-
зовать потенциал расширяющегося, но при этом контролируемого 
американскими ТНК мирового рынка для массового производства но-
вых видов продукции, разработанных в США. В результате фазы ро-
ста новых экономик, отражавшихся в подъёме кондратьевских волн, 
совпадали с уверенным экономическим ростом в США.
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Наблюдается тесная координация фаз «умеренного» экономиче-
ского роста США и мощного роста азиатских экономик. Естественно, 
что экономический рост США был не столь впечатляющим, посколь-
ку отсчитывался от иной стартовой базы, поэтому он не оказывает-
ся столь же масштабным по отношению к ВВП самих Соединённых 
Штатов, как в странах-реципиентах американских технологических 
новшеств. Это стало традиционной для США формой развития 
международного разделения труда, практикующих своеобразное на-
качивание промышленного потенциала своих партнёров-союзников, 
которые выполняют производственно-инструментальную функцию, 
будучи всесторонне зависимыми от США, которые сохраняют за со-
бой способность ограничить экономический рост квази-конкурентов, 
если вдруг возникнут вопросы о лидерстве. В результате парадок-
сально, но, будучи экономическим гегемоном, «США не являются ни 
крупнейшим в мире трейдером, ни производителем № 1». Отношения 
с США обеспечивали их союзникам ускоренный рост, но они же ста-
вили пределы этому росту, что особенно ярко проявилось на примере 
Японии, которая после периода мощного экономического роста (кра-
ткого «японского века», не продлившегося и двух десятилетий) вошла 
в период длительной стагнации, хотя в 1970-х годах многим казалось, 
что Япония вот-вот обгонит США по объёму ВВП. Важно учитывать 
то, в какой степени японский ВВП был частью американского ВНП. 
Страны Азии, безусловно, добились многого в рамках их взаимодей-
ствия с США. Но практически все они лишены возможности выйти 
за эти рамки взаимодействия с США, что определяется не только эко-
номическими, но и политическими причинами. Не смотря на мощный 
экономический рост азиатских государств — последнюю треть XX 
и начало XXI века нельзя назвать «веком Азии», поскольку это был 
момент разрастания Pax Americana, и новая Азия, не имея самостоя-
тельного значения, была лишь продолжением либерального по своей 
геокультуре евроатлантического региона.

Смещение оси деловой активности мира шло не в Азию, а именно 
в АТР, поскольку близость к США и в географическом, и в полити-
ческом плане являлась важнейшим фактором азиатского социально-
экономического роста в XX веке. США были источником технологий 
и капиталов, для новых волн экономического роста, даже если они 
их просто аккумулировали, а не производили сами. В этом смыс-
ле американский капитализм можно сравнить с птицей кукушкой.
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Америка фактически охватила значительную часть мира, откладывая 
свои «технологические яйца» в подходящие для этого страны, при-
вязывая эти страны в качестве промышленных провинций к себе. 
Америка опробовала эту модель на собственной периферии в ходе 
реконструкции Юга после поражения южных штатов в гражданской
войне. После Первой мировой войны США не смогли воспользовать-
ся её результатами, поскольку Великобритания и Франция сохрани-
ли свои колонии почти не тронутыми, а участие США в реконструк-
ции Веймарской Германии и частично России было ограниченным. 
Отсутствие новых рынков для экспорта капитала привело страну 
к Великой депрессии. Принципиальной причиной американских 
неудач после первой мировой войны было то, что США не смогли
обуздать своих главных конкурентов — Великобританию и Фран-
цию, колониальная хватка которых, с одной стороны, сдерживала 
развитие стран периферии, а другой стороны, вызывала опасения 
США, что в результате послевоенного восстановления стран Евро-
пы, они вновь получат непримиримых конкурентов, что препятство-
вало переливу капитала в Европу. Это, в конечном итоге, привело ко 
Второй мировой войне.

После победы во Второй мировой войне и ликвидации колониаль-
ной системы США получили возможность осуществления масштаб-
ной реконструкции Европы, План Маршалла29, прежде всего, Фран-
ции, Германии, других стран Европы, а после народной революции 
в Китае США были вынуждены взять под свою опеку Японию, Ко-
рею, Тайвань и другие азиатские страны, и не прогадали, посколь-
ку в симбиозе с ними всю вторую половину XX века росла мощь и 
американской экономики. Эта паразитическая практика стала пре-
обладающей линией поведения американского капитализма. Кроме 
того, распад колониальной системы привёл к резкому расширению 
мирового рынка: демографический взрыв и развитие национальных 
экономик развивающихся стран привели к колоссальному росту пери-
ферийных рынков приобретения сырья и сбыта товаров.

29 План Маршалла действовал с апреля 1948 по декабрь 1951 г. на основе закона о четырёх-
летней программе помощи иностранным государствам. За период 1948—1951 гг. на эти цели 
было потрачено около 17 млрд долл., большая часть которых была направлена на закупку 
американских товаров. При этом основную часть — примерно 60% — получили 4 страны 
(Великобритания, Франция, Италия и ФРГ), 70% выделенной этим странам помощи прихо-
дилось на топливо и продовольствие.
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Противоречивый характер взаимодействия проявляется в том, 
что процесс роста мир-системы связан с преобразованием перифе-
рийных и полупериферийных частей мир-системы на новых произ-
водственно-технологических основаниях и на базе новых отноше-
ний собственности, которые существенно отличаются, а то и почти 
полностью противоположны собственно американским, поскольку во 
всех этих странах широко задействуются инструменты широкомас-
штабного корпоративного и государственного регулирования, вклю-
чая и госсектор (Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, КНР), 
которые в силу доминирования в США либеральной геокультуры не 
могли быть широко использованы в самих США, где избирателей 
со времен Маккарти и до Трампа и Байдена пугают «социализмом». 
Важно отметить, что, в конечном итоге, после периода ускоренного 
роста, показанного в том числе и благодаря более высоким формам 
общественного производства (господдержка и госрегулирование), 
страны, оказавшиеся в связке (couple) с США, принимали в качестве 
основной либеральную идеологию и примыкали к американскому, 
либеральному геокультурному региону, несмотря на глубокую враж-
дебность либеральной идеологии их собственному, национальному 
культурному коду.

В КНР окончательная победа либерализма оказалась невозмож-
ной. Сегодня в США многие говорят об ошибке. Некоторые утверж-
дают, что такой исход сближения США и КНР был неизбежным 
[Mearsheimer, 2021]. Сблизившись с КНР и вложившись в развитие 
промышленно-технологической базы в этой стране, США допусти-
ли стратегическую ошибку, которую сейчас пытаются осознать. Но 
этот вариант развития китайско-американских отношений был за-
кономерен. Он не оправдался по иным причинам, чем утверждает
Дж. Миршаймер, упирающий исключительно на размеры КНР, что, 
по его мнению, неизбежно делало Китай соперником США в случае 
успеха его индустриализации. Размеры — это далеко не главное, по-
скольку у США был опыт сотрудничества с Великобританией, Гер-
манией, Японией, которые точно могли бы составить конкуренцию 
США, но не составили. Причин несколько. Во-первых, в случае 
с КНР США изменили правила отбора союзников. Они обратились 
к Китаю, поскольку к началу 1970-х годов США завершили освоение 
экономического пространства, ставшего доступным им после войны, 
и переживали серьёзные экономические трудности. При этом в отличие 
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от КНР другие страны не казались достаточно привлекательными 
для долгосрочных инвестиций. В оправдание американских полити-
ков можно сказать, что КНР самым беспардонным образом сменила 
фронт в холодной войне и усилила конфронтацию с СССР и другими 
социалистическими странами, а в момент китайско-вьетнамской вой-
ны в феврале—марте 1979 года эскалация напряжённости чуть не до-
шла до масштабного столкновения с СССР. Это создало у руководства 
США впечатление полной и бессрочной политической лояльности 
КНР. Ситуация не насторожила ни Г. Киссинджера, ни З. Бжезинско-
го, и в начале 1980-х годов Дэн Сяопину удалось убедить США в аб-
солютной китайской лояльности. США в этот момент показалось, что 
Китай полностью перешёл на их сторону, на сторону своего бывшего 
врага, как собственно произошло ранее со всеми остальными нынеш-
ними союзниками США30. Руководствуясь текущими интересами, что 
характерно для стран, где цели общества определяет стремление к из-
влечению прибыли, США были обречены на стратегический просчёт. 
Тем более, что масштабы Китая обоснованно сулили колоссальные 
доходы американским корпорациям. В результате КНР стала первой 
крупной страной, которую Соединённые Штаты решились сделать 
своим партнёром, предварительно не разгромив её в войне и не по-
ставив в безоговорочную военно-политическую зависимость от себя, 
как это было с Германией и Японией.

Был и другой объективный социально-политический фактор, ко-
торый не мог сделать КНР долговременным союзником США. Это 
сохранение в стране общественно-политической системы (китайско-
го социализма), которая препятствовал образованию постоянного, 
несменяемого политического слоя, который бы исходил главным об-
разом из целей получения прибыли и был способен десятилетиями 
придерживаться проамериканского направление развития страны. 
К власти в стране, после того как был достигнут успех, пришла эли-
та, заинтересованная в достижении «китайской мечты»31, как задачи 
создания общества совместного процветания (пусть пока на уровне 

30 Президент США Дональд Трамп в своей речи перед Конгрессом (28.02.2017) заявил: «Аме-
рика сегодня в дружбе с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников де-
сятилетия назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах». [Trump D. 2017].

31 «Великое возрождение великого китайского народа — главная мечта китайцев, её мы называ-
ем китайской мечтой» [Си Цзиньпин, 2014].
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«общества средней зажиточности»), но это стремление к социальной 
солидарности стало основанием, на котором был восстановлен цен-
ностный консенсус китайского общества. В этом его принципиаль-
ное отличие от целей либерального общества, в котором изначально 
приоритет отдаётся личной (частной) свободе и частным интересам 
[Kramnick, 2017]. В КНР, несмотря на существенные изменения эпохи 
«реформ и открытости», КПК, отражающая настроения китайского 
общества, сохранила положение определяющей политической силы, 
что привело к смене правящей элиты КНР и изменению курса страны.

После кризиса 2008 года, когда Китай осознал катастрофические 
последствия зависимого развития, которое, несмотря на достигнутые 
экономические успехи, обострило многие внутренние противоречия 
в стране, прежде всего, возникло колоссальное имущественное нера-
венство, и увеличились различия в уровнях развития регионов. Кроме 
того, стало очевидно, что США намерены положить конец бурному 
развитию Китая, осознав сопряжённые с этим угрозы. Это не совпало 
со сменой лидера КНР, а привело к новым назначениям, соответству-
ющим задачам нового этапа развития страны. После прихода к власти 
Си Цзиньпина, КНР бросила вызов старой части ядра мир-системы, 
сложившегося вокруг США.

Главным фактором, вызвавшим смену позиции было то, что КНР, 
в отличие от Германии, Японии или азиатских драконов, сложно вклю-
чить в состав какого-либо из существующих геокультурных регионов 
(и соответствующих им военно-политических лагерей) из-за того, что 
глубина и скорость необходимых стране преобразований были много 
больше тех, которые позволяли Китаю их жёстко субординированные 
отношения с США. Собственно, по той же причине КНР ранее не смог-
ла интегрироваться в социалистический лагерь, покинув его после не-
удачных масштабных социально-политических экспериментов («Боль-
шой скачок», «Культурная революция») под надуманным предлогом и 
с большим скандалом в 1969 году. Ситуация типологически явно повто-
рилась. Дав старт радикальной реконструкции КНР, США, как в своё 
время СССР, явно переоценили степень своего долговременного вли-
яния на политику этой страны, хотя верить в него у США, казалось, 
были все основания. После кризисов начала XX века перед КНР стал 
вопрос, как ей выйти за рамки роста, определяемого обширной, но, тем 
не менее, ограниченной в своих размерах из-за базовых характеристик 
американского капитализма, эколого-хозяйственной нишей.
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Так или иначе, но китайский «птенец» американской птахи, благо-
даря условиям «вскармливания» перерос родителей и отказался вести 
себя по установленным правилам. В результате возникшего комплекс-
ного конфликта произошёл сбой во взаимодействии в трансакционной 
цепи США—КНР. КНР не приняла давления США, направленного на 
сдерживание темпов её экономического роста, выйдя из подчинения 
США. В результате кризиса ситуация стала меняться не в пользу США, 
поскольку ограничения на торговлю и другие виды взаимодействия 
с КНР привели к тому, что «внешняя торговля товарами США сокра-
тилась на 8,8 процента в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 
и составила 3,84 триллиона долларов. В том же году объём внешней 
торговли Китая вырос до 4,65 трлн долларов, что позволило ему стать 
трейдером № 1 в мире. Согласно данным, опубликованным Статисти-
ческим отделом Организации Объединённых Наций, в 2018 году на 
Китай приходилось 28 процентов мирового производства в обрабаты-
вающей промышленности, что более чем на 10 процентных пунктов 
опережает США. Китай обогнал США и стал крупнейшим произво-
дителем в мире ещё в 2010 году» [Ding Gang, 2021].

Проблема оказалась в «величине китайского звена», которым 
США, ощутив себя центром однополюсного мира, неосмотрительно 
связали себя с мировой экономикой, позволив КНР стать одновремен-
но фабрикой и «интернет-магазином» для всего мира, функции, кото-
рые у рачительного и осмотрительного хозяина глобальной системы 
должны были быть распределены среди десятка стран. Сейчас США 
попытаются перераспределить эти функции, привлекая для этого но-
вые страны, но Китай уже вышел на уровень, понизить который будет 
сложно. «Китай играет незаменимую роль в глобальной промышлен-
ной цепочке благодаря своему весу в производстве. Хотя позиция Ки-
тая в цепочке добавленной стоимости высокого класса не является 
самой значительной, он, несомненно, обслуживает цепочки добавлен-
ной стоимости на среднем и низком уровнях, выполняя более вспомо-
гательную роль в глобальном развитии и потреблении» [Ding Gang, 
2021]. Сегодня КНР — связующее звено между США и глобальной 
экономикой, заменить которое непросто и сделать это, переместив 
производство в Индию, Вьетнам или другие страны ЮВА, или мира, 
можно будет ещё очень нескоро. В любом случае США в своей исто-
рии ещё не приходилось сталкиваться с подобной задачей. Но вернуть 
американские производственные мощности в США, как в запале на-
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меревался Д. Трамп, просто не реально, потому что США уже давно 
нет тех рабочих, которые могли бы работать на подобных предпри-
ятиях. Таким образом, без замены одних производителей на других 
«разорвать узы разделения труда между США и Китаем — это все 
равно, что оторвать США от остального мира» [Ding Gang, 2021].

Нынешний цикл конкуренции и противоречий в паре США—КНР 
ведёт к проблемам в их отношениях, которые могут остановить или 
даже развернуть вспять их былое симбиотическое слияние, чего не 
до сих пор не происходило ни одном из случаев, когда США шли на 
политическое и экономическое слияние с экономиками стран, постав-
ленных ими под своё управление (coupling). Новый период развития 
КНР связан с тем, что она не может завершить процесс модерниза-
ции всей страны в рамках прежних американо-китайских отношений. 
Причины в колоссальном масштабе народного хозяйства и в природе 
политического строя, который сохраняет базовые принципы социаль-
ной внутриэтнической солидарности (без чего КНР давно бы погру-
зилась в социально-политический хаос, похлеще, чем в средние века, 
когда периоды краткосрочного процветания заканчивались катастро-
фическими спадами), в отличие от либерализма, утвердившегося под 
американским военно-политическим давлением (оккупацией) в Гер-
мании и Японии, бывших в пору своего суверенного существования 
обществами с корпоративными и в определённой степени коллекти-
вистскими началами в экономиках. Да и масштабы экономик Герма-
нии и Японии были вполне по силам для американского освоения.

Китаю же оказались тесны рамки прежнего экономического сим-
биоза, он нуждается в большем объёме ресурсов для развития, кото-
рые невозможно извлечь в рамках зависимого от США экономическо-
го роста. Создать экономическую империю, действующую на равных 
с США, может помочь не освоение очередной технологической и тор-
говой ниши на базе американских или иных технологических нарабо-
ток, а новая промышленная революция, которая приведёт к реальным 
изменениям в мировом разделении труда. Общее ощущение того, что 
она может произойти в Китае на базе новых IT технологий независи-
мо и вопреки США стало ещё одним из оснований китайского бунта, 
а также американской реакции на чрезмерную технологическую и 
экономическую самостоятельность КНР. Речь идёт о создании связ-
ки между обработкой коммерческих данных и развитием информа-
ционных технологий. Китай, сосредоточив в своих руках огромные 
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объёмы производства и торговли, имеет возможность совершенство-
вать технологии обработки и передачи коммерческой информации, 
вкладывая на коммерческих (возвратных) основаниях гигантские, 
практически неиссякаемые суммы в развитие информационных тех-
нологий, чего не может себе позволить ни одна другая страна в мире. 
Именно совершенствование этих информационных технологий, по-
зволяющих сократить расходы на обработку коммерческих данных, 
связанных с производством и сбытом товаров, создаёт условия для 
новой промышленной революции. Конечно, компьютерные техноло-
гии эффективно применяются практически во всех сферах производ-
ства, но именно в содействии обороту и производству разнообразных 
коммерческих товаров, они получают тот масштаб использования 
однотипных технологий и дают тот экономический эффект (сниже-
ние издержек), который обеспечивает окупаемость их непрерывно-
го совершенствования, как в своё время производство и продажа по 
всему миру текстильной продукции обеспечили экономическую базу 
для совершенствования паровой машины. Если выдвижение КНР на 
позицию мировой фабрики было результатом стратегического про-
счёта США, то последующий рывок КНР в развитии IT логистики 
полного цикла оборота товаров, включая производство, сбыт и плате-
жи, которая становится практически виртуальной (цифровой), что су-
щественно повышает конкурентоспособность произведённых в КНР 
товаров и делает страну бесспорным лидером новой промышленной 
революции. У IT много сфер приложения, но промышленную рево-
люцию эти технологии совершают, преобразуя логистическую бух-
галтерско-финансовую сферу производства и оборота товаров. Китай 
занял стратегические позиции в этой сфере, оказавшись хабом основ-
ного объёма производственных, торговых и платёжных процессов во 
всем мире, поэтому в его руках реально есть возможность получить 
максимальный эффект от IT оптимизации этих процессов. Задача не 
создать в КНР, как принято говорить, ординарную, самодостаточную 
постиндустриальную, движимую наукоёмкими производствами и ин-
новациями (innovation-driven) экономику, а сделать страну лидером 
мирового развития, замыкающим на себе потенциал последующего 
мирового развития, т.е. уже не рабочими руками, а центральной нерв-
ной системой мира, т.е. новым ядром (core) мир-системы, возника-
ющей сейчас в полной мощи и на соответствующей ей по зрелости 
технологической основе. Дальнейший рост и успех КНР не отделим 
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от мировой экономики, но именно этого хотят добиться США. Глав-
ный риск на этом пути для Китая — это быть отрезанным от всего 
остального мира.

Есть основания считать, что в Азии, а именно в Китае начинается 
6-ая кондратьевская волна, но это будет не очередная волна, связан-
ная с расширением объёма мирового рынка в результате появления 
технологических новинок в сфере потребления (новых товаров на-
родного потребления), она станет новой промышленной революци-
ей, когда технологические новшества дадут новый качественный 
толчок развитию производительных сил. Т.е. создадут новый соци-
ально-технологический уклад и тем самым совершат промышлен-
ную революцию, что приведёт к изменению ролей стран на мировой 
арене. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что не следует пре-
увеличивать идею «повторяемости» (цикличности) кондратьевских 
волн, если речь не идёт об их внутреннем цикле, а о жёстких рамках, 
в которых говорят о повторяемости самих волн. Волнообразность 
развитию мирового хозяйства придаёт стадиально-региональный 
принцип развития мир-системы, который указывает на то, что новый 
экономический подъём начинается в новом регионе, где ещё не сло-
жился (не устоялся) зрелый локально-исторический капиталистиче-
ский уклад (геокультура), но существуют базовые условия для нового 
технологического прорыва или даже для новой промышленной рево-
люции, главное из которых доступ к расширяющемуся рынку сбыта 
стапельного товара (услуги), порождающей новую технологию. Это, 
естественно предполагает схождение на нет предыдущей волны эко-
номического роста. Механизмы этих процессов достаточно сильно 
отличаются друг от друга, поскольку подъём, основанный на част-
ном технологическом новшестве, предполагает вариант индуциро-
ванного зависимого развития, а подъём, связанный с промышленной 
революцией, — это вариант подготовленного внешними факторами 
и в этом смысле индуцированного масштабом мирового экономиче-
ского пространства, но, безусловно, конкурентного развития. Мир-
система не привязана к временным периодам, а её развитие связано 
с кардинальными изменениями международного (территориального) 
разделения труда, когда в силу комплексных причин возникает но-
вый лидер («локомотив») экономического роста, а это по определе-
нию новый регион (страна), который расширяет возможности миро-
вого производства и потребления.
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Основное противоречие — блок США vs блок КНР

Появление нового лидера не обрекает мир на неизбежное столкно-
вение различных геокультур, поскольку в ходе промышленной рево-
люции производится экономический эффект, который существенно 
увеличивает доходы всех участников процесса производства. Про-
блема заключается в идеологических установках. Либеральный гео-
культурный регион, сумевший в ходе первой и второй мировых войн, 
подчинить себе регион корпоративной геокультуры («страны Оси»), 
рассматривает свой образ жизни как норму, к которой должны прийти 
все страны. Неслучайно и сейчас на первый план представители адми-
нистрации президента Байдена выдвигаются обвинения КНР в «уси-
лении роли государства в экономической модели» (буквально: «рост 
государствоцентричности в экономической модели») [Hillman Tippett, 
2021], хотя изначально именно авторитарное китайское государство и 
обеспечило социально-экономические и политические условия (кто 
подавил «Тяньаньмэнь» (1989)?) для инвестиций в страну американ-
ского капитала, поскольку создание специальных экономических зон 
с населением в десятки миллионов человек было бы немыслимо без 
тотального государственного регулирования. США обвиняют КНР 
в чрезмерном субсидировании промышленного производства, в част-
ности производства стали, солнечных панелей, полупроводников. Но 
стоило бы поставить вопрос, откуда у КНР соответствующие ресурсы. 
Проблема не в архаичных отраслях, которые больше важны для стран 
периферии, а в отраслях, где лидерство определяет судьбу завтраш-
него дня: системы связь, IT, интернет-платформы. Именно в этих 
сферах КНР пытается уйти в отрыв. Столкнувшись с нелояльностью 
Китая, который пытается вырваться из-под американского контроля, 
США в качестве аргументов против продолжения взаимодействия 
выдвигают те же факторы, которые ещё вчера обеспечивали успех 
этого взаимодействия. В отличие от Трампа администрация Байдена 
пытается «разрядить» Китай, уменьшив его экономическую роль, и, 
тем самым, сбалансировать с ним отношения. Т.е. США надеются, 
что ошибку ещё можно исправить, поскольку они обладают значи-
тельными политическими ресурсами и блоковыми связями, которые 
дают им надежду подавить КНР, как в своё время США подмяли ФРГ, 
Японию и другие страны, попытавшиеся обогнать Америку (1985 год,
Соглашение Плаза). Всё зависит от того, станет ли разворачивающаяся
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в мире цифровая революция логистических систем настоящей про-
мышленной революцией, и от того, кто станет её основным бене-
фициаром.

Опасность состоит в том, что новая промышленная революция 
даёт в руки страны, ставшей её лидером, огромные ресурсы и вы-
двигает её на ведущие позиции в мире. Но это очень большой риск. 
Именно это опережающее развитие ставит мир на грань войны, если 
победа окажется на стороне полу-периферии, поскольку, проиграв 
в технологическом соревновании, бывший гегемон, пока ему ещё по-
зволяет преимущество в вооружениях и организации, будет стремить-
ся перенести выяснение вопроса о технологическом лидерстве в во-
енную сферу. Так уже было. Ставшая лидером второй промышленной 
революции Германия не сумела сохранить лидерство, поскольку была 
повержена в двух последовавших одна за другой войнах, а её техни-
ческие достижения (включая ракетно-ядерные наработки), так и не 
получившие окончательного оформления, были экспроприированы. 
Это чуть было не произошло и с СССР (Россией) в конце XX века. 
Отсюда главный вопрос: сможет ли потенциально новая стран-лидер 
избежать столкновения с превосходящими силами противника, или 
она отчаянно бросит вызов гегемону, попытавшись выйти за рамки 
объективно много меньшего пространства, которое находится под его 
непосредственным контролем. Конечно, условия для бунта Китая не 
назовешь благоприятными, поэтому, скорее всего, он попытается из-
бежать открытой конфронтации, но тогда он не сможет стать лиде-
ром развития мир-системы. А его экономические и иные преимуще-
ства будут купированы странами ядра мир-системы. Многое зависит 
от того, сможет ли Китай создать свой круг стран «общей судьбы», 
чтобы противостоять военно-политическому доминированию США 
в мире. От этого и зависит, чьим будет ли XXI век, азиатским или 
американским.
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Моделирование регионального развития 
в современной Восточной и Юго-Восточной Азии

Аннотация. Вне зависимости от приоритетности вопроса ди-
намики развития в Восточной и Юго-Восточной Азии в повестке 
в связи с уникальным и впечатляющим опытом экономического роста 
и индустриализации стран региона, многие существующие модели и 
подходы, основанные на концепции поэтапного роста, значительно 
ограничивают возможность точного многоуровневого анализа те-
кущего регионального развития. В отсутствие других не-Западных 
моделей, парадигма «летящих гусей», предложенная Канамэ Акама-
цу в 1960-х годах, является основным теоретическим подходом, раз-
работанным с учётом специфики региона. Эта парадигма является 
практичной во многих аспектах, поскольку она сочетает в себе За-
падный научный подход к институциональной экономике и уникаль-
ный паттерн взаимодействия между Азиатскими странами. Тем не 
менее, будучи более подходящей для анализа региона, она в настоя-
щее время может считаться устаревшей и упрощённой: теорети-
ческие предположения относительно индустриализации гораздо 
более детальны, чем обсуждение институциональных преобразова-
ний, сопровождающих экономическую модернизацию. Таким образом, 
в данной работе подчёркивается необходимость пересмотра старой 
модели, и предлагается альтернативный подход. Автор строит ори-
гинальную модель «косяка рыб» на основе результатов применения 
метода главных компонент и кластерного анализа и демонстрирует 
её аналитическую способность. В выводах отмечаются две одновре-
менные, но противоположные тенденции в области регионального 
развития, связанные с экономическим сближением и разобщением 
на основании разнообразия ценностей, которые не были отражены 
в существующей литературе. Это подчеркивает высокую потенци-
альную значимость предлагаемого подхода для дальнейших исследо-
ваний в региональных и политэкономических исследованиях.

Ключевые слова: региональное развитие, Юго-Восточная Азия, 
регионализация, парадигма летящих гусей, модель индустриализации
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Modelling contemporary regional development
in East and Southeast Asia

Abstract. Although the development dynamic in the East and Southeast Asia 
remains on the agenda because of its unique and insightful recent experience 
of growth and industrialization, the majority of existing stage-based growth 
models and approaches considerably limit the capacity for accurate multi-di-
mensional analysis in the area. In the absence of other non-Eurocentric mod-
els, the «fl ying geese pattern» of catch-up development proposed by Kaname 
Akamatsu in the 1960s remains the main theoretical framework designed to fi t 
the specifi cs of the region. The paradigm is advantageous in many aspects, for 
it combines the Western scholarly approach to institutional economics and the 
unique pattern of interaction among Asian countries. Yet, while being a better 
fi t for the region, it can be currently considered outdated and simplistic — the 
assumptions on industrialization are far more elaborate than the discussion on 
the institutional transformation which accompanies economic modernization. 
Thus, the paper highlights the need for revision of the old model and introduces 
an alternative approach. Author builds the original «fi sh shoal» model on the 
outcomes of the principal component and cluster analyses and shows its ana-
lytical power. The fi ndings highlight two simultaneous but opposite regional 
development trends on economic unity and value-based dispersion, which were 
not featured in the existing literature. This signals a high potential relevance 
of the suggested approach for further research and contribution into regional 
area studies and political economy studies.

Keywords: regional development, Southeast Asia, regionalization, fl y-
ing geese model, industrialization model

Introduction

Countries of the Global South account for about two-thirds of the world 
population, if not more, and present the peculiar socio-economic dynamics. 
Majority of them, including those in Asia-Pacifi c, insist on the importance of 
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the development as a key area of domestic and foreign agenda. Besides, ini-
tiatives, including the Sustainable Development Goals (SDGs), emphasize 
the fact that the international community needs to address the problems of 
persisting inequality, poverty, hunger among others. The mainstream view is 
that securitization of these social and economic threats rests within a broader 
issue of becoming developed economies and-keeping in mind global redis-
tribution is an unattainable perspective—some see the endogenous self-suf-
fi cient growth as an effective solution. Throughout the years, the advanced 
economies have made several developing countries dependent on their fo-
reign debts and aid. Therefore, many nations, especially in East and South-
east Asia, seek economic and political autonomy through accumulation of 
the sources inside the region, instead of attracting them from the West.

The existing development models, by most part, present the patterns 
once developed by the Western scholars for the analysis of the process of 
the Great European Enrichment. Since countries and regions are diverse, 
some argue that feudal Europe has never been in the same position and type 
of development as modern Asian countries [Ghatak S. 2003]. Therefore, it 
is logically fl awed to apply Eurocentric models and success stories to other 
regions, propagating universality of the European approach. The main take-
away from this is that the majority of existing models, being developed in 
mid-20th century, can be already considered outdated, having limited predic-
tive and analytical capacity. Secondly, this highlights the need for case- and 
region-specifi c models and makes such studies highly relevant.

Regardless of a spurred world-wide interest, there is a considerable re-
search gap in existing literature concerning modeling and theorization: the 
«fl ying geese» model, which was developed by Akamatsu (1962) specifi -
cally for the analysis of Asia, is as well outdated and insensitive to current 
trends. While some, including the author, argue for its insuffi ciency and 
need for revision, others still apply it in the absence of alternatives. The 
lack of consensus on geese pattern usability and lack of modern theoretical 
models and patterns altogether is the motivation for this study.

Applied theoretical framework and methods

Following from the existing research gap in non-Eurocentric models and 
outlined puzzle — absence of consensus on whether the «fl ying geese» is 
still usable or not — and based on the overall lack of approaches which 
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explain contemporary development trends in the region the argument of the 
paper is positioned in the following way. The main research question is how 
can we model interrelation of the factors which shape regional development 
in East and Southeast Asia? The following hypotheses approach the matter 
in question. H1: contemporary Asian catch-up development can be analyzed 
by drawing parallels between empirical transformations — both economic 
and normative dimensions thereof-and natural group behavior of certain spe-
cies (geese, fi sh, etc.). H2: alternative approaches to existing «fl ying geese» 
model should be conceptualized and applied in the contemporary studies.

While testing the hypotheses and presenting an alternative to the clas-
sic geese model, the paper tries to apply a new original framework to show 
whether it is a better fi t for explaining ongoing regional dynamic. Therefore, 
beside the main research question and the two hypotheses which comprise 
the argument, author positions a minor follow-up question asking in what 
way the observable pattern of development or modernization affects regiona-
lization processes? The question specifi cally targets the application of the 
suggested framework to infer its analytical capabilities. To approach this 
question author makes an assumption: following from the common socio-
historical background and major concentration of economic activities of 
individual states inside Asian subregions, group modernization ensures inte-
gration within the greater Asian region, growth stimulation, and peacebuil-
ding. The latter refers to the absence of militarized international confl icts.

The goal of the study is thus to show the insuffi ciency of the «fl ying 
geese» model and suggest an alternative for a more functional analysis of the 
recent regional trends in Asia, capturing the transformation of last two de-
cades since the 2000s. The aims include a) decomposing the «fl ying geese» 
model to infer its theoretical assumptions, done through the textual analysis 
of Akamatsu’s article (1962), b) reconstructing the model based on recent 
data through the principal component analysis (PCA), c) visualizing the cur-
rent trends based on PCA and cluster analysis, d) introducing an original 
approach, the «shoaling fi sh» based on PCA coordinates visua lization.

The main theoretical framework used in the study is thus the fl ying geese 
model. However, it is clear from the contemporary examples in East and 
Southeast subregions that the propositions and assumptions of the model 
are not likely to be compatible with the empirical evidence. Therefore,
taking into the account the observable situation in the region, author applies 
abductive approach to study the cause-and-effect relationships between the 
driving forces of contemporary development and the observable output. 
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To reconstruct the model, the core premises of Akamatsu’s argument on 
both industrialization-related and normative dimensions are outlined using 
textual analysis of the article published in 1962 and the addition made by 
Kojima [Kojima K. 2000]. To account for the omitted variables—unob-
servable but potentially infl uential factors — which were not originally 
considered by Akamatsu, such as growing tertiary sector, author includes 
them into the new model. Resulting model is constructed and visually pre-
sented through the descriptive PCA. Study is focused on period since the 
2000s, so the sample of economies includes 20 actors covering East and 
Southeast Asia’s subregions during the respective period.

The method of PCA was selected as the most optimal way of reaching 
the goal of the study because it can identify the relationship between the in-
dependent variables which are the factor conditions derived from the geese 
model. Some of the variables correlate with each other, for instance eco-
nomic complexity index and technology value added. As far as PCA crea-
tes new independent variables—dimensions—by combining the factors 
and reversing the axes, it solves the multicollinearity problem. Secondly, 
model includes relatively many factors which complicates visualization, 
whereas the chosen method reduces dimensionality allowing it to present 
fi tted models in two-dimensional graphs.

PCA implies the condition of absent missing observations. The data 
for some of the variables that were used had missing data points, which 
were replaced through data generation using RStudio software. In particu-
lar, the missing values were generated using mice package and mice func-
tion: function replicates data generation process multiple times (number 
of itera tions manually set to 50). This ensures the robustness of the out-
come data set with imputed values. To check the robustness of the method, 
author tested multiple imputations approach using other data generation 
methods, including predictive mean matching, weighted predictive mean 
matching, random sampling, unconditional mean imputation, and regres-
sion trees. All methods produced data sets with similar dynamics, therefore 
further analysis used data set with mice function imputation. To capture the 
time-series effects and compare the results of economic changes author ap-
plied PCA to 2000, 2005, 2010, 2015 and 2020. The shifts in norms and va-
lues, that accompanied economic modernization are analyzed in two steps:
1) PCA is used to show relations between factors and cases and calculate 
the coordinates, 2) similar cases which are close to each other in the PCA 
two-dimensional space are grouped together using cluster analysis.
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Additionally, collective animal behavior theory is used to derive theo-
retical assumptions on geese and other analogies’ applicability to econo mic 
behavior. The approach assumes that aggregation of species into groups is 
an adaptive response to natural conditions in which species live. The indi-
viduals of one biological specie form a group based on a set of common ob-
jectives connected to survivability: fi nding food, defense against predators, 
mating. Being rational actors, individuals form a group to solve the condition 
of imperfect information. While making a decision each individual considers 
the probability of payoffs and costs, and while gathering most of informa-
tion through senses, in the group she is able to get additional information by 
observing other members [Pérez-Escudero A., de Polavieja G. 2011]. There-
fore, the theory predicts that the purpose of forming a group of individuals 
of one biological specie is pragmatic, that is why such groups are relatively 
homogenous, and this homogeneity triggers further socialization and bon-
ding. Applied to regional modernization, the purpose of economic coopera-
tion and hedging against exploitative advanced economies of the West that 
started in 1960s—1980s has gained a more social dimension since 2000s 
under the rhetoric of the Eastern civilization and common Asian culture.

Overall, the fl ying geese model supposes that all factors positively cor-
relate with each other. The condition of factor correlation is checked and 
visualized through the PCA. The same visualization is used to infer pro-
ximity of cases in the sample, their location and contribution to each of 
the dimensions. In contrast to the existing model, author suggests an alter-
native outlining its theoretical assumptions and resulting pattern derived 
from the empirical tests in chapter 3. The following Table 1 summarizes 
the core assumptions of both approaches.

Data

Based on Akamatsu’s writing [Akamatsu K. 1962] economic dimen-
sion of the fl ying geese pattern is modeled using the following factors: 
a) economic complexity index (ECI), b) trade balance, c) total export of 
goods to G7 countries, d) FDI infl ow (% of GDP), e) manufacturing value-
added (% of GDP), f) medium and high-tech industry value-added (% of 
total value-added), g) industrial production (% of GDP), h) services (% of 
GDP). Author tracked the transformation processes since 2000, comparing 
the output for fi ve-year sub-periods.
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One of the key assumptions of the model states that the more advanced the 
economy becomes, the more sophisticated its tradable goods are. Therefore, 
author used ECI as a proxy variable for tracking production’s sophistication 
in each state. Author got the available data from the Observatory of Econo-
mic Complexity (OEC) for Hong Kong and Taiwan, and Atlas of Economic 
Complexity for the rest of the cases. The trade balance data provided by the 
IMF and Taiwan Ministry of Finance is used as the index of export orienta-
tion. Akamatsu claimed that the participants of the group catch-up process 
seek homogenization with the advanced economies. To capture trade and 
competitiveness with mature economies, we used data on export of goods 
to the G7 countries. The third pillar of the model highlights importance of 
investment infl ows, so the parameter is included as percent of GDP based on 
data from the World Bank and Taiwan Investment Commission (MOEA). 
Value-added of manufacturing, technologies, GDP shares of industrial pro-
duction and services are included to track the prevalence of secondary and 
tertiary sectors with the means of Asian Development Bank data.

The original model does not account for trade in services, however mo-
dern mature economies often have large tertiary sector — variable’s inclu-
sion increases accuracy. Based on the fl ying geese theory, all independent 
variables used in the analysis should positively correlate, experience identi-
cal dynamics with higher values corresponding to higher levels of develop-
ment — and thus reconstruct the geese wedge, of the V-shaped pattern.

The normative dimension of the model is analyzed using an analogi-
cal approach. The model is based on a) human development index (HDI),
b) freedom of political rights and civil liberties, c) democracy index, d) qua-
lity of economic regulation, e) control of corruption, positive accounts of
f) competition and g) national proudness. Norms and values generally 
evolve slower. Therefore, in the paper author only presents the plots for 
the years 2000, 2010 and 2020, comparing the decades.

Akamatsu built fl ying geese paradigm upon the fact that trade interaction 
with Western economies triggers Westernization of the society, triggering 
the adoption of liberal democratic values and norms. The latter are often 
associated with stable governance, rule of law, low corruption. Therefore, 
author included control of corruption ranking by World Bank and democ-
racy index and quality of economic regulations by Economist Intelligence 
Unit (EIU) into the analysis. Together with the cumulative points for civil 
liberties and political rights measured by the Freedom House, these factors 
account for liberal political regime and pro-free trade institutional condi-
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tions. Akamatsu writes that character and effectiveness of industrializa-
tion depend on social assimilation with developed countries, so individuals 
should adapt to and develop the capitalist culture within the society. Indi-
viduals ought to be socially and politically active citizens. To account for 
level of social capital and its potential power, HDI and positive stance on 
competition from the World Value Survey (WVS) are used. As far as the 
normative component of modernization in the «fl ying geese» model was 
less detailed, all factors included into normative PCA were inferred from 
the text and are proxies of adherence to liberal institutions and values.

Based on existing literature (including [Nunn N., Trefl er D. 2014; 
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. 2005]), author believes that it is 
impossible to consider modernization detached from the socio-political 
conditions of the given country. Due to growing extraterritorial claims of 
rising states, including China, and its insistence on Asian homogeneity, 
nationalist sentiments are on the rise especially in states where Chinese 
diaspora is populous. Having nationalism or patriotism as a crucial feature 
of modern Southeast Asian countries, author includes it as a variable into 
the model (data taken from World Value Survey). Contemporary interna-
tional interactions inside the region are subject to signifi cant social forces, 
such as interest groups, nationalist groups, NGOs. As far as we consider 
the region as a society of states united by shared history and mentality, the 
paradigm shift from liberalism towards right-wing nationalism and revival 
of national identities in local societies should be analyzed.

PCA results

As follows from the plots (see Figures 1—5), some variables — all of 
which were expected to positively correlate — in fact negatively correlate 
with each other. This can be explained by the fact that, opposite to Akamat-
su’s predictions, the distribution of cases is not linear; rather, contemporary 
regional dynamics have produced multiple leading economies, middle-level 
ones and few following least-mature economies. Instead of expected hierar-
chical pattern, there are a few outliers — leaders in their respective fi elds. 
Hong Kong can be a stable outlier, as it champions infl ows and outfl ows of 
direct foreign investments. Another example is Singapore, which has deve-
loped a competitive tertiary sector since the 2000s and currently has the lar-
gest service sector as a share of GDP among the chosen sample cases.
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Figure 1. PCA of industrialization-related factors (2000).
Based on author’s estimations

Figure 2. PCA of industrialization-related factors (2005).
Based on author’s estimations

Figure 3. PCA of industrialization-related factors (2010)
 Based on author’s estimations
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Already by 2005 China has manifested itself as the leading regional 
manufacturer of goods, and as follows from the data on both its RCA and 
manufacturing value-added, it has occupied the niche of the main regional 
and currently global manufacturer of consumer goods. Multiple leading 
economies — yet in different, and often oppositely related factors — 
shows that regional interactions are currently hardly hierarchical. Instead 
of directly competing and catching-up with Japan, some newly industria-
lized countries opted for a narrow specialization. Thus, instead of one lea-
ding goose, we can rather observe few leading economies moving overall 
in one direction toward growth, as fi sh in a shoal would do.

Cluster analysis of the normative dimension

Whereas economic interactions produced convergence to interdepen-
dence and similarity of production, normative conditions of this conver-

Figure 4. PCA of industrialization-related factors (2015).
Based on author’s estimations

Figure 5. PCA of industrialization-related factors
(2020). Based on author’s estimations



99

gence did not hold. In particular, the principal component and cluster ana-
lyses of liberalization highlighted that in the beginning of 2000s the cases 
could have been divided into three large clusters: a) democratic countries, 
including Japan and NIEs, b) liberalizing ASEAN-members and c) the 
least-developed, more authoritarian countries, including China, and an out-
lier Singapore. By the end of the second decade, distribution became more 
scattered and the distance between clusters increased. This is signifi cantly 
connected with the recent ideological shift in most Asian countries asso-
ciated with the rise of local nationalist and patriotic sentiments, populist 
political leaders, and preservation of national identity [Acharya A. 2012,
pp. 22—23; Vu T. 2013). This trend is considerably fueled by China as 
one of the most powerful actors and historical hegemony of the region. 
Similarly, a decrease in the democracy ranking has become a world-wide 
example of the roll-back democracies and rise of hybrid regimes.

Figure 6. Cluster analysis of the normative dimension (2000). Author’s calculations

Figure 7. Cluster analysis of the normative dimension (2010). Author’s calculations



100

Therefore, what can be seen in the Figures 6-8 is a gradual transforma-
tion of the Asian regional community and a shift towards nationalistic groups 
rather than a liberal democratic society of states. Japan and South Korea 
remain the most stable democracies, whereas Hong Kong, Taiwan and Sin-
gapore can be currently grouped together based on high levels of HDI, con-
trol of corruption, and economic deregulation, rather than civil liberties. The 
ASEAN group and Mongolia form a cluster based on a high degree of politi-
cal freedoms, whereas authoritarian China and Vietnam are separated into an 
authoritarian or a socialist camp. One can infer that transformation of values 
and mentality is not as rapid and radical as economic modernization and
ideology-based clusters are substantially different and somewhat indepen-
dent from the level of economic modernization. Nonetheless, they conside-
rably affect the development as such, regionalization, and regionalism.

Alternative approach — «the shoaling fi sh»

Research on the nature of fi sh schooling and shoaling states that the com-
munal behavior is preferred due to multiple reasons. First, shoaling increases 
power capabilities, enabling the fl ock to defend itself against the predators, rai-
sing chances of survival ability, compared to that of an individual. Second, the 
shoaling unites species sharing, beside other traits, appearance, feeding beha-
vior, creating a homogeneous self-suffi cient community based on shared aims. 
The fi sh shoal presents thus a tightly connected social organization without a 
strict hierarchy of any sort. The participants continually interchange positions, 
especially the leading ones, altogether moving in synch as a collective agent.

Figure 8. Cluster analysis of the normative dimension (2020). Author’s calculations
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Extrapolating this behavioral inference onto the regional economic inter-
actions of the Asian states, one can draw multiple parallels. The trend of in-
traregional support and help in development encouraging not only individual 
but regional progress and interconnectedness can be trait of shoaling: beside 
directing FDI to neighboring states, East Asian and Southeast Asian actors 
engage in construction of a tight cooperative regional community through 
institutions, including ASEAN, SCO, and regional forums [Yoshimatsu H. 
2012, Schimmelfennig F. 2019]. As far as most regional states have reached 
a certain comparable level of development, share common cognition and 
idea of the future, their interrelation can be characterized as a relatively ho-
mogeneous international society. This cooperation owes not only to com-
monly acknowledged goals but also constructivist values, cultural and his-
torical colonial past, bridging the gaps between states regardless of several 
differences [Acharya A. 2003]. It can be claimed that Asian actors actively 
integrate within the region as a fi sh shoal, or union of separate independent 
agents, interchangeably occupying and sharing leading positions, according 
to different economic indices and development criteria.

Based on the collective animal behavior theory, and fi sh shoaling ex-
perimental studies it is possible to derive a set of assumptions on how and 
why fi sh species shoal. First assumption is that interaction of individual 
specimen, their speed of movement and leadership position is based on 
social proximity tendency [Jolles et al. 2017]. Secondly, unlike other group 
species, fi sh in-group structure is dynamic and not static, and it constantly 
switches between swarm state (disorganized slow movement), milling (ro-
tation around the center of the shoal) and polarized state (aligned high-
speed movement) [Tunstrøm et al. 2013].

In 2000 it was more of a polarized state when states were rapidly cat-
ching up right after the fi nancial crisis: Japan was still a leader, the direction 
was about same for everyone. Although fi ve years later it is already evi-
dent that the states chose to stick with dynamic comparative advantage, the 
growth speed has become more sustainable and moderate instead of high 
peaks, so movement became leader-less, or rather having multiple leaders 
and lack of order. The pattern currently resembles the swarm state, where 
development direction differs for each individual participant. Thirdly, ag-
gregation serves survivability purposes: organization into different shapes, 
including hourglass, parabola, vacuole enable to securitize against the 
predators and maximize collective hunting abilities [Parrish J., Viscido S.,
Grunbaum D. 2002].
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Compared to a strictly hierarchical geese model, fi sh shoal helps better 
illustrate that starting from early 2000s, the region has produced multiple 
rising economies, each appearing as a leader in a certain aspect. Whereas 
Akamatsu’s model predicted perpetual development, few actors have sig-
nifi cantly progressed since 1960s — the stages of development remained 
the same for the whole period since 2000s. Author can highlight that the 
geese mechanism is either no longer intact or no longer effi cient and argues 
for the former. Model of state interaction shifted toward a more chaotic pat-
tern following from numerous regional trade agreements (RTAs), diplomatic 
relations, elite connections. It is noticed that the production lines were trans-
formed so that even slow-growing economies produce technologies, rather 
than resource- and labor-intensive industries where they are supposed to 
have larger comparative or even absolute advantage.

Striving for a faster pace of growth, modern developing countries are 
not likely to follow stage-based development, but rather abandon early 
stages altogether to catch-up with leading Japan, China, Taiwan. Overlap 
in production patterns and similarity of export among different economies 
can be better captured by a fi sh shoal pattern: a) one biological family, b) 
diverse fi sh species. The chaotic movement of each individual specimen 
in the shoal’s front disturbs the trajectory of the species in the back. This 
becomes a signifi cant obstacle for the actors in the middle and the back 
of the shoal, as the leading and most powerful species capture most of the 
resources, determine the direction and block straight trajectories.

Descriptive empirical model

The formal parameters of the shoaling 
fi sh model are presented are the eigenva-
lues of the principal components. The resul-
ting model is represented in the Figure 9. 
The size of the circle mark denoting each 
actor corresponds to the latest available 
GDP per capita data for 2020, while the 
color corresponds to the 2020 cluster plot. 
The fi gure represents the three-dimensional 
model of countries location vis-à-vis each 
other, based on the last PCA plot.

Figure 9. The fi sh shoal pattern
corresponding to the PCA Plot 5
and Cluster Plot 3 data (2020).
Based on author’s calculations
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Following from the assumptions of the fi sh group behavior it is possible 
to draw a few inferences on why the location of the actors vis-à-vis each 
other and their proximity—for the latest 2020 data—look the following 
way. Firstly, it is evident that the leading group of actors comprise the 
economies of different sizes (compared by GDP per capita), each leading 
a respective dimension like FDI outfl ows, trade balance, sophistication of 
production. The diversity of the leading actors in terms of both economic 
structure, production specialization and domestic institutions and a consi-
derably large gap between the leaders and the following actors positioned 
in the middle of the fl ock can be explained with the use of the social pro-
ximity parameter. The leading actors are too diverse to closely socialize 
with each other and other countries of the region and being positioned 
higher in the development ranking they do experience faster economic 
growth, which is refl ected in the speed of their movement. On the contrary, 
the ASEAN members are closer to each other featuring higher social pro-
ximity because they are of relatively same economic size and are members 
of one institution.

Secondly, the model makes it evident that instead of predicted by Aka-
matsu hierarchical interactions, the movement and relation is rather chao-
tic, both leaders and the followers moving in different directions, stum-
bling, and blocking each other. Compared with the three states highlighted 
by Tunstrøm et al. (2013) it could be inferred that the status quo as of 2020 
resembled the swarming state where individuals in the shoal move chaoti-
cally and with a high speed. As far as the current fi sh shoal model refl ects 
the approximate beginning of the pattern, in the long run it can change 
from swarming to milling. Therefore, more robustness checks should be 
done in the years to come.

Conclusion

The PCA and cluster analysis showed that currently correlation of factors 
and relations between individual cases are not likely to resemble the geese 
wedge pattern. Rather, historical background, ideologies, economic interde-
pendence, can be better illustrated and comprehended with the means of an 
alternative metaphor — the shoaling fi sh pattern. One can see that in contrast 
to stage-based catch-up development, modern Asian countries opt for spe-
cialization in one productive dimension, be it capital-intensive production, 
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labor-intensive manufacturing, or services. The gap between leading Japan, 
NIEs and least-developed countries has gradually decreased, however the 
status of majority of countries did not change from developing to developed. 
One can conclude that perhaps part of the question why developing coun-
tries remain developing is because they skip certain stages, like developing 
agriculture and primary sector, opting for industries with higher revenues. 
Therefore, they remain in relatively same positions.

At the same time, countries like China block shifting investments, ideas, 
inferior industries downwards — in a fl ying geese fashion — because their 
economies accumulate majority of regional trade efforts. Therefore, the 
continuous development motion of a geese fl ock no longer works. Instead, 
the region has few leaders with winner-take-all behavior and competition, 
a few middlemen and isolated LDCs who receive smallest share of sources.

Normatively, fi sh species have lesser attachment and loyalty to each 
other, compared to geese. Therefore, although actors share similar traits, 
they remain individualistic and unite into a group only for a rational pur-
pose. Similarly, Asian countries share few notable constructivist traits, in-
cluding common historical past, approach to social relations, shared chal-
lenges, and objectives regarding development. Thus, they are currently 
brought together as the Asian society for mutually benefi cial cooperation 
and defense. This allows multiple countries with totally opposite political 
regimes, ideologies, and ethnic groups, cooperate effi ciently as part of a 
group mechanism. However, the actions and underlining reasoning in each 
case prioritize national interests, so that their economic and social interac-
tions are no longer hierarchical and ordered, rather mixed and chaotic.

This might not be the main reason of underdevelopment, rather nature 
of development has changed since the 2000s and it should not be neglec-
ted. Development is needed domestically for political stability and popu-
larity of elites, on the international level — for security purposes. Driving 
force is no longer self-perfection of technological advancement, as in the 
20th century. Normative prerequisites act as path-dependency determi-
nants, creating a tight interrelation between previously considered separate 
spheres. The suggested empirical fi sh shoal pattern thus more accurately 
highlights the diversity of actors, their social proximity to each other, and 
direction of movement, and diversity. Although the latest available data 
features yet early development of this tendency, rather than its fully un-
folded scheme, it is still possible to expect further intensifi cation of the 
dynamics in the following years. Overall, it shows the empirical grounding 
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of the author’s argument, the analytical power of the suggested theoretical 
approach and its empirical model, and possibilities for further studies in 
Asian regional networking through the fi sh shoal scheme.
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Abstract. At the beginning of the 21st century, the international envi-
ronment has become more chaotic than ever before. The competition of 
great powers has become very dangerous and it is not easy to reach an 
understan ding about the international order. At the regional level, various 
governmental and non-governmental actors have started challenging se-
curity behaviors. The phenomenon of failed states and quasi-governments 
has become a bitter reality. In the Eurasian region, there is a combination 
of global, regional and internal competitions. Therefore, security environ-
ment of Iran, Russia and China is exposed to insecure currents from East 
Asia to Eurasia and the Middle East. Based in these realities, the main 
question is that considering the trend of international and regional devel-
opments, how have the three countries reacted to it? Is it possible to reach 
a strategic triangle against America? The author’s idea is that three states 
will gradually expand interactions and cooperation for regional stability 
and security, economic development in the Eurasian area through organi-
zations such as the Shanghai Cooperation Organization, the Eurasian Eco-
nomic Union, the Belt-Road Initiative and the International North-South 
Transit Corridor. They have tried to limit America’s interference, but taking 
into account different attitudes about global issues, the possibility of reach-
ing a strategic alliance remains limited. In order to investigate this idea, I 
have tried to fi rst examine the fi elds of cooperation between the three coun-
tries, and then present the American views on the cooperation triangle. In 
other parts, I will analyze the opportunities and limitations on the way of 
cooperation between the three countries, and in the end I will mention the 
future perspectives.

Introduction

The world has faced fundamental changes in the 21st century, and the 
position of Asia has improved compared to the last century, and the gene-
ral trends are towards greater economic and political importance of this 
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region. In such a situation, the three great and ancient civilizations of 
China, Iran and Russia in Asia, Eurasia and the Middle East will play
a more effective role in shaping the regional and global order. Iran, Russia and 
China are three ancient civilizations, whose history of cooperation is more than 
a thousand years. In particular, since 1991, new conditions have been provided 
for the cooperation of the three countries in the Eurasian region, and at the 
beginning of the 21st century, a series of developments has expanded the situa-
tion for their bilateral, regional and international cooperation more than before.

Issues such as economic need to expand regional cooperation and the 
development of transportation and confront the terrorism and the impor-
tance of creating international balance and the limitation of the unilateral 
and destabilizing policies of the United States in the world, lead the three 
countries to strategic relations. Despite initiatives and organizations such 
as Belt-Road Initiative (BRI), Shanghai Cooperation Organization (SCO), 
and Eurasian Economic Union (EAEU), the cooperation is very important 
for regional stability and security in Central Asia.

But the main question is that considering the trend of international and 
regional developments, how have the three countries reacted to it? Is it 
possible to reach a strategic triangle against America? The author’s idea is 
that three states will gradually expand interactions and cooperation for re-
gional stability and security, economic development in the Eurasian space 
through organizations and Initiatives and tried to limit America’s interfe-
rence, but taking into account different attitudes about global issues, the 
possibility of reaching a strategic alliance remains limited.

In this research, I try to discuss the main variables of the hypothesis 
based on the data available in articles, reports, books, as well as offi cial and 
reliable websites and research centers in three countries. In this regard, my 
focus will be on the main plans of the three countries for regional coope-
ration such as China’s Belt and Road Initiative, Russia’s Greater Eurasia 
Project, the Shanghai Cooperation Organization, and the structural chan-
ges in the international system.

The subject domain of my discussion is mainly focused on political, 
security and economic cooperation and I avoid entering into the historical, 
geographical and cultural issues of the relations of the three countries. In 
terms of time limitation, I will focus mostly on the years 2014 to 2022, and 
of course, sometimes I will have to make brief references to past times. In 
terms of location, the focus of the discussion will be on the geostrategic 
region of Eurasia, and especially the Central Asian region as the point of 
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geographical connection of the three sides, and I have not entered into the 
issues of East Asia or the Middle East.

In order to study this idea, I have tried to fi rst examine the fi elds of 
cooperation between the three countries, and then present the American 
views on the cooperation triangle. In other parts, I will analyze the op-
portunities and limitations on the way of cooperation and in the end I will 
mention the future perspectives.

The Increasing Cooperation

The three states of Iran, Russia and China have gradually become closer 
to each other in the last three decades. Various factors have infl uenced their 
approach, especially since 2000, which I will mention here. Of course, to 
avoid the length of the article, I try to briefl y address the most important 
issues of cooperation. Therefore, I only refer to the developments of recent 
years and do not discuss about the history of these relations.

Three countries have important similarities to each other in terms of 
political systems and internal needs. The economic need for trade and in-
teraction and complementarity of the three countries is a very important 
issue. Based on these necessities, important contracts have been concluded 
between these countries. I can point to the 25-year Comprehensive Strate-
gic Partnership between Iran and China in 27 March 202132. Based on this 
agreement, cooperation between the two states in the economic and techni-
cal fi elds will reach the level of 400 billion dollars. This level of coopera-
tion is unprecedented considering the limits of cooperation between Iran 
and other states after the nuclear sanctions and creates a very important 
opportunity for the two sides.

Also, the 20-year strategic cooperation agreement between Iran and Rus-
sia will be signed soon33. Since 1991, Iran and Russia have signed several 
agreements for economic, technical and political cooperation. The expe-
rience of cooperation between both sides in the peace of Tajikistan in 1996, 

32 Full text of Joint Statement on Comprehensive Strategic Partnership between Iran, China. In 
Website: http://www.president.ir. Archived from the original on 13 September 2020, Retrieved 11 
October 2020.

33 Russia expects to sign strategic cooperation agreement with Iran soon — Kremlin, 18 JUL 2022, In 
Website: https://tass.com/economy/1481325.
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confronting the Taliban and supporting the Northern Afghanistan coalition 
from 1996 to 2001 and supporting the Syrian government since 2015 has 
been very fundamental for regional stability and security in Central Asia and 
the Middle East [Karami J. 2019, pp. 1—21]. Since Trump's withdrawal from 
the nuclear agreement in 2018, the eastern policy became a necessity and an 
unavoidable reality for Iran. This matter has been the concern of Iran's high 
offi cials and Ayatollah Khamenei has said about this approach:

In foreign policy, preference of East over West, preference of neighbor 
over distance, preference of nations and countries that have common fea-
tures with us over others, is one of our priorities today. We must look to the 
east. There are countries that can help us, we can face them with an equal 
face, we help them, and they help us34.

President of Iran Ebrahim Raisi has been seeking to further strengthen 
ties with China, and has referred to as an «Asia centric» policy which fo-
cuses on China. During his visit to Russia in January 2022, Iranian Raisi 
presented a draft of a 20-year agreement between Russia and Iran. Iran 
seeks to strengthen economic and trade relations through this agreement 
(as of 2021, bilateral trade between Moscow and Tehran was estimated at 
$3.5 billion). Iran has also been seeking to strengthen economic relations 
with Russia under the umbrella of the Eurasia Economic Union35.

The three states have important common interests in the Eurasia, Asia 
and Middle East. Under the infl uence of technological developments and 
especially the expansion of communication and transportation, the three 
regions of Eurasia, East Asia and the Middle East have come closer to-
gether. China’s Belt and Road Initiative (BRI) since 2013, and Russia’s 
Greater Eurasia Project since 2016, and Iran’s Eastern Policy since 2021, 
emphasize regional and trans-regional cooperation.

The Belt and Road Initiative, supposed to expand China’s connections 
with the world by 2049, is China’s most important plan and of course be-
yond Central Asia and Eurasia. According to this grand plan, the Chinese 
government will mainly seek access to Russia, the Caucasus, Iran and the 
Persian Gulf as well as the surrounding areas for road and rail transport 
through Central Asia. At fi rst, Russia was worried about this plan and 

34 https://www.leader.ir/fa/speech/20596/www.leader.ir/.
35 Tridivesh Singh Maini (2022), The Complexities of the Iran-China-Russia Triangle, The Geopolitics, 

May 27, 2022, In website: https://thegeopolitics.com/the-complexities-of-the-iran-china-russia-
triangle/.
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thought it was a tool of China to penetrate its backyard in Central Asia, 
but gradually its view changed [Maleki A., Majid Raoufi  M. 2015, p. 54]. 
Other Eurasian countries and Iran welcome this initiative from the very 
beginning and consider it to strengthen cooperation and convergence in the 
region. The BRI along with the SCO seems to be the last stage of China's 
return to the Eurasian landmass after the collapse of the Soviet Union. Chi-
na has in many ways reshaped Eurasia, which was previously perceived 
as a Russian entity. The new initiative also symbolizes efforts to create an 
alternative order in Eurasia and the wider world as part of its global role to 
challenge US hegemony, heightening Mackinder's warning of an emer ging 
challenger from Eurasia [Harper, T. 2019, pp. 99—121].

On June 16, 2016, Vladimir Putin announced the «Greater Eurasia» 
project, which aims for greater cooperation between the EAEU, the SCO, 
China's BRI, and regional countries such as Iran and Turkey. Sergey Kara-
ganov believes that the origin of the concept of Greater Eurasia is caused 
by various trends in the world. From his point of view:

First, we should pay attention to the importance of trends such as the 
change in the centrality of the world economy from the West to the East, 
the rapid rise of China, India and other Asian countries, the beginning of 
the competition between the United States and its allies with the powerful 
China. He also refers to China's strategy, which seeks to meet the needs of 
its economic development, to ensure a friendly environment and expand 
access to global markets in the manner of the Belt and Road Initiative36.

In 2018, Iran signed a preferential trade agreement with the EAEU. 
This union is one of the institutional tools of cooperation between Eura-
sian countries and the peripheral countries of the region. Iran attaches great 
importance to this cooperation and hopes to increase the level and extent of 
its economic and commercial cooperation with the member countries of this 
organization. In the last three years the reduction of tariffs along the lines 
of the agreement will bring benefi ts to both trading partners [Adarov A., 
Ghodsi M. 2020].

On May 8, 2015, Russia and China issued a joint statement on coopera-
tion to connect the Eurasian Union and the Belt and Road Initiative, where 
Russia expressed its support for the initiative and China agreed to Russia's 
efforts to advance the economic integration of the EAEU. In October 2016, 

36 Karaganov, Sergey (2019), Russia in Great Eurasia, Russia in Global Affairs, Available at: https://
globalaffairs.ru/articles/rossiya-v-bolshoj-evrazii.
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China started one-year talks on trade and economic cooperation, includ-
ing fi ve rounds of talks, three meetings of joint working groups and two 
ministerial consultations. On May 17, 2018, China and the Eurasian Union 
signed an agreement on trade and economic cooperation, which included 
customs cooperation, trade facilitation and intellectual property protection 
along with new issues such as electronic commerce, which is the fi rst im-
portant systematic agreement between the two sides [Safari F., Ahmadi H., 
Barzegar K. 2021, p. 89]. According to the estimate of the Asian Develop-
ment Bank, by the end of 2022, trade turnover between EAEU and China 
will reach 230—250 billion dollars37. In recent years, the leaders of Russia 
and China are trying to further economic integration of the Eurasian region 
and the leader of Iran also has a positive view of this process.

Iran became an offi cial member of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) in 2022. The SCO was formed in 2001 based on the Shanghai-5 sum-
mit and became a new organization that included China, Russia, Tajikistan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Then, in 2017, India and Pakistan, 
and on September 16, 2022, Iran was accepted as its member. The organization 
started from solving border issues, grew from cooperation in fi ghting terro-
rism, developed and deepened cooperation in political, economic, cultural, 
educational and other fi elds of cooperation and gradually turned into a new 
model of multilateral cooperation [Xue Yamei, Mwadi Makengo B. 2021].

Iran’s SCO membership will strengthen security and military coopera-
tion with China and Russia38. Although this organization is not an anti-
Western alliance according to its constitution, it seems that the strengthe-
ning of this organization can slowly advance the efforts of China, Iran and 
Russia to change and shape the world order. Central Asia is geographically, 
economically and politically the point of connection of three countries. 
After the fall of the Afghan government in 2021, the Shanghai Cooperation 
Organization has become more important and the cooperation between 
Iran and Russia and China has become more necessary than before.

One of the important areas of regional cooperation is the International 
North-South Transport Corridor (INSTC), whose agreement has been signed 

37 Increasing the volume of exchanges between Eurasian countries and China to 151.1 billion dollars, 
in Website: https://www.ilna.ir/1285984/2022/10/11.

38 Mercy Kuo (2022), the China-Iran-Russia Triangle: Alternative World Order? Insights from Benjamin 
Tsai. 7 July 2022, Interview in the Diplomat, Available at: https://thediplomat.com/2022/07/the-
china-iran-russia-triangle-alternative-world-order/.
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since 2000, and since 2021, transportation between Russia, Iran and India has 
gradually started in it. The International North-South transport Corridor is a 
7200 km long route, including sea routes, railways, and road network that can 
connect Mumbai in India to Helsinki in Finland. This route is approximately 
40% shorter in terms of distance and time, and costs 30% less [Sahar Hossein 
Babaei Mamaghani, Asadikhomami A. 2021, p. 803]. In the summer of 2022, 
this corridor has started its activity for the fi rst time. Russia’s serious will to 
exploit this corridor is now very important for its activation.

The most important factor in the three states' rapprochement can be con-
sidered the opposition to the unipolar international system and the unilatera-
lism desired by America and the interventionism of the West. This issue has 
become more important after the Syrian crisis since 2012 and the Ukrainian 
crisis in 2014. In recent years the US government and its allies have chal-
lenged Russia in Ukraine, China in Taiwan and Iran in the Persian Gulf.

The Iranian perspective on international order has refl ected the themes 
articulated by the Russian and Chinese discourse about an anti-hegemonic 
multipolar world order, sustained by respect for sovereignty and civilizatio-
nal diversity. Like Moscow and Beijing, Tehran’s narrative on multi polarity 
has highlighted the essential role of non-Western organizations and countries 
like Iran, India, Brazil, China, and Russia in shifting the centralization of 
power away from the West. Russia, China, and Iran have aimed to challenge 
«Western» standards both discursively and procedurally through various in-
ternational organizations [Grajewski N. 2022, pp. 164—183].

From this short review about the needs of relations, we can conclude 
that a set of needs at the national, regional and international levels has 
made the three countries we are talking about have to enter into important 
cooperation that their common interests and also it seriously supply the 
countries of Eurasia, Asia and the Middle East.

America’s view on trilateral cooperation

The cooperation between Russia, China and Iran in recent years has 
been observed by the Western powers, especially the United States, and it 
has been mentioned as a threat. This issue has intensifi ed especially after 
the recent crisis in Ukraine, and East-phobia has become a Western pro-
paganda and narrative line against constructive cooperation between the 
three countries.
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In 1997, Zbigniew Brzezinski, the former national security adviser of 
the United States, made an insightful and exclusive analysis of geopoliti-
cal patterns in his famous book «The Grand Chessboard», mentioned the 
possibility of creating an «anti-hegemonic alliance» with the participation 
of China, Russia and Iran. He writes that:

The biggest danger is that China, Russia and Iran form a big alliance against 
America. But this alliance can only be realized if the US adopts a hostile 
and very short-sighted policy against China and Iran at the same time39.
Brzezinski wrote, Eurasia is the «chessboard on which the struggle for 

global primacy continues to be played», where there are many «geostrategic 
players» and «geopolitical pivots». In the view of Brzezinski, China and 
Russia are classifi ed into geostrategic players, while Iran is one of the geo-
political pivots. This can illustrate the importance of the three countries40. 
Many of his predictions are still vital today. While US relations with China, 
Russia, and Iran have been strained to varying degrees, the latter three coun-
tries have made new progress in developing their mutual relations. This pat-
tern has led some media and analysts to believe that Brzezinski’s prediction 
is now becoming a reality.

Also recently the United States has mentioned the three countries Chi-
na, Russia and Iran as a main challenge of the United States and its allies in 
the National Security Strategy document. In the new document of National 
Security Strategy in October 12, 2022 address:

The United States derives security and economic benefi ts from the re-
gion’s democratic stability and institutions, as our shared values pro-
vide a basis for collaboration and peaceful dispute resolution. To help 
preserve and enhance these traditions, we will support partners striving 
to build transparent, inclusive, and accountable institutions. Together, 
we will support effective democratic governance responsive to citizen 
needs, defend human rights and combat gender-based violence, tackle 
corruption, and protect against external interference or coercion, in-
cluding from the PRC, Russia, or Iran41.

39 Bakhshali Bairamlu (2021), Chinese Perspective on the Iran-China 25-Year Comprehensive 
Strategic Partnership Agreement, Tehran, Institute of International Studies & Research, P. 38.

40 Zhang Tengjun (2021), US ignores Brzezinski’s warning, faces dilemma, Global Times, Apr 06, 
2021, In Website: https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220323.shtml.

41 National Security Strategy, 10 October 2022, In Website: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.
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In the Annual Threat Assessment report of the Intelligence Community 
of United States in February 7, 2022, threats of China, Russia and Iran 
were mentioned42. As a result, the three countries are bound to share efforts 
at the international level. Brand Hall wrote in a report titled «China, Russia 
and Iran Are Slowly Ganging Up on the US»:

Russia and China proclaimed a strategic partnership «without limits». 
Iran is reportedly giving Moscow drones and lessons in sanctions eva-
sion, which are quite useful amid a continuing war in Ukraine. Russia-
Iran convergence, US National Security Adviser Jake Sullivan has re-
marked, is «something that the whole world should look at and see as a 
profound threat». It’s easy to understand the logic of this cooperation. 
All three powers seek to preserve and protect illiberal political systems, 
push the US out of their geographic neighborhoods, and roll back a 
post-Cold War order dominated by Washington43.
Chinese analyst Zhang Tengjun wrote that Faced with the develop-

ment of friendly, non-aligned interstate relations between China, Russia 
and Iran, the US is once again suffering from its delusions of persecution. 
It went back to its old ways of looking for enemies and trying to tie the 
entire West to its chariot against non-Western countries. Regardless of the 
development of the trilateral relations, Washington should realize that the 
time when the US could confront several countries at the same time has 
long passed44.

Based on the existing realities and content of American strategic 
documents, we noticed that cooperation of Asian powers has been one 
of the concerns of American statesmen in recent years, and they are 
trying to create a narrative of security and otherness in front of them. 
Another US policy towards these three countries is trying to con-
vince their allies in other regions to participate in a series of activities 
against them.

42 Annual Threat Assessment report of the Intelligence Community of United States in February 7,
2022, In Website: https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publica-
tions-2022/item/2279-2022-annual-threat-assessment-of-the-u-s-intelligence-community.

43 Hal Brands (2022), China, Russia and Iran Are Slowly Ganging Up on the US, Bloomberg, 
September 1, 2022, In Website: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-01/china-
russia-and-iran-are-slowly-ganging-up-on-the-us.

44 Zhang Tengjun (2021), US ignores Brzezinski’s warning, faces dilemma, Global Times, Apr 06, 
2021, In Website: https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220323.shtml.
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Possibilities and opportunities

The cooperation between Iran, Russia and China in these new condi-
tions has had new possibilities and opportunities. In this regard, we can 
refer to the process of pluralization of the international system and the 
plurality of sources of power and international actors, the independence of 
states, the necessity of cooperation against extremism, terrorism and sepa-
ratism, and the existence of common regional structures and institutions.

Since the end of the fi rst decade of the new century, the international 
system has gradually moved away from the unipolar situation claimed by 
America, and as a result, it has become more pluralistic. Based on this 
trend, the international multilateralism has increased and the sources and 
centers of power have become more multiple. Undoubtedly, 2008 can be 
considered a turning point in the international system, which slowly moved 
towards a multi-polar and multi-center model45. The formation of orga-
nizations such as BRICS46 and Group [] [Fabbrini S., Marchetti R. 2018,
pp. 4—6] of Twenty (G20)47 and the increasing weight of regional powers 
are among the most important realities of this new world.

Also, the main focus of international politics and economics has moved 
away from the West and towards Eurasia and Asia. According to Richard 
Sakwa, «the old vast West is now being balanced by a Greater Eurasia 
led by Russia and China and the selective alliance of other countries with 
them»48. In this new international system, regional powers play a wider 
role. Other states also have more independence compared to the past. In 
these changing international conditions, China, Russia and Iran can have 
extensive regional cooperation from Central Asia to Afghanistan and the 
Persian Gulf. The preparations for this cooperation are available within the 
framework of regional organizations. Therefore, at the same time, the pres-

45 Sergio Fabbrini & Marchetti, Raffaele (2018), Still a Western World? Continuity and Change in 
Global Order, London, Routledge, pp. 4—6.

46 BRICS is the acronym coined to associate fi ve major emerging economies: Brazil, Russia, India, 
China and South Africa. Since 2009, the governments of the BRICS states have met annually at 
formal summits.

47 The G20 or Group of Twenty is an intergovernmental forum comprising 19 countries and the 
European Union (EU). It works to address major issues related to the global economy, such as 
international fi nancial stability, climate change mitigation, and sustainable development.

48 Richard Sakwa (2018), «Russian Perspective on International Order», in Sergio Fabbrini & 
Marchetti, Raffaele (2018), Still a Western World? Continuity and Change in Global Order, London, 
Routledge, pp. 4—6.



116

sures of the United States against them in the crisis of Ukraine, Taiwan, 
and the Persian Gulf force them to take a more serious position against 
Western interventions.

Moscow, Beijing and Tehran have important interests in the regional 
stability of Central Asia and Extremism, separatism and terrorism threaten 
the interests and security of all three states49. America’s withdrawal from 
Afghanistan in 2021 has fueled more security concerns in the region. The 
existence of joint regional organizations such as SCO, EAEU, and regional 
initiatives such as BRI and INSTC provide important possibilities for the 
cooperation of the in regional issues.

Organizations and Initiatives in Greater Eurasia

By nature of its geographic position and economic potential, Iran has 
assumed a prominent place in both Russian and Chinese effort for foste-
ring regional connectivity. Russia has stressed Iran’s potential to assume
a pivotal role as a geographic bridge connecting Europe and Eurasia to the 
Middle East and South Asia and thus broaden opportunities for transconti-

49 Article one of the Shanghai Cooperation Organization Charter emphasizes this:« joint combating 
terrorism, separatism and extremism in all their manifestations, fi ghting against illicit narcotics 
and arms traffi cking and other types of transnational criminal activity, and also illegal migration». 
Available in Website: http://eng.sectsco.org/documents/2002.
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nental trade. The INSTC and BRI rely on Iranian port infrastructure in the 
Caspian and overland trade routes to expand exports into the Persian Gulf 
and South Asian markets50. These Interactions can help the economic de-
velopment of the countries in the region. Without economic development 
and the ineffectiveness of governments in supply the economic needs of 
the people, national and regional security will be unstable and the weak-
ness of economic development and the poverty of the people creates the 
ground for the spread of extremism and terrorism.

Challenges and Limitations

Although there are suitable fi elds and possibilities for the cooperation 
of Iran, China and Russia, the limitations and challenges of the relations 
between the three countries should not be ignored. Public opinion in the 
three countries has a different situation. Especially in Iran and Russia, the 
opinions of a part of the people do not agree with confronting the West and 
paying attention to the East. The two governments of Iran and Russia see 
this situation as affected by the western media and virtual environment. 
This issue is much more serious in Iran, and the policy of looking to the 
east and agreements with eastern countries are opposed by sections of the 
people and especially the political faction of the reformists of Iran, who 
emphasize balanced relations with the East and the West.

Another limitation of cooperation is the differences between the three 
countries in some regional issues. In Russia, there are concerns about the 
demographic situation in the Far East region, as well as China’s growing 
infl uence in Central Asia. The policy of Iran and Russia towards the Cas-
pian Sea and the Caucasus is not very clear and the two countries’ attitudes 
towards some important issues in the region are different. It is also possible 
to point out the difference in attitude towards the foreign enemies of each 
country. Regarding Israel, Russia follows a very different policy than Iran. 
Both China and Iran have a cautious policy towards the war in Ukraine.

Also, one of the limitations of regional cooperation is the tendency 
of some countries in the region towards Western countries and other re-
gional institutions. NATO and the European Union are important for some

50 Nicole Grajewski (2022), An Illusory Entente: The Myth of a Russia-China-Iran «Axis», Asian 
Affairs, Volume 53, 2022 — Issue 114 Feb 2022, pp. 164—183.
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Eurasian countries, and these institutions also offer concessions to these 
countries to limit their relations with Eurasian powers. It is natural that 
in a more pluralistic international system, all countries try to have wider 
connections.

I should also add this point that in the second article of the SCO charter, 
it is emphasized that «SCO being not directed against other States and 
international organizations»51. Some member states such as India and 
Pakistan have good relations with western countries, and even Central 
Asian countries are reluctant to cooperate with an anti-Western institu-
tion and as a result, it cannot be considered an anti-America and anti 
NATO security entity.
One of the important challenges of the relations between the three coun-

tries is to securitization of this cooperation in the media narrative of the 
West in order to force other countries of the world to participate in sanc-
tions and confrontational policies. Naturally, this issue can cause problems 
for the three countries. The main goal is to infl uence countries that try to be 
independent in international issues and remain neutral in the competition 
of the West and other countries. Naturally, this issue can cause problems 
for the three countries.

Iran's nuclear program has also caused differences between Iran, Russia 
and China in the last two decades. Although Western countries have gene-
rally claimed against Iran in this case, Russia and China also played an 
important role in referring the case from the International Atomic Energy 
Agency to the United Nations Security Council and also in passing six 
sanctions resolutions against Iran. At the same time, unlike the West, the 
two Asian countries have tried to prevent this issue from becoming a major 
crisis. Also, Russia and China have played a positive role in the nuclear 
agreement between Iran and the member states of the Security Council. 
But if Iran and America do not reach any agreement and if Iran withdraws 
from the nuclear agreement, it is natural that China and Russia will be in 
diffi cult conditions.

Despite the gradual process of forming institutional cooperation in the 
form of Shanghai Cooperation Organizations, Eurasian Economic Union 
and BRI, their interactions are still mostly bilateral and we still cannot speak 
of a strategic triangle and the existing organizations and initiatives are still 
not very effi cient and effective. The economic relations between Iran and 

51 Charter of the Shanghai Cooperation Organization, 2002. In Website: http://eng.sectsco.org/documents/.
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Russia have also remained limited and have not been able to create effective 
integration and convergence. In this regards Nicole Grajewski he wrote that:

Despite ideational convergences and coordination on salient issues, it 
would be erroneous to suggest the existence of a formidable Russia-China-
Iran axis. Rather, the tripartite relationship between Russia, China, and 
Iran remains an illusory entente — bereft of regularized, institutionalized 
relations outside of their respective bilateral ties which tend to allow only 
modest trilateral coordination [Grajewski N. 2022, pp. 164—183].

Therefore, based on the above discussions, the existing limitations on 
the way of expanding the cooperation of the three countries is a fact that 
cannot be denied, and based on this, we cannot talk about the existing 
strategic cooperation, but what exists is the process of important coopera-
tion between the three countries and its gradual expansion. Whether these 
relations can create a triangle of strategic cooperation depends more on the 
conditions of internal, regional and international dynamics.

Future Prospects

As it was said in this article, the trend of global developments is to-
wards the role of the Asian region and its great civilizations. In a multi-
polar and multi-level international system, where actors and sources of 
power will be more numerous, regional big powers will play a greater role 
in Asia. The three states of Russia, China and Iran have found important 
opportunities for cooperation due to their common region from Eurasia to 
East Asia and the Middle East. Economic and technical needs and necessi-
ties within the three countries, relatively similar political systems, common 
security concerns in the Eurasian space, the possibility of crisis spreading 
from one region to other regions due to globalization and trans nationaliza-
tion of threats, especially separatism, extremism and terrorism, and most 
importantly, the simultaneous international pressure from the West and 
Western organizations against national and regional security and stability, 
have made the cooperation of the three countries inevitable. Therefore, 
they are under the pressure of economic sanctions, political competition 
and indirect security confl ict of America and its allies in different ways, 
and this issue creates a good opportunity for their cooperation.

This issue is especially important regarding America's withdrawal from 
the nuclear deal, military and economic support for Ukraine, and provo-
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king the issue of Taiwan. Even if the US returns to the nuclear agreement 
with Iran, the possibility of establishing a stable relationship with Iran will 
be less feasible, and even the sanctions will continue under other pretexts. 
Regarding the Ukraine crisis, there is still no clear outlook, and even if a 
solution is found to end the crisis, it will not be easy to return the relations 
between Russia and the West to the conditions before February 2022. The 
Taiwan crisis also has the same ambiguous situation and there is even a 
possibility of its escalation. Therefore, the direction of international de-
velopments and the relations of the three countries with the Western world 
will remain dark.

Therefore, although we cannot mention an existing alliance between 
the three countries, and each of them has a different path in front of the 
pressures of the West, but the process of their developments and interac-
tions is towards a wider cooperation, which may even lead to wider stra-
tegic cooperation. But a basic point is that Tehran, Beijing and Moscow 
must take effective steps for the stability and expansion of bilateral, region-
al and international relations, which can be strengthening and effi ciency 
of common organizations and initiatives such as SCO, EAEU, BRI and
INSTC. And so strengthening economic cooperation with Eurasian coun-
tries to help economic development with the aim of substantially reducing 
the roots and contexts of extremism and terrorism.

A. Constructive interaction with the Afghan government with the aim 
of reducing extremism and countering terrorism and reducing the pressure 
on the poor people of Afghanistan.

B. Preparing arrangements for Iran's entry into BRICS.
C. Replacing monetary exchanges with common currencies of the region.
D. Establishing and expanding scientifi c and technical cooperation be-

tween the universities of the three countries and the region.
E. Cultural and legal cooperation with the aim of Asian civilizational 

and cultural standardization.
F. Scientifi c and cultural interaction in the direction of cultural renewal 

and Asian values with the aim of effi cient and updating political institu-
tions in accordance with the age of communication, globalization and hu-
man rights and security.

G. Through cultural and media cooperation, the three countries should 
prevent Western narratives to securitization eastern cooperation and create 
a global front against them.
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H. A long-term, stable and constructive civilizational and cultural ap-
proach to regional issues with the aim of building a world free of violence 
and based on global common cultural values.
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«Неудобное прошлое»:
курдский вопрос в восприятии Гертруды Белл

Аннотация. Статья посвящена анализу личного архива британ-
ской путешественницы и разведчицы Арабского бюро, Гертруды Белл 
(1868—1926), в период формирования подмандатного государства Ирак 
(первая четверть ХХ в.). Особое внимание уделено критической интер-
претации событий данного периода в XXI в. — использованию «удобного 
прошлого» в политических целях, ставшего возможным благодаря об-
разовательной реформе 2005 г., предоставившей курдам право на «ре-
гиональную адаптацию» общеиракского исторического нарратива. Так, 
вопреки ожидаемому преодолению разногласий между Багдадом и про-
винцией, тенденция начала смещаться в сторону виктимизации курд-
ской коллективной памяти. В данном контексте письма и труды Г. Белл 
подчёркивают многофакторность курдского вопроса, а также демон-
стрируют невозможность рассмотрения курдов исключительно в роли 
пассивных участников межэтнических отношений.
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The «unusable past»:
the kurdish question in Gertrude Bell’s perception

Abstract. The article is devoted to the analysis of the personal archive of the 
British traveler and intelligence offi cer, Gertrude Bell (1868—1926), during the 
formation of the mandatory state of Iraq (the fi rst quarter of the 20th century). 
Special attention is paid to the critical interpretation of the events of this period in 
the 21st century — applying the «usable past» for political purposes. It became 
possible after the launch of the 2005 educational reform, which granted the 
Kurds the right to adapt the Iraqi history curriculum considering the «regional 
specifi cities». Despite the expected reconciliation between Baghdad and its 
province, the process began to shift towards the victimization of the Kurdish 
collective memory. In this context, papers of G. Bell emphasize the complex nature 
of the Kurdish issue and demonstrate the impossibility of a sole considering 
Kurds as passive actors in interethnic relations.

Keywords: Gertrude Bell, Mandatory Iraq, Kurdistan, usable past, 
memory studies

Обращение к «удобному прошлому» («the usable past»)52 — один 
из распространённых способов определения правомерности действий 
настоящего. В XXI в., ввиду обширного применения в политической 
сфере, данный инструмент способствует подмене «исторического 
плюрализма» единой «правильной» интерпретацией [Малинова О.Ю. 
2019, с. 290—291], выражающейся в открытом пренебрежении па-
мятью культурных, религиозных или этнических сообществ. В зоне 
риска оказывается их национальная идентичность, поскольку именно 
общее прошлое составляет для группы значительную часть её само-
идентификации и связи с государством [Kearney А. 2013].

Показательным примером подобной «эксплуатации» историче-
ских событий на Ближнем Востоке является Иракский Курдистан, 
получивший в 2005 г., помимо широкой автономии, право на адапта-
цию общеиракского исторического нарратива с учётом собственных 
культурных особенностей53, что нашло выражение в «виктимизации» 

52 Под «удобным прошлым» понимается набор определённых исторических событий, фигур и 
символов, имеющих значение для современных политических и культурных практик.

53 Iraqi curriculum framework. UNESCO Iraq Offi ce. UNESDOC Digital Library. 2012. https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219551.
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курдской коллективной памяти. В своём труде, посвящённом иссле-
дованию сектарианизма в Ираке, Х. Осман, старший сотрудник по по-
литическим вопросам в ООН, отмечает: «...в новых учебниках исто-
рии акцент сделан на Курдистане как на едином образовании, а не на 
Ираке в целом, тем самым явно обслуживая националистический по-
литический проект» [Osman H. 2019, p. 191]. Аналогичным образом, 
исследования, используемые мнемоническими акторами54, «пытают-
ся доказать, что курды были жертвами систематической политики ге-
ноцида с момента создания иракского государства» [Franzén J. 2012, 
p. 33]. Вполне вероятно, что подобная реакция стала ответом на одо-
бренный официальными лицами АМР США выпуск новых учебников 
с «переосмыслением» иракской, арабской и исламской истории, и из 
которых также были исключены все «спорные» разделы, включавшие 
«отсылки на вторжение 2003 г. под руководством США, межконфес-
сиональные различия между шиитами и суннитами, также курдские 
претензии на автономию» [Tejel J. 2015, p. 2576].

Так, в настоящее время в иракской учебной программе можно про-
следить два конфликтующих нарратива, связанных с национальной 
идентичностью его граждан. В подобных условиях преобладание од-
ной из «точек зрения» может стать определяющим для будущего взаи-
моотношений Багдада и его ценной провинции [Jalal 2020, p. 84—85]. 
Рассуждая о роли учебников истории в формировании коллективной 
идентичности, Дж. Доршнер, исследователь университета Аризо-
ны, и Т. Шерлок, профессор политологии Военной академии США, 
справедливо обращают внимание на то, как «...страх, предрассудки 
и предвзятость взрослых часто передаются новому поколению через 
учебники истории, чем способствуют поддержанию конфликтных 
отношений и блокируют развитие сотрудничества внутри государ-
ства...» [Dorschner J., Sherlock T. 2007]. Таким образом, для более ком-
плексного исследования современного состояния отношений между 
Республикой Ирак и Иракским Курдистаном, чрезвычайно важно об-
ращение к истории данного процесса — периоду формирования еди-
ного государства (первой четверти XX в). В данном контексте особую 
ценность представляет личный архив Гертруды Белл (1868—1926), 
британской путешественницы, арабиста, разведчика, чьи материалы 
позволяют взглянуть на истоки вековых разногласий с позиции ино-

54 Политические силы, заинтересованные в особом понимании прошлого.



125

странного эксперта, принимавшего личное участие в судьбоносных 
для Ирака решениях.

В современной историографии личность Г. Белл приобрела самые 
многочисленные «амплуа». Несмотря на это, большее внимание всё же 
уделяется её активной политической деятельности — весьма непри-
вычному, в рамках викторианской морали, для женщины, образу жизни 
[Duplisea G. 2016, p. 56]. Г. Белл пользовалась особым уважением и до-
верием как британских, так и иракских официальных лиц, что позволя-
ло ей оказывать существенное влияние на ближневосточную политику 
Уайтхолла. Из наиболее значимых достижений стоит отметить участие 
разведчицы в разработке стратегии Арабского восстания, создании и 
определении границ государства Ирак, а также избрание Фейсала I ибн 
Хусейна аль-Хашими в качестве первого иракского короля.

Началом столь блистательной карьеры Г. Белл принято считать её 
визит к дяде, британскому послу в Тегеране, сэру Фрэнку Ласселлсу, 
в 1892 г., что навсегда пробудило интерес юной мисс Белл к изуче-
нию Ближнего Востока [Courtney J. 1926, p. 42]. Уже совсем скоро, 
в период 1899—1913 гг., в жизни будущей путешественницы началась 
серия целенаправленных поездок и археологических экспедиций по 
региону: авантюристке удалось посетить Малую Азию, регион Пале-
стины, Аравийскую пустыню, территорию современных Сирии, Ира-
на, Ирака и т. д. Важно отметить, что, в отличие от основной массы 
английских путешественников [Satia P. 2006, p. 19], Г. Белл, в первую 
очередь, интересовалась эмпирической частью «познания» региона: 
помимо контактов с местными племенами она, в том числе, активно 
вела дневники, составляла карты, делала чертежи и фотоснимки.

Тем не менее, научные изыскания не были единственным занятием 
Белл: довольно часто в ходе экспедиций исследовательница высту-
пала информатором местных племён, доводя до шейхов актуальные 
сведения об активности их соседей. Разумеется, что подобная инфор-
мированность и общая экспертиза авантюристки довольно скоро при-
влекли внимание не только местных элит, но и британской разведки. 
Так, уже к 1905 г. Г. Белл по праву считалась самой узнаваемой путе-
шественницей Великобритании [Howell G. 2015, p. 126], а в 1915 г., 
будучи привлечённой на службу в Арабское бюро, она стала перевод-
чиком всех отчётов, получаемых ведомством из Центральной Аравии.

Период деятельности в Ираке начался для Г. Белл с марта 1916 г. 
в Басре, а затем, спустя год, в Багдаде, уже в официальной должности 
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секретаря по восточным вопросам при Верховном комиссаре. Здесь ос-
новная задача Белл и её коллег заключалась в создании эффективной 
администрации, способной не только удовлетворить запросы местного 
населения, но и содействовать проведению пробританской политики 
в регионе [Lukitz L. 1995, p. 69]. Не меньшую важность представляло 
«конструирование» иракской идентичности — объединение этниче-
ски «пёстрого» населения Месопотамии в национальное государство. 
К числу подобных мероприятий можно отнести основание путеше-
ственницей в 1926 г. первого археологического музея в Ираке.

Однако стоит отметить, что Г. Белл не являлась специалистом 
в области курдского национализма, как например, Э. Ноэль55, кото-
рого разведчица с иронией называла «почти курдом»56. Тем не ме-
нее, именно должность и высокая степень вовлечённости в государ-
ственную политику позволяли Белл находиться на «междуречье» 
интересов британского командования и иракской администрации,
а, соответственно, иметь наглядное представление о балансе сил и 
логике принимаемых сторонами решений. Исходя из этого, сведения, 
содержащиеся в региональных обозрениях, эссе и многочисленных 
письмах Г. Белл, позволяют рассматривать процесс государственного 
строительства в Ираке с «третьей стороны» — глазами актора, нахо-
дившегося, вместе с тем, вне авансцены принятия решений.

В целом, позиция Белл во многом антагонистична попыткам осве-
щения курдского вопроса через парадигму «ассимиляция—сопротив-
ление» [Tejel J. 2015, p. 2570], исключающую спектр как внешних, так 
и внутренних причин недостижения Курдистаном желанной незави-
симости. В связи с этим, в данной статье точка зрения Г. Белл рассма-
тривается в качестве антитезиса к наиболее популярным дискурсам. 
Таким образом, в качестве первого утверждения следует выделить 
игнорирование Ираком курдских национальных интересов с момента 
образования государства.

Прежде всего, Г. Белл не отрицала усиливавшегося национально-
го чувства у курдов, связывая его «эманацию», в большей степени, 

55 Подполковник Эдвард Уильям Чарльз Ноэль (1886—1974) — британский офицер, дипломат и 
шпион. Поддерживал создание независимого Курдистана и совершил обширные поездки по 
региону, установив хорошие отношения с потомками влиятельных родов.

56 Letter written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell between the 8th of September and the 14th of 
September 1922. Gertrude Bell Archive. https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-18-17.
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с ошибками Порты в ведении региональной политики: «Отношения 
османского правительства с курдскими племенами <...> можно ре-
зюмировать как тщетные попытки: с одной стороны, по осуществле-
нию контроля, и восстания — с другой. Со времени провозглашения 
Конституции в 1908 г. беспорядки скорее увеличивались, чем умень-
шались, отчасти из-за самоуправства КЕП, а отчасти из-за политиче-
ских волнений, вызванных разочарованием в надеждах, дарованных 
конституционным движением»57. Соответственно, разведчица делает 
следующий вывод: «Курдские племена верят, что теперь появилась 
возможность заявить о себе как о народе, и идея курдской автономии, 
которая сформировалась при конституционном режиме, возродилась 
и получила импульс благодаря нашим багдадским прокламациям 
к арабам, в которых было продемонстрировано совершенно иное от-
ношение к национальным устремлениям, отличное от того, которым 
руководствовались турки»58.

Все же, Белл придерживалась мнения об отсутствии у курдов «обще-
го самосознания» не только между основными центрами — Киркуком, 
Мосулом, Сулейманией и Эрбилем, но и среди городских и сельских 
элит. Показательным является письмо от 14 августа 1921 г., в котором 
разведчица на примере Киркука демонстрирует, насколько могли раз-
личаться устремления жителей даже в пределах одной провинции: 
«Там, как вы знаете, городское население — туркоманы, а сельское — 
курды. Ни те, ни другие не желают арабского правления, и среди турок 
много антибританской пропаганды. 2/4 Киркука попросили назначить 
турецкого правителя. Курды, однако, не настроены антибритански; они 
хотят курдское независимое государство под нашей протекцией, но что 
они подразумевают под этим, ни они, ни кто-либо другой не знают. Ибо 
они решительно отказываются быть каким-либо образом связанными 
с провинцией Сулеймании, которая до прихода Фейсала уже проголо-
совала за выход из состава Иракского государства»59.

В той же мере письма Г. Белл демонстрируют невозможность 
«безучастности» англичан к курдскому вопросу, ввиду нараставшей 
угрозы со стороны турецкой границы [Kaymaz I. 2011, p. 97], а также

57 Bell. G. Review of civil administration of Mesopotamia. — London. H.M. Stationery Offi ce, 1920. P. 42.
58 Ibid. P. 44.
59 Letter written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell on the 14th of August 1921. Gertrude Bell Archive. 

https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-17-27.
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в силу принятия Севрского договора (10 августа 1920 г.), содержавше-
го положение о создании независимого Курдистана в будущем. Сле-
довательно, даже несмотря на первоначальные планы, по которым 
ни автономия, ни полноценное включение региона в Ирак не пред-
усматривались [Eskander 2000, p. 140], британцы были вынуждены 
предпринимать меры по претворению курдской государственности 
в рамках мандата. Так, первоначально, центром автономии была из-
брана Сулеймания, которой в течение шести месяцев руководил шейх 
Махмуд Барзанджи60, амбициозно заявивший англичанам о своей 
власти также над лива’ Эрбиля и Киркука. Однако, довольно скоро 
стало очевидным, что власть сеййда ограничивалась лишь родной
Сулейманией, а после всевозможных попыток бунта против британ-
ского контроля, он был «снят с должности» в ходе короткой военной 
операции. В результате, с заверений Уайтхолла об отсутствии при-
нуждения для курдов подчиниться арабскому правительству61, про-
винция была передана под прямое управление Верховного комиссара 
[Edmonds C. 1957, p. 57].

Репрезентативным является письмо от 9 ноября 1921 г., где Г. Белл 
передаёт настроения в ходе процесса переговоров о положении лива’: 
«Вечером 3 правительственных чиновника пришли повидаться со 
мной, кади, маль-мудиром и судьей. Все они говорили по-арабски и 
поспешили заверить меня, что не хотят иметь ничего общего с Ира-
ком или Фейсалом. Независимая Сулеймания — я даже не буду го-
ворить Курдистан — это то, к чему они стремятся, с нашей помо-
щью и консультацией курдских чиновников...»62. Непосредственная 
роль путешественницы в данном «проекте» заключалась в поддержке 
выдвиженцев из местного населения для последующего формирова-
ния представительства: «Мы управляем Сулейманией как курдской 
провинцией, подчиняющейся Верховной комиссии и отделённой от
Ирака, с которым она не будет иметь ничего общего. Сборщики — 
курды — у нас там нет британских войск — все чиновники — курды, 

60 Шейх Махмуд Барзанджи (1881—1956) — один из лидеров национально-освободительного 
движения в Южном (Иракском) Курдистане.

61 Данная стратегия приобрела очертания в ходе Каирской конференции 1921 г., где было при-
нято решение сохранить Южный Курдистан в качестве стратегического буфера для Месопо-
тамии, до определения курдами собственного политического будущего.

62 Letter Written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell between the 9th of November and the 25th of 
November 1921. Gertrude Bell Archive. https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-17-36.
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и вся работа выполняется на курдском языке. Мы занимаемся созда-
нием выборного совета, 4 члена правительства, 4 представителя горо-
да Сулеймании и по одному от каждого из 4 районов»63. Приведённая 
цитата подчёркивает запланированный характер «невмешательства» 
во внутренние дела региона, где с целью снижения военных расходов 
[Kaymaz I. 2011, p. 97] предполагалось лишь установление связи с вы-
борной администрацией посредством британских консультантов.

При этом, в вопросе формирования представительства примеча-
тельно отсутствие районных кандидатов или их явная нерешитель-
ность к занятию должности: «...никто раньше никого не избирал, и 
кандидаты очень стесняются выдвигаться. На данный момент управ-
лять будет майор Голдсмит по той причине, что нет никого выдающе-
гося, кого можно было бы поставить, но позже мы надеемся, что они 
выберут кого-нибудь — возможно, образованного человека местного 
происхождения»64. «Стеснение», на которое обращает внимание Белл, 
вероятно, являлось отражением низкого уровня «политической куль-
туры» вне курдских центров, подкрепляемое, в том числе, замкнуто-
стью их «окраин», нередко не имевших ни представления о планах 
чиновников, ни желания выказывать им поддержки, что создавало су-
щественные препятствия для работы как местной администрации, так 
и британских управленцев. Именно об этом Г. Белл выражает сожале-
ние, упоминая в письме от 22 июня 1922 г. эпизод атаки местного ага 
на английских офицеров: «У нас была ещё одна катастрофа в Сулей-
мание — мы потеряли двух доблестных офицеров из-за предательства 
курдского ага, который пытался убить курдского чиновника и набро-
сился, как собака, на двух англичан, которые пришли к соглашению 
с ним <...> Какие прекрасные жизни мы там потратили впустую — ну, 
я пока не скажу, что впустую, но это тяжёлая цена, которую мы пла-
тим за освобождение этой беззаконной земли»65. Успех в управлении 
автономией отныне казался Уайтхоллу всё более недостижимым.

В связи с этим, в качестве второго тезиса следует обозначить на-
сильственное включение региона в состав Ирака. Как уже было упо-
мянуто, на момент образования государства настроения в курдских 

63 Ibid.
64 Ibid.
65 Letter Written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell on the 22nd of June 1922. Gertrude Bell Archive. 

https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-18-11.
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лива’ разнились: в то время как Сулеймания или Киркук не желали 
иметь ничего общего с Багдадом, районы Эрбиля и Мосула постепен-
но осознавали выгоду от возможности вхождения в состав королев-
ства [Tripp Ch. 2000, p. 36]. Так, в письме от 14 августа 1921 г., в пред-
дверье коронации Фейсала I, Белл комментирует процесс переговоров 
Багдада с провинцией: «Слишком много ведётся разговоров о курд-
ском национализме, о котором вы, возможно, ещё не раз услышите 
в ближайшие несколько месяцев, если только сэру Перси66 действи-
тельно не удастся убедить Киркук прислушаться к голосу разума. Эр-
биль и все курдские районы вокруг Мосула согласны войти в состав 
Ирака, понимая, что их политическое и экономическое благополучие 
связано с Мосулом»67.

По мнению Белл, курдские представители, при всех разногласиях, 
осознавали экономическую «созависимость» своих лива’, вследствие 
чего первыми принявшими предложение британцев был выдвинут 
ряд требований, способных обеспечить провинции, по крайней мере, 
достаточную степень автономии: «Они выторговали и получат опре-
делённые привилегии, такие как собственных курдских чиновников. 
Некоторые просят, чтобы всё преподавание в школах велось на курд-
ском языке, что было бы резонной просьбой, если бы не тот факт, 
что курдский едва ли можно назвать письменным языком и что курд-
ских учителей можно обучать только на арабском языке, поскольку 
курдских книг вообще нет»68. Кроме того, считает Белл, даже спустя 
год, в затяжном диалоге прагматизм одерживал верх: «Джафар-паша 
и Рашид аль-Ходжа (мутасарриф69 Мосула) <...> Рашид — убежден-
ный националист, но признаёт необходимость британской помощи. 
Джафар-паша считает также. Беседа была весьма поучительной и 
обнадеживающей»70.

Наконец, отдельного упоминания заслуживают «внешние» при-
чины невозможности обретения «историческим Курдистаном» го-

66 Cэр Перси Захария Кокс (1864—1937) — первый британский Верховный комиссар в Месопотамии.
67 Letter Written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell on the 14th of August 1921. Gertrude Bell Archive. 

https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-17-27.
68 Ibid.
69 Мутасарриф — титул, использовавшийся в постосманском Ираке для обозначения губернато-

ра административного округа.
70 Letter Written by Gertrude Bell to Sir Hugh Bell on the 6th of July 1922. Gertrude Bell Archive. 

https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-2-1-18-12.
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сударственности, нашедшие отражение в архиве разведчицы. Речь 
идёт о союзнических обязательствах Великобритании. После пора-
жения Порты в Первой мировой войне новым импульсом для курд-
ских национальных устремлений стали идеи, закреплённые в 12-м 
из «14 пунктов» президента США В. Вильсона, провозглашавшие 
«безопасность жизни и возможность свободного, самостоятельного 
развития»71 для бывших народов империи. Поэтому, даже несмотря 
на запланированное деление «исторической территории» Курдистана 
между союзниками, ещё с момента заключения договора Сайкса-Пико 
в 1916 г., «курдская мечта» продолжала существовать.

Относительно воплощения этих идей в письме Г. Белл от 17 сен-
тября 1921 г. содержится интересный парадокс, выраженный в ус-
ловности разделения региона на сферы влияния и в отсутствии там 
полноценного контроля союзников: «С того момента, как Фейсал 
прибыл, он начал получать послания и письма от курдских магнатов 
к северу от нашей границы, в которых говорилось, что они хотят 
сбросить турецкое иго и создать автономный Курдистан с Фейсалом 
в качестве короля (что-то вроде Австро-Венгрии, absit omen!) под 
защитой Великобритании <...> та часть территории, которую они 
предлагают превратить в курдское государство, находится во фран-
цузской зоне. Курды ни при каких обстоятельствах не будут иметь 
дело с французами <...> Нам удалось разделить арабов на две от-
дельные страны, но они обе были оккупированы французскими и 
британскими войсками. Это не относится к Курдистану. Французы 
не оккупируют там какую-либо часть своей зоны, и вряд ли это ког-
да-либо произойдёт. Кто, следовательно, должен принуждать жите-
лей придерживаться искусственных демаркационных линий, согла-
сованных в Лондоне или Париже?»72.

Данный фрагмент, в том числе, указывает на то, что помимо недо-
статка материального ресурса в послевоенный период и необходимости 
соблюдения международных пактов, союзникам не хватало и «реаль-
ных» возможностей для формирования единого курдского государства, 
в силу превалировавшего сепаратизма на данных территориях.

71 Системная история международных отношений в четырёх томах. События и документы. 
1918—2000 / под ред. А.Д. Богатурова. М.: Московский рабочий, 2000. Т. 2, с. 27—28.

72 Letter Written by Gertrude Bell to Florence Bell and Sir Hugh Bell between the 17th of September 
and the 18th of September 1921. Gertrude Bell Archive. https://gertrudebell.ncl.ac.uk/l/gb-1-1-3-2-12.
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Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на то, что Г. Белл 
осознавала усиливавшиеся националистические настроения в Юж-
ном Курдистане, а также располагала достаточными сведениями о ре-
гиональной повестке, разведчица всё же не разделяла идей «курдской 
независимости». Основной причиной неосуществимости этой «меч-
ты» Белл считала глубокую разобщённость курдских территорий как 
между центрами провинции, так и ввиду замкнутости «окраин», не 
принимавших участие в политической жизни. Исходя из этого, оп-
тимальным решением исследовательница считала включение регио-
на в состав Ирака в силу неразрывности его экономических связей 
с Багдадом, а также вследствие роста внешней угрозы со стороны ту-
рецкой границы. Более того, в своих описаниях Белл зачастую урав-
нивала курдские и арабские национальные интересы в целях «форми-
рования» иракской идентичности.

В той же мере письма Г. Белл демонстрируют отсутствие конкре-
тики относительно «курдского будущего» не только в планах местных 
жителей, но и в стратегии Уайтхолла. При этом неопределённость ан-
гличан подкреплялась союзническими обязательствами Великобрита-
нии, отсутствием фактического контроля над курдскими районами, 
а также нехваткой материального ресурса для поддержки независи-
мых от Ирака автономий в рамках ближневосточного мандата.

Наконец, Г. Белл подчёркивает обоюдность процесса вхождения 
территорий в состав королевства на примере лива’ Мосула и Эрбиля, 
чьи представители выражали готовность к объединению на условиях 
автономии — установления собственной администрации, формирова-
ния представительства, а также возможности ведения делопроизвод-
ства и обучения на курдском языке в будущем.

Таким образом, обращение к личному архиву Г. Белл подтверж-
дает многофакторность курдского вопроса, ключевые противоречия 
которого проявились ещё в период формирования единого государ-
ства. С другой стороны, материалы разведчицы демонстрируют не-
возможность рассмотрения курдского меньшинства исключительно 
в роли пассивных участников межэтнических отношений, поскольку 
очевидная напряжённость во взаимодействии центра и провинции 
нередко перекликалась с политическими переговорами и сотрудни-
чеством. В совокупности приведённые факты формируют картину 
«неудобного» прошлого, в настоящее время намеренно оставляемого 
«вне поля зрения» курдскими националистами.
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Идиш в Израиле. Его положение и статус

Аннотация. В статье рассматривается положение и статус 
идиша — языка европейских евреев в государстве Израиль со времени 
его создания в 1948 г. вплоть до наших дней, анализируется динамика 
общественных настроений по отношению к этому языку в Израиле, 
языковая политика израильских властей за последние десятилетия. 
Представлен ряд оценок в современных отечественных и зарубежных 
исследованиях по этой теме. В Израиле вплоть до массовой эмиграции 
евреев из Советского Союза идиш не встречал поддержки со стороны 
руководства, культурные запросы на него игнорировались. Новая вол-
на иммигрантов в конце XX — начале XXI в. повлияла на израильское 
общество, способствовала созданию различных институций, высту-
павших за изучение и развитие идиша и культуры на нём. Несмотря на 
сокращение численности носителей идиша, этот язык и по сей день 
остаётся языком общения для сотен тысяч в основном ортодоксаль-
ных евреев в Израиле, его изучают и им интересуются тысячи молодых 
людей. Произошло повышение статуса идиша. Из вернакуляра, т.е. 
разговорного языка, не обладавшего высоким престижем, который не 
ценился и не осознавался как отдельный язык, идиш превратился в объ-
ект рефлексии и почитания, и даже в предмет национальной гордости.
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Abstract. The article examines the position and status of Yiddish, 
the language of European Jews in the State of Israel from the time of its 
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creation in 1948 up to the present day, the dynamics of public sentiments 
to Yiddish in Israel, the language policy of the Israeli authorities over the 
past decades are analyzed. The article presents some assessments that are 
given in modern domestic and foreign studies. In the State of Israel until 
the great aliyah — the mass emigration of Jews from the Soviet Union and 
the countries of the post-Soviet space at the end of the 20th and beginning 
of the 21st centuries, Yiddish was not supported by the leadership, cultural 
requests for it were ignored. A new wave of immigrants infl uenced Israeli 
society and contributed to the creation of various institutions in the 
country that supported the study, preservation of Yiddish and culture in 
this language. Yiddish to this day remains the language of communication 
for hundreds of thousands of Orthodox Jews, it is studied and interested in 
thousands of young people as in Israel. Despite the decrease in the number 
of Yiddish speakers, there was an increase its status. From vernacular, i.e. 
spoken language of low status, which was not only not valued, but was 
not recognized as a separate language, Yiddish has become an object of 
refl ection and reverence, and even an object of national pride.

Keywords: Yiddish, Hebrew, Israel, The Soviet Union, language policy, 
The Soviet Jewish emigration to Israel, Yiddish literature, Judaism

Введение

В статье представлен анализ положения и статуса языка европей-
ских евреев — идиша в Государстве Израиль со времени его создания 
в 1948 г. вплоть до наших дней. Рассматривается динамика обще-
ственных настроений к идишу, языковая политика израильских вла-
стей за последние десятилетия.

Идиш относится к германской группе индоевропейских языков. 
Использует ивритскую графику, он образовался как сплав компонен-
тов разных языков и со временем выполнял широкий спектр комму-
никативных функций. Идиш являлся, прежде всего, средством устно-
го общения евреев, живших во многих европейских странах, а также 
и Палестине. После Великой Французской революции у части ев-
рейского населения в Центральной и Восточной Европе наметилось 
стремление к переходу на языки окружающих народов. Еврейские 
просветители воспринимали идиш как «язык гетто», как мешанину из 
разных языков — немецкого, иврита, русского и польского [Levinsohn. 
1828]. Они выступали за замену его языком титульной культуры — 
немецким, французским и другими. Но в Восточной Европе одним из 
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защитных барьеров для идиша стал хасидизм — мистическое рели-
гиозное движение. Наряду с ивритом, хасидизм обращался к идишу 
для издания текстов священных книг. Волны эмиграции из Восточ-
ной Европы в конце XIX — начале XX в. вели к распространению 
идиша в США, Латинской Америке и Южной Африке. Из вернакуля-
ра — разговорного языка, идиш стал, прежде всего, благодаря появле-
нию и развитию художественной литературы на нём, и литературным 
языком. Творчество классиков, живших в России — Менделе Мой-
хер-Сфорима (1835—1917), Шолом-Алейхема (1859—1916), Ицхока-
Лейбуша Переца (1852—1915) создало литературу мирового значе-
ния. Однако идиш сохранял свой низкий статус. Даже те авторы, что 
писали на идише, нередко именовали его как «жаргон».

До Второй мировой войны идиш был языком повседневного обще-
ния примерно для 11—13 млн человек [Jacobs N. 2004, p. 3]. В резуль-
тате Холокоста — уничтожения 6 млн евреев, большинство носителей 
этого языка погибли. Во второй половине XX в. произошёл массовый 
переход евреев на другие языки. Свою роль в уменьшении численно-
сти носителей еврейских диаспоральных языков сыграла и языковая 
политика руководства в Израиле.

Идиш и иврит в новом ишуве

Большинство жителей нового ишува — еврейской общины в Па-
лестине за весь период её существования (с начала 1880-х вплоть до 
1948 г.) оставались носителями идиша и говорили на нём. Ишув не 
был способен полноценно функционировать, используя один лишь 
иврит. В старом ишуве жили в основном глубоко религиозные евреи, 
они разговаривали на идише и разительно отличались от образа неза-
висимого и инициативного еврейского сообщества, которое желали 
создать сионисты. Отвержение идиша было настолько тотальным, что 
сионисты готовы были предпочесть ему не только иврит и связанный 
с ним комплекс представлений, но и арабскую культуру. Они рассма-
тривали одежду, пищу, обычаи арабов как диаметрально противопо-
ложные еврейской диаспоральной жизни и подходящие для «внедре-
ния» в среду «новых евреев».

Отношение к ивриту в еврейском социуме было сложным. Основа-
тель политического сионизма Теодор Герцль в своём труде «Еврейское 
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государство» (1896) писал: «Древнееврейским языком мы не можем 
пользоваться. Разве есть кто-нибудь, кто, пользуясь им, мог бы ку-
пить себе, например, хотя бы железнодорожный билет?». Он не имел 
конструктивной программы в этом вопросе. «В будущем еврейском 
государстве, — замечал Герцль, — приобретёт права гражданства и 
сделается главным языком тот, который мало-помалу окажется самым 
полезным и общеупотребительным». Идиш он считал «жалким жар-
гоном», писал, что нужно приложить все старания, что бы изгнать 
его из употребления [Герцль Т. 1898, с. 60—61]. Упрочению позиций 
иврита в Палестине способствовало решение VIII сионистского кон-
гресса в 1907 г. объявить иврит официальным языком движения.

Британские мандатные власти назвали иврит одним из официаль-
ных языков Палестины, наряду с английским и арабским. Для идеоло-
гов нового ишува существование альтернативной культуры со своим 
языком было неприемлемо. Идиш отвергался как язык изгнания и как 
язык старого ишува, с которым пионеры-халуцим не желали иметь ни-
чего общего. Новым поселенцам необходимо отказаться от всего, что 
было связано со странами исхода. Сионистские идеологи исходили из 
того, что в Палестине должна быть сформирована новая нация, реши-
тельно отличающаяся от евреев диаспоры.

Еще одним символом отказа от «галутной тьмы» стала гебраиза-
ция фамилий и имён многих поселенцев. Лидеры ишува взяли новые 
фамилии: Давид Грин стал Давидом Бен-Гурионом, Голда Меерсон — 
Голдой Меир, будущий президент, лауреат Нобелевской премии мира 
Шимон Перский — Шимоном Пересом. Личный и коллективный от-
каз халуцим от языка диаспоры был важнейшим элементом сионист-
ского «рождения заново».

В начале XX в. литература на идише представлялась ряду теоре-
тиков как «территория» для народа, не имевшего родины. Появилось 
понятие «идишланд» — особое еврейское отечество. Этот термин 
ввёл идеолог социалистического автономизма, идишист Хаим Жит-
ловский. Он писал, что духовно-национальный дом — это место, где 
«присутствует наш народный язык и где каждое его слово поддержи-
вают национальное существование нашего народа» [Zhitlovsky Ch.
1953, p. 398]. В Палестине же евреи, чьей «родиной» до тех пор 
был текст, строили дом, который идентифицировался только с од-
ним языком. Выбор иврита как национального языка стал результа-
том избирательного подхода сионистских идеологов к различным
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периодам истории еврейского народа. Период до изгнания был окру-
жен ореолом романтизма. Древность стала источником легитими-
зации и восхищения. Язык Библии воспринимался как часть эпохи 
чистых помыслов и целей. Официальная установка на «забывание» 
идиша была настолько тотальной, что даже сам длительный конфликт 
между ивритом и идишем оказался вытесненным из коллективной па-
мяти. Избирательная реконструкция сионизмом прошлого требовала 
признания иврита в качестве единственного языка будущей нации. Но 
иврит, замечает Хавер, был лишь только одной частью тысячелетней 
культуры и не единственным языком, на котором говорили жители 
Иудеи до изгнания [Chaver Y. 2008, p. 12]. Библия даёт один из самых 
ранних примеров билингвизма — иврит и арамейский. Выбор иврита 
как языка еврейского будущего в немалой мере опирался на вообра-
жаемое прошлое.

Много заимствований из идиша вошло в современный литератур-
ный иврит, а также в ивритский сленг 1940—1950-х гг. Д-р Йосеф Гури 
из Еврейского университета в Иерусалиме отмечает, что около пя-
той части из тысячи идиом разговорного иврита являются кальками 
с идиша [Guri Y. 1997]. Некоторые выражения и слова-кальки с иди-
ша особенно в период с конца XIX до середины XX в., вошли в со-
временный иврит: алте захн — «тряпьё»; шнорер — «попрошайка»; 
блинцес — «блины»; целые выражения: нэмэн цу харцн — лакахат 
эл халев — «принимать близко к сердцу»; гакн а чайник — л’кашкеш 
б’кумкум — «говорить глупости, пороть чушь». И в новом ишуве 
идиш оставался языком многих, если не большинства.

Целые столетия иврит и идиш сосуществовали в еврейских общи-
нах Европы. Однако в подмандатной Палестине это положение было 
радикально трансформировано. Иврит был предназначен для повсед-
невного использования, но оставался и языком высокой культуры. 
Идиш же стал аномалией в Израиле, по крайней мере, в первые деся-
тилетия. По словам первого премьер-министра страны Бен-Гуриона, 
в своей пропаганде сионисты обращались ко многим языкам, но для 
«культурной работы единственным языком остается иврит» [Chaver Y. 
2006, p. 20]. Многие израильские историки не замечают существова-
ние в Палестине идишской литературы. Но немало литераторов ишу-
ва писали на идише или одновременно на идише и иврите. Литература 
на идише давала больше возможностей для отображения социальных 
и идеологических различий в обществе. Идишская литература была 
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весьма популярна в ишуве. С 1928 по 1946 г. выходили 26 литератур-
ных журналов на идише.

В 1927 г. Еврейским университетом в Иерусалиме было одобрено 
создание кафедры идиша. Против её открытия возражали влиятельные 
сионисты, выпущены плакаты: «Кафедра жаргона — уничтожение 
Ивритского университета» и «Кафедра жаргона — идол в Ивритском 
Храме». Её создание сравнивалось с осквернением храма сирийскими 
завоевателями и римскими императорами. Идиш позиционировался 
как представляющий опасность, для новой ивритской нации, симво-
лом которой являлся университет — её «храм». И только в 1951 г. 
кафедра идиша была открыта. Но идиш низводился к статусу второ-
степенного культурного явления, существующего на службе у иврита. 
Таково было его место, отведённое классиком еврейской литературы 
Хаимом-Нахманом Бяликом ещё в 1930 г.

Иврит и идиш в Государстве Израиль

Часть евреев, выжившей в Катастрофе, нашла свой дом в Государ-
стве Израиль. Но этого нельзя сказать об идише. О нём ничего не 
говорилось в Законе о возвращении, принятым Кнессетом в 1950 г., 
провозгласившим право каждого еврея репатриироваться в Государ-
ство Израиль73. Прибывшие евреи, нередко стеснялись говорить на 
родном языке. Повсюду висели плакаты с призывом «Еврей, говори 
на иврите». Лидеры нового государства были против «репатриации» 
идиша в Израиль и исходили из лозунга «один народ — один язык». 
Если бы предпочтение было отдано не ивриту, а одному из языков, на 
которых говорили различные этнические группы еврейства, то в тех 
условиях подобное решение не способствовало бы формированию 
новой нации. Иврит стал одним из важных средств консолидации 
нации, но достигалось это нередко жестокими средствами. Театр на 
идише, созданный в Тель-Авиве в 1949 г. на частные пожертвования, 
облагался мэрией города штрафами. В июле 1948 г. редактор газеты 
коммунистической партии «Кол ха-ам» М. Вильнер явился на призыв-
ной пункт. На вопрос, какие языки он знает, ответил: иврит, немец-
кий, польский и идиш. Ему заявили, что «идиш — не язык». Вильнер 

73 https://main.knesset.gov.il/ru/activity/pages/law.aspx?LawId=1http:sud.co.il.



140

возмутился, но ему возразили, есть приказ верховного командования: 
«Идиш — не язык». Ш. Микунис, представлявший компартию в пред-
шественнице Кнессета — Законодательном собрании, подал запрос 
главе правительства Бен-Гуриону, на который тот ответил, что прика-
за такого нет. Но назвал идиш «чужим языком, режущим слух».

Политика «шлилат а галут» («отрицания галута») продолжалась, 
по крайней мере, до 1970-х гг. В общественных местах предлагалось 
говорить на официальном языке. Проф. Еврейского университета 
в Иерусалиме Вольф Москович заметил, что методы борьбы с иди-
шем были неоправданно жестокими. Издано предписание, запре-
щавшее издавать газеты на идише. Однако израильский автор Рахель 
Рожански в своей книге отмечает, что не согласна с заявлениями не-
которых исследователей и активистов о намеренной антиидишской 
политике в Израиле». В официальных документах, пишет она, нет 
указаний о запрете идиша [Rojanski R. 2020, p. 50, 62]. Однако при-
ведённые в монографии документы, свидетельствуют о том, как вла-
сти ограничивали деятельность идишских театров и прессы. Лиде-
ры государства опасались, что они помешают развитию культуры на 
иврите. Писатель Мордхе Цанин вспоминал: «После Шестидневной 
войны я имел беседу с премьер-министром Леви Эшколем74 о необ-
ходимости улучшения ситуации с языком идиш как в Израиле, так и 
в диаспоре... Эшкол... ценил культуру на идише как объединяющую 
еврейский народ в мире. Мои аргументы нашли у него отклик. Он по-
просил подготовить материал, где я бы изложил важнейшие пункты. 
Такой материал я ему направил, но письменного ответа на него так и 
не получил». Премьер сказал: «По вопросу языка идиш в стране есть 
силы влиятельнее меня»» [Цанин М. 2021].

Судебный процесс над «архитектором Холокоста», нацистским пре-
ступником Эйхманом в 1961 г. сделал израильтян более терпимыми 
к идишу — родному языку большинства жертв той трагедии. За по-
следние годы в Израиле, у многих родившихся в стране детей и внуков 
тех, кто выжил в Холокосте, возродился интерес к языку отцов.

В Израиле выходили периодические издания на идише. С 1949 
по 1998 г. издавался ежеквартальник «Ди голдене кейт» («Золотая 
цепь»). Он считался самым авторитетным в мире литературным пе-
риодическим изданием на идише. Все эти годы главным редактором 

74 Настоящая фамилия — Школьник, уроженец Киевской губ., премьер-министр с 1963 по 1969 гг.
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оставался поэт Авром Суцкевер «Йерушалаимер альманах» с 1973 г. 
издавался под редакцией поэта Иосифа Керлера, эмигрировавшего из 
СССР, а после его смерти, вплоть до прекращения выхода в 1998 г.— 
под редакцией его сына, лингвиста и поэта Дов-Бер Керлера. С 1951 
по 2014 г. выходил журнал «Лебнс фрагн» («Вопросы жизни»).

Языковая политика израильских властей не могла не сказаться на 
сокращении численности носителей идиша. По состоянию на 1991 г., 
их число составляло около 1,5 млн [Полян А. 2018, с. 190]. «Идиш, — 
отметил руководитель Центра идиша при Всемирном еврейском кон-
гресс М. Юшковский, — это живая память о погибших в Холокосте.
И это немаловажный фактор, который объясняет желание многих мо-
лодых людей в Израиле, изучать идиш. На различных курсах ежегод-
но его изучают от 1,5 тыс. до 2 тыс.».

С началом большой алии из СССР/CНГ в конце XX — начале 
XXI в. совпавшей с пробуждением в израильском обществе интере-
са к наследию диаспоры, идиш получил государственную поддержку. 
В 1987 г. по инициативе мэра Тель-Авива Шломо Лахата был создан 
театр «Идишпиль». Его художественным руководителем стал актёр и 
режиссёр Шмуэль Ацмон-Вирцер. Перед Второй мировой войной он 
и его семья, перебралась из Польши в Советский Союз, и тем самым 
спаслась от гибели. В возрасте 17 лет накануне образования Израи-
ля Ацмон приехал в Палестину. После демобилизации служил в ряде 
театров страны, изучал культуру на идише в Тель-Авивском универ-
ситете. Первой постановкой театра стала пьеса Шолом-Алейхема 
«Трудно быть евреем». Многие годы она не сходила с его подмостков. 
Поставлены спектакли по мотивам произведений В. Шекспира, Авра-
ама Гольдфадена, Ицика Мангера, Иошуа Соболя, Ицхака Башевиса-
Зингера, Йосефа Бар-Йосефа. Ныне руководитель театра — режиссёр 
и актёр Саси Кэшет. Среди актёров театра — ветераны сцены Яаков 
Бодо, Яаков Альперин, Дуду Фишер, Моника Вардимон и другие. 
В «Идишпиле» работали и актеры-выходцы из СССР: Этель Ковен-
ская, Гр. Лямпе, И. Степанова и другие. В настоящее время пришли и 
молодые актеры — уроженцы Израиля. Работа театра направлена и на 
сохранение языка и культуры идиша, передачу этого наследия новому 
поколению.

О заинтересованности общественности в развитии культуры на 
идише свидетельствует и заседание в начале 2007 г. в иерусалим-
ском общинном доме. С 1993 г. в Кнессете периодически проводятся



142

«Дни идиша». В 1996 г. парламентом приняты решения, направлен-
ные на развитие языка идиш и культуры на нём. Создано Националь-
ное управление по делам культуры идиш при Министерстве просве-
щения, культуры и спорта. Его задачей стало курирование клубов 
на идише, воссоздание Всемирного совета по языку идиш, изучение 
в школах, поддержка литературных произведений и театров. Тем не 
менее, иерусалимский клуб идиша, как отмечал на том заседании, ак-
тивист Эли Бейдер, не получил финансовой поддержки. Он предло-
жил создать комитет по возрождению культуры на идише, включить 
в него писателей, журналистов, общественных деятелей, представи-
телей кафедр идиша из университетов и даже обсудить вопрос о про-
ведении демонстраций у Кнессета с требованием предоставить до-
стойный статус идишу, пересмотреть систему финансирования. Поэт 
и композитор Дмитрий Якиревич считал необходимым создать Фонд 
поощрения культуры на идише, ведь то немногое, что передаётся по 
радио и ТВ, по его мнению, это «опошление идиша и культуры на 
нём». Мелех Зив директор Национального управления по делам куль-
туры на идише, отметил, что на сегодняшний день в израильской шко-
ле статус «родного» имеет либо иврит, либо арабский, а идиш изуча-
ется как иностранный [Зив М. 2002]. Тем не менее, в Израиле можно 
сдать экзамен по идишу, и оценка по нему войдёт в аттестат зрелости.

Невзирая на трудности, успешно работают клубы в Тель-Авиве, 
Беэр-Шеве, Ашкелоне и других городах. На академическом уровне 
идиш изучается во всех университетах. За последние годы важным 
центром по изучению этого языка стал университет Бар-Илан в Ра-
мат-Гане. Созданную в 2020 г. кафедру им. К. и И. Шнейдерман по 
исследованию культуры на языке идиш и хасидизма, возглавил вы-
пускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова проф. 
Бер Котлерман. Кафедры идиша в Еврейском университете в Иеруса-
лиме в настоящее время нет, но есть программы по изучению идиша, 
а также межуниверситетская программа на базе Еврейского и Тель-
Авивского университетов. Проф. Котлерман достаточно критически 
относится к положению идиша в стране. Статус идиша и сейчас счи-
тает неопределённым: вместо того, чтобы сделать его частью общей 
культуры, произошла «геттоизация» идиша. По инициативе Котлер-
мана и Ацмона, при поддержке депутатов Кнессета от партии «Ли-
куд» Т. Плосковой и У. Даяна, в ноябре 2020 г. создано парламентское 
лобби. Было заявлено, что его главная задача ориентирована на повы-
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шение статуса идиша и поддержку культуры на нём, включение иди-
ша в государственные программы в сферах образования и духовного 
наследия, тесные контакты с идишскими культурными организация-
ми в Израиле и странах диаспоры75. Но добиться поставленных целей 
не удалось. В новом составе Кнессета это лобби не существует.

Одним из заметных центров современной активности идише 
в Тель-Авиве является Дом Лейвика — организация, возникшая 
в 1970 г. и названная в память поэта Х. Лейвика (1888—1962), живше-
го в России и США76. При нём были организованы курсы по изучению 
идиша, театральная студия для детей, но сейчас, по словам директора, 
на это нет необходимых средств: остаются лекции, разговорный клуб 
в zoom, концерты и издание книг. В Израиле действуют и другие по-
добные центры: Дом Вильна, Дом Волина, Арбетер ринг, Дом Шолом-
Алейхема. И в каждом из них действуют курсы по изучению языка, 
музыкальные кружки, выступают артисты и певцы. На протяжении 
уже многих лет в Ашкелоне ежегодно проходят фестивали хоров на 
идише. С 2019 г. в Тель-Авиве выходит журнал «Идишланд» — един-
ственный в наши дни литературный журнал на идише. Его создатели 
израильские литераторы В. Чернин и М. Фельзенбаум издали первый 
номер на свои средства. В дальнейшем журнал получил финансовую 
помощь от правительства Швеции, где идиш признан языком нацио-
нального меньшинства и поддерживается на государственном уровне.

Несмотря на уменьшение числа носителей идиша, произошло 
повышение его статуса. Из вернакуляра, т.е. разговорного языка, не 
воспринимавшегося как отдельный язык, идиш превратился в объ-
ект рефлексии, почитания и даже в предмет национальной гордости. 
Многие носители идиша в Израиле говорят о нём как о языке с бо-
гатой литературной традицией, вспоминают родных, говоривших на 
идише, жалеют, что число их сокращается. Можно встретить и край-
нюю степень сакрализации идиша в хасидских кругах, где не иврит, 
а идиш считают священным языком. В современном Израиле на иди-
ше говорят обитатели религиозных кварталов Иерусалима, прежде 
всего Меа Шеарим, городах Бней Брак и Бейт-Шемеш. Их дети учатся 
в религиозных школах на идише, но, как и их родители, с предубеж-
дением относятся к светской культуре на этом языке. Будущее идиша, 

75 В Кнессете создано лобби в поддержку идиша. https://www.newsru.co.il/israel/06nov2020/idish302.htm.
76 https://www.leyvik.com/t-en (Дом Лейвика).
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как отметил проф. В. Москович, определяется тем, передаётся ли он 
детям как язык семьи и школы. С этим в светском секторе, по его мне-
нию, совсем неважно, а в религиозном — отлично. Владение идишем 
среди подрастающего поколения в ортодоксальных семьях связано 
с религиозной традицией, но богатая светская литература остаётся 
невостребованной. Идиш в настоящее время изучают лишь в пяти 
религиозных школах. Литературу на идише не изучают. Профессио-
нальный уровень учителей, по словам Д. Якиревича, не высокий.

От былого отторжения идиша в Израиле в наше время практически 
ничего не осталось. К идишу относятся вполне благожелательно, его 
любят и изучают. В 1922 г. на ТВ на идише и иврите показан фильм 
«Монодрама ла-шнаим» («Монодрама на двоих»), поставленный по 
пьесе И. Соболя. В издательстве «Г. Левик фарлаг» вышла книга сти-
хотворений М. Лайнвальда «Ин дер велт арайн» («В большой мир»), 
сборник эссе «Драй литерарише шпрах» («Три литературных стиля»). 
Исследовательница М. Гай анализирует творчество Й.-Б. и И.-И. Зин-
гера, А. Суцкевера. В конце 2022 г. издан 17 номер «Идишланд». Сре-
ди других материалов, напечатан перевод на идиш Л. Левина поэмы 
Анны Ахматовой «Реквием», рассказа И. Бабеля «Сын рабби», статьи 
Чернина, других авторов. В театре «Идишпиль» поставлена пьеса, на-
писанная по рассказу Шолом-Алейхема «Зихронес фун Мотл Пейси 
дем хазан» («Мальчик Мотл»). Её авторы — И. Розен и И. Эстеркин. 
Эти факты свидетельствуют, что в общественном пространстве в со-
временном Израиле идиш нашел своё место.

Заключение

До Второй мировой войны идиш оставался языком общения, по 
разным оценкам, от 11 до 13 млн человек, живших в Европе, Америке, 
Палестине, Южной Африке и Австралии. Из 6 млн евреев, погибших 
в Холокосте, около 5 млн являлись носителями идиша. Катастрофа 
европейского еврейства, а также гонения на еврейскую культуру в Со-
ветском Союзе, ассимиляционные и секулярные процессы в США и 
европейских странах, языковая политика в Израиле привели к значи-
тельному падению численности носителей идиша.

Но интерес к идишу и культуре на нём не угас. В современном 
Израиле изучать идиш стало модно. Число слушателей в Израиле, 
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посещающих просветительские лекции по литературе на иврите на 
порядок меньше, чем по литературе на идише. Для многих молодых 
слушателей стремление изучать идиш, есть память о своих родите-
лях, дедушках и бабушках, ностальгия по своему детству. На вопрос 
авторов сериала, снятого Международным идиш-центром «Жив ли 
идиш?», люди, которые свою идентичность непосредственно связы-
вают с этим языком и культурой на нём, в один голос отвечают: «Жив! 
И прежде всего, благодаря молодому поколению».

Если изначально в Израиле идиш со стороны истеблишмента не 
встречал поддержки, то за последние десятилетия его положение 
стало меняться. Важную роль сыграли иммигранты из Советского
Союза. Идиш и культура на нём за последние годы получили под-
держку на государственном уровне. Ещё недавно лингвист Довид Кац 
писал, что некоторые деятели в Израиле считали идиш «слишком ле-
вым, слишком правым, слишком мёртвым» [Katz D. 2004, p. 443].

В настоящее время идиш все в меньшей степени можно связы-
вать с каким-либо политическим движением и партией. Идиш и по 
сей день остаётся языком общения для многих сотен тысяч ортодок-
сальных евреев в Израиле, его изучают и им интересуются тысячи 
светских молодых людей. Возникающие время от времени разговоры 
о скором исчезновении этого языка оказываются не соответствующи-
ми реальному положению дел и опровергаются самой жизнью.
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Продовольственная безопасность Ирака
в контексте кризиса водных ресурсов

бассейна Тигра и Евфрата

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу ситуации 
вокруг кризиса продовольственной безопасности в Ираке 2019—2022 гг., 
вызванных сложностями в кампании по борьбе с пандемией COVID-19 
и падением урожайности пшеницы, и главным образом фокусируясь 
на событиях текущего года в контексте нехватки пресной воды, 
продуктов питания и минеральных удобрений. Одновременно с этим 
были затронуты вопросы обеспечения энергетической безопасности 
страны, а также ряд аспектов проблематики водной дипломатии 
ближневосточного региона. В рамках данного исследования были вы-
делены основные проблемы мелиорационной политики, реализуемой 
в баасистский период, а также приведена оценочная информация 
касательно масштабов нанесённого урона гидротехнической и сель-
скохозяйственной инфраструктуры Ирака в период оккупации ряда 
территорий страны ИГИЛ77.

Из всех стран бассейна Тигра и Евфрата Ирак находится в наи-
более уязвимом положении в связи с тем, что расположенная выше 
по течению Турция использует значительную часть ресурсов этих 
рек для собственных нужд в контексте реализации проекта разви-
тия Юго-Восточной Анатолии (Güneydoğu Anadolu Projesi). Подоб-
ным образом свою национальную ирригационную политику реализует 
и Иран посредством перенаправления вод притоков Тигра, берущих 
своё начало на западе Ирана для орошения восточных и центральных 
провинций страны: Малого Заба, Диялы и Керхе.

Существенной проблемой обеспечения водной и, соответственно, 
продовольственной безопасности Ирака в долгосрочной перспективе 
является отсутствие между ним и его ближайшими соседями, пре-
жде всего Турцией и Ираном, юридически обязывающего, всеобъем-
лющего или долгосрочного договора, касающегося перераспределения 
водных ресурсов.

77 Запрещённая в России террористическая организация.
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Основным выводом данного исследования является констатация 
факта, что текущие проблемы Ирака в краткосрочной перспективе 
не разрешимы и требуют конкретной адресной стратегии, которую 
национальное правительство и компетентные органы на структур-
ном уровне также не в силах обеспечить по ряду причин, прежде все-
го финансовых, логистических и кадровых.

Ключевые слова: Тигр и Евфрат, Ирак, Иран, Турция, продоволь-
ственный кризис, водный и энергетический кризис.
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Iraq’s food security in connection
with the Tigris-Euphrates water crisis

Abstract. The study analyzes the current food security crisis in Iraq 
2019-2022 caused by measures taken to address the COVID-19 pandemic 
and the drop in wheat yields. It focuses primarily on the current year’s events 
in the context of the scarcity of freshwater, food and mineral fertilizers. The 
issues of securing the country’s energy security, as well as water diplomacy 
in the Middle East, are also of critical importance. The research also 
highlights the main problems of the land reclamation policy implemented in 
the previous Baathist period. It also provides estimated information on the 
extent of damage to the hydraulic and agricultural national infrastructure 
during the occupation of the several Iraqi territories by ISIS.

Iraq maintains the most vulnerable geographic position of all countries 
in the Tigris and Euphrates Basin. Thus, Turkey, located upstream, uses 
a substantial part of the rivers’ resources for its own purposes within 
the framework implementation of the Southeastern Anatolia project 
(Güneydoğu Anadolu Projesi). Iran is also pursues its national irrigation 
policy by redirecting water from tributaries of the Tiger to irrigate the 
country’s Eastern and Central provinces. There are Lesser Zab, Diyala and 
Karkheh originating in the Western Iran.

A signifi cant problem of ensuring water and, accordingly, food security 
of Iraq in the long term is that there is no legally binding, comprehensive or 
long-term agreement between it and its closest neighbors, primarily Turkey 
and Iran, concerning the redistribution of water resources.
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Thus, the main conclusion of the research is the statement of the fact 
that the current problems of Iraq are not solvable in the short-term period. 
It also requires a specifi c targeted strategy. The national government and 
the competent authorities at structural level are also incapable of providing 
it, mainly for fi nancial, logistical and staff reasons.

Keywords: the Tigris and Euphrates, Iraq, Iran, Turkey, Food Safety, 
Water and Energy Crisis

Обеспечение продовольственной безопасности — актуальная про-
блема для большинства стран Ближнего Востока. Ключевым фак-
тором, оказывающим положительное влияние на решение данной 
глобальной задачи, является не столько закупка продовольствия и ми-
неральных удобрений извне, сколько доступ к пресной воде.

Год от года падает урожайность пшеницы — главной сельскохо-
зяйственной культуры Ирака. Согласно отчёту Министерства плани-
рования Ирака, сбор урожая пшеницы за зимний период 2020/2021 
гг. составил 4 млн 234 тыс. тонн, что на 32% меньше собранных за 
аналогичный период 2019/2020 гг., который составил 6 млн 238 тыс. 
тонн78. Как отмечает Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов, в начальный период пандемии COVID-19 иракские аграрии 
столкнулись с рядом существенных проблем, такими как невозмож-
ность сбыта товаров по причине карантинных ограничений на пере-
движение между мухафазами страны, а также ростом цен на корма 
и средства производства [Garbero R., ElHajjhassan S., Robertson T.D., 
Qureshi A.R. 2021, pp. 11—19]. Правительство Мустафы аль-Казыми 
попыталось исправить сложившуюся ситуацию, однако приложенные 
финансовые интервенции привели к девальвации иракского динара 
по отношению к доллару, что вызвало дефицит бюджета и значитель-
ный рост цен на продукты питания79.

78 Изхиб А.К. Маза ‘ада аль-‘Ирак ли-тахсин махасиль аль-хубуб аль-истратиджия? [What has 
Iraq prepared to fortify strategic grain crops?] Al Jazzera. April, 28 2022. https://www.aljazeera.
net/ebusiness/2022/4/28/اهعضي-لولح-تاربخلا-لدابتو-شرلاب-يرلا#:~:text=20%مجح20%ناكو
.ةيقارعلا20%طيطختلا20%ةرازول20%عباتلا20%ءاصحإلل,نم20%قارعلا20%جاتنإ

79 Изхиб А.К. Маза ‘ада аль-‘Ирак ли-тахсин махасиль аль-хубуб аль-истратиджия? [What has 
Iraq prepared to fortify strategic grain crops?] Al Jazzera. April, 28 2022. https://www.aljazeera.
net/ebusiness/2022/4/28/اهعضي-لولح-تاربخلا-لدابتو-شرلاب-يرلا#:~:text=20%مجح20%ناكو
.ةيقارعلا20%طيطختلا20%ةرازول20%عباتلا20%ءاصحإلل,نم20%قارعلا20%جاتنإ
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По данным Всемирной продовольственной программы ООН, око-
ло трети иракцев живут за чертой бедности, из них два миллиона че-
ловек находятся на грани голодной смерти80. Ирак на 90% зависит от 
импорта продовольствия, и, со слов иракских чиновников, страна не 
была готова к продовольственному кризису, связанному с перебоями 
поставок минеральных удобрений из-за начала специальной военной 
операции на Украине. Министр сельского хозяйства Ирака Мухам-
мад Карим аль-Хафаджи подчёркивает, что должное финансирова-
ние сельскохозяйственного сектора было невозможно из-за дефицита 
бюджета81.

Несмотря на это, подобная финансовая несостоятельность ирак-
ского правительства и другие внешнеполитические факторы не явля-
ются основной причиной продовольственного кризиса в стране. Из 
всех стран бассейна Тигра и Евфрата именно Ирак находится в наи-
более уязвимом положении. Причиной этому является сама геогра-
фия региона: Иран и Турция за последние десятилетия создали для 
своих нужд передовую систему гидротехнических сооружений, что 
значительно ограничило водосток для стран, находящихся к низу по 
течению этих двух великих рек.

О подробных проблемах предостерегал ещё в 1930-е гг. сэр
М. Дж. Ионидес, старший инженер иракского Департамента по делам 
ирригации, а впоследствии директор аналогичного трансиорданского 
департамента, сделав несколько прогнозов и рекомендаций инженерам, 
работающим в этом регионе Ближнего Востока, касательно судьбы раз-
вития гидротехнических сооружений на обеих реках, предостерегая от 
возможности усиления затоплений территорий, нехватки плодородно-
го ила и опасности засоления вод при неправильной эксплуатации и 
ошибок в планировании размещения будущих каналов и дамб вниз по 
течению Тигра и Евфрата; как показала дальнейшая история, ряду его 
опасений было суждено сбыться впоследствии уже во времена неза-
висимого республиканского Ирака [Jonides M.G. 1937, pp. 225—242].

80 Шамари Б. Аль-Умам аль-Муттахида: мильюна иракий юа’нун накс ат-тарзия [UN: Two 
million Iraqis suffer from Food Shortages] Al Araby Al Jadeed. September, 23 2022. https://www.
alaraby.co.uk/society/ةيذغتلا-صقن-نوناعي-يقارع-انويلم.

81 Изхиб А.К. Ваки’ истисмарий мутрад фи-ль-‘Ирак рарма икрар кануних ‘ам 2006... та’руф 
‘аля аль-асбаб [A turbulent investment reality in Iraq, despite the adoption of its law in 2006... Learn 
about the reasons] Al Jazzera. September, 25 2022. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/9/25/
.رارقإ-مغر-قارعلا-يف-درتم-يرامثتسا-عقاو
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Альтернативным источником пресной воды для Ирака служат 
запасы грунтовых вод, на которые приходится лишь от 2 до 9% со-
вокупного водозабора [Kibaroglu A., Kramer A., Scheumann W. 2011,
pp. 2—3]. Проекты по опреснению морской воды, реализуемые мо-
нархиями Залива, неосуществимы для иракского кейса в виду бед-
ственного характера национальной экономики.

Ещё в баасистский период развитие сельского хозяйства, включая 
мелиорацию земель и увеличение эффективности эксплуатации во-
дных ресурсов, являлось приоритетной задачей иракского правитель-
ства. Основной проблемой было неравномерное расположение пло-
дородных земель, программа по ирригации и мелиорации территорий 
осуществлялась с ошибками, что приводило к засолению пресновод-
ных водоёмов. Осушение болот также привело к опустыниванию ряда 
территорий Нижнего Ирака. Кроме того, растущий разрыв в уровне 
жизни между городским и сельским населением, привёл к волне мас-
совых миграций в города. В результате вышеизложенного с 1978 г. 
Ирак был вынужден импортировать сельскохозяйственную продук-
цию [Ситдикова А.Г. 2014, c. 615—616].

Масштабный водный конфликт между Турцией, Сирией и Ираком 
начался в связи с ускорением темпов роста населения в 1970-х гг., в ре-
зультате которого страны стали в одностороннем порядке разрабаты-
вать национальные гидротехнические инфраструктуры [Bar I., Stang G. 
2016, pp. 1—4], крупнейшими из которых являлись иракский проект 
наливочного водохранилища на озере Тартар, сирийский проект по ме-
лиорации долины Евфрата и турецкий проект развития Юго-Восточной 
Анатолии [Kibaroglu A., Kramer A., Scheumann W. 2011, pp. 58—59].

Хотя этот конфликт так и не перешёл в горячую стадию, особо-
го внимания заслуживает инцидент на сирийско-иракской границе
1975 г., связанный с окончанием строительства плотины Ас-Саура, 
чуть не ставшей причиной начала вооружённого противостояния 
между двумя баасистскими режимами [Collelo T. 1988, pp. 136—149]. 
В течение двух месяцев войска Ирака и Сирии находились в состоя-
нии боевой готовности; компромисса удалось достигнуть только при 
посредничестве Саудовской Аравии.

Несмотря на предварительное обсуждение трёхсторонних со-
глашений и создание Объединённого технического комитета, целью 
которого является осуществление работ по предотвращению и ми-
нимизации любого из видов трансграничного воздействия, а также 
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подготовка необходимых для этого комплексных программ, в частно-
сти, в вопросах мониторинга, проведения исследований, сбора и об-
мена релевантной информации в рамках равного и взаимовыгодного 
сотрудничества, что в свою очередь во многом повторяет положения 
принятой несколькими годами позднее Конвенции ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озёр82; 
между странами не существует юридически обязывающего, всеобъ-
емлющего или долгосрочного договора, касающегося перераспреде-
ления водных ресурсов.

После 2013 г. двусторонние ирако-турецкие переговоры были прио-
становлены, их возобновление в 2016—2017 гг. так и не принесло Ира-
ку каких-либо существенных результатов. В этой период переговоры 
с Сирией были невозможны, поскольку крупнейшие сирийские дамбы 
находились под контролем ИГИЛ вплоть до 2017 г. Впоследствии, они 
были заняты силами Свободной сирийской армии и курдской Рожавы, 
снизивших экстенсивный водозабор [Von Lossow T. 2018, pp. 2—3].

На сегодняшний день нехватка водных ресурсов вкупе с усилени-
ем песчаных штормов стала причиной переезда трети сельского на-
селения Ирака в крупные города. Более того, серьёзной проблемой 
является сброс отработанных вод с химических производств на бо-
лота низин Шатт-эль-Араб, который стал причиной их засоления и 
постепенного обмеления.

По сравнению с 1980-ми гг. в 2018 г. сток вниз по течению Евфрата 
и Тигра сократился на 30%, а к 2030 г. может сократиться ещё на 50%, 
что помимо предельного сокращения водоснабжения внутренних 
районов страны негативно скажется на поставках электроэнергии, на 
75% производимой иракскими гидроэлектростанциями, в частности 
двумя крупнейшими, расположенными в Хадите и Мосуле.

Другой угрозой дестабилизации водной безопасности Ирака яв-
ляется ирригационная политика Ирана, осуществляемая на притоках 
Тигра, берущих своё начало на иранской территории: Малого Заба, 
Диялы и Керхе, на долю которых приходится 9—13% вод Тигра. При-
чиной усугубления данной ситуации является реализация националь-
ной политики отвода вод из рек, расположенных в Западном и Вос-
точном Азербайджане, Курдистане, Керманшахе, Иламе и Хузестане 

82 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. ООН. 
17.03.1992. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtml.
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для орошения центральных и восточных провинций страны [Keynush 
B. 2018, pp. 7—9]. Проиллюстрировать подобную политику можно 
примерами перенаправления 45% водостока реки Карун из Хузестана 
в Йезд, забор вод из реки Малый Заб в Иранском Курдистане, что 
в свою очередь значительно уменьшает поступление вод, необходи-
мых для функционирования иракской гидроэлектростанции Дукан.

На сегодняшний день не существует всеобъемлющего соглашения 
по использованию водных ресурсов бассейна Тигра и Евфрата, в том 
числе и с Ираном [Keynush B. 2018, p. 14]. В этом регионе мира во-
прос разграничения водного пространства остаётся нерешённым на 
протяжении столетий, начиная от мирного договора 1639 г. между
Сефевидской и Османской империями и заканчивая заключением при 
активном посредничестве Саудовской Аравии Алжирского соглаше-
ния 1975 г., устанавливающего границу по тальвегу реки Шатт-эль-
Араб, которое было денонсировано с началом ирано-иракской войны 
в 1980 г. В свою очередь стоит отметить, что, несмотря на то, что 
в марте 1946 г. Турция и Ирак заключают договор о дружбе и добро-
соседстве83, который включает в себя протокол, касающийся регули-
рования использования вод Тигра, Евфрата и их притоков, турецкая 
сторона в полной мере не выполняла возложенные на неё обязатель-
ства по информированию противоположной стороны о подготовке ос-
новных гидротехнических проектов в этом бассейне84.

За последние десятилетия состояние иракской гидротехнической 
инфраструктуры постоянно ухудшалось из-за некачественного об-
служивания, недостатка инвестиций, нецелесообразного управления 
водными ресурсами, а также последствий внутреннего длительного 
конфликта с курдскими формированиями, ирано-иракской войны и 
двух коалиционных интервенций во главе с США.

Более того, ситуация стала катастрофической из-за непрофессио-
нального администрирования оккупационными органами ИГИЛ

83 Türkiye ve Irak İyi Komşuluk Antlaşması (1946) [Turkey and Iraq Good Neighborhood Agreement 
(1946)] Habertürk 23.09.2017. https://www.haberturk.com/turkiye-irak-dostluk-ve-iyi-komsuluk-
anlasmasi-1946-1643464.

84 ‘Азмат аль-миях аль-‘иракия ат-туркия... Сыра’ тавил бейна «ас-сиядат аль-мутляка» ва «ан-
нахр ад-дувалий» [Iraqi-Turkish water crisis... A long struggle between «absolute sovereignty» 
and «international river».] Al Hurra 15.07.2022 — URL: https://www.alhurra.com/arabic-and-
international/2022/07/15/ةقلطملا-ةدايسلا-نيب-ليوط-عارص-ةيكرتلا-ةيقارعلا-هايملا-ةمزأ (дата об-
ращения: 16.12.2022).
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гидротехнических сооружений на Тигре и Евфрате [Caris C.C., 
Reynolds S. 2016, pp. 24—26]. Применение террористами тактики 
«выжженной земли» при отступлении и бомбардировки авиацией 
антиисламистской коалиции нанесли значительный ущерб иракской 
гидроинфраструктуре [Von Lossow T. 2016, pp. 88—92], который, 
согласно предварительной оценке Министерства водных ресурсов 
Ирака, составил около 600 млн долларов США. За время оккупации 
ИГИЛ ряда территорий Ирака, были утрачены 40% сельскохозяй-
ственных угодий, уничтожена значительная часть поголовья скота и 
необходимого оборудования [Von Lossow T. 2018, pp. 5—7].

Несмотря на трансрегиональную составляющую продовольствен-
ного кризиса, правительство Ирака нацелено на реализацию более 
адресной политики и не стремится делать глобальные шаги в дипло-
матическом решении нехватки водных ресурсов для расширения по-
севных площадей. Тем не менее, мы наблюдаем противоположную 
тенденцию: в течение прошлого сельскохозяйственного сезона было 
принято решение и вовсе сократить посевные площади по причине 
недостаточного количества воды.

В определённом смысле мы также можем отметить, что причи-
ной подобного стечения обстоятельств может являться невыполне-
ние задач, возложенных на Министерство водных ресурсов, сфор-
мированное в 2008 г. в связи с приостановлением действия Закона 
№ 8 от 1993 г., регулирующего функционирование предшествующего 
органа — Министерства по делам ирригации; целью которого явля-
ется оптимальная эксплуатация, разработка и освоение, обеспечение 
устойчивого развития водных ресурсов страны, а также защита прав 
Ирака в вопросе перераспределения водостока международных рек и 
координация с международными, региональными и арабскими орга-
низациями и специализированными правительственными и неправи-
тельственными организациями85.

Принятый в условиях замороженного бюджета Чрезвычайный за-
кон о продовольственной безопасности и развитии выделил 1,3 трлн 
динаров, что в пересчёте составляет около 6,8 млрд долларов США, 
на поддержку сельскохозяйственного сектора, напрямую из средств, 

85 Канун визарат аль-маварид аль-мийия ракм (50) ли-санат 2008. [Ministry of Water Resources 
Establishment Act of 2008 No. 50] The Council of Representatives of Iraq http://extwprlegs1.fao.
org/docs/pdf/irq147092.pdf.
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поступающих за счёт доходов от продажи нефти и газа. Однако, как 
отмечают иракские эксперты, данный закон обладает рядом право-
вых лакун и противоречит некоторым статьям Закона о финансовом 
управлении № 6 от 2019 г.86

Иракские официальные лица надеются нарастить сотрудничество 
с Китаем, что, по прогнозу министерства сельского хозяйства Ира-
ка, позволило бы стране повысить урожайность только пшеницы 
до 10 млн тонн в год87. Реализации этих довольно смелых амбиций 
препятствует нехватка соответствующей инфраструктуры и падение 
инвестиционной привлекательности иракской экономики88. На сегод-
няшний день по самым оптимистичным расчётам общий сбор урожая 
пшеницы при дефиците в 4 млн тонн составит около 3 млн тонн.

Шансом для Ирака исправить сложившуюся ситуацию могло бы 
стать использование предложения В.В. Путина о бесплатном предо-
ставлении развивающимся странам минеральных удобрений. Однако 
иракское правительство не сможет воспользоваться этой возможно-
стью в виду санкционной политики стран Запада и очевидных логи-
стических сложностей: российские черноморские и балтийские порты 
находятся на слишком большом расстоянии до Басры, а построение 
маршрута по Каспию с дальнейшей сухопутной транспортировкой по 
территории третьей страны требует вовлечения Ирана в качестве го-
сударства-транзитера — зависимость политического курса Ирака от 
США и наличие гигантских экономических издержек заранее делает 
реализацию этого проекта несостоятельным.

Тем не менее, текущее стечение обстоятельств носит многоаспект-
ный характер и касается всего спектра проблем иракской экономики и 
дипломатии, не позволяющих диктовать свои условия не только на 

86 Машру’ канун ад-да’м ат-тараи аль-аман аль-ризаий ва-т-тамния — ишкалят аль-мадмун 
ва-махавиф ат-танфиз [Draft law on emergency support for food security and development — 
problems of content and concerns about implementation] Al Furat Center for Development and 
Strategic Studies. June, 27 2022. http://fcdrs.com/economical/1727.

87 Изхиб А.К. Маза ‘ада аль-‘Ирак ли-тахсин махасиль аль-хубуб аль-истратиджия? [What has 
Iraq prepared to fortify strategic grain crops?] Al Jazzera. April, 28 2022. https://www.aljazeera.
net/ebusiness/2022/4/28/اهعضي-لولح-تاربخلا-لدابتو-شرلاب-يرلا#:~:text=20%مجح20%ناكو
.ةيقارعلا20%طيطختلا20%ةرازول20%عباتلا20%ءاصحإلل,نم20%قارعلا20%جاتنإ

88 Изхиб А.К. Ваки’ истисмарий мутрад фи-ль-‘Ирак рарма икрар кануних ‘ам 2006... та’руф 
‘аля аль-асбаб [A turbulent investment reality in Iraq, despite the adoption of its law in 2006...Learn 
about the reasons] Al Jazzera. September, 25 2022. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/9/25/
.رارقإ-مغر-قارعلا-يف-درتم-يرامثتسا-عقاو
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международной, но и региональной арене. Затяжные военные дей-
ствия и длительная политическая нестабильность не позволили на-
ладить эффективную систему перераспределения уже имеющихся 
водных ресурсов для нужд сельского хозяйства, хотя, безусловно, 
в последние несколько лет изменение климата и последствия панде-
мии COVID-19 также имеют определённый негативный эффект на 
общую ситуацию в стране.
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Аннотация. Таджикский язык является государственным языком 
Республики Таджикистан. Правительство ведёт умеренную языко-
вую политику: с одной стороны, создана нормативно-правовая база 
для поднятия престижа национального языка, с другой стороны — 
реализуются крупные проекты для изучения иностранных языков, 
особенного русского. В связи с тем, что новый уровень приобретает 
таджикско-российское сотрудничество, активизируются и усилива-
ются миграционные процессы, изучение иранских языков, в частно-
сти таджикского, приобретает особую значимость в современных 
условиях, и, следовательно, всё актуальнее становится вопрос препо-
давания данных языков в вузах Российской Федерации и стран СНГ. 
Кроме того, таджикский язык также является отражением куль-
туры и истории народа, что доказывает актуальность и высокую 
значимость его изучения, в том числе и за границами республики.

В статье рассматривается специфика преподавания таджикского 
языка в качестве второго восточного языка для студентов, изучающих 
фарси как основной восточный язык в Институте стран Азии и Аф-
рики МГУ им. М.В. Ломоносова, который является одним из центров 
преподавания и изучения таджикского языка в Российской Федерации.
Авторы опираются на накопленный в новой России опыт преподава-
ния. По мнению авторов, изначальное изучение таджикского языка 
именно как второго восточного дало возможность сейчас препода-
вать его в качестве основного восточного языка с дополнительным 
персидским или дари, а также демонстрирует необходимость его 
дальнейшего преподавания как отдельного языка СНГ.

Ключевые слова: таджикский язык, методика преподавания, пре-
подавание иностранного языка, преподавание таджикского языка как 
иностранного
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Abstract. The Tajik language is an offi cial language of the Republic of 
Tajikistan. The government pursues a moderate language policy: on the one 
hand, a legal framework has been created to raise the prestige of the national 
language, on the other hand, large projects are being implemented to study for-
eign languages, especially Russian. Due to the fact that Tajik-Russian coope-
ration is acquiring a new level, migration processes are intensifying, the study 
of Iranian languages, in particular Tajik, is of particular importance in modern 
conditions, and therefore, the issue of teaching these languages in the universi-
ties of the Russian Federation and the CIS countries is becoming increasingly 
actual and urgent. Furthermore, the Tajik language is also a refl ection of the 
culture and history of the nation, which proves the relevance and high impor-
tance of teaching Tajik not only in the republic, but also abroad.

The article discusses the specifi cs of teaching Tajik as a second oriental 
language for the students studying Farsi as the main one at the Institute of 
Asian and African Studies of Lomonosov Moscow State University that is 
one of the centers for teaching Tajik (not only as the main but also as the 
second oriental language) in the Russian Federation. The authors opinion is 
based on the teaching experience accumulated in recent years. According to 
the authors, the initial study of Tajik as a second oriental language has ena-
bled teaching it at present as the main oriental language with an additional 
Persian or Dari, and also highlights the need and contributes to its further 
teaching as a separate language of the CIS.

Keywords: Tajik, teaching methodology, foreign language teaching, 
teaching Tajik as a foreign language
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Введение. Таджикский язык принадлежит к юго-западной груп-
пе иранских языков индоевропейской языковой семьи. Он широко 
распространён в Таджикистане и Узбекистане, особенно в Бухаре и 
Самарканде, в некоторых районах Кыргызстана, Казахстана, Афгани-
стана и Пакистана, а также в Китайской Народной Республике. Тад-
жикский язык характеризуется большим разнообразием диалектов. 
В данный момент известно более 50 таджикских диалектов, однако 
различия между ними не нарушают общего понимания между носи-
телями, а таджикский литературный язык, совершенствованию кото-
рого в последнее время уделяется большое внимание на правитель-
ственном уровне, позволяет преодолевать сложности, возникающие 
при общении носителей разных диалектов.

Большинство носителей таджикского языка дву- или многоязыч-
ны. Проживающие в районах, имеющих тесные связи с Российской 
Федерацией, говорят по-русски. Для тех таджиков, кто получил обра-
зование в советский период, русский язык стал вторым родным язы-
ком. Проживающие по соседству с узбеками в той или иной степени 
владеют узбекским языком. Жители Горно-Бадахшанской автоном-
ной области, наряду с таджикским, говорят на одном из памирских 
языков. Основой современного таджикского литературного языка 
считаются северные диалекты, прежде всего диалекты Бухары и Са-
марканда. Однако в настоящее время в таджикистанском обществе 
популярность и языковое влияние приобретают южные диалекты, ко-
торые ближе к персидскому языку и дари.

Формирование национального языка. Таджикский язык (госу-
дарственный язык Республики Таджикистан), как и другие новопер-
сидские языки — персидский (государственный язык ИРИ) и дари 
(государственный язык ИРА), имеет тысячелетнюю историю. Бога-
тейшая художественная и научная литература классического периода 
является общим культурным наследием народов Ирана, Таджикиста-
на и Афганистана: вплоть до XVI в. складывается и развивается клас-
сическая персидско-таджикская литература, и лишь потом происхо-
дит расхождение литературных традиций.

Период правления династии Саманидов (IX—X вв.) является 
периодом интенсивного развития народов Ближнего Востока и 
Средней Азии, их науки, искусства, культуры, и в том числе язы-
ка. В современном Таджикистане свято чтут данный период своей 
истории: эмир Исмаил Самани и государство Саманидов в стране 
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объявлены образцом национальной государственности. Именно 
Исмаил Самани считается основателем таджикской государствен-
ности, закрепившим за таджикским (порси-йи дари) статус госу-
дарственного языка.

Свое современное название язык таджиков — персоязычного на-
селения Средней Азии — приобретает в ХХ веке. Сам термин «тад-
жикский язык» связан с политическими событиями, происходивши-
ми в первом десятилетии ХХ века в Центральноазиатском регионе. 
В 1924 г. была создана Таджикская Автономная Советская Соци-
алистическая Республика в составе Узбекской ССР. В 1929 г. Тад-
жикская АССР была преобразована в Таджикскую Советскую 
Социалистическую Республику, которая вошла в состав СССР на 
правах союзной республики. Это историческое событие сыграло 
важную роль в социально-экономическом и культурном разви-
тии таджиков как отдельной нации. В этот период в целях увели-
чения доли грамотного населения и дистанцирования от исламского 
влияния таджикская письменность была переведена на латиницу, ко-
торую ввели и для остальных языков бывшего СССР. В 1940 г. снова 
произошла трансформация — в целях унификации был принят ки-
риллический алфавит на основе алфавита для русского языка. В 50-е 
и последующие годы XX в. развитие таджикского языка характери-
зуется активным участием носителей различных диалектов из раз-
ных регионов страны в процессе его формирования. Однако позже,
в 70—80-е годы прошлого столетия, ситуация в республике сложи-
лась таким образом, что таджикский язык стал восприниматься как 
непрестижный: национальный руководящий аппарат не знал своего 
родного языка и не стремился ввести его в делопроизводство, науку
и культуру. В результате сложилась парадоксальная ситуация: в сель-
ской местности функционировал преимущественно разговорный 
таджикский язык с характерными диалектными особенностями,
а в городах — русский язык [Хушкадамова Х.О. 2018]. Во второй по-
ловине этого периода в рамках начавшейся перестройки в союзных 
республиках развивалась интенсивная законотворческая работа по 
правовому регулированию функционирования языков. В таджикском 
обществе особую актуальность приобрели вопросы национальной 
идентичности, в том числе в части языка.

22 июля 1989 г. в республике был принят Закон «О языке». Статья 1
Закона гласит: «Государственным языком Таджикской Советской
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Социалистической Республики является таджикский язык (фарси)»89. 
Несмотря на то, что Закон о языке был принят и таджикский язык 
приобрёл в Таджикистане статус государственного, всё ещё остава-
лось множество нерешённых вопросов и преград на пути к его со-
вершенствованию90. За русским же языком сохранился статус языка 
межнационального общения. Позднее в Таджикистане заметно сни-
зилась позиция русского языка в обществе, чему далее сопутствовали 
межтаджикские противостояния (1992—1997 гг.), эмиграция русско-
говорящего населения на историческую родину и т.д. Ныне ситуация 
кардинально изменена в пользу престижа русского языка, чему спо-
собствуют в основном миграционные процессы. Следует отметить 
ещё один важный момент: был поднят статус редких бесписьменных 
языков, бытующих в стране. В Законе «О языке» после регламента-
ции статуса титульного и русского языков, статья 3 была посвящена 
непосредственно памирским и ягнобскому языкам91.

Уже после приобретения национальной независимости и суверени-
тета Таджикистана, 5 октября 2009 г. был принят Закон «О государ-
ственном языке Республики Таджикистан»92, согласно которому госу-
дарственным языком Республики Таджикистан является таджикский 
язык. Статус языка в обществе значительно повышается: государствен-
ный язык применяется во всех сферах жизни Республики Таджикистан: 
политической, социальной, экономической, научной и культурной; каж-
дый гражданин республики обязан знать государственный язык и при 
его применении соблюдать правила орфографии литературного языка. 
С данного момента ежегодно 5 октября — в день принятия Закона — 
в стране отмечается День таджикского языка. Таким образом, спустя 
10 веков после распада государства Саманидов таджикский язык вновь 
приобретает государственный статус в независимом Таджикистане.

89 Закон Таджикской Советской Социалистической Республики «О языке» от 22 июля 1989 года 
№ 150. Душанбе, 1989. http://medialaw.asia/document/-261.

90 Мирзо Ҳасани Султон. Нақши пешвои миллат дар рушди забони давлатй [Роль лидера нации 
в развитии государственного языка]. Ч̧ умҳурият, 2017, 21 ноября.

91 Подробнее см.: Исаев М.И. Об актуальных проблемах языковой ситуации в нашей стране. 
Русская речь. 1990, 4. С. 98. https://revolution.allbest.ru/languages/00310898_2.html.

92 Закон Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» от
5 октября 2009 года № 553. Душанбе, 2009. http://kumitaizabon.tj/ru/content/zakon-respubliki-
tadzhikistan-o-gosudarstvennom-yazyke-respubliki-tadzhikistan/ (рус.); http://www.kumitaizabon.tj/
tg/content/konuni-chumkhurii-tochikiston-dar-borai-zaboni-davlatii-chumkhurii-tochikiston (тадж.).
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В связи с этим изучение таджикского языка как иностранного в на-
стоящее время приобрело высокую актуальность и значимость, и, сле-
довательно, привело к расширению преподавания таджикского языка 
за границами республики. В Москве оно осуществляется в нескольких 
вузах, где, наряду с самим языком, студенты знакомятся с литературой, 
историей и культурой региона. Так, преподавание таджикского языка 
ведётся в Институте стран Азии и Африки Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова (ИСАА МГУ), в Московском 
государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Московском 
государственном институте международных отношений МИД России 
(МГИМО(У) МИД России), кроме того, язык изучается в Российской 
академии наук (РАН) и т.д.

Экскурс в историю преподавания таджикского языка как вто-
рого восточного и подготовки учебников. В Институте стран Азии 
и Африки Московского государственного университета таджикский 
язык преподаётся на кафедре иранской филологии — одной из пер-
вых кафедр, созданных в 1956 г. в Институте восточных языков93.

В составе коллектива преподавателей и сотрудников кафедры рабо-
тают опытные специалисты — авторы учебников и многочисленных 
научных работ. Сохраняя устоявшиеся традиции преемственности, 
молодые преподаватели привносят новый интересный опыт. С 2008 
г. таджикский язык в ИСАА МГУ преподаёт доктор социологических 
наук, профессор Х.О. Хушкадамова. Тогда таджикский язык изучался 
только как второй восточный в дополнение к персидскому. С 2019 г. и 
по настоящее время в Институте стран Азии и Африки МГУ таджик-
ский изучают как основной восточный язык — государственный язык 
Республики Таджикистан, являющейся страной-участником СНГ.

Только непосредственно преподаванием языка сотрудники кафе-
дры иранской филологии не ограничиваются. Ввиду того, что тад-
жикский язык в отличие от персидского не преподавался в институте 
в качестве основного восточного языка, а учебники, изданные ещё 
в 1950-е гг., не соответствуют современным реалиям и требованиям 
нового времени, преподавателям приходится разрабатывать учебники 
по таджикскому языку, учебные пособия по теории и практике пере-
вода, по развитию навыков устной речи, проводить их апробацию. Так 
как современное общество и находящийся с ним в тесном взаимодей-

93 Так ранее именовался ИСАА.
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ствии язык развиваются быстрыми темпами, учебно-методические 
материалы регулярно актуализируются. Учитывая роль современных 
технологий в процессе преподавания, на кафедре разрабатываются 
мультимедийные курсы с упором на разговорный язык.

Среди учебников следует назвать разработанный в 2009 г. коллек-
тивом авторов в составе В.Б. Иванова, Х.О. Хушкадамовой, Е.В.  Се-
меновой учебник таджикского языка для стран СНГ (в 2 частях) 
[Иванов  В.Б. и др. 2009]. Выпуск этого издания был поддержан Меж-
государственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-
участников Содружества Независимых Государств.

В 2019 г. этим же коллективом был издан обновлённый учебник 
таджикского языка для академического бакалавриата, среднего про-
фессионального образования [Иванов В.Б. и др. 2019]. Именно этот 
учебник используется как основной при преподавании начального 
курса таджикского языка на 1—2 курсах бакалавриата. Данное обнов-
ленное и переработанное учебное пособие даёт возможность изучить 
язык «с нуля». С его помощью студенты востоковедческих специаль-
ностей получают общие представления о языке, полезен он также и 
тем, кто использует таджикский язык в своей практической деятель-
ности. Учебник содержит теоретические сведения, позволяющие сту-
дентам научиться правильно строить предложения, понимать речь 
говорящих на изучаемом языке. Приводятся актуальные тексты по 
страноведческой тематике, по истории и культуре Таджикистана, по 
темам повседневного общения. После каждого текста даны упражне-
ния, с помощью которых закрепляются лексические знания, правила 
орфографии и грамматики. Большинство этих упражнений построе-
ны так, чтобы обучающиеся при их выполнении действовали по бес-
переводному методу, не прибегая к русскому языку. Отдельным разде-
лом учебника является общий словарь. Присутствуют также словари 
по тематике уроков, словари к текстам и упражнениям.

В первые годы обучения студенты осваивают базовую лексику, ко-
торая необходима для повседневного общения, правила грамматики и 
орфографии, основные структуры языкового общения, подробно изу-
чаются морфологические характеристики частей речи: существитель-
ное, прилагательное, местоимение, наречие, глагол и причастие, чис-
ло, артикль, суффикс и префикс, глагольные видовременные формы. 
Особое внимание уделяется развитию навыков свободного общения 
на повседневные темы, в этой связи активно используются тексты-
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диалоги как из основного учебника [Иванов В.Б. и др. 2019], так и 
из дополнительных источников, например, [Хушкадамова Х.О. 2015]. 
Книга содержит более 150 диалогов, которые раскрывают возможные 
ситуации повседневного общения в разных обществах.

Механизм преподавания таджикского языка. В этом году со-
стоится первый выпуск бакалавров ИСАА МГУ, которые изучают 
таджикский язык как основной восточный, а в качестве второго вос-
точного — персидский. Этот относительно новый формат обучения 
студентов имеет ряд преимуществ: наравне с языком изучаются ли-
тература, история, география, социально-политическое и экономиче-
ское развитие страны изучаемого языка; в дальнейшем студенты мо-
гут продолжить учебу в магистратуре по специальности; наконец, им 
преподаётся также персидский как второй восточный язык.

Как показывает опыт, чтобы избежать лингвистической интерфе-
ренции у учащихся, приводящей к большому количеству речевых 
ошибок, не рекомендуется изучать оба языка параллельно на первом 
курсе. Преподавание персидского языка для подобной группы бака-
лавриата начинается только после усвоения базовой лексики и ос-
новных правил грамматики таджикского языка на втором курсе, т.е. 
механизм тот же, что и для изучения таджикского языка как второго 
восточного после персидского.

Важно отметить, что введение курса таджикского как второго вос-
точного языка после первого персидского в ИСАА МГУ им. М.В. Ло-
моносова и после первого дари в МГИМО(У) МИД России способ-
ствовало тому, что сегодня таджикский уже изучается как основной 
восточный язык в ИСАА МГУ и как один из языков СНГ в ВУ МО 
и в МГЛУ. Наш опыт работы показывает, что изучение таджикского 
языка упрощает для студентов, изучающих фарси или дари как основ-
ной восточный, процесс освоения данных языков, особенно на ком-
муникативном уровне. Поэтому студенты с удовольствием выбирают 
таджикский язык как второй восточный.

Таким образом, на кафедре иранской филологии для всех учащих-
ся таджикской языковой группы предоставляется дополнительная 
возможность изучения близкородственных языков: персидского, тад-
жикского и дари, с их графикой и языковыми особенностями.

Набор методов и инструментов обучения. Большая часть языко-
вых занятий проводится в специальном классе, созданном на кафе-
дре иранской филологии ИСАА МГУ. Имеющееся в нем лингафонное 
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аудиооборудование эффективно используется для правильной поста-
новки произношения и развития навыков восприятия речи на слух. 
В распоряжении преподавателей и студентов находится интерактив-
ная доска, а также большая учебная библиотека, содержащая словари, 
справочники, учебники. Данный набор методов и инструментов пре-
подавания на первом этапе изучения таджикского языка представля-
ется достаточно эффективным.

При дальнейшем изучении языка на старших курсах бакалавриата, 
а также в магистратуре, на первый план выходит обучение студентов 
более сложным лексическим структурам: узкоспециализированной 
лексике, фразеологии, синонимии и полисемии, а также особенно-
стям употребления лексем в специальных текстах, включая полити-
ческие, экономические, страноведческие и лингвистические аспекты. 
Здесь стоит отметить свежее издание пособия по общественно-поли-
тическому переводу [Хушкадамова Х.О., Гладкова Е.Л. 2022], которое 
считается первым специализированным учебником, предназначен-
ным для развития переводческих навыков, освоения общественно-по-
литической лексики, активизации соответствующей терминологии и 
сведений политического характера на таджикском языке.

Крайне значимыми источниками на этом этапе выступают также 
разного рода статьи, выступления, аудио- и видеоматериалы по изуча-
емой тематике, художественные фильмы. Данные материалы постоян-
но обновляются посредством обращения к открытым актуальным ин-
формационным источникам, таким как сайты СМИ и государственных 
структур, новости в аудио- и видеоформате, библиотеки Республики 
Таджикистан, публикации деятелей науки и культуры и другой муль-
тимедийный контент на изучаемом языке. Вышеперечисленные перво-
источники отражают текущее состояние живого, постоянно меняюще-
гося языка, что имеет первостепенное значение при его изучении. Всё 
это даёт возможность преподавателям подробно познакомить обучаю-
щихся со стилистическими особенностями лексических и фразеологи-
ческих единиц, с основами речевой культуры, различными нюансами 
таджикского языка, а также его диалектными особенностями.

Процесс обучения не ограничен только аудиторными занятиями. 
Кафедра организует разнообразные семинары и дискуссии страно-
ведческой и лингвистической тематики. К участию в них студен-
ты привлекаются как в качестве слушателей, так и с выступлени-
ями на изучаемом языке, что существенно улучшает культуру речи
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обучающихся и качество языкового образования в целом, а также по-
вышает интерес к языку, способствует росту уважения к стране и на-
родам-носителям изучаемого языка.

Следует отметить и такой немаловажный инструмент, который 
широко используется преподавателями, как погружение в языковую 
среду. Студенты активно привлекаются к участию в разнообразных 
фестивалях, выставках, встречах, проводимых в посольстве Респу-
блики Таджикистан в Москве. Это сотрудничество в последние годы 
расширяется за счёт участия преподавателей и студентов в традици-
онных национальных Днях культуры, гастролях театральных и му-
зыкальных коллективов, показах картин киностудии «Таджикфильм» 
в столице России.

Различные культурные и общественно-политические мероприятия 
проводятся и в рамках кафедры иранской филологии, и в целом на 
уровне ИСАА МГУ. Налажены связи и с диаспорами Таджикистана, 
например, с РОО «НУР». Таким образом студенты имеют возмож-
ность познакомиться не только с культурой титульной таджикской на-
ции, но и с другими народами, проживающими в регионе, их языками 
и обычаями [Силантьева Л.Г. 2022].

В ИСАА МГУ работает Лаборатория экспериментальной фонети-
ки, оснащённая специальным оборудованием и компьютерной техни-
кой, которые позволяют сотрудникам и студентам кафедры занимать-
ся изучением акустических и фонологических особенностей языков. 
Записи носителей таджикской речи широко используются в образова-
тельных целях. Экспериментальные исследования ведутся не только 
по персидскому и таджикскому языкам, но и малым языкам Таджики-
стана. Их результаты находят отражение в студенческих выпускных 
квалификационных работах, диссертационных работах, научных ста-
тьях по широкому кругу важных и малоизученных вопросов.

Заключение. Стоит отметить, что, несмотря на расширение пре-
подавания таджикского языка как иностранного, рост интереса и 
актуальность изучения данного языка в педагогическом процессе, 
в том числе в курсах изучения близкородственных языков (таджик-
ского и персидского), при отборе учебных материалов существует 
ряд сложностей.

Таджикский язык активно развивается, и, несмотря на относи-
тельно недавнюю публикацию учебника таджикского языка, правила 
правописания в таджикском языке в 2021 году претерпели ряд изме-
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нений94. В связи с этим необходимо пересматривать учебник, про-
верять его и искать новые релевантные источники, чтобы учащиеся 
имели доступ только к актуальной и современной с языковой точки 
зрения информации. На данном этапе возникают проблемы с досту-
пом к подобным документам, даже принятым на уровне Правитель-
ства Республики Таджикистан.

Кроме того, студенты, изучающие таджикский язык, специали-
зируются на разных аспектах профессии: лингвистика, филология, 
журналистика, история, экономика, дипломатия и др. Для подготов-
ки профессиональных кадров требуются новые специализированные 
словари, учебники и практикумы по конкретным тематикам. Рабо-
та по разработке подобных учебно-методических пособий активно 
ведётся, но требует дальнейшей доработки и в конечном итоге —
издания.

Однако, учитывая, что преподавание таджикского языка как ино-
странного является относительно новым направлением, данные зада-
чи выглядят вполне разрешимыми.

Таким образом, принимая во внимание текущие условия трансфор-
мации мирового порядка и необходимость сохранения и дальнейшего 
расширения стратегического партнёрства и дружбы народов России 
и Таджикистана, крайне важно продолжить и активизировать работу 
по преподаванию таджикского языка в России, особенно в плане со-
действия выпуску новых учебников, обеспечения доступности учеб-
но-методических программ, поддержки СМИ и художественной ли-
тературы и т.д.

Жизнь не стоит на месте: уже состоялось несколько выпусков спе-
циалистов разных отраслей, владеющих таджикским языком, за этот 
период появилось новое поколение этнических таджиков в России, 
которым необходимы условия, чтобы не потерять свои корни и свой 
язык. Так, ещё один аспект, свидетельствующий о пользе подготов-
ки специалистов-таджиковедов — преподавание русского языка тад-
жикским мигрантам, проживающим на территории Российской Фе-
дерации. Кроме того, российские школы, открытые в Таджикистане, 

94 Қарори Ҳукумати Ч̧ умҳурии Точ̧ икистон «Дар бораи Қоидаҳои имлои забони точ̧ икч̧  ва 
Аломатҳои китобати забони точ̧ икч̧ » аз 30 июни соли 2021 № 268 [Постановление Прави-
тельства Республики Таджикистан «О Правилах правописания таджикского языка и буквен-
ных знаков таджикского языка» от 30 июня 2021 года № 268]. Душанбе, 2021. https://www.
jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45016 (тадж.).
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нуждаются в педагогических кадрах, владеющих обоими языкам: и 
русским, и таджикским.

Таким образом, в настоящее время в институте ведётся активная 
подготовка специалистов, которые очень важны как для России, так 
и для Таджикистана, для дальнейшего эффективного сотрудничества 
двух стран и сближения народов.
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Северо-восточная Индия: пути развития в XXI веке

Аннотация. Концепт фронтира, пограничной зоны, был пред-
ставлен американским историком Ф.Д. Тернером как способ описания 
пространства, на котором встречаются и взаимодействуют пред-
ставители различных культур и социальных традиций. Концепт по-
зволяет проанализировать процессы, происходившие и происходящие 
при освоении пограничного пространства, особенности его менталь-
ности и исторической психологии. Данная статья — это попытка 
рассмотреть некоторые процессы, происходящие в Северо-Восточ-
ном регионе Индии, который со времён британского владычества 
рассматривался, в первую очередь, как фронтир, пограничная зона, 
обособленная от «основной территории» с точки зрения культуры, 
этнической принадлежности, ментальности. Специфика физиогра-
фии явилась одним из определяющих факторов социально-политиче-
ской истории региона. Природные условия определяют его деление 
на два района, различающиеся по уровню экономического развития, 
плотности населения, этническому составу: здесь понятия «горы» 
и «равнины» несут особое содержание. По сложности этнического 
состава этот регион выделяется даже в такой многонациональной 
стране как Индия. Автохтонное население, придерживающееся тра-
диционных верований (с чертами анимизма, тотемизма), или при-
числяющее себя к различным деноминациям мировых религий, стре-
мится найти свою правду и справедливость в рамках обычного права, 
действующего на племенных территориях и определяющего систему 
землевладения и землепользования. В борьбе за защиту этничности 
создаются новые устойчивые мифы. Культурная неоднородность, 
поли-этничность, принадлежность к различным конфессиям созда-
ют предпосылки для сепаратистских движений. Ещё в период бри-
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танского владычества в племенах и различных этнических группах 
населения формировались так называемая «политические элиты». 
Борьба представителей таких элит за влияние — тренд политиче-
ской демографии северо-востока.

Ключевые слова: фронтир, физиография, автохтонное населе-
ние, культура, этничность, ментальность, этнический состав
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North-East India: development patterns in the 21st century

Abstract. The Frontier concept was advanced by American historian 
F.J. Turner as a way to describe the space where representatives of 
different cultures and traditions interacted. It allows analysis of the 
processes developing while reclaiming frontier expanse, of certain specifi c 
features of its mentality and historic phycology. The present article is an 
attempt at looking into the processes emanating in North East India that, 
from the days of the British rule, used to be construed as frontier isolated 
from the «mainland» in relation to culture, ethnicity, mentality. Particular 
characteristics of physiography determined social-political history of the 
region. Natural elements determined its division into two parts differentiated 
by the level of economic development, population density, ethnic makeup: 
here the notion of «hills» and «plain» imply specifi c meaning. Even in the 
realm of such a poly-ethnic country as India its ethnic makeup is unique. 
Indigenous population adhering to traditional beliefs (with elements of 
animism and totemism) or ranking among different denominations of world 
religions, seek the truth and justice under customary law applicable within 
the tribal territories providing for the system of land possession and land 
tenure rights. Fighting for ethnicity protection triggers development of 
new lasting myths. Cultural heterogeneity, poly-ethnicity, affi liation with 
different confessions trigger pre-insurgency. Since the days of British rule 
so called «political elites» have been formed. Their contest for political 
infl uence is a trend of political demography of North East region.

Keywords: frontier, physiography, indigenous population, culture, eth-
nicity, mentality, ethnic structure
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Северо-Восточный регион (включающий штаты Ассам, Аруначал 
Прадеш, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Сикким, Трипура) 
соединён с основной территорией Индии узким (30—80 км) кори-
дором и охватывает 8% географической территории страны. Регион 
граничит на севере с Бутаном и КНР, на юго-востоке с Мьянмой и 
на юго-западе с Бангладеш. Географическое расположение придаёт 
региону особое стратегическое значение. Здесь сосредоточено 34% 
водных ресурсов страны, это 40% её гидроэнергетического потенци-
ала95. Регион богат полезными ископаемыми. Однако географическая 
обособленность, недостаточно развитая инфраструктура, неэффек-
тивное использование минеральных ресурсов, водного потенциала, 
биологического разнообразия делает северо-восток Индии одним из 
отсталых районов с низким доходом на душу населения, низким уров-
нем капиталовложений частного сектора.

Север-Восточная часть Индии со времен британского владычества 
рассматривалась, в первую очередь, как фронтир, пограничная зона, 
обособленная от «основной территории» с точки зрения культуры, эт-
нической принадлежности, ментальности. Специфика физиографии 
явилась одним из определяющих факторов социально-политической 
истории региона. Природные условия определяют его деление на два 
района, различающиеся по уровню экономического развития, плот-
ности населения, этническому составу: здесь понятия «горы» и «рав-
нины» несут особое содержание. По сложности этнического состава 
этот регион выделяется даже в такой многонациональной стране как 
Индия. Концепт фронтира был представлен американским истори-
ком Ф.Д. Тернером (1861—1932) как способ описания пространства, 
на котором встречаются и взаимодействуют представители различных 
культур и социальных традиций [Turner F.J. 2007]. Концепт позволя-
ет проанализировать процессы, происходившие и происходящие при 
освоении пограничного пространства, особенности его ментальности 
и исторической психологии. Д. Холл определяет фронтир как зону 
взаимодействия различных социальных систем [Hall D. 2009]. Фронтир 
может и зачастую формирует вокруг себя очень устойчивый миф [Па-
нарина Д.С. 2015]. Теория зон культурного отчуждения и пограничья 
(ЗКОП) рассматривает различия на разных уровнях, причём, ключе-

95 UN India Digital Library, URL: https://in.one.un.org/un-priority-areas-in-india/north-east/ (дата 
обращения 25.12.2020).
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вую роль «играет изучение процессов забвения, умолчания, вытесне-
ния из активной культурной памяти на периферии», при этом, персо-
налии, события, установки ЗКОПТ могут быть актуализованы вновь 
[Ульрих П., Троицкий С. 2019].

Мы пытаемся разобраться в том, как взаимодействуют фронтир 
и основная территория. В исторической перспективе это Британская 
Индия и фронтир. В этой связи богатый материал оставили британ-
ские военные и служащие Ост-Индский компании, которые обеспе-
чивали материалом так называемых кабинетных учёных. Британская 
школа социальной антропологии была основополагающей в истории 
изучения Северо-Восточной Индии. Как отмечал Ф.Дж. Тернер, спец-
ифические черты фронтира, упомянутые путешественниками коло-
ниального периода, продолжат существовать даже в условиях прева-
лирования более развитой социальной организации [Turner F.J. 2007].

После подписания в 1826 г. мирного договора (в деревне Яндабо) 
между королем Бирмы и Ост-индской компанией началось освое-
ние территории северо-востока Индии британцами96. Немалую роль 
в освоении пространства северо-востока сыграл чай, с 1662 г. полу-
чивший статус официального напитка королевского двора97. В 1823 г.
генерал-майор Роберт Брюс заметил, что представители племени 
сингпо в Ассаме жуют какие-то листья и готовят из них напиток. Ему 
удалось получить листья и семена. Специалисты из ботанического 
сада Калькутты заключили, что это чай. Брат Роберта Брюса Чарльз 
занялся выращиванием чая в Ассаме. Презентация ассамского чая 
в Лондоне в 1839 г. имела грандиозный успех. Одна за одной в Ассаме 
стали появляться чайные плантации. Это повлекло за собой мигра-
цию в Ассам рабочей силы из Бихара и Бенгалии для обслуживания 
чайных плантаций. В 1835 г. для защиты территории Ассама от набе-
гов горных племён британской администрацией были созданы части 
особого назначения, первоначально названные Качарским ополче-
нием (Cachar Levy). С 1917 г. они именуются Ассамскими стрелка-
ми (Assam Rifl es) и в настоящее время подчиняются Министерству 
внутренних дел Индии. В 1854 г. с целью защиты чайных плантаций 
Ассама была установлена внутренняя линия, пограничные столбы 

96 По условиям договора Бирма отказывалась от притязаний на Ассам, Качар и Джантию.
97 Жена Карла II (1630—1685) Катарина Браганская (которая принесла в приданое британской 

короне остров Бомбей, современный г. Мумбай) ввела в моду чаепитие при дворе.
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вдоль подножья Гор Нага, отделяющие территории, управляемые 
британской администрацией. Пересекать эту линию без специально-
го разрешения британской администрации было запрещено. В 1873 г.
британскими властями был введён в действие законодательный акт, 
регулирующий перемещение в пределах пограничной зоны восточ-
ной части Бенгалии (Bengal Eastern Frontier Regulation), действовав-
ший в дистриктах Камруп, Дарранг, Сибсагар, Качар, Лакхимпур, 
Горы Гаро, Горы Кхаси и Джантия, Горы Нага, Ноугонг. Закон приме-
няется и поныне в соответствии с рядом поправок, уточняющих рай-
оны применения, и автохтонное население ратует за строгое соблю-
дение закона, поскольку он гарантирует защиту от потока мигрантов 
и захвата земель. Для посещения штатов Нагаленд, Мизорам, Аруна-
чал Прадеш, Манипур, Мегхалая гражданин Индии обязан оформить 
специальное разрешение, выдаваемое органами центрального прави-
тельства (Inner Line Permit). В 30-е гг. прошлого века колониальная 
администрация поощряла миграцию мусульман из Бенгалии с целью 
увеличения обрабатываемых земель в Ассаме в рамках политики «вы-
ращивания больше продовольствия». Для предотвращения столкно-
вений между иммигрантами мусульманами и местными индусами 
британской администрацией была выстроена демаркационная линия, 
за пределами которой запрещалось селиться мигрантам мусульманам. 
Ассам входил в состав Бенгальского президентства до 1866 г.98 Язык 
бенгали заменил фарси, использовавшийся ранее в судопроизводстве 
Ассама. Противостояние бенгальцев и ассамцев, таким образом, мо-
жет прослеживаться с начала британского правления.

К концу XIX в. вся северо-восточная часть Индии вошла в со-
став владений британской империи, однако степень контроля над 
племенными территориями была ограничена. С раджами Трипуры 
и Манипура были подписаны субсидиарные договоры99. После бри-
тано-манипурской войны 1891 г. Манипур существовал под прямым 
протекторатом британской империи.

Миссионерская активность явилась важной частью взаимодей-
ствия с фронтиром. В горных районах, населению которых присуща 

98 Бенгальское президентство (Bengal Presidency) — Колониальный регион Британской империи.
99 По субсидиарному договору раджа обязывался вести внешние сношения только под контро-

лем Ост-Индской компании и содержать при дворе британского политического агента/совет-
ника, а также в качестве союзников предоставлять военную помощь.



175

вера в одушевл`нность всей природы, с конца XIX в. успешно дей-
ствовали христианские миссионеры различных деноминаций. Осо-
бенности ментальности и исторической психологии фронтира, то 
есть мотивации, эмоций, системы ценности, фобий, в определённой 
степени, обусловлены влиянием христианства различных деномина-
ций. Христианизация северо-востока Индии проходила сравнительно 
легко. Мягкая сила, применявшаяся миссионерами-пресвитерианца-
ми из Уэллса в Мизораме, баптистами из США в Нагаленде, мисси-
онерами иных деноминаций оказалась эффективной. Осуществлён 
перевод Библии на местные языки, на которых ведётся служба в церк-
вях. Высокий уровень грамотности населения региона — заслуга хри-
стианских миссий. Например, в Мизораме показатель грамотности 
90,72% для мужчин и 89,27% для женщин. В Нагаленде — 82,75% 
для мужчин и 76,11% для женщин100.

1947 г. ознаменовался образованием Индийского Союза. В штат 
Ассам независимой Индии вошли территории племён, фактиче-
ски не управлявшиеся британской администрацией (unadministered 
territories); центробежное движение началось вскоре после его обра-
зования. Борьба за защиту этничности, различные движения за само-
определение на северо-востоке Индии — это результат социальной, 
культурной, демографической и экономической маргинализации пле-
мён. В 1958 г. был принят закон о специальных полномочиях армей-
ских подразделений (Ehe Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). 
В 1976 г. вступил в силу закон о неспокойных районах (disturbed 
areas), закон о специальных судах. Закон позволял властям путём пу-
бликации в официальном органе (Offi cial Gazette) объявлять любой 
район неспокойным ввиду нарушения общественного порядка, воз-
никновения споров между представителями различных религиозных 
и языковых общин, расовых разногласий. Весь северо-восток под-
падал под действие закона. Борьба за его отмену началась с момента 
принятия и продолжается в наши дни, особенно яростно ведут борьбу 
молодёжные и студенческие организации. 31 марта 2022 г. Министер-
ство внутренних дел Индии объявило об уменьшении количества «не-
спокойных районов» в штатах Нагаленд, Манипур и Ассам. Борьба за 
полную отмену вышеназванных законов продолжается.

100  Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/census/ (дата обращения 15.01.2023).
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В результате борьбы за самоопределение племён и различных 
этнических групп кардинально изменилась карта Северо-Восточно-
го региона Индии. В 1963 году был образован первый «племенной» 
штат — Нагаленд. В 1949 г. махараджа княжества Манипур и маха-
раджа княжества Трипура подписали акты о присоединении к Ин-
дийскому союзу. В 1972 году Манипур и Трипура получили статус 
отдельных штатов. В этом же году образовались ещё два новых шта-
та: Мегхалая, населённый племенами гаро, кхаси, джантия, димаса, 
боро, куки и др.; Мизорам, где основным этносом являются мизо (лу-
шаи). В 1975 г. Сикким стал штатом Индии. Аруначал Прадеш стал 
союзной территорией в 1972 и штатом в 1987 г. В конституцию Индии 
были включены новые статьи (371A для Нагаленда, 371B для Ассама, 
371C для Манипура, 371F для Сиккима, 371G для Мизорама, 371H 
для Аруначал Прадеша), защищающие права местного населения и 
законодательно закрепляющие применение обычного права.

В 1925 г. была создана религиозно-просветительская организация 
Раштрия Сваямсевак Сангх, РСС («Союз добровольных служителей 
государства»). Её основателем стал Кешав Балирам Хедгевар (1889—
1940), обосновавший концепцию хиндутвы, идентичности хинду, ин-
дусов, как истинных граждан хинду раштры, государства индусов. 
В современной Индии не только политики, но и интеллигенция всё 
больше проникаются идеологией хиндутвы, декларирующей превос-
ходство хинду над иными категориями и группами населения. Вер-
ховный суд Индии решением от 11 декабря 1995 г. постановил, что 
«Хиндутву можно, в общем, определить, как образ жизни, но нельзя 
квалифицировать как религиозный (индусский) фундаментализм... 
Стратегия хиндутвы направлена на развитие универсальной культу-
ры путём ликвидации различий между культурами, существующими 
в этой стране. Это возможный путь к всеобщей гармонии, к нацио-
нальному единству. Это можно рассматривать как универсальный 
путь решения проблем меньшинств»101.

В 1980 г. сформировалась Бхаратия Джаната партии, БДП 
(«Партия индийского народа»), которая находилась у власти в 1998—
2004 гг., снова пришла к власти в результате всеобщих выборов

101  Решение Верховного Суда Индии URL: https://www.sci.gov.in/jonew/judis/10197.pdf?fbclid
=IwAR3MMC0T8CkCXy6D6qx_fEvKzYDw7R_43Oh8xoWjsaNr0eOYJV5XR_yWBLI (дата 
обращения 04.01.2023).
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в 2014 г. и одержала беспрецедентную победу на выборах 2019 г., по-
лучив 352 места в нижней палате парламента из 543. Защита государ-
ства хинду стала краеугольным камнем формирования государствен-
ной политики. В соответствие со Статьей 25 Конституции Индии, 
в категорию хинду включаются приверженцы сикхизма, буддизма и 
джайнизма. Однако черты материальной культуры и быта этнических 
групп и племён, населяющих северо-восток, их традиционные цен-
ности не вписываются в образ жизни хинду.

Политика предоставления преференций индусам вызывает непри-
ятие со стороны автохтонного населения. Во всех штатах Северо-Вос-
точного региона развернулась кампания против новой редакции За-
кона о гражданстве. Суть поправок, внесённых в Закон о гражданстве 
в 2019 г., в особом отношении к нелегальным иммигрантам — сик-
хам, индусам, буддистам, парсам, джайнам, христианам — из Афга-
нистана, Пакистана, Бангладеш, т.е. в снижении минимального сро-
ка проживания в стране, необходимого для получения гражданства. 
Легислатуры северо-восточных штатов приняли решение об отмене 
действия закона на их территории. Основание — законодательный акт 
1873 г. о применении пропусков за внутреннюю линию (Inner Line 
Permits), который делает невозможным применение новой редакции 
закона о гражданстве. Автохтонное население готово бороться против 
нарушения норм обычного права, касающихся землевладения и зем-
лепользования, в защиту традиционных представлений о демократии, 
самоуправлении, автономии.

Согласно переписи населения 2011 г., 37% населения Ассама — 
хинду и 34% мусульмане; в Нагаленде христиане составляют 87,93% 
населения; в Мизораме 87,16% населения; в штате Мегхалая — 
74,59%; в Манипуре 41,29% — христиане и 41,39% — хинду; в Ару-
начал Прадеше христиане составляют 30,26% населения, хинду — 
29,04%; в Сиккиме 57,76% населения — хинду, 27,39% — буддисты; 
в Трипуре хинду составляют 87,66% населения102.

Таким образом, только в Трипуре и Сиккиме большинство насе-
ления — хинду, преимущественно регион населён христианами раз-
личных деноминаций. Самые крупные деноминации — пресвитери-
ане (Мизоррам) и баптисты (Нагаленд). По сведениям, полученным 
в ходе бесед с представителями некоторых племён, часть жителей 

102 Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/census/ (дата обращения 15.01.2023).
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региона придерживается верований предков, почитая камни, духов 
леса, гор и рек, а также тотемных животных. Официальная статистика 
приверженцев хиндутвы включает их в категорию «отсталых хинду» 
(backward Hindu). Хотя в северо-восточных штатах БДП проводит по-
литику мягкой силы, в связи с ростом христианского населения реги-
она бьют тревогу такие организации как Всемирный совет индусов 
(Vishva Hindu Parishad)103, Армия Ханумана (Bajrang Dal)104 РСС, ко-
торые неоднократно выдвигали обвинения против христианских об-
щин в поощрении прозелитизма и даже в насильственном крещении 
людей. Они добиваются закрытия церквей или препятствуют соору-
жению новых.

Одним из сложных вопросов, стоящих на повестке дня, является 
вопрос об изменении границ (делимитации) выборных округов при 
выборах в нижнюю палату парламента и законодательные собрания 
штатов. Цель таких изменений — обеспечение равного представи-
тельства различных сегментов населения, а также установление та-
ких географических границ, которые не допускали бы привилеги-
рованного положения каких-либо партий. Результатом может быть 
изменение количества мест в легислатурах штатов и нижней палате 
парламента. В соответствие со Статьей 170 Конституции Индии, каж-
дый штат делится на выборные округа таким образом, чтобы коли-
чество мест в легислатуре было прямо пропорционально количеству 
населения округа105. Однако в северо-восточных штатах, населённых 
представителями различных племён и этнических групп, применение 
такой формулы не всегда проходит гладко, поскольку административ-
ные границы не совпадают с пределами обитания племён. В регио-
не со столь пёстрым составом населения изменение количества мест 
в легислатуре путём простых арифметических действий может вос-
приниматься крайне болезненно различными группами населения. 
В племенных сообществах существуют традиционные представле-
ния о демократии, самоуправлении, автономии. Конституция Индии 

103  Всемирный совет индусов — религиозно-культурная и общественно-политическая органи-
зация, образованная в 1964 г. с целью укрепления всемирного братства индусов.

104  Армия Ханумана — Молодёжное крыло Всемирного совета индусов. Хануман (Баджранг) — 
почитаемое индусами обезьяноподобное божество, один из главных героев эпоса «Рамаяна».

105  Конституция Индии. URL: https://www.constitutionofi ndia.net/constitution_of_india/the_states/
articles/Article%20170 (дата обращения 12.01.2023).
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предусматривает резервирование мест в парламенте за представите-
лями «списочных племён»106; и Комиссия по делимитации обладает 
полномочиями устанавливать границы «зарезервированных» выбор-
ных округов. Что касается политической демографии, представители 
племён полностью используют выделенные квоты представительства 
в выборных органах. При этом следует отметить, что со времен бри-
танского владычества в племенах формировались так называемые 
«политические элиты». Борьба представителей таких элит за влия-
ние — тренд политической демографии северо-востока.

После победы на парламентских выборах 2014 г. БДП начала про-
водить активную политику на Северо-Востоке под лозунгом «Идём 
на восток!» Тогда как в штате Уттар Прадеш, в иных штатах севера 
Индии, агрессивно продвигалась идея хиндутвы, в штатах Северо-
Востока БДП использовала более мягкую стратегию, делая упор на 
перспективы экономического развития и мирного разрешения во-
оружённых конфликтов, на меры защиты окружающей среды. В ходе 
предвыборной кампании 2019 г. партией БДП было объявлено, что 
в случае победы на выборах в таких штатах как Мегхалая, Мизорам, 
Нагаленд, Аруначал Прадеш, не будет введён запрет на убийство ко-
ров и употребление в пищу их мяса. В настоящее время на терри-
тории Индии только в штатах Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Ару-
начал Прадеш, Сиким, Трипура, Манипур и в южном штате Керала 
не существует законодательство, запрещающее убийство коров107. 
Правительство Индии обещало разрешить все территориальные спо-
ры и противоречия между штатами Северо-Востока к 2021 г., однако 
эта задача оказалась более сложной, чем представлялось. Учитывая 
сложную социально-демографическую ситуацию, БДП придержи-
вается политики мягкой силы. Нам представляется, что победа БДП 
на выборах в Законодательное собрание Аруначал Прадеша в 2019 г., 
в Законодательное собрание Ассама в 2021 и Законодательное собра-
ние Манипура в феврале—марте 2022 г. может являться признаком 
того, что электорат откликается на лозунг «Идём на восток!». Похо-
же, что значительная часть электората склонна голосовать за партию, 

106 Статья 342 Конституции Индии является юридическим основанием для включения племени 
в соответствующие списки.

107 Корова почитается как священное животное. Убийство коровы квалифицируется как тяжкое 
уголовное преступление.
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которая находится у власти в центре. В Нагаленде БДП сотрудничает 
с Национальной прогрессивной демократической партией. В Трипуре 
действует коалиционное правительство Фронта индигенного народа 
Трипуры и БДП, в Мегхалае — коалиционное правительство с уча-
стием представителей 4 партий, включая БДП. В Сиккиме и Мизо-
раме избиратели отдают голоса исключительно местным партиям: 
ни БДП, ни ИНК не удалось получить места в Законодательных со-
браниях этих штатов. В Сиккиме на выборах 2019 г. одержал победу 
Революционный фронт Сиккима. В Мизораме действует правитель-
ство Национального фронта мизо. В 2023 году планируется провести 
выборы в легислатуры Мегхалая, Трипуры, Нагаленда и Мизорама. 
В этой связи идёт ожесточенная предвыборная борьба.

Ассам

Штат Ассам занимает площадь 78 438 км2. Население составляют 
31,2 млн человек108. 26 марта 1971 г. было провозглашено образование 
независимого государства Бангладеш. Политика выжженной земли 
руководства Пакистана, гражданская война, военные действия армий 
Индии и Пакистана вызвали поток миллионов беженцев, как индусов, 
так и мусульман, на территорию северо-восточных штатов Индии. 
Миграционные процессы усилились в связи с ростом и обнищанием 
населения Бангладеш; в результате изменилась демографическая си-
туация в штате Ассам. В период 1951—1971 гг. рост мусульманского 
населения Ассама составил 77,42%, тогда как рост населения хинду 
41,89%109. Движение студентов Ассама против «иностранцев» развер-
нулось в семидесятые годы ХХ в. 8 июня 1979 г. Союз студентов Ас-
сама (All Assam Students Union) объявил двенадцатичасовую всеоб-
щую забастовку, требуя немедленной депортации всех нелегальных 
иммигрантов. Протестные акции и акты насилия, направленные про-
тив «иностранцев», продолжались; результатом стало подписание Ас-
самского соглашения между правительством Индии, правительством 

108  Перепись населения 2011 г. https://www.census2011.co.in/census/state/assam.html (дата обра-
щения 20.01.2023).

109  Report of the Committee on Implementation of Clause 6 of the Assam Accord. URL: https://cjp.
org.in/wp-content/uploads/2020/08/Clause-VI.pdf (дата обращения 25.12.2022).
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штата Ассам и лидерами движения против «иностранцев», в частно-
сти представителями Союза студентов Ассама и Совета борьбы на-
рода Ассама (All-Assam Gana Sangram Parishad). В соответствие с ре-
шением верховного суда Индии, в 2015 г. началась государственная 
перерегистрация граждан в штате Ассам; причём, в отличие от иных 
штатов, здесь от каждого лица требовалось подать заполненное заяв-
ление наряду с документами, подтверждающими право на граждан-
ство110. Данные, указанные в заявлении, сопоставляли с результатами 
переписи 1951 г. и со списками голосовавших на выборах, принимая 
полночь 24 марта 1971 г. как конечный срок. Предварительные резуль-
таты были опубликованы 30 июля 2018 г.: 4 070 707 лиц были призна-
ны незаконными иммигрантами111. После рассмотрения Верховным 
судом поданных апелляций был опубликован окончательный вариант 
государственного реестра граждан Индии, постоянно проживающих 
в Ассаме, содержащий имена, адреса и фотографии. Из числа пода-
вших заявление 33 027 661 лиц 1 096 657 не были признаны законны-
ми гражданами112. Следуя решениям специальных трибуналов, пред-
лагалось депортировать 39 746 человек; удалось передать властям 
Бангладеш лишь 9253 человека113. Депортация всех лиц, признанных 
нелегальными иммигрантами, вряд ли представляется возможной. Не 
утихают споры по поводу определения понятий «коренной ассамец» 
и «народ Ассама» в связи со статьей 6 Ассамского соглашения, пред-
усматривающей обеспечение конституционных, законодательных и 
административных мер и гарантий для защиты и развития культур-
ных, социальных, лингвистических особенностей и культурного на-
следия коренных жителей Ассама. 10 февраля 2020 г. был опублико-
ван доклад специальной комиссии, сформированной министерством 
внутренних дел Индии для рассмотрения положения дел с вопло-
щением в жизнь статьи 6 Ассамского договора114. Комиссия исходи-
ла из того, что референтной датой для различения так называемых

110 RULE 4A & SCHEDULE OF CITIZENSHIP RULES 2003. URL: http://nrcassam.nic.in/
rule_2003.html (дата обращения 25.12.2022).

111 Supreme Court Observer. URL: https://www.scobserver.in/court-case/assam-s-national-register-
of-citizens (дата обращения 25.12.2022).

112 Ibid.
113 Ibid.
114 Report of the Committee on Implementation of Clause 6 of the Assam Accord. URL: https://cjp.

org.in/wp-content/uploads/2020/08/Clause-VI.pdf (дата обращения 25.12.2022).
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«иностранцев» будет 1 января 1966 г.115 Следовательно, лица, при-
бывшие в Ассам до этой даты, включая тех, чьи имена были внесены 
в списки избирателей на выборах 1987 г., должны быть легализованы. 
Лица, прибывшие в Ассам после вышеназванной даты, но до полу-
ночи 24 марта 1971 г., должны быть выявлены, следуя Закону об ино-
странцах 1946 г. и Указу об иностранцах 1964 г., и далее исключены 
из списков избирателей. Таким лицам следует пройти регистрацию 
в регистрационных отделах соответствующего дистрикта, на основа-
нии Закона о регистрации иностранцев 1939 г. и Правил регистрации 
иностранцев 1939 г. Лица, ранее высланные из страны, но вернувши-
еся позже, а также лица, прибывшие в Ассам после 25 марта 1971 г., 
должны быть выявлены и депортированы. Представители Союза сту-
дентов Ассама и Совета борьбы народа Ассама выразили готовность 
способствовать процессу выявления и депортации «иностранцев». Да-
лее свидетельства о гражданстве будут выдаваться только центральным 
правительством. Комиссия предложила толковать этноним «ассамцы» 
как совокупность представителей трёх групп населения Ассама: инди-
генных ассамцев, индигенных племён и иных коренных жители Асса-
ма (Indigenous Assamese, Indigenous Tribals, Other Indigenous People of 
Assam). В докладе о результатах переписи 1951 г., на основе которого 
был подготовлен национальный реестр граждан, «иные коренные жи-
тели Ассама» определяются как «лица, родом происходящее из Асса-
ма, говорящие на ассамском языке, диалектах племён Ассама, в случае 
Качара, на языках этого региона»116. Вышеупомянутая комиссия уточ-
нила: «Ассамцы (Assamese People) — это все граждане Индии, кото-
рые являются членами общины, обитавшей на территории Ассама до 
1 января 1951 г., представители индигенных племён, проживавших на 
территории Индии до 1 января 1951 г., представители иных индиген-
ных общин, иные граждане Индии, проживавшие на Территории Ас-
сама до 1 января 1951 г., а также потомки всех вышеперечисленных 
категорий»117. Во исполнение Статьи 6 Ассамского договора, необ-
ходимо обеспечить коренным жителям Ассама резервирование мест 
в парламенте, рабочих мест в органах центрального правительства 

115  Ibid., p. 40.
116  Report of the Committee on Implementation of Clause 6 of the Assam Accord. URL: https://cjp.

org.in/wp-content/uploads/2020/08/Clause-VI.pdf (дата обращения 25.12.2022).
117  Ibid. p. 43.
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и гражданской службы, рабочих мест в частных компаниях, а также
обеспечить защиту их земель от неправомерных захватов118. На вы-
борах 2021 г. в законодательное собрание штата Ассам БДП получи-
ла большинство и сформировала правительство. 13 августа 2021 г. под 
возгласы «Да здравствует мать Индия!», «Слава Раме!» законодатель-
ным собранием Ассама был принят закон о защите крупного рогатого 
скота, регулирующий забой, транспортировку, продажу и употребление 
в пищу мяса крупного рогатого скота, то есть быков, коров, телушек и 
телят. Закон запрещает убийство и продажу коров, телушек и телят на 
территории Ассама, перевозку по территории и вывоз их с территории 
штата. Нарушение закона карается тюремным заключением сроком до 
8 лет, штрафом до 500 000 рупий. В прессе нередко появляются со-
общения о случаях линчевания лиц, подозреваемых в перевозке и про-
даже коров или говядины. Продажа и покупка крупного рогатого скота 
связана с сельскохозяйственным циклом. На протяжении столетий на 
местные рынки приходили индусы, мусульмане, представители пле-
мён и различных этнических групп. Через Ассам провозилась говяди-
на, экспортируемая в Бангладеш. Запреты могут послужить причиной 
нарушения традиционных хозяйственных связей. В Ассаме действуют: 
объединённый фронт освобождения Ассама (United Liberation Front of 
Asom), образованный в 1979 г. под лозунгом создания отдельного го-
сударства, национальный демократический фронт Бодоленда (National 
Democratic Front of Bodoland), образованный в 1989 году под лозун-
гом предоставления автономии территории племени бодо, фронт осво-
бождения Кабри Лонгри Гор Северного Качара (Karbi Longri N.C. Hills 
Liberation Front), образованный в 2004 г. под лозунгом самоопределе-
ния племени кабри, организация освобождения Камтапура под лозун-
гом создания отдельного штата Камтапур. Некоторые этнические груп-
пы требуют включения в состав «списочных племён».

Аруначал Прадеш

В 1912—13 гг. Британская администрация заключила ряд соглаше-
ний с представителями автохтонного населения региона, результатом 

118 Report of the Committee on Implementation of Clause 6 of the Assam Accord, p. 44. URL: https://
cjp.org.in/wp-content/uploads/2020/08/Clause-VI.pdf (дата обращения 25.12.2022).
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которых стало образование Северо-восточного пограничного района 
с северной границей по линии МакМагона. Артур Генри МакМагон 
(1862—1949) представлял Великобританию на конференции в Сим-
ле, на которой обсуждались вопросы установления географических и 
административных границ. Представители Великобритании, Китая и 
Тибета поначалу пришли к соглашению о границе между Тибетом и 
Северо-Восточной Индией. Однако Китай не подписал соглашение. 
После 1947 Китай заявил претензии на весь район. В октябре 1962 г. 
Китайские войска перешли линию МакМагона и захватили почти весь 
пограничный район. В 1972 г. Была образована союзная территория, 
пятнадцатью годами позже — штат Аруначал Прадеш (что означает 
«край восходящего солнца»). В штате с населением 1 097 968 человек 
проживают представители 26 основных племени и более ста мелких 
племён, говорящих на языках тибето-бирманской группы сино-тибет-
ской языковой семьи119. Более двух третей населения зарегистриро-
ваны как представители «списочных племён». Как было упомянуто 
выше, христиане составляют 30,26% населения, хинду — 29,04%. 
Буддисты составляют 11,77% населения штата, мусульмане — 1,95%, 
остальные религии — 26,2%120. Стратегическое положение Аруна-
чал Прадеша, граничащего с Бутаном, Китаем и Мьянмой, придаёт 
особое значение территориальным спорам и разногласиям по пово-
ду прав представительства различных групп населения. Положение 
в штате обострилось в связи с выборами в панчаяты121. В течение пе-
риода 1967—1971 гг. центральное правительство предоставило право 
служащим из подразделений вышеупомянутых Ассамских стрелков 
селиться на территории Аруначал Прадеша (а именно в долине, где 
обитало племя йобин/лису), а также право аренды земли. Такие по-
селенцы традиционно участвовали в выборах в панчаяты, органы 
местного самоуправления, однако в связи с последними выборами 
возникли споры по поводу правомерности участия неиндигенных 
групп населения в местных выборных органах, а также правомер-

119  Официальный сайт правительства штата URL: https://www.arunachalpradesh.gov.in/people-2/ 
(дата обращения 25.12.2022).

120  Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/data/religion/state/12-arunachal-
pradesh.html (дата обращения 12.01.2023).

121  Панчаят — хинди: буквально «пятёрка», традиционный коллективный орган управления (не 
обязательно состоящий из 5 человек), стоящий во главе деревни, группы деревень, касты.
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ности их пребывания на территории штата. 11 декабря 2020 г. Союз 
студентов йобин (All Yobin Students’ Union) организовал ралли122. 
Участники ралли, вооруженные короткими мечами (дао), палками и 
зажигательной смесью, прошли от населённого пункта Гандхиграм 
до Виджаянагара. Были сожжены административные здания, почта. 
Автохтонное население недовольно присутствием на территории 
штата беженцев из Восточного Пакистана (с 1971 г. Бангладеш), ко-
торые проникли на территорию Индии во время строительства дамбы 
на реке Карнапхули в 60-е гг. ХХ в. Они представляют две этнические 
группы: чакма, исповедующие буддиз, и хаджонг — индуисты. Учи-
тывая настроения автохтонных племён, правительство штата приня-
ло решение отозвать ранее выданные чакма и хаджонг свидетельства 
о постоянном проживании (Residential Proof Certifi cates). Cссылаясь 
на вышеупомянутый законодательный акт, регулирующий перемеще-
ние в пределах пограничной зоны восточной части Бенгалии, главный 
министр штата Пема Кханду заявил, что этнические группы чакма и 
хаджонг подлежат переселению с территории фронтира как нелегаль-
ные иммигранты123. Министр юстиции центрального правительства 
Рирен Риджиджу заявил, что действие Закона о гражданстве в новой 
редакции не распространяется на северо-восточные штаты, следова-
тельно, беженцы не могут быть уравнены в правах с представителя-
ми автохтонных племён124. В ответ представители сообществ чакма 
и хаджонг развернули движение неповиновения. 30 декабря 2022 г. 
Союз студентов чакма Аруначал Прадеша (the Arunachal Pradesh 
Chakma Students’ Union) и Союз студентов хаджонг Аруначал Праде-
ша (Arunachal Pradesh Hajong Students’ Union) провели демонстрацию, 
в которой участвовали более 20 000 человек125. Представители чакма

122 The Arunachal Times. URL: https://arunachaltimes.in/index.php/category/state-news/ (дата 
обращения 09.01.2021).

123 Northeast Live, satellite news channel. URL: https://northeastlivetv.com/topnews/arunachal-cm-
pema-khandu-breaks-silence-on-chakma-hajong-issue/ (дата обращения 14.01.2023).

124 The Economic Times. 26.01.2022 URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-
nation/under-caa-no-refugee-can-claim-rights-of-indigenous-tribals-of-arunachal-kiren-rijiju/ar-
ticleshow/88740867.cms (дата обращения 14.01.2023).

125  Mehta Yuvraj. Over 20,000 people from Chakma-Hajong communities launch ‘non-cooperation 
movement’. India Today 30.12.2022. URL: https://www.indiatodayne.in/arunachal-pradesh/story/
arunachal-over-20000-people-chakma-hajong-communities-launch-non-cooperation-movement-
over-rpc-issue-490914-2022-12-30 (дата обращения 14.01.2023).
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 и хаджонг провели также акцию протеста в Дели. На встрече с глав-
ным редактором новостного канала Сударшан Ньюз (Sudarshan News) 
Сурешем Чавханке, они заявили, что их преследуют по религиозным 
мотивам, выкрикивая при этом: «Да здравствует Рама! Да здравству-
ет Мать Индия!»126. Между тем, Союз студентов Аруначал Прадеша
(All Arunachal Pradesh Students Union / AAPSU) выразил протест в связи 
с таким токованием событий. Президент союза Дози Тана Тара заявил: 
«Это проблема противостояния индигенных сообществ и иностранцев, 
которые незаконно поселились на наших землях»127. Он также отметил, 
что главный министр штата, его заместитель и спикер Законодательно-
го собрания являются буддистами. В штате продолжается кампания по 
выявлению и выдворению из штата лиц, не имеющих вышеупомянуто-
го пропуска за внутреннюю линию. Одна из экономических проблем 
штата — интенсивный отток населения из деревень в город, особенно 
из деревень, расположенных на границе с Китаем (в отсутствие чётких 
демаркационных линий). Обезлюдели около 600 деревень, располо-
женных вдоль границы с территорией Тибета, контролируемой Китаем, 
протяжённостью 1046 км, ввиду трудностей обеспечения коммуника-
ции, дефицита продуктов питания128. На территории штата действуют 
военизированные группировки Национального социалистического со-
вета Нагаленда (НССН-К), объединенного фронта освобождения Асса-
ма (United Liberation Front of Asom), национального демократического 
фронта Бодоленда (National Democratic Front of Bodoland).

Мегхалая

Мегхалая (что означает «обитель облаков») с населением 2,97 млн 
человек129 занимает площадь 22 720 км2. Основную часть населения 

126  Bengia Ajum. Chakma-Hajong play religious card to seek restoration of RPCs, AAPSU strongly 
reacts. The Arunachal Times, 12.01.2023. URL: https://arunachaltimes.in/index.php/2023/01/12/
chakma-hajong-play-religious-card-to-seek-restoration-of-rpcs-aapsu-strongly-reacts/ (дата обра-
щения 14.01.2023).

127  Ibid.
128  The Economic Times. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/migration-

from-border-areas-a-worry-arunachal-mp/articleshow/19727515.cms (дата обращения 14.01.2023).
129 Перепись населения 2011 г. https://www.censusindia.co.in/states/meghalaya (дата обращения 

22.01.2023).
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штата составляют племена кхаси и джайития/пнар, чей язык относится 
к мон-кхмерской группе130, и гаро, говорящие на языке тибето-бирман-
ской группы. При образовании штата Мегхалая (территория которого 
была выделена из территории Ассама) образовалась граница протяжён-
ностью 888 км, которая с самого начала не устраивала правительство 
новообразованного штата, выдвинувшего претензии на ряд территорий 
Ассама. Споры и разногласия по этому поводу до сих пор не нашли 
урегулирования. В 1983 г. была создана объединённая комиссия по 
разрешению пограничных споров, было решено пересмотреть грани-
цу131. В 1991 г. были произведены изменения границы протяжённостью
100 км в пользу Мегхалая, однако споры продолжались. 29.01.2022 
Ассам и Мегхалая подписали проект соглашения по урегулированию 
50-летнего спора сторон132. В августе 2022 г. состоялась очередная фаза 
переговоров, было решено создать 3 региональные комиссии с целью 
урегулирования разногласий по поводу оставшихся 6 спорных террито-
рий, при этом были выделены 5 основополагающих принципов: исто-
рические факты, этничность, удобство административного управления, 
чувства людей и их готовность согласиться, соответствие природному 
рельефу, как то реки, ручьи, горы и т.п.133

Мизорам

Население штата — 1,1 млн человек134. Территория — 21 081 км2. 
В 1959 г. район Ассама, населённый племенами мизо/лушаи, охватил 
голод в связи с ростом популяции крыс135. В этой связи гуманитарная 
организация Культурное общество мизо (The Mizo Cultural Society), 
возникшее в 1955 г., организовало протесты против бездействия

130 Мон-кхмерские языки — восточная ветвь австро-азиатских языков.
131 Banerjee T.What’s Behind Assam-Meghalaya Border? India Today. 23.11.2022 URL: https://www.

indiatoday.in/india/story/behind-assam-meghalaya-border-dispute-2300870-2022-11-23 (дата 
обращения 16.01.2023).

132 Ibid.
133 Ibid.
134  Перепись населения 2011 г. https://www.censusindia.co.in/states/mizoram (дата обращения 

22.01.2023)
135  Дикий бамбук цветет раз в 48 лет. Это привлекает большое количество крыс. Местные жите-

ли называют это явление «бамбуковым голодом».
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властей. В 1960 г. общество было переименовано и стало называть-
ся Национальный фронт голода мизо (Mizo National Famine Front / 
MNFF). В 1961 г. НФГМ был реорганизован, возникла военизирован-
ная организация Национальный фронт мизо (The Mizo National Front / 
(MNF) под руководством Лалденги с требованием предоставления не-
зависимости. В 1966 г. НФМ поднял антиправительственное восста-
ние. В течение последующих 20 лет на территории расселения мизо 
действовали вооружённые группы сепаратистов. В 1986 г. был под-
писан договор между НФМ и центральным правительством Индии, 
в соответствии с которым в 1987 г. был образов штат Мизорам. Лал-
денга стал первым главным министром штата. В 2004 г. в штате была 
разработана схема борьбы с голодом из-за цветения бамбука (Bamboo 
Flowering and Famine Combat Scheme / BAFFACOS). Однако прави-
тельство штата не предприняло никаких превентивных мер, и в на-
чале 2008 г. крысы снова уничтожили большую часть урожая, начал-
ся голод136. Протяжённость границы штата с Бангладеш составляет 
318 км, а с Мьянмой — 510 км. Серьёзные экономические проблемы 
штата связаны с потоком беженцев из вышеназванных стран. В ноя-
бре 2022 г. ввиду военных действий сил быстрого реагирования Бан-
гладеш против Национального фронта куки-чин (Kuki-Chin National 
Front/KNF), требующего выделения автономного района, более
250 беженцев из племени куки-чин перешли границу Мизорама137.

Куки-чин имеют родственные связи с жителями Мизорама. Ассо-
циация молодых мизо (Young Mizo Association / YMA) заявила, что 
окажет гуманитарную помощь беженцам куки-чин. В штате действу-
ет Организация воссоединения ЗО (ZO Reunifi cation Organization / 
ZORO) ратующая за объединение племён куки-чин и мизо, живущих 
на территории Индии, Бангладеш и Мьянмы. В феврале 2021 г. после 
военного переворота в Мьянме 30 000 беженцев прибыли на террито-
рию Мизорама138. Существуют территориальные претензии и разно-
гласия с Ассамом, с целью разрешения которых ведутся переговоры.

136  Mizoram faces famine after plague of rats. Reuters, 17/03/2008. URL: https://www.reuters.com/
article/idINIndia-32532420080317 (дата обращения 22.01.2023).

137  Northeast Diary: Why ethnic minority people are fl eeing Bangladesh’s hilly region. The Times of In-
dia? 26.11.022. URL: https://timesofi ndia.indiatimes.com/india/northeast-diary-why-ethnic-minority-
people-are-fl eeing-bangladeshs-hilly-region/articleshow/95777311.cms (дата обращения 18.01.2023).

138 Ibid.
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Нагаленд

Племена нага, говорящие на языках тибето-бирманской группы 
сино-тибетских языков, проживают на территории нескольких шта-
тов северо-востока Индии — в Нагаленде, Манипуре, Ассаме, Аруна-
чал Прадеше — а также в Мьянме. Происхождение этнонима «нага», 
возможно, связано с прилагательными nanga (хинди), nangta (бен-
гали), nagna (санскрит) — «обнажённый» (Elwin. 1969, p. 47). Неко-
торые исследователи относили это название к санскритскому naga, 
интерпретируя его как «змей» [Elwin. 1969, p. 47]. Площадь штата 
Нагаленд составляет 16 579 км2, население 1 980 602 человека139.
В столице штата Нагаленд Кохиме, на холме у здания Секретариата, 
лежит могильная плита, на которой начертано: «А.З. Физо. Отец на-
ции. Здесь почил человек, который отдал всего себя своему народу». 
Ангами Ззапу Физо с группой сторонников из созданной в 1947 г.
партии Национальный совет нага (НСН) объявил об образовании не-
зависимого Нагаленда 14 августа 1947 г., за день до объявления не-
зависимости Индии, надеясь, что ему удастся убедить власти неза-
висимой Индии в законности этого шага. Зинию М., биограф Ангами 
Запу Физо, утверждает, что Физо получил благословение Махатмы 
Ганди на создание независимого Нагаленда на землях, где проживают 
племена, известные под общим названием нага [Zinyu. 2014, p. 8]. По-
скольку встреча Физо с Махатмой проходила без свидетелей, не пред-
ставляется возможным выяснить, какие слова на самом деле были 
произнесены. Идея создания государства нага принадлежит Реджи-
нальду Коупланду (1884—1952), профессору колониальной истории 
Оксфордского университета, который в 1942 г. участвовал в работе 
комиссии С. Криппса140. В 1951 г. А.З. Физо провёл плебисцит и за-
явил, что 99% нага желают образования независимого государства 
Нагаленд. Поскольку правительство Индии не могло согласиться 
с требованием предоставления независимости Нагаленду, Физо воз-
главил вооружённое сопротивление центральному правительству и 
в 1954 объявил о создании «свободного правительства Нагаленда».

139 Перепись населения 2011 г. https://www.census2011.co.in/census/state/districtlist/nagaland.html 
(дата обращения 2.01.2023).

140  Задачей миссии С. Криппса было достижение договорённости с лидерами национально-
освободительного движения о лояльности в период войны, в обмен на обещание предостав-
ления самоуправления Индии.
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Живя в Лондоне, вплоть до своей смерти в 1990 г., он посылал пись-
ма в адрес руководителей Республики Индия, ООН, других междуна-
родных организаций, пытаясь доказать правомерность и законность 
существования независимого Нагаленда. В Лондоне было сформи-
ровано так называемое Федеральное правительство Нагаленда, в Го-
рах Нага действовали подразделения вооружённых сепаратистов 
(«федеральная армия нага»). Во второй половине 50-х гг. прошлого 
века сторонники мирного разрешения конфликта, при содействии 
баптистской церкви, образовали Конвенцию народа нага. В 1957 г. 
премьер-министр Индии Дж. Неру принял делегацию Конвенции, 
и было решено выделить из территории Ассама административный 
район Горы Нага и Туенсанг. В 1960 г. состоялась очередная встреча 
Дж. Неру с представителями Конвенции, было достигнуто принци-
пиальное соглашение о возможности образования отдельного штата. 
В 1963 г. было официально объявлено об образовании штата Нага-
ленд, НСН выступил против статуса штата, продолжая настаивать на 
полной независимости. По инициативе мирной миссии баптистской 
церкви, начались переговоры между представителями правительства 
Индии и «федеральной армии нага». Первое соглашение о прекраще-
нии огня было подписано в 1964 г. Переговоры продолжались в тече-
ние последующего десятилетия. В 1975 г. в Шиллонге был подписан 
мирный договор между НСН и центральным правительством. После 
этого политические партии и группы нага раскололись на тех, кто был 
за или против этого договора. Противники договора продолжали во-
оружённую борьбу. В 1980 г. была создана партия Национальный со-
циалистический совет Нагаленда (НССН) под руководством Т. Муйва 
и С.С. Кхапланга. В 1988 г. НССН раскололся на НССН (АйМ) под 
руководством Т. Муйва. и НССН (К) под руководством С.С. Кхаплан-
га. Группа сема нага образовала НССН-Единство. Адино Физо, дочь 
А.З. Физо, возглавившая НСН после смерти отца, по сей день про-
должает настаивать на полной независимости Нагаленда. 4 августа 
2015 г. было подписано соглашение о мире между НССН-АйМ и цен-
тральным правительством, однако по-прежнему на повестке дня сто-
ит требование создания Великого Нагалима, включающего часть тер-
ритории Манипура, 5 округов Ассама, 2 округа Аруначал Прадеша, 
со своим государственным флагом и своей конституцией. С началом 
ХХI в. стало набирать силу движение племён восточной части штата 
за отделение восточных округов Нагаленда (Туенсанг, Мон, Лонгленг, 
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Кифире) и образование нового штата под названием Пограничный 
Нагаленд (Frontier Nagaland). Организация народов Восточного На-
галенда (The Eastern Nagaland Peoples’ Organization) объединяет пред-
ставителей племён коньяк, чанг, сангтам, кхиямниунган, йимчунгр, 
фом. Племена, известные под общим названием зелиангронг (земи, 
лиангмеи и ронгмеи), живущие в Манипуре, Нагаленде и дистрик-
те Горы Северный Качар штата Ассам, также выступают за создание 
отдельной административной единицы. Таким, образом, трайбализм 
является важным трендом политической жизни штата. В 2023 г. со-
стоятся выборы в законодательное собрание Нагаленда, где у власти 
стоит Северо-восточный демократический альянс, включающий БДП 
и местную Национально-демократическую прогрессивную партия 
(НДПП). В результате переговоров между представителями двух 
основных претендентов на места в легислатуре было решено, что 
НДПП будет претендовать на 40 мест, а БДП на двадцать мест в За-
конодательном собрании141.

Манипур

Манипур (что означает «край драгоценных камней») занимает 
площадь 22 327 км2. Согласно переписи 2011 г., население штата со-
ставляет 2 855 794 человека142. Язык манипури относится к тибето-
бирманской группе сино-тибетских языков. Территорию Манипура 
можно разделить на два физиографических региона: долину реки Ма-
нипур и окружающие её горы с узкими долинами. Основной этнос 
Манипура — мейтеи/миитеи — составляет большинство населения 
долины, в горных районах обитают племена, наиболее многочис-
ленные — группы нага и куки. В племенных сообществах превали-
руют традиционные представления о демократии, самоуправлении, 
автономии. Противоречия и споры между жителями долины и гор-
ных районов существовали с незапамятных времён. Важную роль не 
только в истории Манипура, но и в истории всей Северо-Восточной

141 NDPP-BLP seat sharing sealed at: 40 Nagaland Post, 20.01.2023. URL: https://nagalandpost.com/
index.php/ndpp-bjp-seat-sharing-sealed-at-4020 (дата обращения 21.01.2023).

142 Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/census/state/nagaland.html 
(дата обращения 21.01.2023).
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Индии играет движение, начатое человеком по имени Хайпу Джадо-
нанг (1905—1931). Он объявил себя мессией и главой независимого 
«королевства нага», а его юная кузина Гайдилиу (1915—1993) стала 
жрицей нового культа, воплощением богини. Джадонанг был обви-
нён в убийстве торговцев манипури, приговорён британской админи-
страцией к высшей мере наказания и повешен в 1931 г. Этот культ 
сегодня (с 1974 г.) известен как религия херака, смесь монотеизма и 
анимизма, исповедуемая племенами нага под общим названием зе-
лиангронг (земи, лиангмеи и ронгмеи). Верховным божеством счи-
тается Тингкао Рангванг. Гайдилиу почитается в современной Индии 
как Нага Рани (коннотация — хорошо известная в Индии героиня 
восстания 1857 г. рани Лакшми Бай)143. Она удостоена ряда государ-
ственных, наград, включая Падма Бхушан, третьей по важности из 
государственных наград Индии. Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди упомянул Джадонанга в своей речи по случаю дня независи-
мости 15.08.2022144. 30 августа 2022 г. в Манипуре отмечали 91-ю го-
довщину со дня гибели Джадлнанга. Цветы к статуе героя в Парке 
Джадонанга в Импхале возложили члены законодательного собрания 
и просто его почитатели145. За последние десятилетия произошли из-
менения в демографической ситуации. В 1961 г. хинду146 составляли 
около 62% населения Манипура, христиане — около 19%147. В соот-
ветствие с переписью населения 2011 г., хинду составляют 41,39% на-
селения Манипура, христиане — 41,29%, мусульмане — 8,4%. Хинду 
составляют большинство в 4 округах, христиане — в 5. Статистиче-
ские данные включают в число хинду и почитателей традиционных 
верований. Таким образом, количество христиан в штате увеличилось 
на 60%, что не может не вызывать опасения приверженцев и идеоло-
гов хиндутвы. Наряду с перспективами экономического развития, всё 
большее внимание уделяется вопросам экологии, защиты природных 

143  В 1937 г. Дж. Неру посетил тюрьму в Шилонге и видел там Гайдилиу. Выступая на митинге 
в Силчаре, он назвал её Нага Рани. Рани — царица, жена раджи, правителя княжества.

144  The Times of India 30.08.2022 https://timesofi ndia.indiatimes.com/city/imphal/manipur-remem-
bers-tribal-freedom-fi ghter-haipou-jadonang-on-9th-death-anniversary/articleshow/93865963.cms 
(дата обращения 28.08.2022).

145  Ibid.
146 Хинду — индус, лицо, исповедующее индуизм.
147 The Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/christian-population-on-the-rise-in-

arunachal-pradesh-manipur/story-8Go2uITu2BLFJ547MPwohM.html (дата обращения 28.08.2022).
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богатств. Но и эти вопросы по-разному интерпретируются предста-
вителями различных групп населения. В 2006 г. был принят Закон 
о защите озера Локтак, одной из достопримечательностей Манипу-
ра. В июле 2022 г. Комиссия по развитию озера Локтак при прави-
тельстве Манипура выпустила указ о ликвидации домиков, располо-
женных на плавающей биомассе в 15-дневный срок, поскольку они 
отрицательно влияют на экосистему. Последовали протесты со сто-
роны местных рыбаков, многие из которых — безработные молодые 
люди с высшим образованием148. В борьбе за защиту национальной 
идентичности возникают различные общественные движения и ассо-
циации. Так, 7 сентября 2022 г. в Манипуре праздновали девятую го-
довщину образования Ассоциации индигенных жителей Канглейпака 
(Indigenous People’s Association of Kangleipak / IPAK)149. Ассоциация 
начала кампанию под названием «Берегите Исконное Население», на-
правленную на культуру простого труда, разъяснение того, что любой 
труд почётен и не следует отдавать рабочие места людям пришлым, 
прибывшим в Манипур на заработки150. Для иллюстрации данно-
го тезиса организовано было чествование семи женщин, которые 
работают водителями электро-рикш151. В штате развивается движе-
ние неотрадиционалистов за возрождение исконной религии мейтеи
(Санамахи Лайнинг) в противовес Гаудия вишнуизму152. На выборах 
в законодательное собрание штата в 2022 г. БДП получила 32 места из 
60 и сформировала правительство штата.

Сикким

Сикким граничит на севере и северо-востоке с Тибетским ав-
тономным округом Китая, на востоке с Бутаном, на западе с Непа-

148 The Times of India, 19.07.2022. https://timesofi ndia.indiatimes.com/city/imphal/manipur-orders-
removal-of-fl oating-huts-on-loktak/articleshow/92968898.cms (дата обращения 01.09.2022).

149 https://www.ifp.co.in/manipur/ipak-to-launch-save-indigenous-people-campaign-soon (дата 
обращения 08.09.2022).

150 Ibid.
151  Электро-рикша — трёхколёсное транспортное средство с электрическим мотором и батареей 

мощностью от 650 до 1400 ватт.
152  Гаудия вишнуизм — религиозно-философская традиция, основоположником которой был 

Чайтанья Махапрабху (1486—1534). Гауда/Гаудадеша — область на территории Бенгалии и 
Бангладеш.
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лом. На его территории расположена Канченджунга — самая высо-
кая в Индии и третья в мире вершина. Население штата составляют 
3 основные этнические группы: индигенные лепча и бхутия, а также 
непальцы. Княжество Сикким стало протекторатом Великобритании 
в 1861 г. Британцы инициировали миграцию рабочей силы из Непа-
ла, в результате чего изменилась демографическая ситуация: непаль-
цы составляют большинство населения штата. В 1950 г. княжество 
стало протекторатом Индии, а в 1975 г. её штатом. Сикким — самый 
малонаселённый штат Индии (610 577 человек153), при этом, с самым 
низким коэффициентом рождаемости (1.1), в сравнении со средним 
показателем по стране (2)154. В этой связи правительство Сиккима 
предлагает льготы семьям с тремя детьми: годовой послеродовой от-
пуск для матери и отпуск сроком один месяц для отца, финансовую 
помощь155. В 2003 г. правительство штата объявило о намерении пре-
вратить его сельскохозяйственную систему в биологическую систему 
земледелия. Сикким попал в Лондонскую книгу мировых рекордов 
как первый в мире штат со стопроцентной органической системой 
сельскохозяйственного производства, с применением только орга-
нических удобрений156. Штат Сикким получил премию Оскара за 
внедрение биосистемы ведения сельского хозяйства от Организации 
ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства157.

В результате выборов в Законодательное собрание штата 2019 г. 
Революционный фронт Сиккима (Sikkim Krantikari Morcha) получил 
17 мест из 32, Демократический фронт Сиккима (Sikkim Democratic 
Front) 15 мест, ни БДП, ни Индийский национальный конгресс (ИНК) 
не получили ни одного места158. Следующие выборы в Законодатель-
ное собрание запланированы на 2024 г.

153  Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/census/state/nagaland.html 
(дата обращения 21.01.2023).

154  As India debates demographics, Sikkim wants more babies. Deccan Herald, 19.01.2023. URL: 
https://www.deccanherald.com/national/east-and-northeast/as-india-debates-demographics-sik-
kim-wants-more-babies-1182583.html.

155 Ibid.
156 Pooja Yadav, Explained: How Sikkim Became World’s First Organic State India Times 16.06.2022. 

URL: https://www.indiatimes.com/explainers/news/how-sikkim-became-worlds-fi rst-organic-
state-572280.html (дата обращения 25.01.2023).

157 Ibid.
158 https://www.indiavotes.com/vidhan-sabha/2019/sikkim/274/46 (дата обращения 25.01.2023).
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Трипура

Трипура занимает площадь 10 491,69 км2. Граница с Бангладеш 
огибает территорию штата на севере, юге и западе. В соответствии 
с переписью 2011 г., население Трипуры составляет 3 673 917 чело-
век159. Языки, на которых говорит население, — бенгали и кокборок 
(относящийся к тибето-бирманской группе). 31,3% населения шта-
та принадлежит к «списочным» племенам160. Общее число пред-
ставителей различных племён составляет 1 166 813 человек161. Са-
мое большое племенное сообщество — трипури, 43 843 человека162.
В доколониальный и колониальный периоды княжество Трипура 
было экономически связано с восточными районами Бенгалии, кото-
рые после раздела Британской Индии отошли к Пакистану. В отличие 
от других северо-восточных штатов, здесь не было «внутренней ли-
нии», или иных ограничений, которые затрудняли бы контакты или 
миграцию. Однако действовали указы махараджи о резервировании 
земель автохтонных племён (1887 и 1943 гг.) После присоединения 
Трипуры к Индийскому Союзу состав населения стал быстро менять-
ся ввиду миграции бенгальцев, которые занимали земли автохтонных 
племён, у представителей которых зачастую не было правоустанав-
ливающих документов на землю. Автохтонное население преврати-
лось в меньшинство. В руки трипурских бенгальцев легально пере-
шла большая часть земельного фонда [Празаускас А.А. 1981, с. 179]. 
В 1974 г. правительство штата приняло поправку к закону о земель-
ном налоге и аграрной реформе, признав законными все земельные 
сделки, совершённые до 1969 г. [Празаускас А.А. 1981, с. 179]. Было 
также принято решение об отмене резервирования племенных тер-
риторий. Это вызвало возмущение автохтонного населения, началось 
движение за отмену вышеназванных решений. Возникли такие орга-
низации как Ассоциация молодёжи племён Трипуры (Tripura Upajati 
Juba Samiti), Федерация Демократической Молодёжи (Gantantrik Juba 

159 Перепись населения 2011 г. URL: https://www.census2011.co.in/census/state/nagaland.html 
(дата обращения 21.01.2023).

160 Ibid.
161 Tribal Research and Cultural Institute, Tribal Welfare Department, Government of Tripura. URL: 

https://trci.tripura.gov.in/tribal_population (дата обращения 21.01.2023).
162 Ibid.
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Federation), Комитет рабочих племён (Upajati Karmachari Samiti). Эти 
организации создали объединённый Совет для борьбы за свои права, 
выдвинув требования возврата отторгнутых земель, восстановления 
резервирования земель индигенного населения, и, наконец, созда-
ния автономного округа. В первой половине 80-х гг. прошлого века 
в Трипуре действовали вооружённые отряды как представителей раз-
личных племенных сообществ, так и бенгальских националистов.
В 1984 г. племенным районам была предоставлена автономия в рам-
ках VI Приложения к Конституции Индии, и в 1985 г. прошли выборы 
в Совет автономного дистрикта. Земельный вопрос так и не нашёл ре-
шения. В 1989 году был образован национальный фронт освобожде-
ния Трипуры (National Liberation Front of Tripura). В 1990 г. была соз-
дана армия тигров Трипуры (All Tripura Tiger Force). Эти организации 
требуют немедленной депортации всех мигрантов в другие штаты 
Индии или в Бангладеш. Фронт индигенного населения (Indigenous 
People’s Front of Tripura) требует выделения в отдельный штат рай-
онов, населённых племенам. Начало XXI в. ознаменовалось новыми 
протестами, которые усилились после принятия вышеупомянутой 
поправки в закон о гражданстве 2019 г. В 2019 г. возник Прогрес-
сивный региональный альянс коренных племён (Tipraha Indigenous 
Progressive Regional Alliance / TIPRA Motha) под руководством по-
томка княжеской династии с требованием образования нового шта-
та Большая Трипура (Greater Tipraland) на территории расселения 
племён. На выборах в Совет автономного дистрикта в апреле 2022 г. 
альянс получил 18 мест из 28163. В 2023 г. состоятся выборы в Законо-
дательное собрание Трипуры. В ходе предвыборной борьбы Прадьют 
Бикрам, Маникия Деббарма, глава вышеупомянутой партии, потомок 
раджей Трипуры, заявил, что готов сотрудничать с любой партией, 
которая поддерживает создание Большой Трипуры164. Он также за-
явил, что желает продолжить традицию мирного сосуществования 

163 National parties wooing TIPRA Motha, the trump card in the game of Tripura politics/ The Eco-
nomic Times, 22.01.2023. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/assembly-
elections/tripura/national-parties-wooing-tipra-motha-the-trump-card-in-the-game-of-tripura-poli-
tics/articleshow/97225243.cms (дата обращения 24.01.2023).

164 TIPRA Motha makes poll alliance conditional on Greater Tipraland. The Hindu, 12.01.2023. URL: 
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/will-ally-with-anyone-who-supports-our-
demand-for-greater-tipraland-pradyut-manikya-debbarma/article66369941.ece (дата обращения 
21.01.2023).
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представителей коренных племён и бенгальцев, существовавшую 
в княжестве Трипура, где правили его предки165. Таким образом, про-
цессы, происходившие и происходящие в северо-восточном регионе 
Индии, обусловлены его геополитическим расположением, с нечёт-
кими границами, с естественными пограничными рубежами в виде 
рек и гор, неоднородностью групп и территорий, неравной численно-
стью групп населения, конфликтным взаимодействием групп. Здесь 
существуют не просто административные границы, но разделение 
«свой — чужой». Территории расселения этнических групп и племён 
зачастую не совпадают с административным делением, что вызыва-
ет противоречия и серьёзные конфликты на уровне штата, племени, 
деревни. Автохтонное население, придерживающееся традицион-
ных верований (с чертами анимизма, тотемизма) и причисляющее 
себя к различным деноминациям мировых религий, стремится найти 
свою правду и свою справедливость в рамках обычного права, дей-
ствующего на племенных территориях. Создаются новые устойчивые 
мифы (например, реконструкция исторической памяти о Гайдилиу 
или Рани Маа). В контексте политической демографии северо-восто-
ка Индии, необходимо выделить вопросы этничности и территори-
альности. Проблемы, порождённые неконтролируемым потоком ми-
грантов, являются ключевыми в контексте политической демографии 
северо-востока Индии. Культурная неоднородность, полиэтничность, 
принадлежность к различным конфессиям создают предпосылки для 
сепаратистских движений, запускают вышеупомянутые «процессы 
забвения, умолчания, вытеснения из активной культурной памяти». 
Рост населения горных племенных районов, значительное количество 
безработных молодых людей, нежелающих оставаться в деревнях и 
разделять нелёгкий труд земледельцев при подсечно-огневой систе-
ме использования земли, обеспечивают базу для вербовки молодёжи 
в военизированные группы под лозунгами борьбы за самоопределе-
ние и изменение границ штатов, образование новых штатов или от-
дельных государств. Различные движения за самоопределение на 
северо-востоке Индии — это результат социальной, культурной, де-

165 National parties wooing TIPRA Motha, the trump card in the game of Tripura politics/ The Eco-
nomic Times, 22.01.2023. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/assembly-
elections/tripura/national-parties-wooing-tipra-motha-the-trump-card-in-the-game-of-tripura-poli-
tics/articleshow/97225243.cms (дата обращения 24.01.2023).
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мографической и экономической маргинализации племён. Со времён 
британского владычества в племенах формировались так называемые 
«политические элиты». Борьба представителей таких элит за влия-
ние — тренд политической демографии северо-востока. Проблемы, 
порождённые неконтролируемым потоком мигрантов, являются клю-
чевыми в контексте политической демографии Северо-Востока Ин-
дии. Характерные черты фронтира не теряют актуальность в XXI в.
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Ислам в дискурсивных практиках
политических партий Исламской Республики Пакистан

Аннотация. В данной статье проводится анализ риторики 
четырёх политических партий в Пакистане (Пакистан Техрик-е-
Инсаф, Джамиат Улема-е-Ислам (Фазл), Пакистанская мусульман-
ская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия) на 
предмет наличия в ней апелляции к исламу и исламским ценностям 
в период от всеобщих выборов в ИРП в 2018 г. до апреля 2022 г. вклю-
чительно. Ислам выступает как неотделимая часть общественной 
повестки и политической борьбы в Пакистане, которая, несмотря 
на то, что может видоизменяться под воздействием тех или иных 
процессов, все-таки остается важным аспектом в политической 
культуре государства. Иными словами, ислам является важной и не-
раздельной составляющей политики в Пакистане, который можно 
также охарактеризовать как образующий и взаимодополняющий 
компонент общественно-политического дискурса. В ходе данного 
исследования была предпринята попытка проследить и понять, как 
в рамках определённого дискурса (ислам и мусульманская идентич-
ность) политическими лидерами Пакистана применяются различ-
ные коммуникационные действия и речевые акты, анализ которых 
помогает прийти к определённым выводам. Изучение данного аспек-
та помогает отразить, насколько дискурсивные практики ведущих 
политических сил в стране включают в себя использование ислама 
в качестве инструмента политического влияния, а также выявить, 
насколько ощутимо воздействует данная риторика на общественно-
политический дискурс и наоборот, насколько сильно партии зависят 
от него. В ходе анализа речей, выступлений, заявлений и иного рода 
вербальной и письменной активности, как в реальном, так и вирту-
альном пространстве представителей политических партий в Паки-
стане подтверждается тезис, что ислам в той или иной степени 
фигурирует в дискурсе каждой из анализируемых партий. Где-то он 
играет роль основной идеологии, а где-то попросту используется как 
инструмент политического влияния и пропаганды.

Ключевые слова: Пакистан, политические партии Пакистана, 
ислам в Пакистане, ислам, дискурс
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Abstract. This article analyzes the rhetoric of four political parties in 
Pakistan (Pakistan Tehreek-e-Insaf, Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), Pakistan 
Muslim League (Nawaz faction) and Pakistan People’s Party) for the presence 
of an appeal to Islam and Islamic values in it from the general elections in the 
Pakistan in 2018 until April 2022. Islam acts as an inseparable part of the public 
agenda and political struggle in Pakistan, which, may change under the infl uence 
of certain processes, still remains an important aspect in the political culture of 
the state. In other words, Islam is an important and inseparable component of 
politics in Pakistan, which can also be described as a forming and complementary 
element of socio-political discourse. In the course of this study, an attempt was 
made to trace and understand how, within the framework of a certain discourse 
(Islam and Muslim identity), various communication actions and speech acts 
are used by political leaders of Pakistan, the analysis of which helps to come to 
certain conclusions. The study of this aspect helps to refl ect how the discursive 
practices of the leading political forces in the country include the use of Islam 
as an instrument of political infl uence, as well as to reveal how signifi cantly this 
rhetoric affects the socio-political discourse and vice versa, i.e. to what extent 
the parties depend on it. During the analysis of speeches, quotations, statements 
and other kinds of verbal and written activity, both in the real and virtual space of 
representatives of political parties in Pakistan, the thesis is confi rmed that Islam 
is visible in the discourse in each of the analyzed parties. Somewhere it plays the 
role of the main ideology, and somewhere it is simply used as an instrument of 
political infl uence and propaganda.

Keywords: Pakistan, political parties in Pakistan, Islam in Pakistan, 
Islam, discourse

Введение

Исламская Республика Пакистан, несмотря на свою относительно не-
большую историю, отличается большим разнообразием социально-по-
литических процессов, которые сформировали её нынешнюю внутри-
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политическую обстановку. Ислам играл, пожалуй, центральную роль на 
протяжении всей истории государства. Сначала как инструмент консоли-
дации и сплочения этнически и культурно разрозненных народов Бри-
танской Индии, а после получения государством независимости, в ходе 
динамично развивающихся тенденций к исламизации, ислам прочно 
укрепился в качестве неотъемлемого элемента общественного сознания 
и политической культуры. Ислам в Пакистане изначально не имел ста-
тус государственной религии — государство задумывалось как светское 
с секулярной, демократической формой правления [Плешов О.В. 2003,
с. 44]. Процесс конструирования национальной идентичности на момент 
формирования Пакистана в 1947 г. представлялся необходимым, по-
скольку была потребность объединить местами культурно и этнически 
разрозненные народы под одним флагом. В дальнейшем, когда ислам был 
принят в качестве государственной религии, установившаяся «пакистан-
ская идентичность» (которая после насаждающейся сверху исламизации 
начинает отождествляться с исламом) сама начинает модифицировать и 
видоизменять структуру пакистанского общества посредством различ-
ных дискурсивных инструментов, нашедшие, в свою очередь, отражение 
в политической культуре государства.

Ведущая роль в движении за создание Пакистана принадлежала 
Мухаммеду Али Джинне, отцу-основателю страны и лидеру партии 
Мусульманская лига. Теория «двух наций», вдохновленная идеями 
философа и поэта Мухаммада Икбала, разработанная Джинной, под-
разумевала раздел полуострова Индостан по территориально-религи-
озному признаку — районы, где мусульмане составляли численное 
превосходство, должны были объединиться в независимое государ-
ство. В целом, можно сказать, что Пакистан был республиканским 
проектом мусульман-модернистов, на чью поддержку как раз опирал-
ся Джинна, и через создание отдельного государства, попытался им-
плементировать и объединить универсальные ценности демократии 
с исламом [Rais R. 2017, p. 1]. Придерживаясь либерального подхода 
к интерпретации ислама, он неоднократно подчёркивал, что ключе-
вым для будущих пакистанцев должен оставаться факт принадлеж-
ности не к одной религии, а к единой нации; но, несмотря на это, 
чтобы обосновать для широких масс мусульман, которые при том 
оставались разделены этнически и культурно, он умело использовал 
ислам для достижения политического влияния. Можно сказать, что 
Пакистан создавался на апелляции идеологов к исламу, но не законам 
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шариата, а приверженности общим принципам, которые легко можно 
было инкорпорировать в идеи демократии, солидарности и просве-
щения. Конструировалась новая «мусульманская нация», основной 
посыл которой состоял в том, чтобы противопоставить мусульман 
субконтинента представителям других религий, в частности инду-
сам. Результатом конструирования данной идентичности стал новый, 
хоть и отличающийся от предыдущих дискурс, но все-таки формиру-
ющийся с ними в некотором синтезе, который позже задаст важный 
вектор для политического развития страны.

Ряд проблем социального, политического и экономического характе-
ра, последовавших после создания Пакистана, а также смерть Мухам-
меда Али Джинны спустя год после обретения независимости, повлек-
ли за собой ослабевание позиций либерально-демократической основы, 
на которой изначально формировалось государство. Если поначалу ис-
лам играл весьма формальную роль консолидирующего и объединяю-
щего фактора, то уже после создания независимого государства, данная 
функция стала расширяться и дополняться под натиском исламских 
фундаменталистов. Руководство мусульманских организаций, в част-
ности партии Джамаат-е-Ислами, почувствовав более широкую сво-
боду действий, начало активно бороться за перспективы установления 
своего видения исламского порядка в стране [Котин И.Ю. 2019, с. 152]. 
Идеологическим фундаментом для воплощения данных целей стала 
так называемая «идеология Пакистана», которая де-факто представляла 
собой перекроенную под задачи фундаменталистов теорию «двух на-
ций». Ислам должен был выступать в качестве государственной рели-
гии, а армия — гарантом целостности и процветания страны [Плешов 
О.В. 2003, с. 55]. В дальнейшем данные концепции воплотятся в жизнь 
при военной диктатуре генерала Зия-ул-Хака в период с 1977—1988 гг., 
который запустит процесс исламизации в стране, затронувший почти 
все сферы политической и общественной жизни. Формировался новый 
дискурс: сама история движения за создание и независимость Пакиста-
на теперь преподносилась как борьба за создание именно исламского 
государства, что нашло отражение не только в риторике политических 
деятелей страны, но и в литературе, учебниках, газетах и сознании лю-
дей. Таким образом, в современном Пакистане незыблемыми остались 
как сильная роль ислама в политической и социальной жизни страны, 
так и роль армии в качестве постоянно действующего и сильнейшего 
фактора политики государства [Rizvi H. 2000, p.2].
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Исламский дискурс партии Техрик-е-Инсаф
(Движение за справедливость)

С момента победы партии Пакистан Техрик-е-Инсаф (букв. «Дви-
жение за справедливость», ПТИ) на всеобщих выборах 2018 г., её 
основатель и лидер Имран Хан, занявший пост премьер-министра 
страны, умело использовал апелляцию к исламу в своей риторике, ко-
торую можно условно разделить на несколько векторов.

Во-первых, это базирование своей политической программы на по-
строение «Naya Pakistan» («Нового Пакистана») и имплементации в нем 
так называемой «Риясат-е-Мадина» — государства всеобщего благосо-
стояния, подобное тому, которое было при Пророке Мухаммаде в VII в. 
(в представлениях этой партии), «основанное на верховенстве закона, 
меритократии, сострадании и терпимости; и где стремление к знаниям 
было священной обязанностью»166. Во-вторых, в данном контексте важ-
ную роль играет также имидж самого премьер-министра; с момента сво-
его вступления в должность Имран Хан позиционировал себя как право-
верный мусульманин, истинный поборник «просвещённого» ислама и 
главный защитник мусульман от исламофобии на международной арене.

В своей риторике ПТИ по сей день активно критикует любые край-
ние проявления ислама, акцентируя на том, что сами выступают с не-
радикальных, гибких и умеренных позиций. В 2020 г. министр науки 
и технологий Фаваз Чаудри подверг резкой критике принятие зако-
нопроекта «Тахаффуз-е-Буньяд-е-ислам»167 («Защита основ ислама»), 
предупредив, что такие тенденции ведут к разжиганию экстремизма.

Хан, также как и ДУИ-Ф, использовал ислам в качестве инструмен-
та своей политики, однако, попытался интегрировать его в более либе-
ральном ключе. Он нередко выступал с осуждением деления ислама на 
«радикальный» и «умеренный», но, несмотря на это, резко осуждал лю-
бые насильственные действия, совершённые во имя ислама, применяя 
к ним термин «экстремизм». Он также заявлял в своих выступлениях, 
что терроризм не имеет религии, но маргинализация любой общины 

166  Khan I. [Электронный ресурс] / Публикация в Twitter. URL: https://twitter.com/ImranKhanPTI/
status/1374326903037956096.

167  Законопроект предусматривал наказание за «осквернение» любого пророка, любой из че-
тырёх божественных книг, семьи и сподвижников Пророка Мухаммеда, а также подстре-
кательство или прославление террористов и пропаганду сектантства; наказуемо тюремным 
заключением на срок до пяти лет и штраф до 500 000 рупий.



204

(как это случилось с мусульманами в Европе) ведёт к радикализации, 
а маргинализация происходит именно из-за исламофобии.

Таким образом, можно сказать, что ислам занимает одну из доминиру-
ющих позиций в риторике партии Техрик-е-Инсаф с 2018—2022 гг. С од-
ной стороны, такая риторика явно носит популистский, местами пропа-
гандистский характер, но для достижения весьма краткосрочных целей. 
Концепция построения государства на основах «Риясат-е-Мадина» нуж-
на была ПТИ как фундамент для своей политической программы — той, 
которая будет наиболее близка и понятна большей части пакистанского 
населения. Основной задачей для ПТИ не являлось претворение своего 
видения в реальность; как и у всех политических сил, конечная цель со-
стояла изначально в победе на выборах, а затем уже и удержания власти 
на фоне нестабильной внутриполитической обстановки. Определён-
ные религиозные лозунги, наподобие тех, которые выдвигались Имра-
ном Ханом, привлекают народное воображение в Пакистане — стране 
с глубоким неравенством, низким уровнем образования и массой соци-
ально-экономических проблем. С другой стороны, дискурс в Пакиста-
не, сложившийся в результате исторического и политического развития 
страны, в котором превалирует ислам и мусульманские ценности, дик-
тует определённые условия всем участникам политического процесса. 
Использование ислама партией в своей политической повестке, создаёт 
взаимопонимание и понятный, конструктивный диалог с большей ча-
стью населения, пусть и в краткосрочной перспективе; судя по проведён-
ному анализу, именно из этих убеждений исходили лидеры ПТИ, когда 
выстраивали свою риторику в попытке «вклиниться» в общую повестку.

Ислам как доминанта партийного дискурса:
партия Джамиат Улема-е-Ислам (Ф)

Джамиат Улема-е-Ислам (Фазл) («Собрание исламских улемов») 
является суннитской политической партией, берущей свои истоки из 
учения Деобанди; изначально образованная как Джамиат Улема-е-
Ислам в 1945 г., она в последующем стала важным игроком на вну-
триполитической арене страны в результате фракционного раскола 
в 1988 г. под лидерством Фазл ур-Рахмана168.

168 Taaruf [Электронный ресурс] / Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan. URL: https://juipak.org.pk/فراعت/.
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Стоит отметить, что партия нередко использовала ислам, помимо 
своей обычной «проповеднической» риторики, в качестве инструмента 
давления и критики деятельности ПТИ и Имрана Хана. Лидер партии 
заявлял, что Хан использует свою политическую повестку будучи не 
частью политического и общенационального «мейнстрима» Пакистана 
(подразумевая исламскую идеологию) и посоветовал для начала влиться 
в общее понимание того, что действительно нужно стране, а затем уже 
заниматься политикой. Далее он выпустил «политическую фетву» про-
тив Хана и объявил, что голосование за лидера ПТИ на выборах являет-
ся «харамом», поскольку, по его словам, ПТИ спонсируется Западом и, 
в частности, еврейским лобби. Объявив выборы поддельными и мошен-
ническими, в январе 2021 года в Бахавалпуре он заявил, что продолжаю-
щаяся кампания оппозиции, направленная против премьер-министра — 
это джихад, и отказ от нее будет расцениваться как «большой грех»169.

Здесь также необходимо упомянуть о мировоззрении и имидже 
лидера ДУИ-Ф в целом; жёсткость и негибкость его позиции заклю-
чается именно в его беспрекословном желании подчинить все инсти-
туты общества исламу. «Пакистану нужен мир и сильная экономика, 
и ислам — это способ добиться этого, поскольку это религия, которая 
защищает жизнь, собственность и честь»170. Мир и стабильность, со-
гласно Фазл ур-Рехману, могут быть достигнуты только путём стро-
гого соблюдения исламской идеологии. Однако, в отличие от паки-
станских террористических группировок, ДУИ-Ф всегда признавала 
мирный политический переход и соблюдение шариата, играя актив-
ную роль в демократической системе и укрепляя политическую куль-
туру и институты посредством более глубокого диалога с исламом. 
ДУИ-Ф, по сути, не выступает против демократической системы 
управления, а наоборот; демократический подход проявляется даже 
в основополагающих документах партии. В дастуре (уставе) партии 
говорится, что все важные решения должны приниматься на основе 
мнения большинства171. Исходя из этого, можно сказать, что партия 
не считает демократию чем-то противопоставленным исламу; однако, 

169  Campaign against PM Imran Khan is Jihad, declares Maulana Fazlur Rehman [Электронный 
ресурс] / Global Village Space, 04.01.2021. URL: https://www.globalvillagespace.com/campaign-
against-pm-imran-khan-is-jihad-declares-maulana-fazlur-rehman/.

170  Islam Zindaabad Conference Hyderabad [Электронный ресурс] / Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan. 
URL: https://juipak.org.pk/دابآردیح-سنرفناک-داب-ہدنز-مالسا/.

171 Dastur [Электронный ресурс] / Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan. URL: https://juipak.org.pk/روتسد/.
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все-таки прослеживаются попытки ещё глубже интегрировать ислам 
в общественно-политическую и социальную жизнь страны172.

Противоречия между ДУИ-Ф и правительством возникали и по 
ряду других вопросов; для обоснования своей позиции партией были 
использованы исламские лозунги. Так, в апреле 2020 г. в разгар панде-
мии COVID-19, ДУИ-Ф и ещё несколько религиозных деятелей высту-
пили за скорейшее открытие мечетей, в обход властей объявив, что ка-
рантин не распространяется на мечети, и они призывают возобновить 
коллективные молитвы173. В апреле 2019 г. ДУИ-Ф выступили с рез-
кой критикой законопроекта об установлении минимального возрасти 
для вступления в брак (18 лет), аргументируя это тем, что принятие 
подобных законов противоречит шариату, поскольку «ислам разрешает 
вступление в брак лиц, достигших полового созревания»174. Аналогич-
ным образом ДУИ-Ф выступили против законопроекта о домашнем на-
силии; под их давлением он был передан на рассмотрение в Совет по 
исламской идеологии, где в итоге был отвергнут.

Таким образом, ислам в риторике Джамиат Улема-е-Ислам (Ф) зани-
мает центральную позицию; любые вопросы, даже напрямую не затра-
гивающие ислам, в итоге сводятся именно к нему или объясняются с точ-
ки зрения исламских ценностей. Отличительной особенностью данной 
риторики является её жёсткость, отвержение любых либеральных идей 
(в особенности в вопросах касающихся прав женщин и меньшинств), 
беспрекословность и прямолинейность. Следует также отметить, что 
ДУИ-Ф — хорошо известная и неотъемлемая часть исламского дискур-
са, которая, в свою очередь, также его конструирует путём лавирова-
ния, манипуляции и местами отхода от своих интересов. Однако можно 
добавить, что концепция партии де-факто уже далеко ушла от тех идей, 
которые доминировали в ней на момент её формирования. Несмотря на 
это, создаётся ряд ограничений, которые накладываются самой идей-
ной составляющей ДУИ-Ф, не позволяющие её членам полностью от-
клониться от заданной траектории и в открытую придерживаться иных 
позиций. В ряде случаев те или иные решения лидеров партии или их 
мнения никак логически не объясняются; исламский фундамент, зало-

172 Там же.
173 Prominent ulema say lockdown not applicable to mosques, congregational prayers to begin 

[Электронный ресурс] / Dawn,14.04.2020. URL: https://www.dawn.com/news/1549171.
174 Child marriage restraint bill sails through Senate [Электронный ресурс] / Dawn, 30.04.2019. 

URL: https://www.dawn.com/news/1479317.
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женный в основу их деятельности, диктует им определённую модель 
поведения, отход от которых может разрушить сам базис партии и при-
вести к потере своего консервативного электората.

Исламские дискурсивные практики
Пакистанской Народной Партии
и Пакистанской Мусульманской Лиги (Наваз)

По сравнению с ПТИ и ДУИ-Ф в период с 2018—2022 гг., Паки-
станская Народная Партия и Пакистанская Мусульманская Лига (Н) 
были несколько более сдержанны в своей исламской риторике. Апел-
ляция к исламу используется этими двумя партиями в куда меньшей 
степени, чем ПТИ и ДУИ-Ф. ПНП встаёт на позиции ключевых побор-
ников и защитников демократических ценностей в стране, не забывая 
при этом о своих социалистических истоках175, даже несмотря на то, 
что почти за 50 лет своего существования, социализм остался, пожа-
луй, разве что в названиях программных документов. Лидеры ПНП 
нередко выступали с более либеральных позиций в отношении прав 
меньшинств и женщин, чем все остальные ведущие партии в ИРП, 
при этом, наблюдается попытка оправдать в глазах широких масс 
свою позицию с помощью ислама. Так, в мае 2019 г. Пакистанская 
народная партия была единственной партией, члены которой едино-
гласно проголосовали в поддержку законопроекта, направленного на 
установление минимального возраста вступления в брак с 18 лет176.
В январе 2019 г. после новостей о том, что Сельскохозяйственный 
университет Фейсалабада отметил 14 февраля «День сестёр», подарив 
студенткам платки на голову, сенатор от ПНП Шерри Рехман вырази-
ла поддержку «сёстрам из Фейсалабада», написав в своём Твиттере 
(запрещённом на территории РФ), что женщины не являются объ-
ектами, за которыми администрация университета должна следить. 
В 2021 г. широкую поддержку от ПНП получил законопроект против
домашнего насилия, в связи с чем Министр по правам человека Ши-
рин Мазари выразила свою благодарность партии. Однако после того, 

175  Home [Электронный ресурс] / Pakistan Peoples Party. URL: https://www.ppp.org.pk.
176  Bill against child marriage divides parties in NA [Электронный ресурс] / Dawn, 01.05.2019. 

URL: https://www.dawn.com/news/1479444.
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как законопроект был передан Совету по исламской идеологии на 
рассмотрение, а затем и вовсе отклонён, Ширин вновь обратилась 
к социальной сети Твиттер, чтобы выразить своё разочарование; по 
её словам, ислам не предполагает того, «чтобы женщин избивали и 
убивали, жестоко обращались с детьми и насильно обращали в ислам 
несовершеннолетних девочек», поэтому законы, защищающие уязви-
мые группы населения, необходимо принимать177.

В целом, можно сказать, что ислам занимает далеко не центральное 
положение в риторике ПНП; зачастую речи её лидеров несут индиф-
ферентный посыл по отношении к религии, внимание уделяется во-
просам гражданского, демократического характера. Обращение к исла-
му можно наблюдать во вполне нейтральных или сугубо позитивных 
коннотациях; к примеру, ежегодных поздравлениях Билавала Бхутто 
с Рамаданом178, либо исламскими праздниками, в которых он желает 
пакистанским мусульманам «посвятить себя истинным ценностям ис-
лама: миру, терпимости, справедливости и просвещению»179. Создаёт-
ся впечатление, что ПНП видят ислам скорее как культурную, обще-
ственную ценность, а не политическую, и подвергают критике любые 
радикальные и экстремистские движения180. Вопросы гражданского, 
либерально-демократического и социального характера присутствуют 
в речах и выступлениях её лидеров в сравнительно больших количе-
ствах, включая плюралистический подход к меньшинствам; можно 
сказать, что ПНП максимально стараются не затрагивать апелляцию 
к религиозным чувствам в своей политической пропаганде, до той сте-
пени, насколько это возможно. Однако иногда это является необходи-
мым, чтобы более понятно донести до широких масс свою позицию, 
оправдать в их глазах своё видение некоторых вопросов.

Пакистанскую Мусульманскую Лигу (Н) можно назвать наиболее 
противоречивой политической силой в стране; множественные обвине-
ния её лидеров в коррупции, хищениях, создания оффшорных компа-
ний и пр. весьма негативно сказались на имидже партии за последние 

177 Rehman S. [Электронный ресурс] / Публикация в Twitter. URL: https://twitter.com/sherryrehm-
an/status/1084836319434543105.

178 Bhutto-Zardari B. [Электронный ресурс] / Публикация в Twitter. URL: https://mobile.twitter.
com/BBhuttoZardari/status/1031973364787830784.

179 Bhutto-Zardari B. [Электронный ресурс] / Публикация в Twitter. URL: https://mobile.twitter.
com/BBhuttoZardari/status/868501419938238464.

180 Culture of pressuring courts through phone calls should now end, says Bilawal [Электронный 
ресурс] / Dawn, 30.11.2021. URL: https://www.dawn.com/news/1661151.
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годы. С 2018—2022 гг. ислам почти не использовался партией в каче-
стве политической опоры, и в самой риторике фигурировал достаточно 
редко. Здесь можно провести параллель ПМЛ-Н с ПНП в том плане, 
что вопросы политического, гражданского и демократического харак-
тера интересуют партию в последнее время куда больше.

В июле 2020 г. член Национальной ассамблеи от ПМЛ-Н выступил 
с обращением в защиту прав религиозных меньшинств в Пакистане, 
сказав, что ислам является «совершенной религией», и Конституция 
страны, основанная на данной религии, предоставляет равные пра-
ва всем гражданам, независимо от их вероисповедания и этнической 
принадлежности181. Использование ислама для дискредитации прави-
тельства во главе с Имраном Ханом также можно наблюдать в речах 
лидеров ПМЛ-Н хоть и довольно редко.

Несколько двойственная позиция наблюдается у членов партии 
ПМЛ-Н по ряду противоречивых с точки зрения мусульманского со-
знания в стране вопросов. Так, в ходе голосования по законопроекту об 
установлении минимального возраста для вступления в брак  в 2019 г.,
мнения внутри партии разделились: во время голосования несколько 
мужчин-членов ПМЛ-Н были замечены сидящими на своих местах, 
тогда как женщины-члены встали в поддержку предложенного за-
кона182. В марте 2020 г. ПМЛ-Н вслед за правительством и ПНП так-
же поддержали «Марш женщин», но с оговоркой, что организаторы 
должны занять культурно приемлемую для общества позицию, чтобы 
«участники марша не нанесли ущерба чести и достоинству страны»183. 
В то же время, лидер ПМЛ-Н Шахид Хакан Аббаси, заявлял, что его 
партия всегда поддерживала борьбу за основные права женщин и бо-
ролась за свободу слова в стране, но также посоветовал организаторам 
марша придерживаться «исламских и культурных» норм184.

Таким образом, можно сказать, что ислам в политической риторике 
ПМЛ-Н занимает неоднозначную позицию. С одной стороны, наблю-
дается явное желание партии дистанцироваться от консервативных 

181  PML-N leader defends his NA remarks on minorities [Электронный ресурс] / Dawn, 15.07.2020. 
URL: https://www.dawn.com/news/1569046.

182  Bill against child marriage divides parties in NA [Электронный ресурс] / Dawn, 01.05.2019. 
URL: https://www.dawn.com/news/1479444.

183 Govt to support Aurat March with strings attached [Электронный ресурс] / Dawn, 07.03.2020. 
URL: https://www.dawn.com/news/1538978.

184 Там же.
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направлений и идей, и интегрироваться в новый, более свободный 
общественно-политический дискурс, и, тем самым, привлечь внима-
ния более либеральных слоёв населения. С другой стороны, также 
прослеживается попытка не отрываться окончательно и от хорошо 
знакомого дискурса, который гарантирует стабильный и понятный 
диалог с большей частью общества, который как раз можно достичь, 
оперируя исламом в своей риторике.

Заключение

Таким образом, удалось подробно рассмотреть дискурсивные прак-
тики четырёх ведущих политических партий в Исламской Республике 
Пакистан на предмет наличия в них ислама или апелляции к нему. При 
рассмотрении работ, посвящённых истории ислама в регионе и анализе 
исторического и политического развития Пакистана, удалось подтвер-
дить тезис о том, что ислам на период обретения страной независимо-
сти играл скорее номинальную роль для консолидации и объединения 
общества. В последующих этапах исторического развития данная роль 
перестала быть формальной и ислам глубже пустил корни в социально-
общественную и политическую среду Пакистана, что в последующем 
наложило свой отпечаток и на политическую культуру в стране.

Изучая риторику представленных политических партий в Пакистане, 
удалось подтвердить тезис о том, что ислам в той или иной степени фи-
гурирует в дискурсе каждой из анализируемых партий. Где-то он играет 
роль основной идеологии, а где-то попросту используется как инстру-
мент политического влияния и пропаганды. Случай Техрик-е-Инсаф 
оказался для данного исследования наиболее ёмким и интересным, по-
скольку партия впервые выступила в роли системообразующей едини-
цы во внутренней политике государства, и использовала ислам в своей 
программе и риторике в наиболее большом объёме. С помощью апел-
ляции к исламу, партией выполнялись сразу две функции: во-первых, 
прослеживалась попытка инкорпорироваться в общественный дискурс, 
построить конструктивный диалог с преимущественно мусульманским 
населением страны, а во-вторых, вытекающая из первой популистская 
направленность данной риторики для вовлечения широких масс в поли-
тический процесс и привлечение потенциального электората. Ситуация 
с остальными рассматриваемыми партиями более-менее предсказуемая; 
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в случае Джамиат Улема-е-Ислам (Ф), религия является фундаментом, 
на которой основана идеология партии и видение её лидеров, поэтому им 
присуще весьма традиционалистский подход к исламу, что также нахо-
дит своё отражение в их заявлениях. Несмотря на это, всё же удалось вы-
явить некоторые особенности в риторике данной партии, из чего можно 
сделать прогнозы касательно их постепенного отхода или уменьшения 
апелляции к исламу в виду динамично развивающихся и меняющегося 
политических предпочтений общества и (возможной) либерализации со-
знания населения. В дискурсе Пакистанской народной партии и Паки-
станской мусульманской лиги (Н) ислам занимает далеко не главенству-
ющие позиции, значительная роль отводиться вопросам гражданского и 
либерально-демократического характера.

В целом, ислам выступает больше как инструмент для обоснования 
вопросов и решений в политике партий, не подчинённых религиозному 
аспекту. Это ещё раз указывает на необходимость политических пар-
тий в Пакистане придерживаться заданной ещё в ХХ веке траектории 
и выстраивать свои выступления и идеи, пусть и не слишком вырази-
тельно, но в рамках уже существующего исламского дискурса. Тем не 
менее, при анализе дискурсивных практик, были замечены тенденции 
несколько преобразовать существующий дискурс, либо путём интегра-
ции в него ради достижения политических амбиций, либо же постепен-
ного, но частичного отхода от него.
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Российско-монгольские отношения
в свете цивилизационной политологии

Аннотация. В статье даётся анализ и сопоставление двух под-
ходов: геополитического и цивилизационного к рассмотрению рос-
сийско-монгольских отношений, поднимается фундаментальная 
методологическая проблема увязки этих двух парадигмально проти-
воположных подходов к изучению общества, рассматривается ме-
сто Монголии — небольшой страны как самостоятельного субъекта 
в диалоге разных цивилизаций.

В статье даётся определение пространства Центральной Ев-
разии не столько как конкретного географического региона, сколько 
пространства переплетения и взаимодействия трёх цивилизаций — 
русской, монгольской и китайской. Отличительной чертой трактов-
ки термина является его привязка к феномену многовекового глубо-
кого переплетения исторических судеб народов, с одной стороны, 
России и Монголии и с другой — Монголии и Китая. Иными словами, 
Центральная Евразия — это пространство, где большая истори-
ческая Монголия глубоко переплетена, с одной стороны, с большой 
исторической Россией, с другой, с большим историческим Китаем.

В развилке между крайними оценками возможностей следования, 
с одной стороны, геополитическим соображениям и с другой циви-
лизационному взгляду оптимальный ответ Монголии на разраста-
ющийся конфликт между США и Китаем и между США и Россией 
автор видит в разработке ею дифференцированного подхода ко всем 
этим трём главным своим стратегическим партнёрам.

Постановка вопроса о небольшой стране как самостоятельном 
субъекте в диалоге разных цивилизаций весьма наглядно вскрывает и 
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фундаментальную методологическую проблему увязки цивилизацион-
ного и геополитического подходов. По мнению автора, решению этой 
проблемы могло бы поспособствовать развитие нового научного на-
правления — цивилизационной политологии.

Цивилизационная политология, по мнению автора, позволила бы 
выявить целый комплекс позитивных и негативных факторов, влия-
ющих на условия поддержания безопасности России в её цивилизаци-
онном и геополитическом окружении и ответить на вопрос о месте 
и роли в этом окружении Монголии.

В статье делается вывод о том, что по всем признакам потенци-
ал монгольской цивилизации и в XXI веке отнюдь не ослаб, и есть при-
знаки того, что он вскоре будет востребован как общее достояние 
народов Центральной Евразии.

Ключевые слова: российско-монгольские отношения, цивилизаци-
онная политология, пространство Центральной Евразии, цивилиза-
ционный подход, геополитический под ход
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Russian-mongolian relations
in the light of civilizational political science

Abstract. The article analyzes and compares two approaches: 
geopolitical and civilizational to the consideration of Russian-Mongolian 
relations, raises the fundamental methodological problem of linking these 
two paradigmally opposite approaches to the study of society, examines 
the place of Mongolia — a small country as an independent subject in the 
dialogue of different civilizations.

The article defi nes the space of Central Eurasia not so much as a specifi c 
geographical region, but rather the space of intertwining and interaction of three 
civilizations — Russian, Mongolian and Chinese. A distinctive feature of the 
interpretation of the term is its binding to the phenomenon of centuries — old 
deep intertwining of the historical destinies of peoples, on the one hand, Russia 
and Mongolia, and on the other — Mongolia and China. In other words, Central 
Eurasia is a space where great historical Mongolia is deeply intertwined, on the 
one hand, with great historical Russia, on the other, with great historical China.



214

In the fork between extreme assessments of the possibilities of 
following, on the one hand, geopolitical considerations and, on the other, 
a civilizational view, Mongolia’s optimal response to the growing confl ict 
between the United States and China and between the United States and 
Russia, the author sees in its development of a differentiated approach to 
all three of its main strategic partners.

Raising the question of a small country as an independent subject in 
the dialogue of different civilizations very clearly reveals the fundamental 
methodological problem of linking civilizational and geopolitical approaches. 
According to the author, the development of a new scientifi c direction — 
civilizational political science — could contribute to solving this problem.

Civilizational political science, according to the author, would make it 
possible to identify a whole range of positive and negative factors affecting 
the conditions for maintaining Russia’s security in its civilizational and 
geopolitical environment and answer the question of Mongolia’s place and 
role in this environment.

The article concludes that by all indications, the potential of the 
Mongolian civilization has not weakened in the 21st century and there are 
signs that it will soon be in demand as a common heritage of the peoples 
of Central Eurasia.

Keywords: Russian-Mongolian relations, civilizational political science, 
Central Eurasian space, civilizational approach, geopolitical approach

Введение

В последнее время вопросы российско-монгольских отношений, 
их сути и характера становятся весьма актуальными. Прошу извинить 
за, может быть, не совсем уместный здесь фразеологизм, но это не 
от хорошей жизни и связано с резко обостряющимся политическим, 
экономическим и культурным противоборством соседей Монголии — 
России и Китая — с Западом. Дело дошло до угрозы развязывания 
Западом полномасштабной мировой войны. Самый главный на сегод-
няшний день очаг такой угрозы находится на Украине. Однако нель-
зя исключить появления на периметре границ России новых очагов 
опасного развития ситуации.

В этой связи перед специалистами разных отраслей общественных 
наук встаёт задача всесторонне и комплексно исследовать фундамен-
тальные основы отношений России со своими ближними и дальними 
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соседями. В качестве одного из шагов в этом направлении позвольте 
предложить вашему вниманию непривычный взгляд на российско-
монгольские отношения в контексте пространства, в котором без-
условным центром по своему местоположению и по периодически 
возникавшему на протяжении почти двух с половиной тысячелетней 
истории лидерству является Монголия. Таким непривычным контек-
стом взгляда на взаимоотношения России и Монголии является про-
странство Центральной Евразии.

Основная часть

Под пространством Центральной Евразии мы понимаем не столь-
ко конкретный географический регион, сколько пространство пере-
плетения и взаимодействия трёх цивилизаций — русской, монголь-
ской и китайской. В несколько суженном виде Центральную Евразию 
ещё называют территорией межкультурных коммуникаций185. Однако 
такая жёсткая привязка к современным политико-географическим ре-
алиям, на наш взгляд, лишает термин «Центральная Евразия» какой-
либо отличительной определённости.

Отличительной чертой нашей трактовки термина является его при-
вязка к феномену многовекового глубокого переплетения исторических 
судеб народов, с одной стороны, России и Монголии и с другой — Мон-
голии и Китая. Иными словами, Центральная Евразия — это простран-
ство, где большая историческая Монголия глубоко переплетена, с од-
ной стороны, с большой исторической Россией, с другой, с большим 
историческим Китаем. Речь идёт об общем пространстве трёх локаль-
ных цивилизаций, упирающемся в исторически суммируемые пределы. 
А такими пределами общего пространства от древности до настоящего 
времени являются: великие степные империи с центром в Монголии 
(от государства Хунну до Великой Монгольской империи Чингисхана), 
социалистический лагерь (Монголия находится в центре почти совпа-
дающего географически с границами степных империй пространства) 
и нынешний Экономический коридор Россия—Монголия—Китай
(т.е. коридор между Россией и Китаем через середину — Монголию).

185  См.: Центральная Евразия. Территория межкультурных коммуникаций: коллективная 
монография / отв. ред. и сост. А.К. Аликберов. М.: ИВ РАН, 2020.
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Это не случайное совпадение пространства и времени, времени 
и места. В этом ключе современная Монголия предстаёт субъектом 
в диалоге с двумя соседними не только государствами, но и локаль-
ными (они же мировые) цивилизациями. Получается, что сама Мон-
голия с её всего лишь трёх с половиной миллионным населением и 
нынешними государственными границами является политически 
независимым ядром далеко выходящей за пределы этих границ от-
дельной локальной (она же мировая) цивилизации. Эта цивилизация 
начала закрепляться в цивилизационно переплетённом пространстве 
Центральной Евразии ещё во времена трансконтинентальных степ-
ных завоеваний хунну (в Китае — сюнну, в Европе — гуннов), жужа-
ней — (т.е. обров или аваров), тюрков и монголов.

Постановка вопроса о небольшой стране как самостоятельном 
субъекте в диалоге разных цивилизаций весьма наглядно вскрывает 
фундаментальную методологическую проблему увязки двух парадиг-
мально противоположных подходов к изучению общества — циви-
лизационного и геополитического подходов. Как нам представляется, 
решению этой проблемы могло бы поспособствовать развитие нового 
научного направления — цивилизационной политологии.

В основу этого научного направления следовало бы поставить 
чёткое разведение в разные стороны цивилизационного и геополити-
ческого подходов с одновременным построением непротиворечивой 
картины мироустройства. Т.е. картина рисуется через две отдельные 
призмы — призму цивилизационного и призму геополитического 
подходов. Подразумевается, что при рассмотрении предмета иссле-
дования через призмы разных парадигм вырисовываются его объ-
ёмные очертания. Цивилизационный подход имеет дело с крупными 
(практически безграничными по распространению своего влияния) 
человеческими общностями, называющимися локальными (они же 
мировые) цивилизациями, базирующимися на тех устоях хозяйства, 
культуры, религии, которые остаются почти незыблемыми в многове-
ковой истории. Геополитический же подход — это сфера беспрерыв-
ной борьбы политических акторов за изменение, искоренение или, 
наоборот, сохранение устоев тех или иных цивилизаций и государств.

Цивилизационная политология, дающая стереоскопическую кар-
тину ситуации, позволила бы, ко всему прочему, выявить целый ком-
плекс позитивных и негативных факторов, влияющих на условия 
поддержания безопасности России в её цивилизационном и геополи-
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тическом окружении. В частности, ответить на вопрос о месте и роли 
в этом окружении Монголии.

С точки зрения геополитического подхода безопасность Монголии 
чрезвычайно уязвима. Монголия, не имеющая выхода к морю, зажа-
та между двумя великими соседями, намного превосходящими её по 
площади территории, численности населения, размеру ВВП, военным 
расходам и мощности вооружённых сил. Сообразуясь с требованиями 
обеспечения национальной безопасности, Монголия избрала в каче-
стве приоритетного направления своей внешней политики следую-
щую двуединую задачу: с одной стороны, поддержание дружествен-
ных и сбалансированных отношений с Россией и Китаем, содействие 
всестороннему сотрудничеству между ними, с другой — использова-
ние в качестве балансира внешнеполитического концепта «третьего 
соседа», т.е. интенсивное («как с соседями») развитие сотрудничества 
с целым рядом проявляющих к этому интерес стран (в том числе и 
в первую очередь, с США).

Монголия, иными словами, следует продиктованной геополити-
ческими соображениями политике многовекторности и нейтралите-
та. Гарантированно эта политика может привести к позитивному для 
безопасности Монголии результату только в период стабильной меж-
дународной обстановки. В случае обострения обстановки Монголия 
остаётся наедине с собой и геополитический подход оказывается не-
достаточен как единственное или приоритетное направление поиска 
пути обеспечения её безопасности.

В отличие от скептической оценки возможностей использования 
геополитического подхода в поиске пути обеспечения безопасности 
Монголии в периоды испытаний, оценка таких возможностей у циви-
лизационного взгляда более оптимистична, но менее операциональна. 
Согласно этому взгляду, безопасность Монголии гарантирована тем, 
что Монголия — это колыбель и ядро существующей на протяжении 
почти двух с половиной тысячелетий отдельной локальной цивилиза-
ции Внутренней Азии (монгольской цивилизации), глубоко перепле-
тённой бесчисленными и активно развивающимися связями не только 
с ближним, региональным, но и дальним, глобальным, окружением.

В развилке между крайними оценками возможностей следования, 
с одной стороны, геополитическим соображениям и с другой цивили-
зационному взгляду оптимальный ответ Монголии на разрастающий-
ся конфликт между США и Китаем и между США и Россией видится 
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в разработке ею дифференцированного подхода ко всем этим трём 
главным своим стратегическим партнёрам.

Речь не идёт о непременном отказе от избранной Монголией в русле 
геополитического подхода политики многовекторности и нейтралите-
та. Просто необходимо определиться: как увязать уже ставшие привыч-
ными за последние 30 лет геополитические приоритеты в отношениях 
с соседями с тремя уровнями цивилизационных приоритетов.

Увязка видится в следующем виде. На самом внешнем (глобаль-
ном) уровне стоит такой приоритет, как потребность Монголии иметь 
равноправные отношения со всеми центрами хрестоматийных миро-
вых цивилизаций, в том числе с Россией, Китаем и США. Этот уро-
вень критически важен для безопасности Монголии как ядра локаль-
ной цивилизации и для позиционирования этой страны в глобальном 
формате в качестве самостоятельного субъекта международных
отношений.

Однако эта задача недостижима без решения вопросов на более уз-
ком уровне цивилизационных приоритетов — в трёхстороннем фор-
мате отношений Монголии, России и Китая, в общем пространстве 
которых укоренена, если не сказать растворена, монгольская цивили-
зация. Ядром этой цивилизации, чрезвычайно глубоко и прочно врос-
шей в тело русской и китайской цивилизаций, является Монголия.

Это страна со сложной судьбой, которую в своё время, в 30-летний 
период советско-китайского раскола (а это период с 1960 по 1989 гг.) 
даже называли своеобразным буфером в отношениях между двумя 
гигантами186. По сути же эти гиганты — две внешние опоры Мон-
голии, на которых она держалась по завершении своего имперского 
прошлого и периода раздробленности. Монголия, ещё будучи Внеш-
ней Монголией в составе Китая в период Маньчжурской империи, и 
будучи Монгольской народной республикой в орбите влияния СССР, 
всегда имела особые возможности сохранения идентичности вплоть 
до возможности балансировать по своему усмотрению между внеш-
ними опорами. В ХХ в. баланс качнулся в пользу Российской империи 
и СССР. Нынешнее беспокойное время диктует Монголии необходи-
мость взять на себя гораздо более сложные обязанности координиру-
ющего центра в системе отношений Россия—Монголия—Китай.

186  Это связано с европоцентристской традицией называть Монголию страной между молотом 
и наковальней [Ewing T.E. 1980].
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И наконец, уровень самого «ближнего круга» — уровень двусто-
ронних межцивилизационных отношений Монголии с Россией. Этот 
уровень принципиально важен, поскольку связан с первыми шагами 
Монголии на пути обретения официального статуса самостоятельного 
субъекта современной международной политики. Эти шаги Монголия 
сделала в рамках развернувшегося с начала ХХ в. военного, политиче-
ского, экономического и культурного (т.е. одновременно поистине меж-
цивилизационного) взаимодействия с Россией. Ядро монгольской ци-
вилизации в лице МНР словно ждало своего часа, стремительно вошло 
в современность и обрело вид признанного государства, члена ООН. 
Это отнюдь не было одностороннее воздействие СССР на МНР. Подоб-
но тому, как Москва видела в Монголии форпост наступления комму-
низма на Восток, Улан-Батор увидел в Советской России и Коминтерне 
внешний рычаг, базу для формирования комфортной для безопасности 
всего монгольского мира среды. Неслучайно эта среда была сформи-
рована с географическими границами, во многом совпавшими с внеш-
ними границами Монгольской империи XIII в. Этому способствовал 
произошедший в ХХ веке синергетический взрыв — поддержка курса 
ВКП(б) и ИККИ далёкими от понимания учения Маркса и Ленина теми 
народами России, Монголии и Китая, предки которых когда-то были 
причастны к строительству великих степных империй.

Заключение

Стереоскопический взгляд сквозь призмы двух парадигм — циви-
лизационной и геополитической — преодолевает «сверхприземлен-
ность» и скептичность позиции исследователя в отношении окружа-
ющего его мироустройства и взывает к пафосной оценке будущего. 
По всем признакам потенциал монгольской цивилизации и в XXI веке 
отнюдь не ослаб, и есть признаки того, что он вскоре будет востребо-
ван как общее достояние народов Центральной Евразии.
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Философская составляющая семантики
головных уборов духовенства северного буддизма

Аннотация. Целью исследования является изучение философской 
составляющей семантики головных уборов духовенства северного 
буддизма. Задачи, решаемые для её достижения, следующие: сбор, си-
стематизация и анализ информации об исследованиях, посвящённых 
философии, семантике, традициям северного буддизма. В ходе нашего 
исследования были сделаны следующие выводы: семантика головных 
уборов духовенства имеет философскую составляющую. Объектом 
исследования является философия и традиции северного буддизма. 
Предметом исследования является философская составляющая семан-
тики головных уборов духовенства северного буддизма. Для решения 
поставленных задач в работе применялись описательный, сравнитель-
ный, аналитический методы исследования. Материал исследования 
выбран из имеющихся литературных и электронных источников, опу-
бликованных монографий и статей российских и зарубежных авто-
ров. Информация, полученная в ходе исследования, успешно применена 
в педагогической практике высшей школы по предметам: философия, 
религиоведение, обществоведение, антропология, культурология. Как 
показала работа с имеющимися источниками, степень изученности 
проблемы недостаточна и требует современного осмысления.
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Abstract. The aim of the study is to study the philosophical component 
of the semantics of the headdresses of the clergy of Northern Buddhism.
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The tasks to be solved to achieve it are as follows: collection, systematization 
and analysis of information about research on philosophy, semantics, 
traditions of northern Buddhism. In the course of our study, the following 
conclusions were made: the semantics of the headdresses of the clergy has 
a philosophical component. The object of the research is the philosophy 
and traditions of Northern Buddhism. The subject of the study is the 
philosophical component of the semantics of the headdresses of the clergy 
of Northern Buddhism. Descriptive, comparative, analytical research 
methods were used to solve the tasks set in the work. The research material 
was selected from available literary and electronic sources, published 
monographs and articles by Russian and foreign authors. The information 
obtained in the course of the study has been successfully applied in the 
teaching practice of higher education in the following subjects: philosophy, 
religious studies, social science, anthropology, cultural studies. As work 
with available sources has shown, the degree of knowledge of the problem 
is insuffi cient and requires modern understanding.

Keywords: northern Buddhism; philosophy; semantics; traditions; headwear

Любое организованное сообщество, специализирующееся на 
определённой функции, имеет свою структуру и иерархию. Отли-
чительные знаки на стандартизированной спецодежде сотрудников 
дают возможность соблюдать субординацию и определять функцио-
нал каждого в многочисленном коллективе. Особенно это выражено 
в структурах типа полиции, армии, флота и т.д. Погоны на кителе 
дают понимание уровня их носителя в табеле о рангах. Это упрощает 
решение множества жизненно важных задач в условиях быстрого ре-
агирования в сложных ситуациях. Но есть общественные структуры, 
в которых нет такой сложной системы, но требующие разграничения 
уровня подготовки и компетенций их членов — медицина, сообще-
ние, религия и т.д.

В религиозных системах члены духовенства должны отличаться 
от мирян и между собой в зависимости от занимаемого поста, уровня 
посвящения и образования. При том, что одежда служителей культа 
обычно унифицирована, как символ равенства, их головные уборы 
дают возможность распознавания школ и направлений, а также уров-
ня образования и посвящения индивида в системе. К тому же это име-
ет и практическое значение, поскольку бритые головы необходимо 
защищать от солнца и холода.
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Социально-иерархическая структура буддийского монашеского со-
общества / сангха (санскр.) / dge ‘dun, гендюн (тиб.) пришла из Тибе-
та в Монголию, Бурятию, Туву, Калмыкию, а в наше время ещё более 
распространилась на запад, не утратив своих канонов, но приобретя 
некоторые заимствования из ассимилированных регионов. В северном 
буддизме / ваджраяна (санскр.) / rdo rje theg pa, дордже тегпа (тиб.) 
функционирует четыре основные школы: гелук, dge lugs pa (тиб.), ка-
гью, bka’ brgyud (тиб.), нигма, rnying ma (тиб.), сакья, sa skya (тиб.). 
В быту их последователи носят одинаковое монашеское одеяние бор-
дового цвета / тра че, grva chas (тиб.). Облачение буддийского духовен-
ства жёстко регламентируются правилами «Буддийского монашеского 
кодекса» / Винаи (санскр.) / ‘dul ba, дулва (тиб.), сложившегося ещё в III 
в. до н.э. В его тексте даны рекомендации относительно всего монаше-
ского одеяния: количество элементов, крой, размер, вид ткани, цветовая 
гамма и т.д. Но благодаря климату и сложной тантрической литургии 
тибетские ламы одевают ритуальные и повседневные одежды не опи-
санные в Винае. Отличить представителей разных школ можно только 
по головным уборам, имеющим разные форму и цвет. Они так же раз-
личаются по ситуации: повседневные и ритуальные, по времени года: 
зимние и летние, по положению в иерархии: для глав школ и простых 
монахов. [Далай Лама 1996, с. 251].

В самой «молодой» по времени возникновения в Тибете и рас-
пространённой на территории нашей страны, школе гелук, приняты 
жёлтые или шафрановые головные уборы остроконечный каплевид-
ный формы с длинными «ушами» / шанаринг, pan zhva sne ring ser po 
(тиб.) и с «гребнем» / нэринг, gnas rnying (тиб). История их возник-
новения имеет несколько интерпретаций. Одна из них рассказывает 
о тибетском монахе Луме, обучавшемся в Индии ради возрождения 
буддизма в Тибете после гонений царя Ландармы. Перед возвращени-
ем на родину его учитель Гонгпа Рабсел велел ему перекрасить свою 
бонскую шапку в жёлтый цвет. Он наказал ему носить её в память 
о своей учебе и практике. Луме возвратился в Тибет и основал несколь-
ко монастырей. Несколько столетий спустя, когда монашеская дисци-
плина в Тибете пришла в упадок, лама Цонкапа (1357—1419 гг.) начал 
реформу в XIV в., которая привела к появлению традиции новая ка-
дам, bKa’ gdams gsar-pa (тиб.) или гелуг, dGe lugs (тиб.). Он предписал 
своим ученикам-монахам носить жёлтые шапки как знак возвраще-
ния в монастыри нравственной дисциплины, как это раньше сделал 
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Луме. Так традиция гелуг получила известность как «жёлтые шапки».
[Берзин А. 1993, с.75].

Появление шапок с заострённым верхом, согласно описанию в 
книге «Гьягар чойджуг», написанной Джонванг Тарантхи (1575—
1634 гг.), произошло в Индии, где однажды буддийский мудрец Бин-
дупихара сомневался в своих своей победе перед диспутом с иновер-
цами. Внезапно перед ним возникла небесная танцовщица / дакиня 
(санскр.) / кхандрома, mkha’‘groma (тиб.) и посоветовала ему надеть 
остроконечную шапку для остроты ума. Это помогло и с тех пор все 
учёные / пандиты (санскр.) носили такие головные уборы. Они и пе-
редали эту традицию в Тибет. [Келсанг бакша 2012, с. 87—88].

Современный глава школы гелук Его Святейшество Далай-лама ХIV 
отличается демократичностью и секулярным мышлением. Во время 
религиозных ритуалов и тантрических учений он надевает только ка-
нонические головные уборы, а во время публичных лекций и свет-
ских конференций он носит разные светские головные уборы, козырь-
ки, бейсболки и др.

В Монголии и Бурятии ламские головные уборы / номын малгай 
(бур.) различаются в зависимости от ранга, духовного звания и долж-
ности. Кроме вышеперечисленных церемониальных, в быту зимой 
ламы носят стёганые шапки с твёрдой конусообразной жёлтой тульей 
и вытянутой вверх макушкой, похожие на тюбетейку с полями. Верх 
шапки кроится из треугольных клиньев, что создаёт своеобразный 
гранёный силуэт / орой (бур.). Отороченные тёмным мехом поля шап-
ки отгибаются в тёплую погоду вверх, закрывая большую часть тульи, 
а в холодную опускаются вниз и завязываются тесёмками, закрывая 
уши. Летний вариант такого головного убора без меха. Во время бого-
служения в храме ламы надевают специальные головные уборы, отли-
чающие их должность. К примеру, лама, наблюдающий за порядком 
в храме / ширетуй (бур.), имеет жёлтую высокую, каплевидную, шап-
ку с загнутыми вверх полями из темной ткани. Высшие ламы Буря-
тии носят сердцеподобную шапку / ниншу (бур.). Её зимний вариант 
по краям обшивается тёмным мехом. У настоятелей монастырей по 
краям околыша и в центре, надо лбом, проходит одна полоса каймы, 
у Дид Хамбо лам — две полосы, у Хамбо ламы — три.

Головной убор главы монгольской сангхи / Богдо-гэгэн (монг.) име-
ет форму пирамиды с усечённой вершиной. Он изготавливается из 
чёрной или пятицветной парчи. Борт на передней стороне головного 
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убора состоит из двух различного размера валиков, набитых мягким 
материалом. На передней стороне — три нашивки, изображающие 
глаза и брови. В четырёх местах тульи по выступающим углам на-
шиты шарики из меха, к которым прикреплены кисточки из плетёного 
красного шнура и медные бубенчики. С боков пришиты две тканевые 
петли, к одной из них прикреплена голубая завязка из ткани [Музафа-
рова Н. 2021, с.150].

Монахи более старых, не реформированных тибетских буддий-
ских традиций носят красные шапки, формой как у гелук, иногда со 
слегка скруглённым верхом / pan chen zhva dmar (тиб.) следуя обычаю 
учёных наставников / пандита (санскр.) индийского буддийского мо-
настыря Наланда. Красный головной убор с тремя горизонтальными 
жёлтыми полосами (jo zhva gling gsum) введён в Тибете индийским 
архатом Атишей (982—1054гг.), прибывшим для распространения 
учения в страну снегов из Индии по приглашению царя и основавшим 
школу кадам [Терентьев А. 2003, с. 10].

Церемониальные шапки, высшего духовенства, сшитые из раз-
ноцветной парчи типа dag zhva ri ‘gra, dgon ‘dus dbu, jo zhva rgyun, 
saks z’u, sgom zhva dbus ‘gyud, mkha ‘gro ‘i dbu skra, skar ma za zhva 
(тиб.) могут иметь жёлтый, красный или чёрный цвет. Разноцветный 
головной убор sa skya khri zhva (тиб.) увенчанный алмазом / ваджра 
(санскр.) / rdo rje (тиб.) или драгоценностью / ратна (санскр.) / rin po 
che (тиб.) носят только великие учителя. Головной убор такого типа, 
увенчанный пером, встречается только у изображений индийского 
мастера Падмасамбхавы (VIII в.), пришедшего в Тибет и основавше-
го школу нигма. Головные уборы Падмасамбхавы бывают трёх видов 
и знаменуют значимые события его жизни. Когда он родился чудес-
ным образом из цветка лотоса посреди молочного озера, дакини под-
несли ему головной убор «бутон лотоса» / падмаи бел мик, padma’i 
sbal mig (тиб.). Когда он выполнил на восьми великих кладбищах 
особые йогические практики, дакини поднесли ему, как символ его 
величия, головной убор «оленья шапка» / (тиб.). Когда царь Аршадха-
ра попытался безрезультатно заживо сжечь Гуру Ринпоче, потрясён-
ный этим чудом царь поднёс Падмасамбхаве разноцветный головной 
убор «лотос, освобождающий того, кто его зрит, с лепестками пяти 
семейств». Внутренняя и наружная стороны этого убора символи-
зируют единство стадий зарождения и завершения. Три остроконеч-
ные верхушки — три Тела / кая (санскр.) / sku (тиб.). Пять его цветов 
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символизируют пять глав будда-семейств. Украшения в виде солнца 
и луны — символы искусных метода и мудрости. Синяя окантовка 
направленных вверх концов — символ безграничных обязательств / 
самаи (санскр.)/ dam tshig (тиб.). Венчающая ваджра — символ не-
колебимого сосредоточения / самадхи (санскр.)/ ting nge ‘dzin (тиб.), 
а перо грифа сверху — символ постижения высшего воззрения и об-
ретения плода. [Берзин A. 1993, с.81].

Основатель школы кагью Кармапа носит Ваджрную корону или 
Черную шапку, сплетённую из волос 100 000, 300 000 или даже 
1 000 000 дакинь. Они подарили её первому Кармапе в честь дости-
жение им просветления. Считается, что таких головных уборов два: 
аутентичную чудесную корону могут видеть только высоко реализо-
ванные практики, а её мирской аналог, датируемый XV в. — все. Чёр-
ная шапка, сшитая из чёрной ткани и усыпанная драгоценными кам-
нями, стала символом духовного авторитета Кармапы и центральным 
предметом в самом главном из ритуалов карма-кагью — церемонии 
интронизации. Считается, что надевая эту корону, Кармапа становит-
ся живым воплощением бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары 
(санскр.) / Ченрези (тиб.). [Браун М. 2008, с. 22].

Во время тантрических посвящений участники надевают сложные 
головные уборы бодхисаттв, состоящие из чёрного или красного мно-
гоярусного парика с ушнишей (санскр.) / зугдор, gtsug gtor (тиб.), увен-
чанной ваджром и пятилепестковой короной с длинными матерчатыми 
«серьгами». Ещё более сложные головные уборы у участников мисте-
рии Цам. Самый сложный и тяжёлый головной убор, весящий более со-
рока килограмм, у оракула Нейчунга. Он украшен павлиньими перья-
ми и флагами в традиции одеяний тибетских средневековых генералов. 
Его надевают только для церемоний предсказаний. Его вес обусловлен 
предотвращением левитации оракула. До сих пор в ходу светские сред-
невековые металлические шляпы с полями, на подобии английского ко-
телка, увенчанные драгоценностью / сетхеб, bse theb (тиб.). Главы школ 
их редко надевают во время путешествий и официальных визитов, как 
символ власти. Проще всего выглядят шапки для медитации / гомша 
(тиб.) и с бахромой для глаз практиков Чод / чёша (тиб.).

Головной убор патриархов добуддийской национальной тибет-
ской религии бон, увенчанный тройной драгоценностью, имеет си-
ний цвет тульи и восемь красно-жёлтых лепестков короны. У многих 
азиатских народов синий цвет имеет отсылку к главному богу неба / 
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Тнгри (бур.). В отличие от четырёх основных школ, имеющих жёл-
тые вставки в монашеские жилетки, бонские монахи носят жилетки 
с синими вставками. Помимо прочего, это символизирует древность 
патриархального культа.

Форма и цвет головных уборов духовенства северного буддизма 
имеет параллели и в других культурах. Иногда это свидетельствует 
о прямом заимствовании, иногда — об универсальности человече-
ского опыта. Так, например, некоторые исследователи считают, что 
«гребни» на головных уборах являются копированием плюмажей 
шлемов воинов македонской армии. Но такое заимствование исклю-
чается, например, при схожести форм с коронами Древнеегипетских 
царей или буденовок.

Головной убор в ваджраяне не только символ сигнальной систе-
мы, но нечто гораздо большее и сакральное, имеющее не только 
исторические, но философские и мистические корни. В связи с этим 
примечательна история одного из известнейших учителей — Гампо-
пы (1079—1153 гг.). Когда он начал учить, то обрёл тысячи учени-
ков, тремя главными из них стали: Первый Кармапа Дюсум Кьенпа 
(1110—1193 гг.), Пагмо Друпа (1100—1170 гг.) и Салтонг Шогом. Од-
нажды Гампопа дал им по куску красивой ткани и велел изготовить 
из неё головные уборы за семь дней. Пагмо Друпа был очень послуш-
ным и трудолюбивым. Поэтому он тут же принялся за выполнение 
задачи и изготовил шляпу тонкой работы, украсив её прекрасной вы-
шивкой и шёлковыми свисающими кистями. У Кармапы был другой 
склад ума. Он внимательно выслушал Гампопу, но и не думал о шля-
пе, пока не настал последний день. У него оставалось мало времени, 
поэтому он взял ткань и просто сложил её замысловатым образом. 
Салтонг Шогом отнёсся к заданию учителя совсем легкомысленно и 
забыл о нём. Когда настал назначенный день и ученики встретились, 
двое других спросили его: «Где твоя шляпа? Сегодня нужно отдать её 
гуру». Салтонг Шогом поспешно схватил материю и изобразил из неё 
нечто, слабо напоминавшее заданный предмет. Троица отправилась 
к Гампопе и поднесла ему свои шляпы. Сначала Гампопа взял ту, что 
сделал Пагмо Друпа, остался очень доволен и сказал: «Это сделано 
очень тонко и красиво. Значит, у тебя будет много учеников, твоя ли-
ния станет великой и разделится на много ветвей». Далее, он взглянул 
на шляпу Кармапы и сказал: «Ты тоже сделал всё очень хорошо. Твой 
головной убор — довольно простой и без украшений. Это лишь один 
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предмет, но он очень компактный и надёжный. Это значит, что у тебя 
будет лишь одна линия, однако эта линия будет сильной и в будущем 
станет лишь крепнуть с годами». Наконец, он взял то, что изготовил 
Салтонг Шогом и сказал ему: «Ты был слишком небрежен, у тебя во-
обще не будет линии». [Рингу Тулку Ринпоче, 2011, с. 261].

В северном буддизме очень важна традиция передачи учения от 
учителя к ученику. Так образуется соответствие или связь / тен дрел, 
rten ‘brel (тиб.). Это не просто опыт практики учения со всеми его 
деталями, но и результат или плод реализации в виде особого рода 
энергии. Это переводится как «связь» или «встреча с основой», в том 
смысле, что всё возникает в силу причин и условий. В этой истории 
проиллюстрирована идея того, как незначительная причина может 
вызвать серьёзные последствия. Неслучайно анахроничное назва-
ние северного буддизма — ламаизм, в котором лама-учитель стано-
вится четвёртой драгоценностью наравне с Просветлённым / Буддой 
(санскр.) / Сангей (тиб.), его учением / Дхармой (санскр.) / Чой (тиб.), 
его последователями Сангхой (санскр.) / Гендун (тиб.).

Буддизм является многовековой философской традицией, отлича-
ющейся практичностью и логичностью во всем. За годы существова-
ния он трансформировался в религию, оброс сложной и экзотичной 
ритуальной составляющей. Каждая деталь в его конфессиональной 
системе имеет философское значение, транслируя определённые кон-
цепции учения, зашифрованные в образы и символы. Для личностей, 
прошедших даже базовое обучение в буддийских университетах, их 
понимание не составляет труда. Любой наглядный образ буддийской 
культуры является опорным конспектом по буддийской философии.
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Институт тулку в современной Монголии

Аннотация. В статье на примере восстановления института 
тулку в современной Монголии показаны ключевые особенности 
этого института, благодаря которым он сохраняет свою акту-
альность в XXI в. Во-первых, тулку позволяют преодолеть исто-
рический разрыв, возникший в результате антирелигиозной кам-
пании в МНР, и восстановить историческую преемственность. 
Во-вторых, статус тулку помогает решить проблему недостат-
ка авторитета у обычных буддийских деятелей. Монгольских лам 
часто обвиняют в нарушении монашеских обетов, плохом знании 
буддизма и прочих подобных вещах. Тулку в силу самого своего 
статуса пользуются большим уважением верующих. Тем самым 
наличие тулку позволяет монгольской сангхе повысить свой ав-
торитет в монгольском обществе. В-третьих, тулку, апеллируя 
к свои прошлым перерождениям, могут легко преодолевать на-
циональные границы и выстраивать трансграничные религиозные 
сети. Данная особенность может стать проблемой для отдель-
ных государств. В настоящее время одним из наиболее крупных и 
известных тулку является Далай-лама. Именно он утвердил боль-
шинство монгольских тулку, включая десятого Богдо-гэгэна. Руко-
водство КНР давно пытается взять систему тулку под свой кон-
троль, прежде всего, для того чтобы выбрать своего Далай-ламу 
после ухода нынешнего. С другой стороны, обнаружение в Монго-
лии десятого Богдо-гэгэна может не только укрепить статус и 
авторитет монгольской сангхи в мире тибетского буддизма, но и 
стать проблемой для КНР. Наличие крупного тулку в независимой 
стране, имеющего право утверждать других тулку, может на-
рушить планы китайского руководства взять систему тулку под 
свой контроль.

Ключевые слова: тулку, хубилган, тибетский буддизм, Монголия, 
буддизм в Монголии, далай-лама
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The tulku institution in contemporary Mongolia

Abstract. This article examines the key features of the tulku institution 
based on the example of restoration of this institution in modern Mongolia and 
shows why it it remains actual in the 21st century. Firstly, tulku make it possible 
to overcome the historical gap that appeared as a result of antireligious 
campaign in the MPR and to restore historical continuity. Secondly, the status 
of tulku helps to solve the problem of the lack of authority among common 
Buddhist fi gures. Mongolian lamas are often accused of breaking monastic 
vows, poor knowledge of Buddhism, and etc. Because of their very status tulku 
are highly respected by believers. Thus tulku allow the Mongolian sangha to 
raise its authority in Mongolian society. Thirdly, tulku can easily overcome 
national borders and build transboundary religious networks referring to their 
past reincarnations. This peculiarity can become a problem for states like 
Mongolia, China and Russia. At present one of the largest and most famous 
tulku is the Dalai Lama. It was he who approved most of the Mongolian tulkus, 
including the tenth Bogdo Gegeen. The PRC leadership has long been trying to 
take the tulku system under its control, fi rst of all in order to elect its own Dalai 
Lama after the departure of the current one. On the other hand, the discovery 
of the tenth Bogdo Gegeen in Mongolia can not only strengthen the status and 
authority of the Mongolian sangha in the world of Tibetan Buddhism, but also 
become a problem for China. The presence of a high tulku in an independent 
country, having a right to approve other tulkus, can break the plans of the 
Chinese leaders to take tulku system under their control.

Keywords: tulku, Tibetan Buddhism, Mongolia, Buddhism in Mongolia, 
Dalai Lama

Введение

Тулку — сознательно перерождающиеся персонажи буддийского 
пантеона или выдающиеся наставники и проповедники дхармы — 
уникальный институт, возникший в рамках тибетского буддизма. Он 
сформировался в XII в. в ответ на конкретные требования того време-
ни — подробнее о них будет сказано ниже — однако не только благо-
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получно дожил до XXI в., но и продолжает играть одну из ключевых 
ролей в тибето-монгольском буддизме. Более того, институт тулку 
в самого начала был тесно связан с политической историей Тибета, 
а потом Цинской империи (1636—1912) и Монголии. С течением 
времени политическая составляющая этого института не только не 
утратила своего значения, но и возродилась с новой силой. Сейчас 
именно тулку, а точнее вопросы поиска их следующих воплощений и 
контроля над этими процессами стали одним из основных направле-
ний религиозной политики КНР. Наиболее ярким проявлением этой 
проблематики стал вопрос о следующих перерождениях Далай-ламы. 
Но в Монголии была своя важная линия тулку, именуемая «Джебдзун-
Дамба-хутухта», или «Богдо-гэгэн», возрождение которой в Монго-
лии бросает вызов религиозной политике Китая и привносит фактор 
неопределённости в будущее тибето-монгольского буддизма и место 
монгольской буддийской сангхи в мире.

Формирование института в Тибете и Монголии

В основе концепции тулку лежит махаянское учение о трёх телах 
Будды (санскр. трикая). В одном из них — «явленном» (нирмана-
кая) — Будда или другие пробудившиеся существа, влекомые состра-
данием, могут рождаться в мире, чтобы помогать живым существам 
на пути к освобождению. Если говорить о конкретных социально-эко-
номических предпосылках появления тулку, они заключаются в необ-
ходимости «легитимации ...духовной власти в условиях безбрачия её 
носителей» [Торчинов Е.А. 2000, с. 161].

Отдельные упоминания о «перерожденцах» в истории буддизма 
в Тибете встречаются и до XII века, однако формирование именно 
института тулку связано с наставником школы карма-кагью Дюсум 
Кхьенпа (1110—1193), который незадолго до своей смерти составил 
письмо, в котором рассказал о своём новом рождении в будущем. Так 
появилась линия кармап — глав школы карма-кагью [Thinley K. 1980, 
p. 44]. Именно существование традиции поиска, верификации и ин-
тронизации «перерожденцев» позволяет говорить об институте тулку.

Концепция тулку оказалась востребованной в социально-поли-
тических условиях Тибета — её стали активно заимствовать другие 
школы. В рамках школы гелуг это привело к появлению наиболее из-
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вестных и высших в иерархии тибетского буддизма линий тулку — 
Далай-лам и Панчен-лам.

В Монголии рождение института тулку (монг. хувилгаан, в русифици-
рованном варианте — хубилган187) связывается с 1640 г., когда сын мон-
гольского Тушэту-хана Дзанабадзар (1635—1723) был признан перерож-
дением Таранатхи — одного из крупнейших религиозных мыслителей 
Тибета. Так появился институт Джебдзун-дамба-хутухт, или Богдо-гэгэ-
нов. Авторитет Богдо-гэгэна распространялся далеко за пределы Халха-
Монголии, к нему приезжали бурятские и калмыцкие паломники.

Как воплощение бодхисаттвы или крупного религиозного деятеля 
тулку обладал несравнимо большим авторитетом, чем обычные ламы. 
Наличие в монастыре хубилгана привлекало туда больше верующих, 
которые стремились получить его благословение, совет или другую 
поддержку. Соответственно и росли доходы монастыря [Позднеев 
А.М. 1993, с. 235]. В конце XIX в. в Монголии насчитывалось более 
118 хубилганов [Позднеев А.М. 1993, с. 238]. Всего с XVII по начало 
XX в. в Монголии известно 243 линии хубилганов, из них во Внутрен-
ней Монголии — 147, в Кукуноре — 35 [Кузьмин С.Л. 2016, с. 43]. 
Поначалу монгольские хубилганы обнаруживались преимуществен-
но в семьях монгольской знати, но поскольку эта практика нередко 
приводила к конфликтам и злоупотреблениям, цинские императоры 
были вынуждены вмешаться, после чего поиски новых воплощений 
Богдо-гэгэна и других крупных лам стали проводиться в Тибете.

Несмотря на то, что региональные буддийские общины и даже 
отдельные монастыри внутри них обладали определённой долей са-
мостоятельности, в рамках империи сформировалось единое религи-
озно-политическое пространство. Высшие монгольские тулку были 
обязаны посещать императора в Пекине, а также Далай-ламу и/или 
Панчен-ламу. С началом Синьхайской революции в Китае в 1911 г. 
монголы провозгласили независимость и возвели на престол Вось-
мого Богдо-гэгэна в качестве теократического монарха. А в 1921 г. 
к власти пришли революционеры, со смертью Богдо-гэгэна в 1924 г. и 
последующей антирелигиозной кампанией 1930-х гг. институт хубил-
ганов в Монголии фактически прекратил своё существование.

187 Помимо титула хубилган используются титулы хутухта (исполненный святости, святой, от 
монг. хутаг — счастье, благоденствие, святость) и гэгэн (светлейший, святитель, от монг. 
гэрэл — свет), см. [Кузьмин С.Л. 2016, с. 40].
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Возвращение Джебдзун-Дамба-хутухты

В 1990 г. с началом демократических преобразований в Монголии 
началось восстановление религиозных институтов. В том же году Да-
лай-лама 14 объявил о существовании Девятого Джебдзун-Дамба-ху-
тухты, который на тот момент проживал в Индии. В 1995 г. он решил 
посетить Монголию, однако монгольские власти отказали ему в визе. 
Основная причина такого, на первый взгляд, неожиданного решения 
была в том, что Девятый Богдо-гэгэн был тибетцем, и монгольское пра-
вительство расценило это как вмешательство тибетской диаспоры во 
внутренние дела Монголии [Jadamba, L. 2018] — тогда в монгольском 
обществе были особенно сильны националистические настроения. 
Кроме того, могли быть опасения, что с помощью новоявленного Бог-
до-гэгэна определённые силы попытаются восстановить теократию 
в Монголии. Богдо-гэгэн смог попасть в Монголию только в 1999 г.
по туристической визе. Но принципиально ситуация изменилась го-
раздо позже — в 2010 г., когда Девятому Джебдзун-Дамбе предоста-
вили монгольское гражданство, а годом позже интронизировали в ка-
честве главы монгольского буддизма. В 2012 г. восьмидесятилетний 
лама скончался. В 2016 г. Далай-лама объявил об обнаружении деся-
того воплощения Богдо-гэгэна, который родился в Монголии [Бэх Т. 
2016]. Каких-либо подробностей на данный момент неизвестно, но 
уже сейчас можно говорить о том, что появление своего тулку, исто-
рически третьего по статусу после Далай-ламы и Панчен-ламы, зна-
чительно укрепляет позиции монгольской сангхи в мире.

Текущий расклад сил в мире тибетского буддизма таков, что наи-
более популярным и известным религиозными лидером среди после-
дователей школы гелуг — а это большинство верующих в Монголии и 
России — остаётся Далай-лама. Как будут развиваться события после 
его ухода, неизвестно, но очевидно, что власти КНР планируют выдви-
нуть своего кандидата и ключевую роль в этом будет играть нынешний 
китайский Панчен-лама. Однако проблема в том, что он не пользуется 
авторитетом среди буддистов, которые считают настоящим Панчен-ла-
мой первого кандидата, исчезнувшего вместе с семьёй [Griffi ths, James. 
2020]. В этой ситуации наличие в Монголии своего буддийского ли-
дера, признанного легитимным Далай-ламой, значительно повышает 
статус монгольской сангхи и даёт ей возможность влиять на религи-
озную ситуацию не только в буддийских регионах России, но и местах 
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проживания тибетцев, поскольку Девятый Богдо-гэгэн как воплощение 
Таранатхи был главой тибетской школы джонанг.

В контексте попыток КНР взять контроль над тулку в свои руки 
появление Десятого Богдо-гэгэна создаёт альтернативный источник 
влияния на процессы в тибетском буддизме. Пока на официальном 
уровне Китай на новость об обнаружении Десятого Богдо-гэгэна 
отреагировал довольно сдержанно, выразив «надежду», что монго-
лы будут его воспитывать без вмешательства Дхарамсалы [Lulu, J. 
2017a]. В то же время некоторые китайские авторы охарактеризовали 
восстановление института Джебдзун-Дамба-хутухт как «великую по-
беду и прорыв клики Далая» [Lulu, J. 2017b].

Новые монгольские хубилганы

Девятый Джебдзун-Дамба-хутухта вместе с Четырнадцатым Далай-
ламой с начала 1990-х выявили и утвердили около 20 монгольских ху-
билганов. Процесс поиска и утверждения выглядел примерно следую-
щим образом. Верующие из определённого аймака, где когда-то прожи-
вал известный хубилган, или ламы монастыря, принадлежавшего этому 
хубилгану, обращались к Далай-ламе или Богдо-гэгэну с просьбой обна-
ружить его нынешнее перерождение. Далай-лама просил прислать ему 
имена потенциальных кандидатов — детей, родившихся в этом аймаке 
в определённый промежуток времени и место их рождения, затем из 
этого списка он выбирал конкретного ребенка, который и признавался 
хубилганом. Так были выявлены хубилганы Дзая-гэгэна, Джалхандза-
хутухты, Манджушри-хутухты, Гобийского Ноён-хутухты, Егудзэр-ху-
тухты и другие. После этого дети, как правило, направлялись на обуче-
ние в один из тибетских монастырей в Индии. В прошлом у хутухты был, 
как правило, не только монастырь, но и своя казна и шабинары — семьи 
аратов-скотоводов, которые выпасали скот ламы и занимались прочими 
хозяйственными делами. У современных хубилганов в лучшем случае 
есть только монастырь. Отсутствие необходимой инфраструктуры и 
средств нередко затрудняет деятельность хубилгана, но некоторые из 
них, например, Срайдорж Номунхан и Наробанчэн-хутухта нашли вы-
ход в создании благотворительных фондов [Ууганбаяр С. 2019].

Притом что большинство новых хубилганов ориентированы на 
Далай-ламу, есть и тулку, обнаруженные другими ламами. Наиболее 
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яркий представитель этой группы — Дзава Дамдин (Дугаржавын Ос-
гонбаяр). Он был признан новым воплощением Дзава Дамдина, круп-
нейшего монгольского религиозного мыслителя и историка начала 
XX в. Его утвердил Гуру Дэва Ринпоче, известный монгольский лама 
родом из Ордоса. В начале 1990-х он переехал из Индии в Монголию 
из-за конфликта с Далай-ламой по вопросу о практике Дордже Шугдэ-
на188. В результате Дзава Дамдин стал главным проповедником культа 
Шугдэна в Монголии и критически высказывается в адрес Далай-ла-
мы. Его претензии касаются не личности Далай-ламы, скорее, его бес-
покоит влияние тибетской диаспоры и вмешательство тибетских лам 
в деятельность монгольской сангхи [Зава Дамдин Ренбүчи Осгонбаяр. 
2019]. Он выступает за большую самостоятельность и субъектность 
монгольской сангхи, которая в настоящее время рискует, по его мне-
нию, быть встроенной в тибетскую иерархию во главе с Далай-ламой 
[Зава Дамдин Ринбүчи. 2017]. Его оппоненты, напротив, обвиняют 
его в получении денег из КНР за его критику Далай-ламы.

Особенности института тулку

Процесс восстановления института тулку в Монголии наглядно 
продемонстрировал ряд особенной этого института, благодаря кото-
рым он сохраняет свою актуальность в XXI в.

Восстановление исторической преемственности. В период с конца 
1930-х до конца 1980-х, несмотря на что был открыт монастырь Гандан 
в Улан-Баторе, при котором существовала своя действующая община, 
буддийской традиции и институтам в стране был нанесён серьёзный 
удар. Монастыри были разрушены, наложен запрет на поиск хубилга-
нов, не было системы религиозного образования и обретения знаний 
в целом. В 1990-е монгольским буддистам фактически приходилось 
начинать с чистого листа. В этих условиях обнаружение нового вопло-
щения хутухты, когда-то жившего в этом аймаке, восстановление его 
монастыря, позволяет преодолеть тот символический исторический 
разрыв, возникший в годы МНР. Строительство монастыря и появле-
ние местной общины оказываются не чем-то новым, а обретают связь 

188 См. исследования современных учёных о Долгьяле (Шугдене). https://ru.dalailama.com/mes-
sages/dolgyal-shugden/contempoary-scholars.
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с прошлым и становятся продолжением многовековой истории буд-
дизма в Монголии. Тулку в данном случае служит мостом, перекину-
тым из прошлого в настоящее. Будучи воплощением жившего здесь до 
революции хутухты, он символизирует восстановление нарушенного 
в годы социализма порядка и возвращение традиции.

Решение проблемы авторитета. В 1990-е монгольская сангха 
оказалась в тяжёлой ситуации. В стране был экономический кризис, 
средства на восстановление храмов и монастырей приходилось ис-
кать главным образом у спонсоров и собирать у верующих. Но если 
храм, при наличии денег, можно возвести за несколько лет, то нала-
дить систему подготовки квалифицированных кадров и обучить лам 
за такой короткий срок невозможно. В адрес монгольских лам до сих 
пор раздаётся много критики. Их часто обвиняют в необразованности 
и нарушении монашеских обетов189. Обычному ламе для того, чтобы 
добиться авторитета среди верующих, требуется много времени — 
нужно получить образование и суметь проявить свои знания и уме-
ния. На это обычно уходит не один год. Тулку получает авторитет и 
уважение исключительно за счёт своего статуса. Сам факт признания 
кого-то перерождением известного хутухты значительно возвышает 
его в глазах верующих, они выделают его среди других лам, незави-
симо от его личных качеств и знаний. Как пишет Вайли, сила инсти-
тута тулку — в его деперсонализации, то есть переходе от харизмы 
личности к харизме должности, или статуса [Tsyrempilov, N. 2006,
p. 51]. Это придаёт большую прочность институту, поскольку теперь 
он больше не зависит от харизмы и личных качеств конкретного тулку.

Трансграничность. Исторически большинство линий тулку вос-
ходят в Индию и Тибет. Позднее тулку перерождались в Монголии,
а в XX в. и в странах Запада. Наиболее показателен в этом плане при-
мер Тэло Тулку Ринпоче (Омбадыков Эрдни Басанович). Он родился 
в 1972 г. в семье калмыцких эмигрантов в США. Поскольку ещё будучи 
ребёнком он проявил интерес к буддизму, Далай-лама XIV посоветовал 
его родителям отдать мальчика в монастырь Дрепунг Гоман в Индии. 
Там в конце 1980-х Эрдни был признан хубилганом Дилова-хутухты XI 
Джамсранджава (1884—1965), выдающегося религиозного деятеля Мон-
голии, скончавшегося в эмиграции в США190. Дилова-хутухты, в свою 

189  См. подробнее: [Сабиров Р. 2020, c. 86—105].
190  Подробнее см.: [Дилова-хутухта Монголии, 2018].
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очередь, считаются перерождениями знаменитого индийского тантрика 
и махасиддхи Тилопы (монг. Дилова; 928—1009). В 1992 г. Тэло Тулку 
был избран шаджин-ламой (верховным ламой) Калмыкии, а позже — 
представителем Далай-ламы в России и странах СНГ. В этом статусе он 
преимущественно занимался восстановлением буддизма в Калмыкии и 
связями российских буддистов с Далай-ламой. Но поскольку в прошлом 
воплощении он жил в Монголии, то монгольские верующие также его 
почитают, Тэло Тулку участвует там в ряде проектов, связанных с вос-
становлением монастыря Дилова-хутухты и других.

Таким образом статус тулку позволяет его обладателю выходить за 
пределы региональных буддийских общин и преодолевать националь-
ные границы. Деятельность тулку носит больше транснациональный 
сетевой характер. Появление крупного тулку привлекает не только 
местных верующих, но и паломников из других стран и регионов. Кро-
ме того, крупный тулку обладает правом утверждения других тулку.

Заключение

Харизма статуса, способность преодолевать временные и про-
странственные ограничения, превращают тулку в одну из ключевых 
фигур в монголо-тибетском буддизме, которая позволяет решать при-
сущие современному буддизму проблемы. Такие как снижение уров-
ня образованности и недостаток авторитета (как отдельных лам, так и 
сангхи в целом), разрушение преемственности и традиций, ограниче-
ния, накладываемые государственной политикой в области религии.

Вместе с тем такая востребованность и сила института тулку имеет 
и негативную сторону. В данном случае она выражается в стремлении 
властей КНР контролировать процесс обнаружения и утверждения тул-
ку. Ещё в 1994 г. власти КНР провозгласили контроль над системой вы-
бора и утверждения тулку одной из ключевых задач своей религиозной 
политики [Slobodnik, M. 2011, p. 70]. А в 2007 г. был издан известный 
Приказ № 5 «Меры по управлению реинкарнациями живых будд в ти-
бетском буддизме», который определяет процедуру и правила выбора, 
идентификации, интронизации и обучения тулку [Ibid., p. 76]. Согласно 
Приказу, крупные тулку должны утверждаться Государственным со-
ветом КНР, тулку местного значения — согласовываться с органами 
управления провинциального уровня [Помелова Ю.П. 2020, с. 164]. 
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Эти меры направлены на решение прежде всего тибетского вопроса, то 
есть минимизацию внешнего влияния на ситуацию вокруг Далай-ламы 
и Тибета. Однако в силу транснационального характера института тулку, 
попытки вмешательства в выборы Далай-ламы будут иметь последствия 
для многих последователей тибетского буддизма в Монголии и России.

В настоящее время сложно спрогнозировать, как именно будет раз-
виваться ситуация, но очевидно одно: институт тулку не только не по-
терял своей актуальности, но напротив — стал важной составляющей 
религиозной и религиозной-политической жизни последователей ти-
бетского буддизма.
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К изучению рукописи о баргутском предводителе 
Манлай-Батор Дамдинсурэне, хранящейся 

в государственном архиве Иркутской области

Аннотация. Статья посвящена изучению архивных материалов 
о выдающемся баргутском деятеле Дамдинсурэне, хранящихся в Го-
 сударственном архиве Иркутской области. В рукописи под названием 
«Историческая справка о непрочности политического положения Ху-
лунбуира» содержатся сведения о неопределённой ситуации, царившей 
в 1912—1915 гг. и связанной с вхождением Хулун-Буира в состав Внеш-
ней Монголии, а также в ряде мест отмечена деятельность Дамдин-
сурэна. Известно, что он возглавлял делегацию Барги, направленную во 
Внешнюю Монголию в феврале 1912 г. Из текста рукописи выясняется, 
что Богдо-хан пожаловал Дамдинсурэну титул графа (гуна) с назначе-
нием советником министерства иностранных дел Внешней Монголии. 
В целом, выделяя личность Манлай-Батор Дамдинсурэна, анонимный 
автор рукописи подчеркивал, что в феврале 1913 г. монгольские и рос-
сийские дипломаты прочили ему должность военного министра.

Архивные материалы из ГАИО дополнены нами данными россий-
ских и монгольских публикаций. Выяснено, что, по мнению приехавшего 
в Ургу для заключения договора российский уполномоченный И.Я. Ко-
ростовца, Манлай-Батор Дамдинсурэн хорошо знал военное дело и вы-
делялся командирскими способностями на фоне других. Установлено 
также, что он был назначен первым советником военного министра и 
заместителем министра иностранных дел Внешней Монголии . Как по-
казывает наше исследование, личность Манлай-Батор Дамдинсурэна
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освещена не только в региональных российских архивах. Много све-
дений о нем имеется в Архиве внешней политики Российской империи 
(АВПРИ) в г. Москва. Таким образом, некоторые данные об этом выда-
ющемся деятеле этнической группы  баргутов и в целом всего монголь-
ского мира хранятся и в Государственном архиве Иркутской области.

Kлючевые слова: баргуты, Дамдинсурэн, Шенфу, Барга, Внешняя 
Монголия, Кобдо
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To the study of the manuscript about the Bargut leader 
Manlai-Bator Damdinsuren in the state archive

of the Irkutsk region

Abstract. The article is devoted to the study of archival materials about 
the outstanding Bargut fi gure Damdinsuren, stored in the State Archives of 
the Irkutsk Region. The manuscript entitled «Historical note on the fragility 
of the political situation of Hulunbuir» contained information about the 
uncertain situation that prevailed in 1912—1915. and associated with the 
entry of Hulun-Buir into Outer Mongolia. The work also preserved materials 
about Damdinsuren’s activities. The manuscript stated that he led the Barga 
delegation sent to Outer Mongolia in February 1912. Bogdo Khan granted 
Damdinsuren the title of count (gun) with the appointment of adviser to the 
Ministry of Foreign Affairs of Outer Mongolia. The anonymous author of the 
manuscript singled out the personalit y of Damdinsuren from among other 
offi cials and emphasized that in February 1913, Mongolian and Russian 
diplomats predicted that he would be the Minister of War.
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Materials from the State Archives of the Irkutsk Region have been 
supplemented by us with data from Russian and Mongolian publications. 
The authors found out the opinion of the Russian plenipotentiary I. Ya. 
Korostovets, who came to Urga to conclude the Russian-Mongolian treaty. 
Korostovets rightly believed that Manlai-Bator Damdinsuren knew military 
affairs well and stood out as a commander against the background of others. 
Scholars have also established that he was appointed First Advisor to the 
Minister of War and Deputy Minister of Foreign Affairs of Outer Mongolia. 
As our research has shown, the personality of Manlai-Bator Damdinsuren is 
covered not only in the central Russian archives. In particular, researchers 
know that there is a lot of information about him in the Foreign Policy 
Archive of the Russian Empire (AVPRI) in Moscow. Thus, some data about 
this outstanding fi gure of the Bargut ethnic group and the entire Mongolian 
world as a whole are also stored in the State Archives of the Irkutsk Region.

Keywords: Bargut, Damdinsuren, Shenfu, Barga, Outer Mongolia, Kobdo

Сведения о Манлай-Батор Дамдинсурэне содержит документ «Исто-
рическая справка о непрочности политического положения Хулунбуи-
ра», хранящийся в Государственном архиве Иркутской области191. Он 
представляет собой плохо сохранившуюся рукопись на русском языке, 
написанную простым карандашом. Рукопись является анонимной. Ав-
тор неизвестен, поскольку работа обрывается на шестом листе. Судя по 
излагаемым событиям, рукопись написана не ранее 1915 г.

В этом документе говорится о неопределённой ситуации, царив-
шей в 1912—1915 гг. и связанной с вхождением Хулун-Буира в состав 
Внешней Монголии. В нём говорится, что «монголы [баргуты. — авт.] 
стали склоняться на сторону Халхи и весною того же года созвали было 
правителей хошунов с вы борными от народа на совещание, в результа-
те которого было составлено посольство в Ургу к Хутухте с просьбой 
о подданстве»192. Здесь можно обнаружить некоторое несоответствие 
в хронолог ии, поскольку далее отмече но, что «посольство прибы-
ло в Ургу 6 февраля 1912 года и в апреле было принято на аудиенции 
Хутухтой»193. В состав делегации входили командир 3-го сумуна бело-
го ново-монголо-бурятского знамени, сумуну-цзангин (есаул, капитан) 

191 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, 8 л.
192 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л . 2.
193 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 2.
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Дамдинсурэн [в рукописи написано: Дамдинсурун. — авт.], ставший 
во главе посольства; старшины Чжангца, Паданга, Яндабу (или Ямбал-
ту), Бодигэрэл и писарь Гуйсаху194. Эти данные о составе делегации 
согласуются с монгольскими архивными документами. Так, в указе 
Богдо-хана от 11 февраля 1911 года отмечены следующие делегаты: 
«Дамдинсурэн, Цэгц, Бадаахин, Янтавуу, Бодьгэрэл, писарь Гайхасу» 
[Дуутан Ж. Гэрэлбадрах 2014, с. 97]. Как мы видим, русские и монголь-
ские написания личных имен делегатов имеют некоторые различия; но 
все же можно понять, что речь в них идёт об одних и тех же лицах. 
Далее анонимный автор отмечает, что по поводу писем Дамдинсурэна 
Богдо-ханом выражено было одобрение, и обнародован был указ о при-
нятии в подданство хулунбуирских монголов. При этом правитель Ху-
лунбуира Шенфу был возведён в княжеское достоинство 3-й степени 
бэйлэ; Дамдинсурэн был пожалован титулом графа (гуна) с назначени-
ем советником министерства иностранных дел; Чжангца (или Чжанч-
жин) и другие старшины получили чины 5-й степени, а Гуйсаху — чин
4-й степени195. В работе подчёркивается, что известие о принятии
Хулун-Буира в состав Внешней Монголии было принято населением 
Халхи и Хулун-Буира с восторгом, и сам правитель Шенфу, назначен-
ный тем же указом Хутухты генерал-губернатором Хулун-Буира, стал 
готовиться к отъезду в Ургу для выражения признательности от себя и 
народа за оказание милости.

Далее в рукописи сообщается, что события в Урге приобрели не-
сколько неожиданный для делегатов поворот. Дело в том, что посоль-
ство Дамдинсурэна встретило противодействие своим стремлениям 
со стороны генерального консула Российской империи в Урге В.Ф. 
Люба. В марте 1912 г. делегаты от Хулун-Буира во главе с Яндабу яви-
лись к нему в поисках выражения сочувствия и поддержки в вопросе 
присоединения Хулун-Буира, но получили отрицательный ответ. Де-
легата м было заявлено, что российское правительство в этом вопросе 
какого-либо содействия или поддержки оказывать не намерено. Таким 
образом, последовавший в апреле указ Хутухты о присоединении
Хулун-Буира вступил в противоречие с заявлением российского кон-
сула, который признать этот акт отказался196. Позиция России в во-

194  ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 2.
195  ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 2.
196 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 3.
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просе о Хулун-Буире для делегатов была не совсем понятной, учиты-
вая ранее предоставленную ей военную помощь зимой 1912 г. в деле 
взятия кр епости Лубинфу.

В целом вокруг Внешней Монголии и Хулун-Буира складывалась 
непростая обстановка. Её усиливали военные действиями между Внеш-
ней Монголией и Китайской Республикой в 1912—1915 гг. Они вошли 
в историю как «Таван замын байлдаан» (Сражения по пяти направле-
ниям). Так, в источнике имеются следующие записи: «Между тем на 
юг, юго-восток и запад началась партизанская война Монголии с Ки-
таем, с заметным успехом монголов. Дамдинсурэн во главе немного-
численного отряда монгольских чинов, будучи отправлен на запад, взял 
8 августа того же года штурмом китайскую крепость Кобдо. На восто-
ке, в княжестве Чжасакту вана Удая поднялось поголовное восстание; 
масса китайских поселенцев была разорена до основания, и китайцы 
изгнаны. И эти успехи монголов заставили правителей Хулунбуира ве-
рить в лучшее будущее и поддерживать своё самоуправление хотя бы 
собственными силами»197. Анонимный автор отмечает отправку докла-
дов по управлению регионом в Ургу на утверждение; указы Богдо-хана, 
направленные хулунбуирскому амбаню Шенфу, в частности, распоря-
жение о представлении подробного перечня всех доходов, получае-
мых в Хулун-Буире198. Информация об указах Богдо-хана (о назначе-
нии чиновников; наказаниях за разбои и грабежи) от 14 и 15 августа
1914 года имеется и в монгольских архивных материалах [Дуутан Ж., 
Гэрэлбадрах 2014, с. 107, 110—111]. Таким образом, можно говорить 
об отдельных официальных фактах начавшейся социально-экономиче-
ской интеграции региона в состав Внешней Монголии.

Примечательно, что в рукописи отмечаются выдающиеся способ-
ности хулунбуирских монголов в военном деле: «Имея знаменную 
организацию, войска эти всегда находились под знаменами, вели об-
учение и были строго дисциплинированы. На них не раз опиралась 
маньчжурская династия, и там, где не имели успеха прочие прави-
тельственные войска, там блестяще выполняли свой долг «баргуты», 
прозванные в империи Китая так за свою лихость, отвагу и крайнюю 
свирепость (например, усмирение дунган в 1872 г.)199.

197 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 3-4.
198 ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 4.
199  ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 4-5.
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Анонимный автор, высоко оценивая военные способности баргу-
тов, указывает, что монгольское правительство стало на них рассчи-
тывать, как на опору в будущем. Так, в рукописи отмечено: «В Ху-
лунбуир было послано оружие и боевые припасы, для возбуждения 
рвения и интереса к делу посыпались всевозможные поощрения и 
награды рядовым старшинам знамён и их помощникам с титулами: 
цзорикту (смелый, решительный), багатур (богатырь, герой), идэр-
хик (сильный, могущественный) и т. д., вплоть до титула князей
2-й степени цзюньванов». Подробно также описаны титулы и долж-
ности Манлай-Батор [в рукописи написано «Манлай-Ван» — авт.] 
Дамдинсурэна в период с 1912 по 1914 гг.200. Вышеотмеченные фак-
ты находят подтверждение в монгольских источниках. Так, известно, 
что более десяти баргутских воинов, прославившихся во время взятия 
Кобдо и в военных действиях с Китаем, были удостоены звания народ-
ных героев Монголии [Мягмарсамбуу 2017, с. 60]. По другим данным, 
почётным званием от Богдо-гэгэна были награждены пять баргутских 
воинов [Ганжуурдалайн 2016, с. 24]. Выделяя Манлай-Батор Дамдин-
сурэна, анонимный автор пишет, что в феврале 1913 года монгольские 
и российские дипломаты прочили ему должность военного министра. 
Особенно настаивал на этом приехавший в Ургу для заключения до-
говора российский уполномоченный И.Я. Коростовец. По его мнению, 
Манлай-Батор Дамдинсурэн хорошо знал военное дело и выделялся 
командирскими способностями на фоне других [Коростовец И.Я. 2004,
с. 308]. Как известно, он был назначен первым советником военного 
министра и заместителем министра иностранных дел Внешней Монго-
лии [Ванчикова Ц.П., Миягашева С.Б. 2017, с. 182].

Таким образом, личность Манлай-Батор Дамдинсурэна освещена 
не только в центральных российских архивах, в частности, много све-
дений о нём имеется в Архиве внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ) в г. Москва. Как мы видим, некоторые данные об этом 
выдающемся деятеле монгольского мира имеются и в Государствен-
ном архиве Иркутской области.

Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках проекта 
«Маньчжуро-монгольский мир Внутренней Азии в первой половине 
ХХ в.» (№ 22-68-00054).

200  ГАИО.Ф. 293, оп. 1, д. 821, л. 5.
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Политическая коммуникация в современном Китае: 
теоретическое осмысление

и вопросы практического применения

Аннотация. Политическая коммуникация по Дж. Сартори — са-
мая «инклюзивная» характеристика политической системы: ею об-
ладают все без исключения варианты политического устройства 
общества. Политическая коммуникация в сегодняшнем Китае — уни-
кальное слияние опыта революции и государственного строитель-
ства КПК и её нынешней роли «информационного гегемона», исполь-
зующего целый спектр подходов к политической коммуникации: от 
традиционной цензуры до «адаптивного убеждения». Модель одно-
сторонней политической пропаганды, по мнению китайских учёных, 
была жизненно важна на этапе формирования КПК как ведущей 
политической силы, преодоления вызовов периода, непосредствен-
но предшествовавшего 1949 г., и социальной мобилизации. Сегодня 
КПК — часть «государственного устройства, основанного на цен-
ностях». Политическая коммуникация сохраняет преимущественно 
односторонний характер, но, с учётом бурного роста Интернет-
охвата, партийно-политическая система ведёт активные поиски 
новых форм взаимодействия с разными категориями граждан: от 
партийно-государственных работников до молодёжи, жителей 
сельской местности, горожан и т.д. Распространение средств мас-
совой коммуникации (социальных сетей) с их широкими возможно-
стями латеральных связей между пользователями без посредника 
в виде СМИ, представляет серьёзный вызов сложившимся моделям 
политической коммуникации, даже с учётом их адаптации к «ком-
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мерциализации, либерализации и плюрализации» информационной 
сферы в результате смены экономической парадигмы и последовав-
шего экономического роста. СМК представляют потенциально зна-
чительные возможности налаживания обратной связи с обществом 
и задействования его контролирующего ресурса. Однако упомянутые 
выше возможности прямых горизонтальных связей между пользова-
телями и вероятность коллективных действий вызывает опасения со 
стороны политического истеблишмента. Официальные СМИ и пар-
тийно-государственные органы (не только занятые информацион-
но-просветительской и пропагандистской, но и административной 
работой) поддерживают присутствие в Сети, потенциал обратной 
связи с обществом задействован в отдельных сферах (антикорруп-
ционной), но пока Интернет-стратегия политической коммуникации 
КПК находится на стадии разработки.

Ключевые слова: КНР, КПК, политическая коммуникация, ком-
муникативистика, пропаганда, интернет-медиа, средства массовой 
коммуникации, социальные сети
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Political communication in the present-day China:
theories and practical application

Abstract. According to G. Sartori political communication is the 
most «inclusive» feature — all political systems without exception have 
it. Political communication in contemporary China is an amalgam of 
Communist Party of China’s experience as a revolutionary and state-
building actor and present-day’s «information hegemon» utilizing a wide 
array of communication tools — from traditional censure to «adaptive 
persuasion». Chinese communication researchers view traditional 
unidirectional propaganda model as crucially important during the lead-up 
to establishing of PRC: CPC was establishing itself as a leading political 
actor at the backdrop of anti-Japanese war, fi ghting with Kuomintang and 
mobilizing wide social support. Today CPC is a leading actor of «a value-
based governance system». Chinese political communication model retains 
its mostly unidirectional character, however, with a rapid growth of Internet 
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CPC-led political system is looking for new ways of outreach calibrated 
now towards different groups’ expectations — from Party and government 
workers to China’s youth, its’ rural residents, etc. Rapid growth of social 
networks (mass communication platforms) presents a formidable challenge 
to China’s model of political communication because of users’ lateral 
connections, direct exchange of information and opportunities to engage 
in collective action. Even though the present-day political communication 
proved itself adaptable to challenges of «commercialization, liberalization 
and pluralization» brought as a result of tectonic changes in economic 
policies and exponential growth. Social networks offer an effective 
channel of society’s feedback on policies and of societal oversight over 
government bodies. However, the above-mentioned possibility of collective 
action, including protests, keeps the political establishment wary. 
Meanwhile offi cial presence on social communication platforms is well-
established and citizens’ feedback and oversight is cautiously utilized in 
anti-corruption efforts. To sum, the Internet strategy for PRC’s model of 
political communication is a work in progress.

Keywords: China, Communist Party of China, political communica-
tion, propaganda, Internet media, social networks

Введение

Политическая коммуникация играет центральную роль в про-
цессе целеполагания и выработки конкретных методов достижения 
намеченных целей (становления, трансформации, развития и т.д.), 
а также интернализации идеологических ориентиров в любой поли-
тической системе. В реформенном Китае «доинтернетного» периода, 
т.е. примерно до начала 2000-х гг., пространство политической ком-
муникации было монополизировано традиционной для авторитарных 
политических систем «униполярной» моделью политической комму-
никации или, точнее, распространения политической информации.

Бурно развивающиеся Интернет-технологии в сочетании с огром-
ным числом пользователей (более 1 млрд человек в 2021 г.) превратили 
китайские онлайн-СМИ и социальные сети в главный способ полити-
ческого информирования и коммуникации. Традиционные СМИ — 
печатные издания, радио- и телевещательные станции — установили 
присутствие в Интернете, социальные сети стали важным каналом 
обратной связи со стороны граждан, выполняя даже ограниченную 
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контролирующую функцию. Роль и место Интернет-средств массо-
вой коммуникации (СМК) в распространении политической инфор-
мации, пропаганды, задействование их потенциала в налаживании 
обратной связи между политической системой и обществом, в том 
числе «активными гражданами» — так называемыми «нетизенами», 
которые, в том числе, могут выполнять ограниченные функции обще-
ственного надзора за деятельностью государственной системы осо-
бенно на местном уровне, а также вопросы регулирования и контроля 
Интернет-пространства — далеко не полный перечень масштабных 
вопросов теоретического и прикладного характера в китайской поли-
тической коммуникативистике. Сегодня вышеуказанные задачи поли-
тическая система КНР рассматривает в контексте новой парадигмы: 
по образному выражению Вероники Ма «в век мгновенного распро-
странения информации усилия по «маркетингу» идеологии или по-
литического строя требуют набора совершенно новых подходов, кото-
рые направлены на получение новых ответов целевой аудитории»201.

Анализ влияния СМИ на формирование и трансформацию обще-
ственного мнения в Китае, медиатизация «сложных вопросов разви-
тия», налаживание взаимодействий между политической системой 
и онлайн-сообществом в целом — лишь некоторые практические 
вопросы, стоящие перед коммуникативными акторами. В 2010 г. 
в докладе «О развитии и управлении сетью Интернет в Китае» за-
меститель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, начальник Кан-
целярии внешнеполитической пропаганды ЦК КПК и Комитета по 
информации Госсовета КНР Ван Чэнь заявлял, что «стремительное 
развитие Интернета дало партии и правительству возможность лучше 
понимать ситуацию в обществе, а также продвигать передовые управ-
ленческие практики». Подчеркивалась также необходимость «при-
стально изучать связь между свободой выражения мнений онлайн и 
социальной стабильностью»202. В рамках настоящей статьи автор вы-
деляет политическую коммуникацию в КНР в качестве объекта иссле-
дования, определяя предметом исследования её новые формы, прежде 
всего связанные с бурным развитием интернет-технологий.

201  Harvard International Review. — Vol. 37, No. 2 (Winter 2016), pp. 46—50. Доступно по ссылке 
https://www.jstor.org/stable/26445580.

202  http://www.npc.gov.cn/npc/c541/201005/ac4002d9bfc045eaac86df5eff267ef7.shtml (на кит.яз.) 
(дата обращения 02.01.23).
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Для достижения поставленной исследовательской задачи вначале 
кратко остановимся на западном опыте теоретического осмысления 
политической коммуникации и её качественных изменений в Интер-
нет-эпоху. Затем рассмотрим собственно китайские подходы к по-
литической коммуникации, политику регулирования Интернет-про-
странства, а также официальную точку зрения на его место и роль во 
взаимодействии политической системы и общества.

Модели политической коммуникации:
теоретическое осмысление

Справочное издание «Oxford Handbook on Political Communication» 
2015 г. выделяет по крайней мере 22 теории политической коммуникации. 
Они по-разному определяют взаимоотношения собственно участников по-
литического процесса, общества и медийных «посредников», что, в свою 
очередь, коренным образом изменяет характеристики информационного 
сопровождения политического процесса и его конечный результат.

По определению М.Н. Грачёва политическая коммуникация — это 
«особый, частный случай коммуникации, представляющий собой 
информационное воздействие политических акторов друг на дру-
га и окружающую социальную среду (общество) по поводу власти 
и властно-управленческих отношений в обществе. Политическая 
коммуникация — атрибут, неотъемлемое свойство политической де-
ятельности, без которого последняя не может ни существовать, ни 
мыслиться» [Грачёв М.Н. 2011, с. 19].

М.Н. Грачёв подчёркивает, что здесь речь идёт не об информаци-
онном взаимодействии политических акторов как друг с другом, так 
и с обществом, подразумевающее обратную связь между ними, а бо-
лее общий случай политической коммуникации — информационное 
воздействие политических акторов друг на друга и на окружающую 
социальную среду. Частный случай политической коммуникации, 
предполагающий наличие обратной связи, есть не что иное, как по-
литическое управление, включающее в себя и так называемый «по-
литический диалог», который [...] всегда содержит в себе в неявном 
виде управленческие моменты [Грачёв М.Н. 2011, с. 19].

По мнению А.Н. Соловьева «политическая коммуникация есть 
частный случай успешной реализации информационных обменов,
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попыток коммуникатора (например, властных структур) вступить 
в контакт со своим контрагентом. Таким образом, её можно иденти-
фицировать как форму общения, установленную на основе направлен-
ной передачи информации, породившей осмысленный ответ реципи-
ента на вызов коммуникатора». Отмечая вероятность «осмысленного 
ответа», А. Соловьёв тем не менее подчёркивает, что «в истории мож-
но найти множество примеров «униполярного» коммуникационного 
взаимодействия, когда власть просто информирует массу пассивных 
и занятых своими частными проблемами индивидов либо политиче-
ски «продавливает» решения, реализация которых не ассоциируется 
в сознании людей с их собственными интересами. В этих случаях ин-
терпретация гражданами пущенных в публичное обращение текстов, 
смысловой «ответ» общества на послания власти функционально без-
результатны, т.е. не нужны последней, и, следовательно, не включа-
ются в структуру корректировки имеющихся планов и не используют-
ся для диагностики политических процессов» [Соловьёв А.Н. 2002].

Это утверждение наглядно иллюстрирует прежний достаточно эф-
фективный способ политического информирования, действовавший 
в КНР с 1949 вплоть до начала Интернет-эпохи в начале 2000-х гг. 
Здесь же берёт начало информационно-коммуникационная дилем-
ма, стоящая сегодня перед коммуникаторами политической инфор-
мации в Китае: может ли продолжать действовать в новых условиях 
упомянутая выше «безотносительность» интерпретация гражданами 
опубликованных материалов, которые лишь информируют общество 
о проблемах и путях их решения, определяемых без его участия? Или 
быстрое распространение информации посредством онлайн-СМК, 
которые в отличие от вышеупомянутой модели передачи информации 
«сверху-вниз», связывают пользователей «латеральными» контакта-
ми и предоставляют возможность обсуждения транслируемой инфор-
мации и, следовательно, формирования точки зрения на её содержа-
ние, в том числе, негативной, требует корректировки принимаемых 
решений с учётом этого фактора? Перевешивает ли положительный 
потенциал общественного мнения, выражаемого посредством СМК, 
вероятность негативных, даже протестных коллективных настроений 
и действий? Того, что пекинский исследователь Тан Кэчао называет 
«нарушением монополии государства-партии на политическую моби-
лизацию» (цит. по [Esarey, Xiao, 2011]). Анализ различных направ-
лений информационной и идеологической политики и доступных 
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официальных источников и литературы позволяет прийти к выводу, 
что консенсус по важнейшему вопросу пока не достигнут. Примеры 
разнонаправленных действий по осторожному задействованию ре-
сурса общественного мнения и одновременно попыток его строгого 
мониторинга и цензуры приведены далее в статье.

В научном дискурсе за пределами Китая пока нет единства взгля-
дов на политическую коммуникацию в КНР и её роли в политическом 
процессе. Устоявшийся взгляд на политическую систему КНР как на 
закрытую от диалога с гражданами зачастую направляет исследова-
ния роли и места Интернета в политическом процессе в русло дихо-
томии между строгой партийно-государственной цензурой «сверху» 
и поисков способов её обойти «снизу». Это в свою очередь излишне 
сужает исследовательский фокус, оставляя за его рамками, например, 
потенциал онлайн-сообщества как источника обратной связи при 
практическом апробировании политики; или целый комплекс вопро-
сов, связанных с поиском эффективных путей адаптации способов 
и методов политической коммуникации к новым онлайн-реалиям и 
ожиданиям современного китайского общества. У Гогуан характе-
ризует систему Интернет-контроля в КНР середины 2000-х гг. как 
«триединство построения Интернет-сетей, законодательного регу-
лирования цифровых коммуникаций и политической цензуры» (цит. 
по: [Esarey, Xiao, 2011]). Терминологический спектр определений 
системы политической коммуникации в современном Китае включа-
ет «адаптивное пропагандистское государство», «информационный 
политический режим», или определяет КПК как «информационного 
гегемона» (цит. по: [Esarey, Xiao, 2011]).

Исследование политических отношений «нетизенов», возможно-
стей Интернета как механизма массового политического информиро-
вания, а также возможности налаживания диалога и обратной связи 
с обществом — предмет пристального внимания китайских исследо-
вателей и политиков-практиков. В КНР накоплен значительный опыт 
изучения политической коммуникации «доинтернетного» периода. 
Ещё в 1993 году сделать «политический язык» предметом междис-
циплинарного изучения политологии и лингвистики предложил Чэнь 
Чанвэнь ( ). Сегодня политическая лингвистика остаётся одним 
из ведущих направлений политической коммуникативистики в КНР. 
По мнению исследователей из Института исследования марксизма 
Университета Хохай (г. Нанкин) можно выделить два главных иссле-
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довательских направления: последователи первого изучают «полити-
ческий язык» с точки зрения «политического эффекта (результата)»; 
второе сосредоточено на онтологии политического языка. Соответ-
ственно, приверженцы первого подхода считают «политический язык 
выражением ресурсов политической власти, которое имеет решающее 
практическое значение». «Язык — это самое мощное оружие в полити-
ческой борьбе, только овладев которым, можно добиться руководящего 
положения в политической жизни..., поэтому крайне важно правильно 
его использовать и постоянно улучшать и развивать» [цит. по Ли, Фань, 
с. 28]. Примечательно, что в китайских исследовательских подходах 
политической коммуникативистики сохраняется взаимозаменяемость 
терминов «политическая коммуникация» ( ) и «политическое 
информирование» ( ), которое ближе по значению к традици-
онной «политической пропаганде» ( ). Различия в интерпре-
тации очевидны: первый предполагает обратную связь с гражданами 
(обществом в целом), второй носит однонаправленный характер и 
ближе к традиционной политической пропаганде.

В 2008 г. в Университете коммуникаций203 — преемнике Пекинского 
Института вещания КНР (создан ещё в 1954 г.) был учреждён Инсти-
тут политической коммуникации. Это первое в стране академическое 
учреждение, нацеленное на «теоретическое мультидисциплинарное и 
многоаспектное осмысление и практическое развитие политической 
коммуникативистики». Миссия Университета — «воспитание до-
стойных, честных и нравственных профессионалов сферы массовой 
информации, в которых нуждается партия и правительство страны, 
которые в состоянии встретить нынешние и будущие вызовы сферы 
общественной коммуникации, а также проявить себя с лучшей стороны 
на международной арене»204. Государственный фонд социальных наук 
Китая сегодня поддерживает два масштабных проекта: «Системные 
исследования теории политической коммуникации и стратегии с ки-
тайской спецификой» и «Исследования трансформации и новых ви-
дов политической коммуникации в Китае в эпоху «я-медиа» (народной 

203  Пекинский Институт вещания изменил название в 2004 г. Входит в проект Министерства 
образования «Университеты мирового класса и первоклассные специальности», который 
с 2017 г. объединил и трансформировал «Проект 985» и «Проект 211», частью которых также 
был Университет.

204  Сайт Университета коммуникаций http://www.cuc.edu.cn/1404/list.htm (на кит. яз.) (дата 
обращения 09.01.2023).
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журналистики)»205. Говоря об исследовательских задачах политической 
коммуникации, директор института Цзин Сюэминь ( ) подчёрки-
вает приоритетность «политического» аспекта по отношению к «ком-
муникационному». В качестве аргумента он приводит факт, что один из 
основателей коммуникативистики Гарольд Лассуэл — учёный-полито-
лог, и его модель 5W была призвана оказывать содействие в решении 
задач, стоящих перед субъектами политики и политической системой 
в целом. Китайский учёный определяет три «базовых формы и способа 
функционирования политической коммуникации»:

Политическое информирование ( ) с ядром в виде поли-
тической пропаганды ( ). Особенностью такого информа-
ционного обмена является трансляция единой политической идеи
(идеала), которая транслируется, распространяется, становится ядром 
политической социализации и политического воспитания граждан.

Политическая коммуникация ( ) как ядро политической 
пропаганды ( ). При таком типе политической коммуника-
ции во внимание принимается восприятие информации реципиентом, 
отношения посыла и рецепции равноважны. Здесь имеет место не 
одностороннее продвижение политической воли, а двустороннее вза-
имодействие. В то же время у него имеются признаки политической 
пропаганды и политического маркетинга. В настоящее время Китай 
находится в процессе перехода от первой базовой формы политиче-
ской коммуникации ко второй.

Политическое информирование ( ) как ядро политическо-
го маркетинга ( ). Здесь за основу берутся политические ожи-
дания аудитории, обычно в условиях многопартийной политической 
системы, где политические акторы соревнуются за голоса избирате-
лей [Цзин, 2018].

Учёный выделяет создание КНР в качестве поворотного момен-
та в развитии традиции политической коммуникации и КПК в роли 
главного политического коммуникатора. Выделяя 1937—1948 гг. в ка-
честве формативного периода для КПК, когда активное партийное 
строительство проходило в условиях подполья, антияпонской войны, 
противостояния Гоминьдану, и в итоге завершившего трансформацию 
КПК в ведущего политического актора, профессор Цзин подчёрки-
вает ведущую роль политической коммуникации, её «социальные

205  https://sgpa.cuc.edu.cn/2019/1230/c5761a164609/page.htm (на кит. яз.) (дата обращения 10.01.2023).
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мобилизационные и пропагандистские возможности»: «В то время 
КПК была ограничена в институциональных, военных, финансовых 
средствах, поэтому политическая пропаганда стала её главным ору-
жием в завоевании доверия общества: необходимо было распростра-
нять знания о марксизме и расширять ряды сторонников партии». 
Цзин признаёт, что политическая коммуникация в её пропагандист-
ском виде несёт значительную долю ответственности за хаос и стра-
дания «большого скачка» и «культурной революции».

В основе осмысления китайскими учёными новых механизмов по-
литической коммуникации в сегодняшнем Китае по-прежнему лежит 
неразрывная взаимосвязь партии и государства. Профессор уже упо-
минавшегося Университета коммуникаций, сотрудница Института по-
литической коммуникации Су Ин ( ) посвятила обширное иссле-
дование трансформациям политической коммуникации в Китае за сто 
лет существования КПК с точки зрения коммуникативистики. При-
меняя подход Дж. Сартори к роли партий в политическом процессе, 
исследовательница подчёркивает, что различные типы политической 
коммуникации выделяются ею в контексте роли КПК как «всеохват-
ной» политической силы ( ), в отличие от «частичной» — 
«партии как одного из факторов политического процесса» ( ). 
Соответственно, в первом случае коммуникация выстраивается с по-
зиции партии как руководящей силы общества в целом, во втором — 
партии как выразителя интересов тех или иных общественных групп. 
По мнению профессора Су, при исследовании особенностей полити-
ческой коммуникации в КНР также необходимо помнить следующее: 
с точки зрения политической системы КНР представляет собой систе-
му многопартийного сотрудничества под руководством КПК. Партия 
занимает центральное место в государственном управлении. С точки 
зрения особенностей государственной системы и социальной струк-
туры Китая КПК как сильный институт представляет собой интегри-
рующий фактор, который связывает воедино все части и социальные 
группы страны206.

Политическую коммуникацию Су определяет как «коммуникатив-
ный процесс или обмен информацией между представителями поли-
тической системы (например, партиями) и гражданами через сред-
ства массовой информации». Исследовательница подчёркивает, что 

206  https://sgpa.cuc.edu.cn/2021/1108/c5704a188541/page.htm (на кит. яз.). (дата обращения 03.01.2023).
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«партийная модель» Сартори при всех её сильных характеристиках 
статична, а КПК всегда была динамично меняющимся политическим 
актором. Сегодня, по мнению Су, КПК является не только ведущим 
политическим коммуникатором, в одностороннем порядке трансли-
рующим политическую и идеологическую информацию, но и важ-
нейшим звеном в «современной системе государственного управле-
ния, основанной на ценностях» ( ). Этот 
вывод перекликается с работами ряда китайских учёных, которые 
подчёркивают, что в современном Китае политический язык и поли-
тическая коммуникация в целом направлена также и на «политиче-
скую социализацию всех граждан, улучшение взаимодействия партии 
и народа, повышения привлекательности КПК в глазах беспартийных 
граждан, укрепление её положения как политического авангарда об-
щества» [Ли, Фань, 2019].

Практика политической коммуникации
в сегодняшнем Китае

Сегодня партийные и государственные органы идеологической и 
информационной сферы решают неотложные задачи по налажива-
нию эффективного политического информирования, воспитания по-
ложительных в отношении политической системы КНР отношений и 
восприятий, сплочения граждан вокруг идеологических идеалов («че-
ловекоориентированное развитие», «великое возрождение Китая», 
«достижение китайской мечты»). Работа ведётся в контексте смеще-
ния акцента на Интернет-сегмент аудитории. Выбираемые для этого 
методы и подходы отражают сохраняющееся осторожное отношение 
к сравнительно новой реальности, при этом принцип партийности 
играет ведущую роль.

Уже в 2013 г. на Всекитайском совещании по пропагандистской 
и идеологической работе вновь избранный Генеральный секретарь 
ЦК КПК Си Цзиньпин заявил: «Все организации, задействованные 
в работе с пропагандой и идеологией, все члены партии и чиновники 
идеологического фронта должны неизменно придерживаться принци-
па партийности». Тогда же он сказал: «В настоящее время мы ведём 
великую борьбу, в которой присутствует множество исторических 
особенностей. Мы сталкиваемся с неведомыми ранее вызовами и 
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сложностями. Нам нужно укреплять великое идеологическое русло 
общественного мнения, выражать дух нашего времени, распростра-
нять положительную энергию, воодушевлять великую силу общества 
на совместное движение вперед. Ключевым являются повышение ка-
чества и уровня работы, использование правильного времени, меры, 
понимания для повышения привлекательности и заразительной силы, 
чтобы людям нравилось слушать и смотреть, чтобы это вызывало от-
клик, в полной мере раскрывало позитивную пропаганду и воодушев-
ляло людей. В принципиальных политических вопросах необходимо 
укреплять и захватывать инициативу, активно бороться, помогая ка-
драм и массам чётко разграничивать истину и ложь, устранять пута-
ницу и неясность» [Афонина Л.А. 2018, с. 116].

На сегодняшний день в масштабной идеолого-воспитательной и ин-
формационной работе просматривается два основных направления:
 � производство и распространение идеологического, воспитатель-

ного и образовательного контента для онлайн- и оффлайн-поль-
зователей (отдельная важная целевая аудитория — партийные и 
государственные работники);

 � контроль и цензурирование СМК (социальных сетей). Охват ими 
населения Китая впечатляет: популярная сеть Вэйбо по состоянию 
на конец 2022 г. насчитывала 582 млн активных аккаунтов. В Ви-
чате, который можно назвать вполне завершённой экосистемой, — 
зарегистрировано 811 млн активных пользователей — 57,9% всего 
населения страны207. Неудивительно, что упорядочение активно-
сти в соцсетях в самом широком смысле слова одновременно с ме-
рами просветительского и административного характера (в том 
числе наказаниями) не сходит с повестки дня.
Из последних инициатив по упорядочению онлайн-пространства 

отметим «Ясность: специальная кампания по контролю кибербуллин-
га» Управления по вопросам киберпространства ЦК КПК208, в ходе 
которой от 18 веб-сайтов и платформ, которые «обладают значитель-
ным социальным влиянием, и где распространён интернет-буллинг», 

207  https://www.adchina.io/wechat-statistics-2022-how-many-users-does-wechat-have/#:~:text=In%20
2022%2C%20WeChat%20touched%20811,reach%201.102%20billion%20by%202025 (дата об ра-
ще ния 05.01.2023).

208  Объявление о кампании размещено на совместном сайте Управления по вопросам киберпро-
странства ЦК КПК и Государственной канцелярии интернет-информации КНР www.cac.gov.cn.
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в том числе Сина Вэйбо ( ), Доуинь (ТикТок ), Байду Теба
( ) и Чжиху ( ) власти потребовали «улучшения мер мони-
торинга и идентификации, контроля, защиты пострадавших в режиме 
реального времени, необходимого вмешательства, прослеживаемо-
сти и подотчётности для выполнения полной цепочки контрольных 
мер»209. В рамках кампании в Вэйбо внедрён автоматический пере-
пост публичных комментариев пользователя на его личной странице. 
В официальном объявлении компании сказано, что этот шаг призван 
«пользуясь техническими средствами, снизить риск кибербуллинга 
( ) на самой ранней стадии», а также «продолжить ограни-
чение случаев кибербуллинга и словесных нападок ( ) для 
создания здорового и дружелюбного онлайн-сообщества»210. Пред-
ставитель Управления также заявил, что Государственная Канцелярия 
интернет-информации обеспечит надзор за выполнением требований, 
а также наказание уклоняющихся. В ходе работы требования и сроки 
их исполнения будут уточняться. «Интернет — это не сфера, кото-
рая находится вне действия закона. Популярные платформы должны 
просвещать и вести за собой массы Интернет-пользователей, строго 
соблюдая требования закона, уважать общественное благо и мораль, 
общими усилиями искоренять кибербуллинг, решительно предот-
вращать нападки на пользователей»211. В 2023 г. уже проведена оче-
редная кампания по улучшению Интернет-среды. Главная задача — 
«всемерное упорядочение сложных вопросов Интернет-пространства 
в преддверии праздника Весны». Примечательны требования ограни-
чить «трансляцию проявлений порочных привычек (роскошный об-
раз жизни знаменитостей, проявления нетерпимости и ненависти со 
стороны фан-групп, поклонение феодальным предрассудкам, расто-
чительство еды)», «всемерно и глубоко контролировать распростра-
нение фейковых новостей, ложной информации и других явлений, 
которые способствуют распространению упаднических настроений 
в обществе». Особенно подчёркивается «общественная опасность 
распространения ложных сведений и слухов о ситуации с заболевае-
мостью COVID-19»212.

209  http://www.cac.gov.cn/2022-04/24/c_1652422681278782.htm (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
210 https://weibo.com/7006227546/M2c7CFrzW (на кит. яз.) (дата обращения 03.01.2023).
211 http://www.cac.gov.cn/2022-04/24/c_1652422681278782.htm (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
212 https://mp.weixin.qq.com/s/qg-jfBLPGGwQIUC15aLFoA (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
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«Обуздание распространения слухов и лживой информации» было 
названо одной из важнейших задач регулирования онлайн-простран-
ства ещё в 2020 г. Долгосрочным решением стало создание в 2022 г. 
Общекитайской платформы по опровержению слухов в Интернете213 
( ). Помимо обширной базы данных о про-
исхождении и случаях «неправомерного поведения в Интернете», 
их негативных последствий для общества и т.д., а также о совмест-
ных усилиях партийно-государственных органов и частного бизне-
са по обузданию такой деятельности, платформа даёт возможность 
пользователям заявить о случаях обмана, распространении слухов 
и «сомнительной и незаконной информации», перенаправляя их на 
сайт сообщений граждан Государственной канцелярии интернет-ин-
формации (12377.cn). Усилия по регулированию и цензуре Интернет-
пространства в данном случае сочетаются с задействованием ресурса 
обратной связи со стороны пользователей. Готовность откликнуться 
воспитывается просветительской работой с акцентом на традицион-
ную для Китая ведущую роль общественной морали.

В качестве примера эффективного задействования потенциала 
общественного мнения и обратной связи можно привести антикор-
рупционную работу. Одним из главных её направлений в последние 
годы также стало поощрение граждан сообщать о случаях коррупции. 
В многосерийном документальном фильме «Нулевая терпимость»
( ) приводятся примеры того, как расследование отдельно взя-
того случая коррупции, начатое после сообщения граждан, перерас-
тало в масштабную кампанию по искоренению недостатков в отдель-
ном регионе или отрасли214.

В августе 2022 г. на Всекитайской конференции новых медиа, 
организованной Всекитайской Ассоциацией журналистов и Отде-
лом пропаганды комитета КПК провинции Хунань, член Политбюро 
ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин 
призвал к «более активным действиям по всесторонней интеграции 
средств массовой информации и сплочения для быстрого продви-
жения по пути прогресса». Хуан Куньмин призвал все СМИ Китая 
взаимодействовать в производстве качественного контента, который 
поможет общественности лучше понять силу инновационных теорий 

213 https://www.piyao.org.cn/.
214  http://www.news.cn/legal/2022-01/19/c_1128280039.htm (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
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и практики КПК, поможет голосу партии быть услышанным шире и 
глубже»215.

Стремясь оценить настроения молодёжи, лучше понять их жиз-
ненные приоритеты, политические ожидания и восприятия, госу-
дарственные органы активно развивают присутствие на популярных 
среди молодёжи платформах. Bilibili ( ) очень популярна 
среди представителей поколения «пост-1990-х» по китайской класси-
фикации (Gen-Z по западной) — молодых людей, родившихся между 
1995 и 2010 гг. В 2020 г. платформа насчитывала 172 млн активных 
пользователей в месяц (с 2017 г. аудитория выросла в 3 раза), средний 
возраст 21 год.

Bilibili часто называют китайским аналогом Youtube, но между 
ними есть существенные различия. Так, китайская платформа по-
ощряет пользователей выкладывать в сеть видеоролики собственно-
го производства, просмотры которых авторы могут монетизировать. 
К середине 2020 г. пользователь Jimu China ( ) выложил 
в сеть уже более 180 роликов патриотического содержания. Аккаунт 
Jimu China принадлежит Информационному центру Государственно-
го управления по делам радио и телевидения КНР (

). Это — один из так называемых «официальных учётных 
записей (аккаунтов)» ( ), и многие из выложенных им ма-
териалов оказывались в рейтинге самых популярных на платформе
(B ). У Bilibili также есть функция всплывающих ком-
ментариев, которые накладываются на видео в реальном времени 
просмотра. Эти комментарии исследователи считают важным срезом 
общественных настроений, особенно среди молодёжи. Аккаунты на 
платформе поддерживают CCTV, НОАК, ВМС НОАК, Китайский 
коммунистический союз молодёжи, Global Times, China Daily и др.

В апреле 2020 г. Информационный центр сети Интернет Министер-
ства промышленности и информационных технологий КНР опублико-
вал 45-й «Статистический отчёт о развитии Интернета в Китае». По 
его данным к концу марта 2020 г. в стране было просмотрено 850 млн 
видеороликов, из которых 773 млн — короткие видео (менее 15 ми-
нут). Тогда же правительственные аккаунты насчитали 694 миллиона
посещений216. Специалисты полагают, что тенденция производства 

215  http://politics.people.com.cn/n1/2022/0830/c1001-32514989.html (на кит. яз.) (дата обращения 07.01.2023).
216 http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/26/content_5537498.htm (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
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«правительственного» контента для платформ коротких видео на-
чалась в 2018 г., когда выход на рынок приложений коротких видео 
совпал с активизацией официального Интернет-присутствия. Так,
8 марта 2018 г. аккаунт Политико-правовой комиссии ЦК КПК
« » стал первым официальным аккаунтом на платформе 
Доуинь (Тикток). В мае 2018 г. Антитеррористическое подразделе-
ние Управления общественной безопасности Пекина зарегистри-
ровало собственную учётную запись. Первое же выложенное видео 
было просмотрено более 100 млн раз. Всего за час после регистра-
ции аккаунта число подписчиков (фолловеров) превысило 330 тысяч, 
а количество лайков превысило 9 млн. К тому же времени относится 
бум популярности видеороликов инструктажа и учений для полицей-
ских и военнослужащих. 9 октября того же года Министерство про-
мышленности и информатизации зарегистрировалось на платформах
Доуинь и Куайшоу ( )217. «Если сейчас наступила эра коротких ви-
део, правительственные средства массовой информации адаптируют-
ся и к ней», — полагает комментатор «Жэньминь жибао»218.

Заключение

«Феномен Китая» исследуется сегодня с полярно противополож-
ных точек зрения, оперируя в рамках зачастую противостоящих друг 
другу парадигм. Ведущая роль политической коммуникации в транс-
формации Китая, однако, не подвергается сомнению. Коммуникаци-
онная философия и инфраструктура каждого государства обычно на-
ходится в достаточно близкой корреляции с социально-политическим 
устройством общества и его идеологией [Sparks С., Reading A. 1994,
p. 245], представляя, таким образом, возможность разобраться в осо-
бенностях политического процесса, стратегических ориентирах раз-
вития и т.д. Изучение направлений трансформации медиа и сферы 
коммуникаций в целом предоставляет уникальный угол зрения для ис-
следования современной политики Китая, поскольку трансформация 
медиасферы — одновременно каузальный фактор и результат тектони-
ческих политико-социальных изменений в Китае [Zhang 2011, р. 2].

217  Ещё одна популярная платформа коротких видео.
218  http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/26/content_5537498.htm (на кит. яз.) (дата обращения 05.01.2023).
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«Коммерциализация, плюрализация и либерализация СМИ» вопре-
ки ожиданиям не способствовала революционным политическим изме-
нениям в Китае. Напротив, успешно адаптировавшись к новым рыноч-
ным реалиям, партийно-политическая система стала главным игроком 
на рынке СМИ, одновременно сохраняя руководящую роль в их содер-
жательном аспекте. В КНР активно ведётся теоретическое осмысление 
проблем политической коммуникативистики, а также прикладных во-
просов повышения эффективности политической коммуникации, иде-
ологического воспитания и др. Важнейшим направлением этой работы 
сегодня является разработка средств взаимодействия и информирования 
в Интернете. Учитывая сравнительную новизну Интернета как средства 
коммуникации и одновременно охват им практически 100% населения 
страны, понятно сохраняющееся осторожное отношение к нему поли-
тического руководства. При несомненно значительном потенциале Сети 
как канала обратной связи с обществом и способа общественного кон-
троля партийно-государственного аппарата на местах, СМК способству-
ют взаимодействию граждан онлайн посредством латеральных связей, 
что потенциально может стимулировать коллективные действия, в том 
числе протестного характера. Партийные и государственные органы, 
«задействованные в работе с пропагандой и идеологией», ведут актив-
ную работу по мониторингу онлайн-пространства, пытаясь пресечь не-
законные и неэтичные действия, а также «деятельность, подрывающую 
общественное спокойствие и порядок», например, распространение 
слухов. Другое важное направление работы — создание контента идео-
логического и воспитательного характера и размещение его на популяр-
ных платформах и СМК. В целом положение дел в сфере политической 
коммуникации, включая его содержательный аспект, а также активность 
органов пропаганды и идеологии в онлайн-сообществе и определённую 
популярность среди пользователей подтверждают тезис о неуклонном и 
вполне успешном продвижении КПК как ведущего политического акто-
ра «от пропаганды к гегемонии».
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Лакуны в романах Г.Ш. Яхиной
«Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и их 

элиминирование при переводе на китайский язык

Аннотация. В статье рассматривается проблема передачи лакун 
при переводе художественных текстов с русского языка на китайский. 
Материалом исследования послужили романы Г.Ш. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза», «Дети мои» и их переводы на китайский язык, вы-
полненные Чжан Цзе, Се Юньцай и Чэнь Фан. В русле современных 
лингвистических исследований, где внимание уделяется осмыслению 
аспектов частной теории перевода в языковой паре «русский—китай-
ский», сопоставительное изучение конкретных переводов актуально 
как в теоретическом, так и в практическом отношении. В статье об-
суждаются этнолингвистические лакуны — широкий корпус татар-
ской, немецкой лексики, вкраплённой в художественные тексты Г.Ш. 
Яхиной, которые написаны на русском языке. Являясь лакунарными и 
для русскоязычного читателя, исследуемые иноязычные лексические 
единицы представляют собой особую сложность в процессе перевода 
произведений на китайский язык. В ходе сопоставительного анализа 
оригиналов и их переводных вариантов, изучения компонентного со-
става и контекстного окружения этнолингвистических лакун доказы-
вается, что в процессе перевода на китайский язык произошла редук-
ция этнокультурной составляющей произведений Г.Ш. Яхиной.

Ключевые слова: Г.Ш. Яхина, лакуна, этнолингвистическая лакуна, 
элиминирование лакун, русско-китайский художественный перевод
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Abstract. The article considers the problem of lacunae elimination in 
literary translation from Russian into Chinese. The material of the research 
was the novels written by G. Sh. Yakhina «Zuleikha opens her eyes», «My 
children» and their translations into Chinese by Zhang Jie, Xie Yuncai and 
Chen Fang. In line with modern linguistic research, where attention is paid 
to understanding aspects of the private theory of translation from Russian 
into Chinese, a comparative study of the translation specifi cs is relevant both 
in theoretical and practical terms. The article discusses the ethnolinguistic 
lacunae — a wide corpus of Tatar, German vocabulary interspersed in 
the literary texts of G.Sh. Yakhina, which are written in Russian. Being 
lacunar for the Russian-speaking reader, the foreign-language lexical units 
represent a particular diffi culty in the translation process into Chinese. 
By analyzing the originals and their translated versions, the component 
composition and contextual use of ethnolinguistic lacunae, it is proved that 
in the process of translation into Chinese, the ethno-cultural component of 
the novels by G.Sh. Yakhina was reduced.

Keywords: G. Sh. Yakhina, lacunae, ethnolinguistic lacunae, elimina-
tion of lacunae, Russian-Chinese literary translation

Введение

В ряде работ китайских исследователей перевода, таких как «Пе-
реводная картина: Современная русская литература в материковом 
Китае» [Ян Чжэн 2014], «О переводе и распространении русской 
литературы в Китае за последние 30 лет (с 80-х гг. XX века)» [Ван 
Цзунху 2015], «Строители литературного моста — о популяризации 
русской и советской литературы в Китае» [Цао Чжундэ, Ду Минцзин 
2014], отмечается, что с начала 1990-х гг. возник всплеск переводов 
произведений современных русских писателей.

Количество китайских переводов произведений русской литерату-
ры во многом определило изучение переводных текстов в научно-ис-
следовательском аспекте. В научных трудах проводится всестороннее 
рассмотрение литературных направлений и школ, изучается русская 
литература в культурном контексте, особое внимание уделяется со-
временной литературе.

Лю Вэньфэй отмечает, что интерес к переводу русской литерату-
ры в Китае, в том числе к повторному переводу, наблюдается с 1981 
г. В этот период тема советской действительности снова становится 
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актуальной для китайских переводчиков, переводятся произведения 
М.А. Шолохова, В.Г. Распутина, В.П. Астафьева. Так, по данным ки-
тайских исследователей перевода, роман Н.А. Островского «Как за-
калялась сталь» имеет 21 версию перевода на китайский язык, и 5 
из них были выполнены в 2003 году [Ян Чжэн 2014, с. 171]. В связи 
с этим романы современной российской писательницы Г.Ш. Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», действия которых разво-
рачиваются в советский период, представляют особый интерес для 
китайский переводчиков.

Художественные тексты Г.Ш. Яхиной привлекают внимание и рос-
сийских исследователей. Об этом свидетельствуют, например, работы 
О.В. Арзямовой, в которых автор исследует этнокультуремы в тек-
стах писательницы, отмечает интересное сцепление мифологическо-
го, контактологического аспектов [Арзямова О.В. 2016]. Кроме того, 
существует опыт сопоставительного анализа оригинала и его англий-
ского перевода, выполненного Лизой Хейден, в работе О.А. Несте-
ровой, Е.Н. Соколовой «Лингвокультурема как маркер идентичности 
(на примере перевода на английский язык романа Г. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза»)» [Нестерова О.А., Соколова Е.Н. 2021]. В своём ис-
следовании авторы обращаются к особенностям переводческой рело-
кации этнокультурного компонента.

В процессе художественного перевода переводчик неизбежно стал-
кивается с лингвокультурными лакунами. В настоящем исследовании 
под лингвокультурной лакуной понимается «лингвистическое или 
национально-культурное расхождение, возникающее при сравнении 
понятий и явлений двух лингвокультурных парадигм и характеризу-
ющееся присутствием реалий в одном языке и их отсутствием в дру-
гом» [Андреева Я.Е. 2022, с. 8]. Учитывая этнокультурную специфику 
художественных текстов Г.Ш. Яхиной, их билингвальный характер и 
стилистическое многообразие, можно утверждать, что представлен-
ный материал исследования является перспективным для изучения 
способов компенсации различных видов лингвокультурных лакун, 
прежде всего, этнолингвистических.

В этнолингвистике лакуна трактуется как «национально-специфи-
ческий элемент культуры, нашедший отражение в языке носителей 
одной культуры, который либо полностью не понимается, либо не-
допонимается носителями другой культуры и языка в процессе ком-
муникации» [Томашева И.В. 1995, с. 51]. К этнолингвистическим 
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лакунам в романах Г.Ш. Яхиной относятся лексические единицы из 
татарского и немецкого языков, выражающие лакунарные предметы, 
уникальные явления народного быта и элементы народной культуры, 
в связи с чем их выявление в анализируемых текстах не вызывает за-
труднений.

Основная часть

В романе «Зулейха открывает глаза» тюркские этнографизмы явля-
ются иноязычными, лакунарными и для русского читателя, поскольку 
анализируемый текст вовлечён в культурный контекст русско-тюрк-
ского межкультурного диалога. Автор создаёт двуязычный словарь 
произведения — «Словарь татарских слов и выражений», в который 
выносится толкование этнолингвистических лакун.

Так, например, лексема лэукэ /  (полка в бане) восходит 
к русскому слову «лавка». Об этом свидетельствуют фонетический 
облик слова, его актуальный смысл — «полка в бане». Текст точечно 
насыщен и другими вкраплениями из татарского языка: ляухэ («хра-
нимая скрижаль») — «настенный коврик с изречением из Корана» 
[Яхина Г.Ш. 2015, с. 506] /  (настенный ковер), кош-теле — «муч-
ная сладость» [Яхина Г.Ш. 2015, с. 506] /  (сладкое мучное из-
делие) и др.

В романе «Дети мои» иноязычной по отношению к русскому язы-
ку группой слов являются германизмы, такие как: гроссбух — «глав-
ная книга бухгалтерского учёта» [Комлев Н.Г. 1999] /  (расчётная 
книга); шванк — «короткий комический рассказ в стихах или в прозе 
как жанр немецкой литературы эпохи Средневековья и Возрождения» 
[Ефремова Т.Ф. 2000] /  (песня) и др.

Для русскоязычного читателя является очевидным лингвоэтни-
ческий статус рассматриваемых лексических единиц, отразивших 
языковое контактирование описываемых в произведениях народов. 
Этнографический пласт информации, воплощённый в содержании 
анализируемых романов, ориентирован на описание быта, традиций, 
этнокультуры татар (в романе «Зулейха открывает глаза») и поволж-
ских немцев (в романе «Дети мои»). Выявленные в ходе исследования 
этнолингвистические лакуны были отнесены к восьми тематическим 
группам, которые представлены в таблице.



269

Тематическая 
группа этно-
лингвистиче-

ских лакун

Пример лакуны 
и её эквивалент 

в китайском пере-
воде

Контекстное
употребление
в оригинале
и переводе

Названия
предметов
быта

чаршау —
«занавеска»
[Яхина Г.Ш.
2015, с. 507] /

 (штора)

«Беззвучно прошмыгнуть за ситцевую
чаршау, отделяющую женскую часть избы 
от мужской» [Яхина Г.Ш. 2015, с. 10] //
«

» [Zhang, Xie 2017, p. 4]

Фольклорные 
персонажи

дэв — «злой дух, 
антропоморфный 
великан»
[Яхина Г.Ш. 2015,
с. 505] /

(человекоподобный 
гигант)

«Рассыпать зерно из одного мешка по не-
скольким научились ещё в девятнадцатом, 
как только подступила к Юлбашу тогда ещё 
неведомая, но с каждым годом становившаяся 
всё страшнее, как албасты, прожорливее, как 
дэв, ненасытнее, как жалмавыз, — продраз-
верстка» [Яхина Г.Ш. 2015, с. 47] //
«

1919

,
 — , 

 ,    
» [Zhang, Xie 2017, p. 40]

Обращения жаным (ласковое 
обращение) — 
«душа моя» [Яхина 
Г.Ш. 2015, с. 505] / 

 (дорогой)

«Жаным, — говорит она тихо, хриплым спро-
сонья голосом» [Яхина Г.Ш. 2015, с. 52] //
«  — 

» [Zhang, Xie 2017, p. 44] 

Национальные 
праздники и 
традиции

кыз-куу («догони де-
вушку») — «конная 
игра» [Яхина Г.Ш. 
2015, с. 506] /

 
(игра верхом на 
лошади в погоне за 
девушкой)

«Тем летом, когда играли в кыз-куу...»
[Яхина ГШ. 2015, с. 54] //
« ...» 
[Zhang, Xie 2017, p. 46]

Религия Кирха — «лютеран-
ский храм» [Комлев 
Н.Г. 1999] /  
(храм)

«...Бах желал сделать всё как можно быстрее: 
уложить ребенка на ступени кирхи и тотчас 
удалиться, не смотря по сторонам...» [Яхина 
Г.Ш. 2018, с. 150] //
«... : 

, , , 
» [Chen 2020, p. 161]
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Тематическая 
группа этно-
лингвистиче-

ских лакун

Пример лакуны 
и её эквивалент 

в китайском пере-
воде

Контекстное
употребление
в оригинале
и переводе

Предметы 
одежды и 
обуви

Кломпы — «дере-
вянные башмаки 
у голландцев» [Ком-
лев Н.Г. 1999] /

 (сапоги, бо-
тинки)

«...как своё ощущал он и тело любого колони-
ста, и его хозяйство, и дом, и даже разбитую 
осенней грязью пару деревянных башмаков-
кломпов» [Яхина Г.Ш. 2018, с. 239] //
«... ,

» [Chen 2020, p. 268] 
Названия 
титулов, про-
фессий, слоев 
населения

шульмейстер /
 (учитель)

«Гнадентальцы о весенних чудачествах 
шульмейстера знали, относились к ним 
снисходительно» [Яхина Г.Ш. 2018, с. 26] // 
«

, » [Chen 2020, p. 16]
Националь-
ные блюда и 
напитки

доппель-кюммель — 
«сладкая анисовая 
водка с приправа-
ми» [Ефремова Т.Ф. 
2000] / 
(анисовый ликер)

«Из тех, что гнадентальские женщины поют 
во время посиделок уже ближе к ночи, раз-
горячённые коньячным пуншем и терпким 
доппель-кюммелем» [Яхина Г.Ш. 2018, с. 183] 
// « , 

» [Chen 2020, p. 200]

Сопоставительный анализ двух романов Гузели Яхиной проде-
монстрировал следующие особенности элиминирования этнолингви-
стических лакун в китайских переводах произведений.

1. Количество этнолингвистических лакун в сопоставляемых тек-
стах различается: в романе «Зулейха открывает глаза» было обнару-
жено 77 лексических единиц, в произведении «Дети мои» — 39. Оче-
видно, что этнолингвистический пласт лакунарных явлений в первом 
романе Г.Ш. Яхиной представлен наиболее отчётливо. В связи с этим 
в его китайском переводе особенно выпукло проявляется редукция эт-
нокультурной составляющей всего произведения за счёт переводческих 
модификаций, применяемых при передаче лакун на китайский язык.

2. Этнолингвистические лакуны в романе «Дети мои» равномерно 
распределены по всему тексту произведения. Однако в романе «Зу-
лейха открывает глаза» наиболее активное использование татарских 

Окончание таблицы
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этнографизмов прослеживается в первой части романа «Мокрая ку-
рица», в которой описывается повседневная жизнь главной героини 
в поселении Юлбаш. В следующих главах употребление этнолингви-
стических лакун сокращается, этнокультурная информация вытесня-
ется социокультурной.

3. Модель элиминирования этнолингвистических лакун, представ-
ленная на рисунке, позволила определить специфику их лингвокуль-
турной адаптации в анализируемых текстах.

На первом этапе элиминирования «татарский → русский» в рома-
не «Зулейха открывает глаза» лакуны трактуются в авторском «Сло-
варе татарских слов и выражений». В романе «Дети мои» значение 
этнолингвистических лакун из немецкого языка устанавливается 
в контексте.

На втором этапе элиминирования переводчики подбирают ней-
тральные эквиваленты в китайском языке, используя приёмы лекси-
ко-семантической замены, генерализации и описательного перевода. 
Как показал анализ практического материала, при переводе этнолинг-
вистических лакун, связанных с особенностями быта татар и поволж-
ских немцев, китайские переводчики используют общеупотребитель-
ные слова.

Модель лингвокультурной адаптации этнолингвистических лакун
при переводе романов Г.Ш. Яхиной на китайский язык
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Заключение

Исследование китайских переводов романов Г.Ш. Яхиной даёт 
возможность проанализировать ассимиляцию заимствований и их 
восприятие языковым сознанием читателей, способы заполнения ла-
кунарности в переводе. Сопоставительное изучение произведений 
Г.Ш. Яхиной и их китайских переводных версий показало, что пере-
вод оригиналов осложняется языком описываемой в произведении 
культуры. Лингвокультурное контактирование немецкого и русского, 
татарского и русского народов, которое отражено в тексте оригина-
лов, не «прочитывается» в текстах китайских переводов.

Исследование продемонстрировало отклонения от этнокультур-
ной специфичности оригинальных текстов Г.Ш. Яхиной в пользу ху-
дожественности и адекватности текстов их китайских переводов. По 
мнению исследователей перевода, абсолютная эквивалентность ис-
ходного и переводного текстов невозможна. Кроме того, избыточное 
количество иноязычных элементов «перегружает текст экзотически-
ми единицами, через которые реципиент буквальным образом проди-
рается, теряя смысл и совершенно не задумываясь о каком-то наци-
ональном колорите» [Виноградов В.С. 2001, c. 37]. По этой причине 
отсутствие абсолютной эквивалентности не препятствует реализации 
художественной и смысловой составляющей литературных произве-
дений Г.Ш. Яхиной при переводе на китайский язык.
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Китайско-африканское сотрудничество:
взгляд из XXI века

Аннотация. Данная работа посвящена анализу современного со-
стояния и перспектив развития китайско-африканского сотрудниче-
ства. Автор подробно описывает содержание Белой книги «Китай-
ско-африканское сотрудничество в новую эпоху», отмечая важность 
этого документа для двусторонних отношений Китая и Африки. Ведь 
это первая Белая книга, в которой дано комплексное представление 
о результатах китайско-африканского сотрудничества. Далее под-
чёркивается важность сотрудничества Китая и Африки в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь». Данная инициатива помогает 
укрепить глобальный характер двусторонних отношений, а также 
укрепить сотрудничество в области строительства инфраструкту-
ры. Уже функционируют железные дороги Аддис-Абеба — Джибути 
и Момбаса — Найроби, а также Национальная автомагистраль № 1 
в Конго. Также даётся оценка сотрудничеству двух стран в области 
здравоохранения и борьбе с эпидемией COVID-19. Отмечается, что 
Китай и Африка оказали друг другу поддержку и совместно преодоле-
вали все трудности, связанные с пандемией. Стороны успешно провели 
в онлайн-режиме Специальный саммит Китай—Африка по солидарно-
сти в борьбе с эпидемией. Китай поспособствовал началу строитель-
ства штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилак-
тике заболеваний. Значительное внимание уделяется сотрудничеству 
в области культуры. Отмечается, что гуманитарные обмены между 
Китаем и Африкой активно развиваются. Проводится большое коли-
чество культурных мероприятий, среди них «Год культуры» и «Фокус 
на культуру Африки», а также Фестиваль молодёжи Китая и Афри-
ки и форумы аналитических центров. По всей Африке открывается 
большое количество Институтов Конфуция. В заключении говорится 
о расширении сотрудничества в области цифровой экономики. Здесь 
Китай также оказывает поддержку странам Африки, стремясь лик-
видировать неравенство в доступности цифровых технологий. Китай 
вносит ощутимый вклад в строительство цифровой инфраструкту-
ры, прокладывает оптоволоконные кабели и устанавливает оборудо-
вание для беспроводной связи. Все это позволяет сделать вывод о по-
ложительной динамике развития китайско-африканских отношений.

Ключевые слова: Китай, Африка, китайско-африканское сотрудни-
чество, Белая книга «Китайско-африканское сотрудничество в новую 
эпоху», «Один пояс, один путь», цифровая экономика, эпидемия COVID-19
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Sino-african cooperation: a view from the 21st century

Abstract. This work is devoted to the analysis of the current state and 
prospects for the development of China-Africa cooperation. The author 
describes in detail the content of the White Paper «China-Africa Cooperation 
in a New Era», noting the importance of this document for bilateral relations 
between China and Africa. After all, this is the fi rst White Paper that provides 
a comprehensive view of the results of China-Africa cooperation. The 
importance of cooperation between China and Africa in the framework of 
the One Belt, One Road Initiative is further emphasized. This initiative helps 
to strengthen the global nature of bilateral relations, as well as strengthen 
cooperation in the fi eld of infrastructure construction. The Addis Ababa-
Djibouti and Mombasa-Nairobi railways, as well as No. 1 National Highway 
of the Republic of the Congo, are already operational. It also assesses the 
cooperation between the two countries in the fi eld of healthcare and the fi ght 
against the COVID-19 pandemic. It is noted that China and Africa have 
supported each other and jointly overcome all the diffi culties associated with 
the pandemic. The two sides successfully held the Extraordinary China-Africa 
Summit on Solidarity Against COVID-19 via video link. China contributed to 
the start of construction of the headquarters of the African Center for Disease 
Control and Prevention. Considerable attention is paid to cooperation in the 
fi eld of culture. It is noted that humanitarian exchanges between China and 
Africa are actively developing. A large number of cultural events are held, 
including the «Year of Culture» and «Focus on African Culture», as well as 
the China-Africa Youth Festival and think tank forums. A large number of 
Confucius Institutes are opening throughout Africa. In conclusion, they talk 
about expanding cooperation in the fi eld of the digital economy. China is 
supporting African countries to close the gap in digital accessibility. China is 
making a signifi cant contribution to the construction of digital infrastructure, 
laying fi ber optic cables and installing wireless communication equipment. 
All this makes it possible to draw a conclusion about the positive dynamics 
in the development of China-Africa relations.

Keywords: China, Africa, China-Africa cooperation, White Paper 
«China-Africa Cooperation in a New Era», «One Belt, One Road», digital 
economy, COVID-19 pandemic
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Введение

Китай и Африка — две древние цивилизации, обладающие бога-
тым культурным наследием. Ещё с 1950-х гг. страны поддерживали 
друг друга в борьбе за национальную независимость. В 1956 г. Еги-
пет стал первой африканской страной, с которой Китай установил 
дипломатические отношения. После создания в 2000 г. форума ки-
тайско-африканского сотрудничества, взаимодействие между двумя 
странами начало стремительно развиваться. Стороны сотрудничают 
в области экономики, торговли, науки и техники, здравоохранения, 
культуры, образования и туризма. Расширяется сотрудничество в но-
вых областях — это цифровая экономика, аэрокосмическая отрасль, 
экологически чистая энергетика и новая инфраструктура. Китай и 
Африка сотрудничают в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
В 2021 г. Китай опубликовал Белую книгу «Китайско-африканское со-
трудничество в новую эпоху». Её целью является всестороннее пред-
ставление концепции политики Китая в отношении Африки. В книге 
говорится о построении более тесного китайско-африканского со-
общества с единой судьбой, о постоянном расширении китайско-
африканского сотрудничества в различных областях в новую эпоху, 
неуклонном укреплении взаимопомощи. Всё это позволяет сделать 
вывод о большом будущем китайско-африканского сотрудничества.

Белая книга «Китайско-африканское сотрудничество 
в новую эпоху» 

Китай — крупнейшая развивающаяся страна, а Африка — конти-
нент с наибольшей концентрацией развивающихся стран. Обе сторо-
ны тесно связаны схожим историческим опытом, общей борьбой и 
едиными задачами развития. Традиционная дружба между Китаем 
и Африкой глубоко укоренилась в сознании людей, и играет особую 
историческую роль в дипломатии Китая.

Развитие солидарности и сотрудничества с африканскими стра-
нами является важным фундаментом внешней политики Китая и 
его долгосрочным твёрдым стратегическим выбором. Китай твёрдо 
поддерживает африканские страны в достижении национальной не-
зависимости и освобождения, следуя по пути развития, соответству-
ющему их собственным характерным национальным особенностям,
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и вносит свой должный вклад в реализацию социально-экономиче-
ского развития Африки, повышение уровня жизни людей и укрепле-
ние интеграции. Африканские страны твёрдо поддерживают Китай 
в защите его суверенитета, безопасности и интересов развития на 
международной арене. Китай и Африка добились взаимной выгоды и 
совместного развития благодаря деловому сотрудничеству219.

После XVIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая 
Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку развитию китай-
ско-африканских отношений и лично наметил план двустороннего со-
трудничества. На Йоханнесбургском саммите Форума сотрудничества 
«Китай—Африка» в 2015 г. [Галимзянова А.К. 2018, с. 166], и Пекин-
ском саммите вышеуказанного Форума в 2018 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин и лидеры африканских стран единодушно приняли решение 
поднять китайско-африканские отношения до уровня всеобъемлющего 
стратегического партнёрства. А также совместно работать над созданием 
китайско-африканского сообщества судьбы с «общей ответственностью, 
взаимовыгодным сотрудничеством, всеобщим счастьем, культурным 
процветанием, безопасностью и гармоничным сосуществованием», от-
крывающего новую эру китайско-африканских отношений, выводящего 
двустороннее сотрудничество на новый уровень220.

26 ноября 2021 г. Информационное бюро Госсовета КНР опубли-
ковало белую книгу «Китайско-африканское сотрудничество в новую 
эпоху». Это первая Белая книга, выпущенная правительством Китая, 
в которой всесторонне представлено сотрудничество между Китаем 
и Африкой, а также первая Белая книга, в которой представлены ре-
зультаты сотрудничества Китая с определённым регионом мира после 
XVIII съезда Коммунистической партии Китая.

Белая книга всесторонне и систематически обобщает новые кон-
цепции, новые практики и новые достижения дипломатической идео-
логии Си Цзиньпина в отношении Африке и фокусируется на полити-
ческой концепции искренности и справедливости221.

219  Guoxinban juxing «xinshidaide Zhongfei hezuo» baipishu xinwenfabuhui shilu [
 ]. Transcript of press conference held by the State 

Council Information Offi ce on «China—Africa Cooperation in the New Era». URL: https://www.mfa.
gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/202111/t20211126_10453849.shtml (accessed: 15.08.2022).

220  Ibid.
221 Ibid.
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В Белой книге подробно изложены идеи Си Цзиньпина о социализме 
с китайской спецификой новой эпохи, всесторонне представлены поло-
жительные достижения китайско-африканского сотрудничества после 
XVIII съезда Коммунистической партии Китая, изложена политическая 
позиция Китая в отношении Африки в новую эру, с надеждой на светлое 
будущее претворения в жизнь нового развития китайско-африканских 
отношений и построения китайско-африканского сообщества с еди-
ной судьбой в новую эпоху. Полный текст Белой книги состоит из трёх 
частей: предисловия, основной части и заключения. Основной текст 
включает четыре части, а именно: построение более тесного китайско-
африканского сообщества с единой судьбой, постоянное расширение 
китайско-африканского сотрудничества в различных областях в новую 
эпоху, неуклонное укрепление взаимной поддержки и стремление к от-
крытию новых перспектив в китайско-африканских отношениях222. Бе-
лая книга опубликована на 8 языках, включая китайский, английский, 
французский, русский, немецкий, испанский, арабский и японский.

Важность этого документа сложно переоценить, и главным обра-
зом это отражено в трёх аспектах:

Во-первых, Африка и Китай являются развивающимися странами. 
Дружба между ними имеет долгую историю, и со временем она будет 
укрепляться. С 1950-х гг. в борьбе за национальную независимость 
и освобождение китайский и африканский народы поддерживали 
друг друга и искренне сотрудничали на пути развития и возрожде-
ния, установив крепкую дружбу. Китай и Африка всегда твёрдо под-
держивали друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов 
и основных проблем друг друга. Независимо от того, как изменится 
международная ситуация в будущем, Китай и Африка всегда будут 
самыми надёжными друзьями и искренними партнёрами223.

Во-вторых, китайско-африканское сотрудничество является образ-
цом сотрудничества Юг-Юг и международного сотрудничества с Аф-
рикой. В новом столетии, особенно после создания в 2000 г. Форума 
сотрудничества «Китай—Африка» [Galimzyanova A. 2021], китайско-
африканское деловое сотрудничество получило быстрое развитие. Ки-
тай построил более 80 крупных энергетических объектов в Африке, 
помог построить более 130 медицинских центров, 45 спорткомплексов 

222 Ibid.
223 Ibid.
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и более 170 учебных заведений, подготовил более 160 000 высококва-
лифицированных работников в различных областях для Африки и про-
финансировал строительство Конференц-центра Африканского союза. 
Китайские предприятия использовали различные средства, чтобы по-
мочь африканским странам построить и модернизировать более 10 000 
км железных дорог, почти 100 000 км автомобильных дорог, почти 1000 
мостов и почти 100 портов. Протяжённость магистральной сети связи 
составляет 150 000 км, а сетевые услуги охватывают почти 700 млн 
абонентских терминалов. Также расширяется сотрудничество в новых 
областях, таких как цифровая экономика, аэрокосмическая отрасль, 
экологически чистая энергетика и новая инфраструктура. Достижения 
китайско-африканского сотрудничества распространились по всей Аф-
рике, улучшая условия экономического и социального развития стра-
ны, повышая потенциал развития Африки, принося ощутимую пользу 
народам обеих сторон и создавая благоприятные условия для междуна-
родного сотрудничества с Африкой224.

В-третьих, Китай и Африка подают пример для построения Со-
общества единой судьбы человечества. Судьбы Китая и Африки свя-
заны, и у них очень схожие взгляды на основные вопросы, такие как 
содействие реформе структуры международных отношений и демокра-
тизации международных отношений. Концепция сообщества единой 
судьбы человечества также полностью соответствует цели Африки, 
заключающейся в стремлении к единству, самосовершенствованию, 
процветанию и возрождению. Когда процветает китайско-африканское 
сотрудничество, процветает и сотрудничество Юг-Юг. Если Китай и 
Африка будут развиваться хорошо, мир станет лучше. Китайско-афри-
канское сотрудничество в новую эпоху будет способствовать тому, что-
бы китайско-африканские отношения продолжали оставаться в аван-
гарде построения сообщества единой судьбы человечества225.

Роль инициативы «Один пояс, один путь»
в китайско-африканских отношениях

Инициатива «Один пояс, один путь» является крупной инициати-
вой глобального сотрудничества, предложенной Китаем.

224 Ibid.
225 Ibid.
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«Один пояс, один путь» — это «общедоступный продукт», который 
Китай распространяет по всему миру, и он очень популярен в Африке, 
поскольку она является историческим и естественным продолжени-
ем инициативы «Один пояс, один путь». И тому есть подтверждение.
600 лет назад флот китайского путешественника Чжэн Хэ приплыл 
к восточному побережью Африки, недалеко от острова Малинди 
в Кении. Есть деревня, которая, считается наследием флота Чжэн Хэ. 
Музей Гугун уже отправлял туда людей для археологических раско-
пок, и они действительно обнаружили много фарфора династии Мин, 
оставленного флотом Чжэн Хэ226.

Морской шёлковый путь открыл торговые пути между Китаем и 
Африкой. К настоящему времени среди 53 африканских стран, уста-
новивших дипломатические отношения с Китаем, 52 страны и Комис-
сия Африканского союза уже подписали документы о сотрудничестве 
с Китаем для совместного строительства «Пояса и пути»227. Африка 
стала одним из важнейших направлений задействованным в сотруд-
ничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В последние годы благодаря сотрудничеству в рамках «Один пояс, 
один путь» ускорилась взаимосвязь между Китаем и Африкой. Же-
лезная дорога Аддис-Абеба—Джибути, знаменитая железная дорога 
Момбаса—Найроби, являющаяся главным инвестиционным проек-
том «Один пояс, один путь» в Восточной Африке [Дейч Т.Л. 2020, 
с. 122], а также Национальная автомагистраль № 1 в Конго и дру-
гие проекты были открыты один за другим. Многофункциональный 
порт Дорале в Джибути и контейнерный терминал в Ломе (Того) эф-
фективно расширили возможности местной транзитной торговли228.
В рамках инициативы «Один пояс, один путь» осуществляется бес-
численное множество крупных проектов, которые сыграли важную 
роль в процессе региональной взаимосвязанности и интеграции.

Сотрудничество по борьбе с COVID—19
Китай и Африка поддерживали друг друга в борьбе с эпидемией 

коронавируса и сражались плечом к плечу, чтобы совместно преодо-
леть трудности.

226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid.
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В июне 2020 г. в онлайн-режиме был успешно проведён Специ-
альный саммит Китай—Африка по солидарности в борьбе с эпиде-
мией, Китай стал первой страной в мире, которая провела саммит по 
реагированию на эпидемию с африканским континентом. На саммите 
Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что необходимо ускорить ре-
ализацию итогов Пекинского саммита Форума сотрудничества «Ки-
тай—Африка», сделать акцент на сотрудничестве в таких областях, 
как здравоохранение, восстановление работы и производства, а также 
улучшение народного благосостояния229.

Китай активно делился своим противоэпидемическим опытом 
с африканскими странами, направлял противоэпидемические брига-
ды медицинских экспертов в 17 африканских стран, боролся с эпи-
демией вместе с африканским населением и способствовал началу 
строительства штаб-квартиры Африканского центра по контролю и 
профилактике заболеваний. Также Китай активно выполнял своё обя-
зательство «превратить вакцины в глобальное общественное благо» 
и взял на себя ведущую роль в предоставлении вакцинной помощи 
африканским странам230. Китайские компании также активно сотруд-
ничают с африканскими компаниями для совместного производства 
вакцин против COVID-19.

Достижения в сфере культуры

Китайско-африканские гуманитарные обмены действительно явля-
ются важной составной частью китайско-африканского сотрудничества, 
поскольку они составляют основу общественного мнения для двусто-
ронних обменов. Китай всегда придавал большое значение прямому 
общению с многочисленным африканским народом, ведению диалога 
с ним, прислушивался к его мнению и пожеланиям. Дружба между двумя 
странами заключается в дружбе между народами. «Культурное совмест-
ное процветание» является важной частью построения китайско-афри-
канского сообщества с единой судьбой. Можно сказать, что в последние 
годы китайско-африканские гуманитарные обмены были богатыми и 
разнообразными. Было организовано и проведено множество меропри-

229 Ibid.
230 Ibid.
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ятий по гуманитарным обменам, таких как «Год культуры» и «Фокус на 
культуру Африки». Также есть такие платформы взаимодействия, как 
Фестиваль молодёжи Китая и Африки, форумы аналитических центров, 
форумы сотрудничества между СМИ, совместные программы обмена 
и т. д.231 Расширяется сеть Институтов Конфуция, Китай создал много 
культурных центров в Африке, создал 61 Институт Конфуция232 и 48 
классов Конфуция, и их число увеличивается. «Практика создания Ин-
ститутов Конфуция — важное средство «борьбы за умы» африканцев» 
[Дейч Т.Л., Сериккалиева А.Е. 2017, с. 4]. Уже 160 китайских и африкан-
ских городов стали городами-побратимами, поэтому взаимопонимание 
между Китаем и Африкой становится все глубже.

Развитие цифровой экономики

Ещё одной важной составляющей в сотрудничестве Китая и Афри-
ки сегодня является цифровая экономика. За последние годы Китай по-
мог африканским странам преодолеть неравенство в доступности циф-
ровых технологий и воспользоваться возможностями информационной 
революции (метафора, выражающая революционное воздействие ин-
формационно-коммуникационных технологий на все сферы общества), 
а также многое сделал для содействия ускоренному развитию китай-
ско-африканского цифрового экономического сотрудничества.

Китай внёс огромный вклад в создание цифровой инфраструкту-
ры в Африке. Китайские корпорации использовали всевозможные 
средства для строительства оптоволоконных кабелей и оборудования 
беспроводной связи для Африки. Китайский инженерно-технический 
персонал совместно с африканцами построили значительную цифро-
вую экономическую инфраструктуру на африканском континенте233.

231 Ibid.
232 Xinhua guoji shiping: fengyutongzhou 20zai, zhongfei guanxi chixu xiangqian [

20 ]. Xinhua International Review: 20 years in the same 
boat, China-Africa relations continue to move forward. URL: http://www.xinhuanet.com/2020-
10/12/c_1126597767.htm (accessed: 15.12.2022).

233 Guoxinban juxing «xinshidaide Zhongfei hezuo» baipishu xinwenfabuhui shilu [
 ]. Transcript of press conference held by the State Coun-

cil Information Offi ce on «China-Africa Cooperation in the New Era». URL: https://www.mfa.gov.
cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/202111/t20211126_10453849.shtml (accessed: 15.08.2022).
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Кроме того, через электронную торговлю африканские делика-
тесы постепенно выходят на потребительский рынок Китая. Это и 
цитрусовые из Южной Африки, кофе из Эфиопии и Танзании. Так, 
например, китайская провинция Хунань, которая славится острой 
кухней, подписала соглашение о торговле сушёным перцем чили 
с Руандой. Всё это новые возможности для бизнеса, которые циф-
ровая экономика открывает для африканских стран. В Африке раз-
виваются всё больше и больше новых форматов, таких как мобиль-
ные платёжные системы и цифровые валюты234. Таким образом, 
Африка — это континент надежды, обладающий потенциалом для 
преодоления трудностей и стремительного развития в новых об-
ластях.

Заключение

И Китай и Африка являются родиной древних цивилизаций с мно-
говековой историей и богатым культурным наследием. Поэтому их 
многое объединяет. Осознавая важность сотрудничества с Африкой, 
Информационное бюро Госсовета КНР публикует Белую книгу «Ки-
тайско-африканское сотрудничество в новую эпоху». В документе 
впервые всесторонне и комплексно обобщаются достижения в со-
трудничестве с африканским континентом.

Поддержка развития Африки является общей обязанностью меж-
дународного сообщества. Сотрудничество с Африкой должно осу-
ществляться на основе уважения суверенитета и практических по-
требностей африканского народа. Китай полностью поддерживает 
эти принципы и старается помогать африканским странам в дости-
жении устойчивого развития. Большую роль здесь играет сотрудни-
чество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», благодаря ко-
торому Китай реализует в Африке большое количество проектов по 
строительству инфраструктуры. Масштабы торгово-экономического 
сотрудничества также увеличиваются.

Китай и Африка поддержали друг друга и в борьбе с эпидемией 
коронавируса, успешно провели Специальный саммит Китай—Афри-
ка по солидарности в борьбе с эпидемией. Китай направил в Африку 

234 Ibid.
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большое количество медицинской помощи, в том числе медицинских 
экспертов и партии вакцин.

Культура всегда занимала особое место во внешней политике Ки-
тая. Поэтому гуманитарные обмены по-прежнему являются важным 
направлением китайско-африканского сотрудничества. Китай развер-
нул сеть Институтов Конфуция в странах Африки. Проводится мно-
жество тематических мероприятий, которые помогают в укреплении 
связи между народами Китая и Африки.

Китай внёс огромный вклад в построение цифровой инфраструк-
туры в Африке. Китайские и африканские компании сотрудничали 
в создании ряда трансграничных платформ электронной коммерции, 
через которые африканские продукты, такие как кофе и цитрусовые, 
начали поступать в Китай.
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Интересы Китая в Африке: причины и перспективы

Аннотация. В статье рассматривается динамика интересов 
КНР к Африке. Автор выделяет три этапа развития афро-китай-
ских отношений, в каждом из которых превалировали определённые 
цели. Первый этап состоялся в 1970-х гг., когда Китай, как предста-
витель социалистического лагеря, оказывал помощь развивающим-
ся странам африканского континента. Второй этап, начавшийся 
в 1990-е годы, характеризовался ежегодно нарастающими темпами 
торгового оборота между Китаем и Африкой, а также увеличива-
ющимся объёмом китайских инвестиций в инфраструктурные про-
екты на территории Африки. Автор подробно останавливается на 4 
формах международных экономических отношений и констатирует, 
что китайская и африканская экономики выигрывают за счёт тор-
говли: Китай получает редкие ресурсы по доступной цене, а Афри-
ка — инфраструктуру, необходимую ей для развития промышленно-
сти и несырьевого сектора. Валютно-финансовая форма МЭО между 
Китаем и Африкой развивается, но поскольку Китай зарекомендовал 
себя как жёсткий кредитор, у ряда африканских стран возникает 
необходимость в реструктуризации кредитов. В сфере трудовой 
миграции автор отмечает ограниченный потенциал в силу наличия 
ярко выраженных культурных различий, а вот в сфере информацион-
ного сотрудничества отмечается наименьшая активность. Вместе 
с тем, эта отрасль обладает перспективами развития, поскольку 
для интенсификации совместного производства потребуется взаи-
модействие в информационной сфере. Третий этап афро-китайских 
отношений характеризуется высокой долей политического влияния, 
распространяемого Китаем на африканском континенте, хотя тор-
говля и инвестиции всё ещё играют важную роль в формировании 
представления об афро-китайских отношениях. В заключении автор 
обрисовывает основные характеристики политического поведения 
Китая в африканских странах, среди которых выделяет следующие: 
ставка на объём инвестиций и как следствие, вытеснение конкурен-
тов; взаимодействие с правящими элитами — политика невмеша-
тельства; ориентированность на быстрый результат. Автор дела-
ет оговорку, что несмотря на активное желание распространить 
политическое влияние на территории Африки, культурные различия 
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не позволяют китайским установкам «укорениться» на африканской 
земле. Соответственно, зависимость Африки от Китая носит ис-
ключительно экономический характер, что, безусловно, позволит Ки-
таю диктовать свои условия, но во что это выльется на столь не-
спокойной территории, как Африка, страшно и трудно предугадать.

Ключевые слова: афро-китайские отношения, международные 
экономические отношения, китайские инвестиции, внешняя полити-
ка Китая, экономическое партнёрство, природные ресурсы
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China’s interests in Africa: causes and perspectives

Abstract. The article examines the dynamics of China’s interests in 
Africa. The author identifi es three stages in the development of African-
Chinese relations; each of them is characterized by certain goals pursued 
by China. The fi rst stage was in the 1970s, when China, as a representative 
of the socialist camp, provided assistance to the developing countries of the 
African continent. The second phase began in the 1990s and was marked by 
ever increasing trade turnover between China and Africa. At this stage China 
starts making huge investments in infrastructure projects in Africa. The author 
elaborates on four forms of international economic relations and concludes 
that the Chinese and African economies benefi t from trade: China gets rare 
resources at an affordable price, and Africa gets help in developing much 
needed infrastructure in its industrial and social sectors. The monetary and 
fi nancial form of Chinese-African relations is growing, but since China has 
proved to be a tough creditor, a number of African countries have a need to 
restructure loans. In the fi eld of labor migration, the author notes the limited 
potential due to profound cultural differences, while cooperation in the fi eld of 
information shows the least activity. At the same time, cooperation in the fi eld 
of information has prospects for development, since the intensifi cation of joint 
production will require cooperation in the information sphere. The third stage 
of Afro-Chinese relations is characterized by a high share of political infl uence 
spread by China on the African continent, although trade and investments still 
play an important role in shaping the perception of Afro-Chinese relations.
In conclusion, the author outlines the main characteristics of China’s political 
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behavior in African countries, among which there are the following: big volume 
of investments and driving out the competitors; interaction with the ruling 
elites - a policy of non-interference; a focus on quick results. The author makes 
a reservation that despite the desire to spread of political infl uence in Africa, 
cultural differences do not allow Chinese attitudes to «prosper» on African soil.

Keywords: African-Chinese relations, international economic rela-
tions, Chinese investments, Chinese foreign policy, economic partnership, 
natural resources

Введение

Интересы ведущих мировых держав к Африке следует рассматри-
вать с ракурса текущих политических трендов. В основе сотрудниче-
ства между государствами могут лежать разные ценности и интересы. 
Не всегда это интересы исключительно экономические — сотрудни-
чество может ограничиваться научным и культурным обменом, но 
оно должно быть интересно обеим сторонам. Взаимная выгода — это 
тот общий знаменатель, к которому легче всего свести кооперацию 
странам с разными ценностными установками. Не стоит, однако, на-
деяться, что кратчайшая перспектива (выгода) может вытеснить дол-
госрочные факторы (идеологию — построение социального государ-
ства, экологических отраслей и т.п.). Беспрецедентная экономическая 
интеграция, наблюдаемая на планете в 1990-х и начале 2000-х гг., ко-
торая ускорила экономический рост и вывела сотни миллионов людей 
из бедности, в настоящее время выходит на новый виток развития, и 
это прежде всего связано с тем, что страны стали больше руковод-
ствоваться соблюдением национальным интересов.

Восприятие Африки, как континента колоний западных стран дав-
но в прошлом. На континенте расположено 54 независимых государ-
ства, большинство из которых считают Китай своим стратегическим 
партнёром. Китай — крупнейший торговый партнёр Африки, двусто-
ронний кредитор и важнейший инвестор в социальную и цифровую 
инфраструктуру. Политические и военные связи  между Китаем и Аф-
рикой становятся всё более тесными.

История афро-китайских отношений состоит из трёх этапов. По-
сле того, как африканский континент обрёл независимость, Китай 
оказывал помощь в строительстве железных дорог и инфраструкту-
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ры, но основная направленность этих отношений была политической. 
Будучи страной социалистической, Китай начал было оказывать по-
мощь вновь обретшим независимость африканским странам, но бы-
стро свернул свою помощь из-за разногласий с Москвой и внутренних 
проблем. Тем не менее, свидетельством китайской помощи Африке 
является железная дорога длиной 1860 километров, связавшая порт 
Дар-эс-Салам в Танзании с Капири-Мпоши (Замбия), построенная 
инженерами и строителями из КНР в 1970 —1975 гг.

Китай рассматривал новые независимые африканские страны 
как потенциальных союзников. В 1971 году 26 африканских стран 
проголосовали за то, чтобы Китайская Народная республика стала 
«единственным законным представителем Китая в Организации Объ-
единённых Наций», что зафиксировано в Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН 2758. В соответствии с этой Резолюцией, право предста-
вительства Китая перешло от Республики Китай Китайской Народной 
Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности 
ООН. Мао Цзэдун тогда заявил, что именно «наши африканские братья 
привели нас в ООН». Второй этап начался в 1990-е годы, основным 
приоритетом в котором был экономический интерес бурно развиваю-
щегося Китая в богатых природных ресурсах Африки. После того, как 
помощь Африке оставили западные страны (во главе с США) и быв-
ший СССР, это «пространство», как только появился избыточный ка-
питал, начал осваивать Китай. Китай импортировал нефть, металлы и 
минералы и направлял образовавшиеся внутри страны излишки капи-
тала в страны Африки на развитие полезной инфраструктуры. В то же 
время стремительно менялся экономический и политический образ 
самой КНР: из получателя помощи Китай превращался в «кредитора 
первой инстанции» [Dreher. 2022]. Цифры говорят сами за себя: объ-
ём накопленных китайских инвестиций в странах Африки составлял 
в 2003—2010 гг. в среднегодовом исчислении 10,875 млрд долл. США 
[Викторьен А. 2018]. Белая книга «Китай и Африка в новой эре: пар-
тнёрство равных» (2021)235, выпущенная Информационным бюро Го-
сударственного совета КНР символизирует третий этап афро-китай-
ских отношений. Торговля и инвестиции всё ещё играют важную роль 
в формировании представления об афро-китайских отношениях, но, 

235 China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjdt_665385/2649_665393/202111/t20211126_10453904.html.
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как утверждает Дэниел Лардж в книге «Китай и Африка: новая эра», 
с приходом к власти господина Си, основным вектором афро-китай-
ских отношений становится политический: «Си Цзиньпин стремится 
пересмотреть отношения Китая с Африкой в своих терминах, вклю-
чая более открытое включение Африки в концепцию КПК о будущей 
центральной роли Китая в мировых делах» [Large. 2021].

Афро-китайские отношения: перемена вектора

С 2016 г. кредитование Африки Китаем сократилось. Китай реали-
зует меньше мегапроектов, делая больший упор на торговлю и инве-
стиции и отводит важную роль выстраиванию политике. К данному 
моменту соглашениями в рамках проекта «Один пояс — один путь» 
с КНР связано 44 из 54 государств Африки, причём у большинства 
из этих стран имеется огромный внешнеэкономический долг. Афри-
канский союз назвал КНР движущей силой африканского экономи-
ческого роста, но при этом важные инфраструктурные проекты (пор-
ты, мосты, железнодорожные магистрали, автомобильные дороги, 
электростанции и т.д.) строятся в долг, а если африканские страны 
не окажутся способны платить, то построенные объекты переходят 
в собственность КНР. Это уже грозит полуколониальной зависимо-
стью от Китая, которая может всколыхнуть и без того крайне неспо-
койную геополитическую обстановку на континенте. Большинство 
африканских стран характеризуется наличием высокой политической 
нестабильностью. Неэффективность заимствованных форм государ-
ственного устройства и политическая нестабильность на контенте по-
казывают, что экономическое и политическое будущее африканских 
государств может снова оказаться в чужих руках. «Партнёрство рав-
ных» между Китаем и Африкой, заявленное в Белой книге Госсове-
та Китая на деле весьма ассиметрично: в Африке и Китае проживает 
примерно по полтора миллиарда, но Китай — это одно государство, 
и его экономика составляет почти 20% мирового ВВП, а Африка — 
континент, состоящий из 54 стран, и её экономика составляет все-
го 3% от мирового ВВП. С другой стороны, с политической точки 
зрения африканский континент очень нужен Китаю: он представлен 
в Генеральной Ассамблее ООН 54 голосами, что составляет 27,4% от 
общего количества стран-членов организации. Поддержка китайских 
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инициатив со стороны стран Африки помогает Китаю реализовывать 
свои предложения в рамках международных организаций, что имеет 
для политического курса КПП основополагающее значение.

Таким образом, наличие политических и экономических интересов 
с обеих сторон делает сотрудничество взаимовыгодным, хотя необхо-
димость платить по долгам создаёт для Африки опасность зависимо-
сти от Китая. Поэтому для того, чтобы иметь возможность платить по 
долгам, Африка крайне заинтересована в том, чтобы поддерживать 
широкие торговые связи с Китаем и развивать другие формы МЭО.

Сотрудничество Китая и Африки по формам МЭО

1. Торговля.
Поскольку одной из главных причин интереса Китая к Африке яв-

ляется её ресурсное многообразие, то очевидно, что Китай заинтере-
сован, прежде всего, в импорте сырья. Например, нефть, китайская 
экономика очень серьёзно нуждается в нефти и стремится к тому, что-
бы диверсифицировать источники поставок углеводородов, чтобы из-
бежать экономической зависимости от конкретной страны или групп 
стран, поэтому Китай активно наращивает импорт этого углеводорода 
из Анголы, Конго, Ливии и Судана, уголь — из ЮАР, древесина — из 
Экваториальной Гвинеи, медь — из Замбии, пиломатериалы — из Га-
бона, Камеруна и Мозамбика, различные руды, драгоценные и полу-
драгоценные камни — из ЮАР и ДР Конго.

На данный момент нет точной статистики товарооборота между 
Китаем и странами африканского континента, однако предваритель-
ные данные от «Российской газеты»236 показывают, что товароо-
борот между КНР и африканскими государствами составил почти
260 миллиардов долларов, что наглядно демонстрирует — Китаю уда-
лось «завоевать» Африку, не только как источник сырья, но и как рынок 
сбыта. Сегодня Китайская Народная республика стала самым крупным 
торговым партнёром африканских государств. Однако, структура тор-
говых взаимоотношений между КНР и Африкой содержит в себе се-
рьёзные проблемы. Китай поставляет в Африку высокотехнологичную 
продукцию, оставляя Африке возможность торговать только сырьём и 

236 https://rg.ru/2022/12/27/v-2023-godu-razvernetsia-borba-za-afriku.html.
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сельскохозяйственной продукцией с низкой добавленной стоимостью, 
что порождает некоторое недовольство среди африканских элит, по-
скольку это может отрицательно отразится на будущем развитии конти-
нента. И несмотря на заявления африканских политиков, ситуация с та-
кой структурой экспортно-импортных отношений остаётся стабильной. 
Своеобразным решением этого вопроса стала формула «инфраструкту-
ра в обмен на ресурсы», обоюдовыгодная политика взаимозачёта, по 
которой Китай улучшает логистику поставки товаров, а параллельно 
развивая инфраструктуру африканских стран. Конечно, Китай это де-
лает из соображений собственной выгоды. Например, «Южноафри-
канская компания-экспортёр железной руды в КНР не раз заявляла, 
что китайская сторона заинтересована в том, чтобы удвоить поставки 
сырья в Китай, однако это невозможно из-за отсутствия транспортной 
инфраструктуры» [Захаров. 2018]. Поэтому даже в вопросе помощи 
африканским странам, Китай акцентирует своё внимание именно на 
строительстве экономически полезной инфраструктуры, чтобы эффек-
тивно обслуживать прежде всего свои экономические интересы.

По данным за 2019 г. на китайскую продукцию приходится 17,6% 
всего импорта африканских стран, причём в валовом торговом балан-
се КНР китайско-африканская торговля составляет лишь около 4,5% 
[Зеленов, Солощева. 2021]. Таким образом, потенциал китайской тор-
говли в Африке далеко не исчерпан.

Описывая торговую форму МЭО можно прийти к заключению, что  
китайская и южноафриканская экономики дополняют друг друга за 
счёт торговли, Китай получает дешёвые ресурсы, а Южно-Африкан-
ская Республика — инфраструктуру, необходимую ей для развития 
промышленности и несырьевого сектора.

2. Валютно-финансовая форма МЭО.
В этой области практически невозможно иметь полноценную ста-

тистику, поскольку финансовых потоков из Китая в Африку много и 
существуют разные системы подсчёта, например, американская и ки-
тайская статистика дают сильно различающиеся значения. По китай-
ским данным это 94,3 млрд долларов, а по американским — 31,5 млрд 
долларов (берутся данные за 2000—2013 годы) [Кашин. 2017]. Однако 
можно сказать, что «основной источник финансирования Африки — 
Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк): в 2000—2015 гг. он 
предоставил займы почти всем африканским странам на 63 млрд дол-
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ларов» [Дейч. 2018]. В первую очередь кредиты выдавались африкан-
ским нефтеэкспортерам: Анголе, Южному Судану, Нигерии, Эфиопии 
и Конго.

В июне 2019 г. в Пекине прошёл очередной форум участников 
проекта «Один пояс — один путь», в котором приняло участие около
40 государств. Из Африки на него прибыли лидеры Джибути, Мозам-
бика, Кении и Эфиопии. Эти страны являются крупными заёмщиками. 
Одной из главных целей визита африканских лидеров были переговоры 
о снижении долговой нагрузки на их страны. Можно и не говорить, 
что полученное согласие на реструктуризацию государственного дол-
га не далось этим странам даром. Взамен Китай неизбежно потребует 
уступки политического и экономического характера, что ещё больше 
упрочит его привилегированное положение на континенте.

Таким образом, финансовая форма МЭО между Китаем и Афри-
кой активно развивается, хотя, существует опасность возникновения 
экономической зависимости от Китая, что может привести к непред-
сказуемым результатам.

3. Трудовая миграция.
Китай действительно использует Африку для решения собствен-

ных социальных проблем, разрешая строительство инфраструктуры 
только на том условии, что в отношении рабочих на фабриках, заво-
дах, месторождениях, скважинах и так далее приоритет будет отда-
ваться китайским рабочим, африканцам же будет отдана самая чёрная 
работа, за которую не захотят браться их китайские товарищи.

Хотя эта тема сильно политизирована и встречаются другие оцен-
ки, все исследователи сходятся в одном: «Различия в языке, культуре 
и ценностях могут стать камнем преткновения на пути интеграции 
китайских мигрантов» [Park. 2009 ]. Поэтому потенциал развития этой 
сферы очень ограничен.

4. Информационное сотрудничество.
Это форма МЭО наименее активно используется обеими страна-

ми. Китайская наука является одной из самых быстроразвивающих-
ся наук в мире, определённый прогресс наблюдается и в науке аф-
риканских стран. Однако активного взаимодействия между Китаем
и африканскими государствами на данный момент нет. Кстати сказать, 
в упомянутой выше Белой книге среди основополагающих принципов 
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«сотрудничества равных» не нашлось места обмену в сфере информа-
ции и развитию совместных научных инициатив. Однако, нашли от-
ражение взаимное политическое доверие, быстрое расширение эконо-
мического взаимодействия, рост сотрудничества в сфере социального 
развития и в сфере безопасности, а также культурный обмен. Вместе 
с тем, информационная сфера — понятие очень широкое и, поскольку 
для интенсификации совместного производства потребуется взаимо-
действие в информационной сфере, в афро-китайских отношениях 
она обладает перспективами развития.

Основные черты политики Китая
в отношении африканских стран

Безусловно, политическая и экономическая экспансия Китая, осу-
ществляемая в том числе через программу «Один пояс — один путь», 
вызывает в мировом сообществе опасения особенно у западных 
стран. Данное обстоятельство позволяет Китаю заявлять, а иногда и 
устанавливать свои правила игры. Политика Китая на африканском 
континенте позволяет выделить несколько характерных черт, что от-
личает её от политики других стран, заинтересованных в сотрудниче-
стве со странами Африки:

1. Ставка на объём инвестиций и как следствие, вытеснение 
конкурентов.

Согласно данным Центра глобального развития в период с 2007 
по 2020 год китайские банки развития предоставили $23 млрд на 
развитие инфраструктуры Африки, по сравнению с $9,1 млрд от 
всех других банков237. Со всей отчётливостью видно, что большие 
инвестиционные возможности Китая позволяют ему вытеснить из 
Африки своих конкурентов. Это может означать либо ограничение, 
либо существенное удорожание доступа западных стран к страте-
гическим минералам, таким, например, как кобальт, используемый 
в электромобилях.

237 https://www.economist.com/middle-east-and-africa/how-chinese-fi rms-have-dominated-african-
infrastructure/21807721.
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2. Взаимодействие с правящими элитами — политика невме-
шательства.

Китай активно взаимодействует с правительствами африканских 
государств, о чём свидетельствует тот факт, что помимо прочего, КНР 
вкладывает средства в строительство правительственных зданий. Ки-
тай принимал участие в строительстве 186 правительственных зда-
ний в 40 из 54-х африканских стран. В их числе 24 президентских 
резиденций, 26 зданий парламентов, 32 военных и полицейских 
объекта238. Даже здание Африканского союза (АС) в Эфиопии было 
полностью профинансировано и построено Китаем. Строительство 
объектов государственной важности демонстрирует яркий контраст 
по сравнению с политикой западных государств на территории Аф-
рики, которая была направлена скорее на гуманитарные цели, такие 
как образование для женщин, доступ к питьевой воде и соблюдение 
прав человека. Китай же явно поддерживает интересы местных вла-
стей в африканских странах, отдавая им на откуп право решать, как 
выстраивать социальные отношения в вверенных им странах.

3. Инвестиции в социальную инфраструктуру.
Вернувшись на континент, Китай продолжил практику строитель-

ства железных дорог. Конечно, основной целью строительства данных 
транспортных магистралей было удобство транспортировки ресурсов 
на экспорт. Население Африки растёт быстрее, чем население других 
континентов. Неизбежно это влечёт за собой массовый рост городов, 
а, значит, спрос на городскую инфраструктуру будет увеличиваться. 
В Анголе Международная китайская инвестиционная корпорация по 
управлению имуществом построила новый город Киламба на пол-
миллиона жителей. В первые годы заселение шло с трудом: африкан-
цы плохо приспосабливались к новому формату жизни в построен-
ных посреди пустыни многоэтажках, но в последнее время население 
Киламбы приближается к 100 тысячам жителей.

4. Ориентированность на быстрый результат.
Бесперебойность финансирования, возможно, играет здесь клю-

чевую роль, но немало важным является и тот факт, что китайские

238 China paints picture of African partnership with gleaming public works / South China Morning 
Post. Feb 14, 2022 https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0b203f4b-63d78f24-ac3bdcf5-
74722d776562/https/www.yahoo.com/now/china-paints-picture-african-partnership-093000533.html.
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строители способны справиться со сложной задачей в кратчайшие сро-
ки. Более того, зачастую они строят здания по чертежам ранее реализо-
ванных проектов, что помогает сэкономить время. Быстрая и высокая ре-
зультативность играет на руку и политической элите: крупные проекты 
успешно завершаются за президентский срок, и к новым выборам уже 
есть повод «разрезать ленточку», а значит, заработать новые голоса.

Заключение

Расширение китайского влияния на африканском континенте об-
условлено прежде всего экономическим сотрудничеством. Высокая 
закредитованность и агрессивное «торговое вторжение» Пекина на 
африканский континент в начале 2010-х годов стали вызывать недо-
вольство внутри континента. В мае 2014 года премьер-министр КНР 
Ли Кэцян признал, что в африкано-китайских отношениях нарастает 
напряжение239. Политически Китай действует гибко и быстро осоз-
нать свою ошибку, огласив новую стратегию помощи зарубежным 
странам, которая содержит набор инфраструктурных проектов, ко-
торые будут осуществляться при участии китайского капитала. Од-
нако, каждый новый проект увеличивает долговую нагрузку и поли-
тические обязательства африканских стран. Испытав на собственном 
опыте желание США сделать из страны оплот демократии, Китай не 
навязывает местным элитам правила, как управлять страной, а кон-
тролирует вопросы займов и инвестиций. Пока у Китая есть в Африке 
устойчивый интерес к её ресурсам, он будет руководствоваться те-
кущими потребностями, но попытка придать китайской инициативе 
«Один пояс — один путь» идеологический характер пока выражается 
в поддержке Китая африканскими странами в работе международных 
организаций и не вызывает существенных политических изменений 
внутри самих африканских государств.
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Стратегия Китая в спорах в Южно-Китайском море

Аннотация. Южно-Китайское море — один из наиболее масштаб-
ных очагов конфликта в современном мире. Конфликт, связанный со 
спорными территориями и акваториями, длится уже около 50 лет. 
Изучение истоков конфликта и исторической аргументации сторон 
представляется критически важным для понимания сути конфликта 
и поиска путей его возможного решения. Статья представляет собой 
исторический анализ территориальных споров в Южно-Китайском 
море. На эскалацию конфликтов в этом регионе влияет множество 
факторов: экономический, политический, военно-стратегический, 
энергетический, экологический. Сохранившиеся исторические доку-
менты, навигационные карты, договоры свидетельствуют о вклю-
чении тех или иных островов в состав разных стран Тихого океана 
в различные исторические периоды. В первой части статьи кратко 
рассматривается история государственной принадлежности круп-
ных островов в Южно-Китайском море и история развития противо-
речий стран региона с Китаем, занявшим место ключевого актора 
в регионе. Вторая глава посвящена анализу позиции Китая относи-
тельно спорных территорий, рассматривается исторический подход 
в аргументации притязаний Китая и некоторые аспекты политики 
Китая в ЮКМ. В следующей главе с целью выявления возможных пу-
тей решения конфликта в статье рассматривается ряд документов, 
таких, как: закон Китая «О территориальном море и прилежащей 
зоне», декларация АСЕАН по ЮКМ, кодекс поведения в ЮКМ, закон 
КНР «О включении ЮКМ в территориальные воды КНР» и заявление 
правительства КНР «О территориальном суверенитете и морских 
правах и интересах Китая в ЮКМ». Исторический аспект конфлик-
та в ЮКМ неоднократно рассматривался как в отечественной, так 
и зарубежной литературе. В ходе настоящего исследования были 
изучены такие работы, как книга «Политика Китая в Юго-Восточ-
ной Азии: от прошлого к настоящему» за авторством Д.В. Мосяко-
ва, книга «China’s Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands:
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A Historical and Legal Perspective» за авторством Те-Куан Чана (англ. 
Teh-Kuang Chang). Также были рассмотрены исторические докумен-
ты, такие, как Тайбэйский мирный договор, документ МИД КНР «Не-
оспоримый суверенитет Китая над островами Сиша и Наньша» от 
1980 г. и другие.

Ключевые слова: Китай, Вьетнам, США, ООН, Южно-Китай-
ское море, острова Спратли, Парасельские острова, АСЕАН
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China’s strategy in disputes in the South China sea

Abstract. The South China Sea is one of the largest hotbeds of confl ict 
in today’s world. The confl ict that involves dispute territories and waters 
has been going on for 50 years. The research of the confl ict’s origins and 
historical line of reasoning is crucial for comprehension of confl ict’s reasons 
and fi nding possible solutions to the issue. The article presents a historical 
analysis of territorial disputes in the South China Sea. A large number of 
economic, political, military strategic, energy and ecological factors have an 
impact on the escalation of the confl ict in this region. Preserved historical 
documents, navigation charts and contracts testify to annexation of the 
now disputed territories by various countries of the Pacifi c Ocean during 
different historical periods. The fi rst chapter briefl y describes the history of 
ownership of major islands in the South China Sea and the development of 
controversies between countries of the region and the main regional actor — 
China. The second chapter is devoted to examination of the Chinese position 
regarding disputed territories. Furthermore, it focuses on the historical 
approach to China’s claims and some aspects of China’s policy in the South 
China Sea. In order to outline possible solutions to the issue, the next chapter 
highlights several documents such as China’s «Law on the Territorial Sea 
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and Contiguous Zone», «The Declaration on the Conduct of Parties in the 
South China Sea», «The Code of Conduct in the South China Sea» and the 
Chinese government statement on «Territorial Sovereignty and Maritime 
Rights and Interests of China in the South China Sea». The historical aspect 
of the confl ict in the South China Sea has been repeatedly considered in 
both domestic and foreign literature. During the study various works were 
researched, such as «China’s Politics in Southeast Asia: From Past to 
Present» by D.V. Mosyakov, «China’s Claim of Sovereignty over Spratly and 
Paracel Islands: A Historical and Legal Perspective» by Teh-Kuang Chang, 
etc. A number of documents was also researched, such as «Treaty of Taipei», 
the Chinese Foreign Ministry document «China’s Indisputable Sovereignty 
Over the Islands of Xisha and Nansha» of 1980.

Keywords: China, Vietnam, the USA, The United Nations, the South 
China Sea, the Spratly Islands, The Paracel Islands, ASEAN

Ключевой предмет спора между странами-участницами конфлик-
та — государственная принадлежность архипелагов Южно-Китай-
ского моря, в частности, Парасельских островов и островов Спрат-
ли. Эти территории представляют особый интерес для близлежащих 
стран главным образом из-за обилия различных ресурсов, например, 
рыбы, а также своего выгодного стратегического положения. Так, 
регион Южно-Китайского моря играет жизненно важную роль в ре-
ализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», явля-
ясь основной морской торговой артерией и важным стратегическим 
плацдармом [Губин В.А. 2017].

Два основных участника конфликта, Китай и Вьетнам, приводя 
свои доводы в ходе прений, ссылаются на разнообразные историче-
ские документы, которые свидетельствуют о прямо противополож-
ных фактах. Подробнее эти документы будут рассмотрены в следу-
ющей главе. В настоящей главе рассмотрим вопрос государственной 
принадлежности спорных территорий в исторической перспективе.

Большинство исследователей сходится во мнении, что Китай стал 
первым государством, освоившим архипелаги в Южно-Китайском море. 
Во времена династии Хань (II век до н.э.) китайские рыбаки впервые по-
пали на острова и начали осуществлять на них свой промысел240. С это-

240 . http://subsites.chinadaily.com.cn/SouthChinaSea/2016-
06/24/c_52626.htm.
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го момента, как свидетельствуют китайские исторические хроники, 
Китай осуществлял контроль над островами Южно-К итайского моря 
[Teh-Kuang Chang 1991]. Однако приблизительно с XVI века начинает 
появляться всё больше и больше документов, указывающих на то, что 
не Китай, а Вьетнам владел спорными территориями и акваториями.

Некоторую определённость в сложившуюся ситуацию внёс пе-
риод французского колониального господства над Вьетнамом, длив-
шийся с 1887 по 1940 гг. В 1887 г. между Францией и Китаем был 
заключён договор о проведении границ между Вьетнамом и Китаем, 
согласно которому архипелаги в Южно-Китайском море были разде-
лены: восточные и южные острова (в частности, острова Парасель-
ского архипелага и Спратли) отошли Китаю, остальные — Вьетнаму.
Однако в 1931 г. Франция предъявила китайскому правительству ноту 
об обладании правами на острова Спратли, а в 1933 году оккупиро-
вала часть из них и присоединила к одной из провинций Вьетнама 
[Teh-Kuang Chang 1991].

С началом Второй Мировой войны острова Южно-Китайского 
моря перешли под контроль Японии, которая по окончании войны по-
кинула их. Сразу же после этого Китай и Франция направили свои 
военные корабли к Парасельским островам и островам Спратли, раз-
делив их на две сферы влияния. Однако в 1950 г. вслед за эвакуацией 
гоминьдановского правительства на Тайвань китайские войска поки-
нули Парасельские острова, фактически оставив их бесхозными.

Формально Япония отказалась от своего владения островами лишь 
в 1951 году после подписания Сан-Францисского мирного договора. 
В ходе конференции в Сан-Франциско представитель Вьетнама объ-
явил об историческом суверенитете Вьетнама над островами, что не 
встретило явных возражений. Однако это нельзя назвать однозначным 
разрешением спорной ситуации, так как китайская сторона на конфе-
ренции не присутствовала и не могла оспорить заявление Вьетнама. 
Более того, в 1952 г. между Японией и Китаем был подписан отдель-
ный Тайбэйский мирный договор, в котором было продублировано 
положение об отказе Японии от претензий на Парасельские острова 
и острова Спратли, после чего Китай заявил о своём историческом 
суверенитете над этими территориями [Лаисцева А.Ю. 2017].

Китай не оставил попыток целиком занять Парасельский архи-
пелаг: так, в 1959 КНР была предпринята безуспешная попытка 
высадиться и закрепиться на острове Дрюмон, находившийся под
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контролем Южного Вьетнама. Примечательно то, что после провала 
этой операции Китай заявил о посягательстве на свою территорию 
со стороны Вьетнама. Вторая попытка была предпринята в 1973 г., 
и в 1974 г. Китаю удалось установить контроль над Парасельским 
архипелагом. Дальнейшая экспансия КНР на юг к островам Спратли 
была, в некотором роде, совершена под эгидой ЮНЕСКО: в 1988 
г. по просьбе этой организации Китай начал строительство инфра-
структуры на островах архипелага Спратли. Тогда же произошло 
военное столкновение КНР с Вьетнамом, в ходе которого Китай 
установил контроль над этими территориями [Мосяков Д.В. 2012, 
с. 56—57].

В 1990-х гг. произошёл военный конфликт с ещё одной страной, 
претендовавшей на владение частью островов архипелага Спратли — 
Филиппинами. Филиппины стали заметным актором в регионе ЮКМ 
ещё в 1956 г., когда отставной филиппинский генерал Томас Клома 
присвоил ряд островов Спратли. В 1970-х эти острова были офици-
ально включены в состав Филиппин, при этом Китай, не признавший 
аннексию, тем не менее не выступал против неё в открытую. В 1994 г.
Филиппинские военные корабли задержали группу китайских ры-
баков, основавшихся на одном из островов, на что Китай ответил 
арестом филиппинских рыбаков и высадкой десанта на риф Мисчиф 
в 1995 г., сопровождая эти действия заявлениями о вторжении в тер-
риториальные воды Китая [Локшин Г.М. 2012]. В настоящее время 
это последняя пертурбация в вопросе о государственной принад-
лежности спорных территорий в регионе Южно-Китайского моря.

Историческая аргументация китайской стороны наиболее полно 
представлена в документе «Неоспоримый суверенитет Китая над 
островами Сиша и Наньша», опубликованном 30 января 1980 г. (Сиша 
и Наньша — китайские названия Парасельских островов и островов 
Спратли соответственно). В этом документе указывается, что китай-
ские мореплаватели эпохи Троецарствия (220—265 гг. н.э.) открыли 
упомянутые острова, находящиеся в акватории Южно-Китайского 
моря. Далее документ ссылается на различные исторические источ-
ники, прямо или косвенно указывающие на принадлежность остро-
вов к китайской юрисдикции в различные исторические периоды. 
Так, в нём сказано, что китайцы населяли острова Сиша и Наньша 
во времена Тан и Сун, во времена Юань военные корабли проводи-
ли патрулирование акватории Южно-Китайского моря, а в периоды 
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Мин и Цин эти острова находились под юрисдикцией правительства
Цюнчжоу (сов. Хайнань)241. Китайская сторона приводит высказыва-
ние дипломата Го Сунтао, отправившегося с посольством в Велико-
британию в 1876 г., о том, что Сиша и Наньша принадлежат Китаю. 
Дополнительно подтверждает власть Китая над этой территорией пре-
цедент 1883 года, когда исследовательская группа из Германии была 
отозвана по требованию цинского правительства [Губин А.В. 2017].

В то же время, историческая аргументация имеется и у оппонента 
Китая в этом конфликте — Вьетнама. В работе «Исторический суве-
ренитет Вьетнама над архипелагами Чыонгша и Хоангша» (вьетнам-
ские названия Парасельских о-вов и о-вов Спратли соответственно), 
написанной при поддержке МИД Вьетнама, приводятся данные на-
вигационных карт западных мореплавателей XVIII в., причислявших 
указанные острова к территории Вьетнама. Согласно полной карте 
Вьетнама династии Нгуен, составленной в 1834 г., эти острова при-
надлежали Вьетнаму с XVI в. Примечательно также то, что некоторые 
работы европейских миссионеров XVI—XVIII вв. содержат указания 
на принадлежность Парасельских островов и островов Спратли к тер-
ритории Вьетнама. В XIX в. неоднократно снаряжались экспедиции, 
целью которых было исследование островов, например, экспедиция 
Фам Хыу Нят 1835 г. [Лаисцева А.Ю. 2017].

Вьетнам делает ставку на принцип правопреемства государств, 
в соответствии с которым территории, относившиеся к нему в годы 
французского колониального господства, должны отойти под его 
юрисдикцию после деколонизации.

Ситуация, сложившаяся вокруг исторической аргументации обеих 
сторон, глубоко противоречива, так как и Китай, и Вьетнам распола-
гают значительным количеством исторических источников, обосно-
вывающих их претензии на спорные острова.

Ввиду описанных выше противоречий и непримиримого характе-
ра конфликта, решение споров в Южно-Китайском море потребова-
ло международно-правового регулирования относительно морских 
территорий. Более того, для предотвращения эскалации конфликта 
возникла необходимость наличия государства или организации, ко-
торая возьмёт на себя ответственность за выполнение данной задачи.

241 . http://subsites.chinadaily.com.cn/SouthChinaSea/2016-
06/24/c_52626.htm.
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АСЕАН выступила в качестве третьей стороны в выработке новых 
форм взаимодействия между странами.

В 1958 г. в Женеве была подписана конвенция «О территориальном 
море и прилежащей зоне», не имеющая критериев определения ши-
рины территориальных вод, что, в свою очередь, в дальнейшем стало 
причиной подписания конвенции 1982 г. [Анашкина И.А. 2002]. Ки-
тай в том же году установил пределы своих территориальных вод — 
12 морских миль, опубликовав Декларацию правительства Китайской 
Народной Республики от 4 сентября [Куан 2014, с. 3]. Однако это не 
имело особого значения из-за отсутствия правового института терри-
ториального моря. Вследствие этой неопределённости в нормативных 
актах в 1982 г. была подписана Конвенция ООН по морскому праву, 
регламентирующая правовой статус территориальных вод и их грани-
цы. Данный документ восполнил недостающие положения конвенции 
1958 года, отразив все аспекты регулирования территориальных вод. 
Согласно конвенции, вокруг островов нет территориальных вод или 
исключительной экономической зоны, а потому Китай считает себя 
полноправным актором в освоении данных территорий, который не 
нарушает принципы международного права.

Для соответствия с международным документом Китай 25 февра-
ля 1992 г. принимает закон «О территориальном море и прилежащей 
зоне». Согласно ему, в понятие территориального моря КНР входят 
острова Сиша и Наньша [Куан Ц. 2014, с. 3]. Таким образом, Китай 
законодательно установил свою власть над территориями, вокруг ко-
торых ведутся споры. Другие стороны конфликта расценили данный 
шаг Китая как несогласие искать способы примирения. Так, Филип-
пины выступили против односторонних действий Пекина и обрати-
лись к АСЕАН с призывом вынести это дело на рассмотрение ООН, 
однако им не удалось добиться поддержки [Akiyama M. 2010]. В июле 
того же года странами АСЕАН была принята Декларация по Южно-
Китайскому морю, главным принципом которой является отказ от 
посягательств государств на суверенитет других сторон242. При этом 
в Декларации отсутствуют упоминания неправомерного поведения 
Китая, посягнувшего на Парасельские острова и острова Спратли. 

242 1992 ASEAN declaration on the South China sea (Manila, 22 July, 1992). The Centre for In-
ternational Law (CIL) of the National University of Singapore (NUS). https://cil.nus.edu.sg/rp/
pdf/1992%20ASEAN%20Declaration%20on%20the%20South%20China%20Sea.pdf.
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Данный факт демонстрирует провал АСЕАН ещё на начальной ста-
дии урегулирования конфликта.

Однако с учреждением в 1994 г. Регионального форума АСЕАН 
по вопросам безопасности с участием других стран АТР попытки 
организации предпринять действенные способы решения проблемы 
принесли результат. На международных форумах собирались пред-
ставители стран АСЕАН для обсуждения мер сдерживания Китая 
в регионе, и не раз выносился вопрос о привлечении Организации 
Объединённых Наций для разрешения конфликта [Канаев Е.А. 2003].

Трудности АСЕАН в урегулировании конфликта заключались 
в следующем: невозможность выработать единый путь примирения 
сторон ввиду разных интересов стран АСЕАН на территории Южно-
Китайского моря (например, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма вовсе 
не являются участниками конфликта) и попытки Китая предотвратить 
интернационализацию спора. Последнее выразилось в опасениях Пе-
кина относительно вовлечения других сверхдержав в конфликт. Это 
объясняется желанием сохранить своё первостепенное влияние в ре-
гионе, потому как Южно-Китайское море — плацдарм для осущест-
вления внешней торговли Китая, проекта «Один пояс — один путь», 
добычи полезных ископаемых и, что более важно, — выхода китай-
ских подводных лодок в Тихий и Индийский океаны. Поэтому Пекин 
не намеревался делать какие-либо уступки своим оппонентам.

Оккупация Китаем рифа Мисчиф в 1995 г. стала последним собы-
тием, вызвавшим резонанс на международной арене касательно не-
позволительных действий Пекина в Южно-Китайском море. Филип-
пины, претендовавшие на эту территорию, выдвинули предложение 
о принятии единого документа, который удержал бы Китай от после-
дующих попыток посягнуть на независимость островов. Таким об-
разом, 4 ноября 2002 г. была подписана Декларация поведения стран 
в Южно-Китайском море. Стоит отметить, что это была именно де-
кларация, а не кодекс поведения сторон, на чём настаивали страны-
участницы, а потому соглашение носило только рекомендательный 
характер и никакой юридической силы не имело. Китай и АСЕАН не 
сошлись во мнениях касательно следующих вопросов: географиче-
ские границы действия проекта, ограничения на строительство ка-
ких-либо объектов на обозначенной территории, действия на море, 
возможность задержаний [Локшин 2013, с. 182—183]. Таким обра-
зом, согласившись на прокитайские условия подписания Декларации 
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поведения сторон (именно Китай, усиливая свои возможности в ре-
гионе, настоял подписать декларацию), АСЕАН вновь показала свою 
неспособность решить конфликт. Документ лишь отражал базовые 
принципы морского права, закреплял обязательства сторон соблю-
дать Конвенцию ООН 1982 г., однако не обладал юридической силой 
международного права243.

Обсуждения о необходимости скорейшего урегулирования конфлик-
та после подписания Декларации не имели никакого успеха. В 2016 г. 
Китай не признал решение Гаагского третейского суда, выдвинутое 
по иску Филиппин от 2013 г. о посягательствах Пекина на суверенные 
острова. Решение главным образом осуждало китайское правительство 
за использование островов для своей экономической деятельности, 
строительства военных объектов, объявления территорий своей мор-
ской зоной и др. [Губин А.В. 2017]. Данные действия Китая объясня-
ются попытками реализовать свои интересы в Юго-Восточной Азии.

Миссию АСЕАН по примирению сторон можно считать провальной 
на всём протяжении решения споров в Южно-Китайском море. Главной 
проблемой является невозможность выработать такие формы сотруд-
ничества, которые бы удовлетворяли интересы всех стран-участниц. 
Более того, Китай непреклонно нацелен на то, чтобы оказывать вли-
яние на весь регион. Объяснить это можно следующими интересами 
Китая: осуществление проекта «Один пояс — один путь»; планы Ки-
тая инвестировать огромные суммы в регион Южно-Восточной Азии, 
ввозить нефть и газ по морскому пути; добыча полезных ископаемых; 
использование региона в качестве плацдарма для усиления своей мощи 
в соперничестве с США. Про последнее можно также отметить, что 
Китай диктует свои условия странам АСЕАН для того, чтобы не допу-
стить создания антикитайского союза под эгидой США, которые также 
намерены контролировать регион. Однако, несмотря на затянувшееся 
по сегодняшний день решение вопроса, затруднительно говорить о воз-
можных военных действиях, так как АСЕАН для Китая скорее эконо-
мический партнёр, нежели военный соперник. Действия же вокруг 
Южно-Китайского моря стоит расценивать как попытки взаимного 
сдерживания и контроля для обеспечения независимости от США.

243 Declaration on The Conduct of the Parties in The South China Sea. Association of Southeast Asian 
Nations. November, 2002. http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-
on-the-conduct-of-parties-in-the-south-chinasea.
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Цифровое измерение
американо-китайского декаплинга: последствия

для азиатско-тихоокеанской безопасности

Аннотация. В статье проанализировано влияние последствий 
американо-китайского «расцепления» (т.н. «декаплинга») на безопас-
ность в Азиатско-Тихоокеанском регионе сквозь призму цифровой со-
ставляющей противоречий между США и КНР. Определив основные 
черты американо-китайских отношений с конца 1970-х до второй 
половины 2010-х годов, авторы дают характеристику причин дека-
плинга и выявляют особенности его цифрового измерения, рассма-
тривая в качестве примеров две многосторонние инициативы — Ин-
до-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (ИТЭРС) и 
Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП). 
Раскрыты последствия противоречий между США и Китаем по во-
просам цифрового сотрудничества для азиатско-тихоокеанской без-
опасности — американоцентричной системы тихоокеанских альян-
сов (т.н. «системы втулки и спиц»), АСЕАНоцентричного диалога по 
вопросам безопасности, представленного форматами Региональный 
Форум АСЕАН (АРФ), Совещание министров обороны АСЕАН Плюс 
(СМОА АСЕАН Плюс) и Восточноазиатский саммит (ВАС), а так-
же зарождающейся китаецентричной системы многостороннего
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сотрудничества на основе Инициативы «Пояс и Путь» (ИПП). Новиз-
на работы состоит в её междисциплинарном ракурсе и комплексности, 
поскольку осмысление отечественным и зарубежным академическим 
сообществом заявленной в главе тематики находится на начальной 
стадии. Актуальность и практическая значимость проведённого ис-
следования заключаются в своевременности обращения к влиянию 
именно цифровых процессов на угрозы безопасности и многостороннее 
сотрудничество по поддержанию их в управляемом состоянии. Мето-
дологической основой проведённого исследования послужили историко-
генетический и историко-сравнительный метод, элементы критиче-
ского дискурс-анализа и контент-анализа, структурный и системный 
метод. Вывод авторов состоит в том, что в условиях оформления гео-
технологической повестки глобального развития и роста технонацио-
нализма как элемента модернизационных программ азиатско-тихоо-
кеанских стран усиливается их запрос на консолидирующий компонент 
сотрудничества. Таковой должен выходить за рамки собственно циф-
ровой повестки, поскольку её созидательный потенциал нивелируется 
американо-китайским цифровым декаплингом. В настоящее время та-
кой компонент предлагает своим азиатско-тихоокеанским партнёрам 
Китай в контексте реализации Инициативы «Пояс и Путь».

Ключевые слова: США, Китай, декаплинг, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, ИТЭРС, ВРЭП, безопасность, сотрудничество, цифро-
вая трансформация, Инициатива «Пояс и Путь»

Kanaev Evgeny
Professor, HSE University

ekanaev@hse.ru

Fedorenko Dmitry
1st year student of the master’s program «World economy»,

HSE Universety analyst of the Sectoral Analytics Department
of Analytical Center under the Government of the Russian Federation

f3dorenk0@yandex.ru

Liu Xingtao
postgraduate student of the Department of World History,

School of Contemporary Humanitarian Studies, Institute of Social 
Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration
271882741@qq.com



311

The digital dimension of the US-China decoupling: 
implications for Asia-Pacifi c security

Abstract. The article analyzes implications of the US-China decoupling 
for Asia-Pacifi c security from the perspective of the digital component in 
contradictions between the US and the PRC. Having identifi ed major features 
of the US-China relations from the late 1970s to the mid-late 2010s, the authors 
characterize major reasons for the decoupling and reveal salient features 
of its digital dimension through the prism of the Indo-Pacifi c Framework 
Economic Agreement (IPEF) and the Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP). Seen from a digital perspective, the impact of the US-
China decoupling on Asia-Pacifi c security — the US-oriented system of Pacifi c 
alliances (the so-called «hub-and-spoke system»), the ASEAN-centric security 
dialogue presented by ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense 
Ministers Meeting Plus (ADMM Plus) and East Asia Summit (EAS), as well as 
the emerging China-oriented security and cooperation system based on the Belt 
and Road Initiative (BRI), is revealed. The novelty of the research is premised 
on its interdisciplinary and multidimensional focus, as Russian and foreign 
scholars are just beginning to explore the issues discussed in the chapter. The 
relevance and the practical signifi cance of the study stem from a pressing task 
to consider the impact of digital processes on regional security threats and 
multilateral efforts keep them manageable. The methodology of the research 
include the historical-genetic and the historical-comparative method, selected 
elements of critical discourse analysis and content analysis, the structural and 
the system method. The authors argue that amid the nascent geo-technological 
agenda of the global development and the rising techno-nationalism in 
the modernization programs of Asia-Pacifi c countries, their demand for a 
consolidating component of cooperation is increasing. This component must go 
beyond the digital agenda per se, as its constructive potential is downgraded by 
the US-China digital decoupling. At present, China offers such a component to 
its Asia-Pacifi c partners through the Belt and Road Initiative.

Key words: US, China, decoupling, Asia-Pacifi c region, IPEF, RCEP, 
security, cooperation, digital transformation, Belt and Road Initiative

Введение

В современных условиях вопрос о влиянии цифровизации на на-
циональную и международную безопасность в контексте развития 
Четвёртой промышленной революции и становления нового техно-
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логического уклада приобрел исключительно важное, а главное — 
растущее значение. Это в полной мере просматривается на примере 
Азиатско-Тихоокеанского региона, всё более заметно задающего па-
раметры глобального развития.

В свою очередь, азиатско-тихоокеанская безопасность в значи-
тельной, если не в определяющей, степени выстраивается вокруг от-
ношений США и КНР. В последнее время противоречия между Ва-
шингтоном и Пекином смещаются в цифровое пространство.

Неудавшаяся Кимерика

При всей условности нижней хронологической границы процес-
сов, формирующих существо современных американо-китайских от-
ношений, целесообразно принять за таковую 1979 год, когда США 
и КНР установили дипломатические отношения (хотя содержательно 
корни нынешних американо-китайских противоречий значительно 
глубже). Осторожно «прощупывая» реальный предел сближения, Ва-
шингтон и Пекин руководствовались едва ли не противоположными 
мотивами. Пожалуй, единственным из имевших консолидирующее 
значение для обеих сторон оставался советский фактор. Соответ-
ственно, результаты американо-китайского сближения к окончанию 
«холодной войны» носили двойственный характер. В наибольшей 
степени эта двойственность проявилась на примере трактовки Ва-
шингтоном проблемы Тайваня в 1979 и 1982 годах244, что превращало 
её в «узкое место» американо-китайского диалога.

Для обеих сторон индикатором того, что «медовый месяц» их от-
ношений подошёл к концу, и они нуждаются в перезагрузке, стали 
события 1989 года на площади Таньаньмэнь. Как известно, Вашинг-
тон подверг действия Пекина резкой критике. За этим последовали 
сокращение американского военного присутствия в регионе после 
принятия Восточноазиатских стратегических инициатив в 1990 и 
1992 годах соответственно, обострение американо-филиппинских от-
ношений и эвакуация американской базы Субик Бей из Филиппин, 
равно как нарастающие разногласия между США и их союзниками 

244 «Taiwan Relations Act» от 10.04.1979 No. 96-8 96th U.S.-PRC Joint Communique (1982). Ameri-
can Institute in Taiwan. March 31, 2022. https://www.ait.org.tw/u-s-prc-joint-communique-1982/.
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относительно перспектив, а главное — новой миссии американских 
альянсов. Пользуясь удобным моментом, Китай активизировал свою 
политику в Южно-Китайском море, укрепил связи с военным пра-
вительством Мьянмы и расширил модернизацию ВМФ НОАК, что 
ожидаемо встречало критику со стороны не только экспертов, но и 
официальных лиц США. По сумме этих обстоятельств Вашингтон 
и Пекин укреплялись в мысли о нарастании элементов конфликтно-
сти в двусторонних отношениях, не питая иллюзий: систематическая 
эскалация новых противоречий ждать себя не заставит.

Правильность таких оценок подтвердилась практикой. Период с нача-
ла 1990-х по середину—вторую половину 2010-х годов характеризовался 
возросшей амплитудой колебаний американо-китайского политического 
диалога. С одной стороны, США не прекратили попытки вовлечь Китай 
в международное экономическое сотрудничество. С другой — в амери-
кано-китайской торговле происходило нарастание торгового дефицита 
США, а содержание усилий Китая по трансформации процессов азиат-
ско-тихоокеанского экономического регионализма, предпринимаемых 
после Азиатского финансового и экономического кризиса 1997—1998 го-
дов, не оставляли сомнений: КНР намерена сделать Восточную Азию зо-
ной повышенной проницаемости своих интересов, преследуя не только 
экономические, но и масштабные политические цели.

Ответом Вашингтона стало развитие проекта Транстихоокеанское 
партнёрство (ТТП). Его цель состояла в том, чтобы перенаправить ре-
гиональное торговое, инвестиционное, а главное — технологическое 
сотрудничество в устраивающую США сторону. Хотя слабые места 
ТТП были очевидны — отсутствие содержательной базы сотрудни-
чества в виде эффективно функционирующих ГЦС, необходимость 
проведения масштабных экономических реформ для полноценного 
подключения к такому взаимодействию партнёров США по ТТП, 
а главное — его антикитайская направленность245.

То, что перезагрузка китайско-американских политических от-
ношений, под чем понимаются попытки администрации Б. Обамы
предложить КНР сначала модель «ответственного лидерства», а позд-
нее — «отношения нового типа», не удалась, стало очевидно уже 

245 Statement by the President on the Trans-Pacifi c Partnership. The White House President Barack 
Obama. October 5. 2015 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-offi ce/2015/10/05/state-
ment-president-trans-pacifi c-partnership.
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к середине 2010-х годов. Китай, осознавший как эффективность ин-
фраструктурного строительства во время глобального финансового 
и экономического кризиса 2008—2009 годов, так и необходимость 
перевода своей экономики на инновационно-инвестиционную модель 
развития, приступил к реализации проекта Один Пояс, Один Путь 
(впоследствии ставшего Инициативой «Пояс и Путь»). Не вдаваясь 
в его детали и отсылая читателя к релевантным публикациям [Лузя-
нин С.Г. 2018, Лукин А.В. 2019], отметим главное: интегрировав по-
нятия «безопасность» и «развитие», Поднебесная планирует сформи-
ровать глобальное пространство повышенной проницаемости своих 
экономических интересов, увязанных с вопросами безопасности.

США в полной мере осознавали, как реальность такого сценария, 
так и его пагубные последствия для собственных интересов. Выйдя 
из ТТП при администрации Д. Трампа, США нуждались в не менее 
масштабной региональной инициативе. Таковой стало формирование 
Индо-Тихоокеанского региона.

Хотя индо-тихоокеанский нарратив оформился ещё в середине 
2000-х годов, он получил полноценное развитие спустя полтора де-
сятилетия, когда администрация Д. Трампа сделала его центральным 
компонентом политики США в СВА, ЮВА, ЮА и ЮТР. Однако сразу 
стали очевидны сложности практической реализации этого проекта. 
У него не было и нет экономической основы: если не считать активи-
зации грузопотока между Тихим и Индийским океанами, отсутствуют 
предпосылки наладить устойчивые хозяйственные связи на индо-ти-
хоокеанском пространстве, будь то посредством ГЦС или иным об-
разом. О формировании индо-тихоокеанской ЗСТ речь не шла изна-
чально. Не было ясности и в том, какая институциональная структура 
могла бы объединить государства гипотетического ИТР: ни АСЕА-
Ноцентричные диалоговые площадки, ни Ассоциация стран бассейна 
Индийского океана, для реализации этой задачи не подходили.

Справедливости ради отметим: предпосылки к растущему взаимо-
действию между странами бассейнов Тихого и Индийского океанов 
не только существовали, но и укреплялись. Грузопоток через Ма-
лаккский пролив становился все интенсивнее: с 2010 по 2017 годы 
он вырос на 9,6 тыс. кораблей/год, до 83,7 тыс. кораблей/год246. При 

246 Number of ships passing through the Malacca Straits from 2000 to 2017. Statista. April 6, 2022. 
https://www.statista.com/statistics/1251659/number-of-transits-through-the-malacca-straits/.
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этом объём грузов, следующих через порт Сингапура, второй порт по 
трафику в мире, и который является «воротами» в Малаккский про-
лив для восточноазиатских товаров, идущих в Европу, увеличился на 
27,7% с 2012 по 2022 годы247. После провозглашения администрацией 
Н. Моди политики «Действовать на Востоке» (вместо предыдущей — 
«Смотреть на Восток»), нарастал интерес Индии к развитию отноше-
ний с государствами СВА, ЮВА и ЮТР. Сыграли роль и многосто-
ронние диалоговые форматы по безопасности — АРФ, СМОА Плюс и 
ВАС: хотя результаты их деятельности оставляли желать лучшего, их 
участники сформировали привычку к регулярному взаимодействию. 
Это облегчило США и их союзникам по ЧОФ развитие индо-тихоо-
кеанской повестки, хотя без участия в ней Китая она изначально не 
могла быть полноценной.

Как бы там ни было, тенденции развития отношений между ази-
атско-тихоокеанскими странами, включая зарождение и эволюцию 
индо-тихоокеанского нарратива на антикитайской основе, свидетель-
ствовали об утрате инклюзивности сотрудничества. Если в 1970-е — 
1980-е годы китайско-американский диалог предполагал инклюзив-
ность как базовую составляющую, а в 1990-е — 2000-е, несмотря на 
рост волатильности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, 
она оставалась одним из центральных компонентов региональной по-
вестки, то в 2010-е годы инклюзивность стремительно размывалась. 
Ко второй половине — концу 2010-х годов необходимые предпосыл-
ки для китайско-американского декаплинга были в наличии.

Декаплинг и его цифровая составляющая

О феномене декаплинга в китайско-американских отношениях — 
его основных причинах, эволюции и последствиях, подготовлено не-
мало исследований [Лексютина Я 2020, Лузянин С.Г. 2021, Bateman J. 
2022]. Тем не менее, отметим несколько моментов.

Во-первых, декаплинг выходит за рамки собственно политико-эко-
номического и коммерческого взаимодействия двух стран. Он охва-
тывает сферу высоких технологий, имеющих критическое значение 

247 Port Statistics. Maritime and Port Authority of Singapore Website. https://www.mpa.gov.sg/who-
we-are/newsroom-resources/research-and-statistics.



316

для их национальной безопасности. В современной мировой поли-
тике это приобретает особый смысл: на фоне нарастания элементов 
конфликтности в ключевых процессах глобального развития экспер-
ты предрекают переход к едва ли не повсеместному использованию 
кибероружия. Что, естественно, придётся регулировать — как инсти-
туционально, так и законодательно, в том числе с выработкой соот-
ветствующих стандартов. К чему Вашингтон и Пекин едва ли готовы.

Во-вторых, декаплинг не является для Пекина и Вашингтона ин-
струментальной проблемой, пусть даже исключительно важной. Он 
имеет ценностную составляющую, в основе чего — едва ли не диаме-
трально противоположные дискурсы и нарративы сторон относительно 
исторических событий и их влияния на современную мировую обста-
новку [Карнеев А.Н., Пятачкова А.С. 2020]. Происходит мобилизация 
СМИ, лидеров общественного мнения, влиятельных «фабрик мысли», 
которые апеллируют к глубинным ценностям и смыслам, имеющим для 
обществ — именно обществ, а не элит — двух стран, без преувеличе-
ния, сакральное значение. Это обстоятельство переводит китайско-аме-
риканские противоречия из собственно тактического измерения, когда 
те же торговые противоречия можно урегулировать, подписав одно или 
несколько двусторонних соглашений, в цивилизационное, трудно под-
дающееся контролю и тем более — эффективному управлению.

В-третьих, декаплинг выступает одним из значимых факторов фор-
мирования глобальной повестки безопасности. На фоне перспективы 
новой гонки вооружений — на этот раз в киберпространстве — важно 
подчеркнуть: её купировать вряд ли возможно без скоординирован-
ных усилий Вашингтона и Пекина. Малоприятным, но закономерным 
итогом такого отсутствия их готовности действовать сообща может 
стать формирование двух не только несовместимых друг с другом, 
но и конкурирующих цифровых экосистем, после чего США и Китай 
приступят к установлению собственных — на этот раз не геополити-
ческих, а геотехнологических — сфер влияния.

Переходя к влиянию американо-китайского цифрового декаплин-
га на азиатско-тихоокеанскую повестку развития, рассмотрим его на 
примере двух крупных инициатив: Индо-Тихоокеанского экономиче-
ского рамочного соглашение (ИТЭРС) и Всеобъемлющего региональ-
ного экономического партнёрства (ВРЭП).

Оформление ИТЭРС произошло в 2022 году. В него вошло четыр-
надцать участников, существенно отличающихся по экономическому 
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потенциалу. ИТЭРС предполагает развитие четырёх направлений: 
торговли, цепочек поставок, проведение политики декарбонизации 
(включая инфраструктурные проекты), а также эффективной эконо-
мики (последнее включает борьбу с коррупцией, прозрачность нало-
говой политики и внедрение единых стандартов на основе американ-
ских в торговые отношения стран-участниц). Таким образом, ИТЭРС 
выступает не столько в качестве экономического или торгового бло-
ка, сколько в качестве инструмента интеграции стандартов и практик 
торговой и предпринимательской деятельности своих участников.

Хотя правовые и организационные условия сотрудничества между 
участниками ИТЭРС (это касается и упомянутых выше четырёх на-
правлений) до сих пор чётко не сформулированы, можно ожидать сле-
дующего развития событий.

Во-первых, не заставят себя ждать новые соглашения по строи-
тельству центров обработки и хранения данных, развития сетей 5G, 
а также прокладки кабелей связи, в ареале ИТЭРС. Разумеется, китай-
ские компании в этом участвовать не будут. Во-вторых, формирова-
ние ГЦС и их цифровое сопровождение будет происходить на основе 
американских стандартов. В-третьих, можно ожидать кумулятивно-
го эффекта со стороны двух остальных направлений ИТЭРС — со-
трудничества в части экологии и устранения коррупции — на раз-
витие экономических связей между участниками этой инициативы. 
В целом, ИТЭРС является платформой, которая позволит США рас-
ширить своё экономическое присутствие в регионе и одновременно 
провести перезагрузку своих технологических связей и цифрового 
сопровождения реализуемых проектов.

С ВРЭП, объединяющим более двух миллиардов человек и име-
ющим совокупный ВВП в 38 триллионов долларов, ситуация иная. 
Это соглашение предусматривает создание зоны свободной торговли 
между своими участниками (чего у ИТЭРС нет и, возможно, не по-
явится). Но главное — в другом: Китай рассматривает возможности 
добиться синергии между ВРЭП и Инициативой «Пояс и Путь», ча-
стью которого является Цифровой шёлковый путь.

С этой точки зрения ВРЭП ценно тем, что открывает для китай-
ских компаний, в том числе занятых в строительстве цифровой ин-
фраструктуры, рынки своих стран-участниц. Продавая партнёрам по 
ВРЭП китайское оборудование, Поднебесная расширяет спектр воз-
можностей по поставкам сервисных услуг, а главное — по продвиже-
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нию своих стандартов в сфере цифровых технологий. Мощный им-
пульс к развитию получают китайские цифровые платформы в В2С и 
В2В секторах, а также использование цифрового юаня. Если к этому 
добавить влиятельные китайские диаспоры в странах ЮВА (а АСЕАН, 
пусть и формально, является «движущей силой» ВРЭП), то ресурсы 
Китая по формированию цифровой повестки ВРЭП огромны.

Поскольку ИТЭРС и ВРЭП, равно как ИТЭРС и ИПП, не вырабо-
тали инструментов координации своего развития, нарастание конку-
ренции в отношениях не только между США и Китаем, но и между 
ведомыми ими проектами, которые распространяются на цифровую 
сферу, очевидно уже сейчас. Хуже другое — неготовность Вашингто-
на и Пекина договариваться будет проецироваться на азиатско-тихо-
океанскую безопасность: несмотря на нацеленность азиатских стран 
«развести в разные стороны» политику и экономику, — т.н. «азиат-
ский парадокс» — эти сферы были и остаются тесно взаимосвязаны.

Безопасность и сотрудничество в АТР в новых условиях

Проведённый выше анализ позволяет вынести ряд оценок относи-
тельно того, как цифровизация влияет на эволюцию угроз безопасно-
сти и функционирование форматов многостороннего сотрудничества 
на азиатско-тихоокеанском пространстве. Предваряя эти оценки, под-
черкнем ещё раз: по всей вероятности, утрата инклюзивности этого 
сотрудничества становится необратимой. Суммируя собственно по-
следствия, выделим основные.

Во-первых, продолжение нынешних тенденций скажется на эволю-
ции как существующих систем безопасности — американоцентрич-
ной и АСЕАНоцентричной, так и формирующейся китаецентричной. 
Применительно к системе «втулки и спиц» (так в экспертных кругах 
принято называть американоцентричные альянсы) подчеркнём: её 
возврат к состоянию начала 2000-х годов, когда Вашингтон делал из-
быточный акцент на военно-политическом сотрудничестве с союзни-
ками, представляется вполне вероятным.

Что касается АСЕАНоцентричного многостороннего диалога, то 
его потери очевидны уже сейчас. Основа этого сотрудничества — 
а это (пока) АРФ, СМО АСЕАН Плюс и ВАС — нейтральность и ин-
клюзивность. Утрата этих базовых характеристик (как показала прак-
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тика, АСЕАНоцентричная модель их не производит, а может лишь 
использовать) ведёт к существенному снижению значимости этих 
диалоговых форматов в приоритетах их участников.

В выигрыше оказывается китаецентричная модель, выстраивае-
мая Поднебесной на основе Инициативы «Пояс и Путь». Признаки 
того, что Пекин планировал увязать функциональные возможности 
ИПП с институтами сотрудничества, выстраиваемыми другими ази-
атско-тихоокеанскими игроками, просматривались ещё на начальных 
этапах китайско-американского декаплинга. Характерный пример — 
соглашение Китая с АСЕАН об увязке ИПП с Генеральным планом 
АСЕАН по наращиванию взаимосвязей до 2025 года, подписанное 
в ноябре 2019 года. В перспективе можно ожидать, что Пекин будет 
интегрировать или, по меньшей мере, синхронизировать развитие 
ИПП с ВРЭП, потенциал которого очень высок.

Утрата азиатско-тихоокеанским регионом инклюзивности в сфере 
цифрового сотрудничества скажется на внутренней политике входя-
щих в него стран. В первую очередь это относится к государствам 
Юго-Восточной Азии. Учитывая, что они находятся между китай-
ской и американской цифровыми экосистемами, устроить управляе-
мый хаос в отдельно взятой стране становится для США заурядной 
задачей. Ожидать подобных действий от Китая оснований нет: Под-
небесной не нужны проблемы вблизи своих границ. В этом контек-
сте отметим: для многих стран ЮВА «цветные революции» обострят 
проблему национальной интеграции, что пагубным образом скажется 
на реализации проекта Сообщество АСЕАН.

Американо-китайские противоречия по цифровым вопросам от-
разятся на глобальном развитии. В странах «мирового большинства» 
окрепнет запрос на структуры, альтернативные западным: от созда-
ния резервных валют, в том числе цифровых, до создания региональ-
ных механизмов, наделённых нормотворческими функциями, — на-
пример, для урегулирования трансграничных коммерческих споров. 
Последует цепная реакция на другие актуальные для глобального раз-
вития темы: от изменения климата, политизация чего уже очевидна, 
до борьбы с международными преступными группами (разные стра-
ны придерживаются едва ли не взаимоисключающих трактовок таких 
сообществ). Соответственно, утрата международными отношениями 
системности, о чём на редкость своевременно предупредили экспер-
ты Валдайского клуба [Барабанов О.Н. и др. 2022], приобретёт новый 
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импульс. Это пагубно скажется и на азиатско-тихоокеанской безопас-
ности, усугубив существующие перекосы. Таковых немало: от раз-
личного восприятия существа и целей северокорейских ядерных про-
грамм до сотрудничества в сфере энергетики (закупка странами АТР 
российских энергоресурсов в условиях ужесточения антироссийских 
санкций становится политически чувствительным вопросом).

По сумме этих обстоятельств можно ожидать, что перспективы 
«азиатского века» существенно ухудшатся, вплоть до окончательного 
подрыва. Для того, чтобы выступать локомотивом мировой экономи-
ки, а «азиатский век» (пока) рассматривается именно в таком качестве, 
региону нужны политические условия, содействующие выполнению 
этой задачи. Нынешние процессы, важной частью которых остается 
цифровое измерение китайско-американского декаплинга, усиленное 
геотехнологической повесткой глобального развития и ростом техно-
национализма, эти условия существенно ухудшают.

Выводы

Предваряя обобщающие оценки, зафиксируем базовую черту со-
временных международных отношений, подмеченную, опять же, экс-
пертами Валдайского клуба: дисбаланс между инфраструктурой, вы-
строенной под сверхдержавное доминирование США и их союзников, 
и их неспособностью осуществлять эту функцию [Барабанов О.Н. и 
др. 2022]. Ещё одна глобальная тенденция — усиление геотехнологиче-
ской повестки развития и рост технонационализма во многих странах.

Проецируя эти тенденции на АТР, подчеркнём: региональное со-
трудничество нуждается в консолидирующем компоненте. Цифрови-
зация сама по себе его дать не может: перспектива того, что в АТР 
грядёт эпоха «сплинтернета» (термин, пока не получивший оконча-
тельного оформления, но обозначающий цифровой аналог Берлин-
ской стены — на этот раз, между США и Китаем) слишком реальна, 
чтобы её можно было игнорировать. При наложении геотехнологиче-
ской повестки глобального развития на геополитические и экономи-
ческие противоречия в отношениях между азиатско-тихоокеанскими 
акторами — классическим примером чего служит проблема Тайва-
ня — угроза дестабилизации региональной обстановки возрастает 
многократно. Соответственно, необходим дополнительный фактор.
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Если исходить из того, что в азиатско-тихоокеанскую повестку 
безопасности этот компонент может привнести масштабный проект 
развития, отвечающий перспективным планам стран региона, а глав-
ное — способный повысить их конкурентоспособность, то таким кри-
териям отвечает только китайская Инициатива «Пояс и Путь». Пекин 
показал, что нацелен координировать её реализацию в увязке с инте-
ресами партнёров. На фоне углубляющегося кризиса в Европе и пер-
манентной нестабильности на Ближнем Востоке ценность АТР для 
Китая увеличивается существенно. Есть основания полагать, что ази-
атско-тихоокеанские страны, в возрастающей степени увязывающие 
региональную безопасность с потребностями собственного экономи-
ческого развития и роста международной конкурентоспособности, 
будут приветствовать расширение сотрудничества с Поднебесной по 
линии ИПП, включая её цифровую составляющую.
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Китай углубляет политику «реформ и открытости»
и исправляет её просчёты

Аннотация. Экономические успехи китайских реформ (1979—2012 
гг.) в известной степени затмевают их очевидные отрицательные по-
следствия в виде издержек экстенсивных методов развития, ухудше-
ния природной среды, разрастания имущественной дифференциации, 
экспортной зависимости и т.д. После трёх с лишним десятилетий 
политики» реформ и открытости» маркетизация Китая достиг-
ла степени, угрожавшей социальной стабильности и национально-
му единству. Переход на интенсивный путь развития с повышенным 
вниманием к решению социальных проблем и искоренению коррупции 
был столь же необходим, что и начало экономических преобразований, 
к которым приступили после смерти Мао Цзэдуна. Начатое с прихо-
дом нового руководства во главе с Си Цзиньпином «реформирование 
реформы» фактически означает смену стадии «государственного 
капитализма» следующей стадией становления социализма, которую 
можно квалифицировать как «рыночный социализм». В самом Китае 
от лозунга «социализм с китайской спецификой» перешли к лозунгу 
«социализм с китайской спецификой новой эпохи». На пути реализации 
китайской мечты о возрождении китайской нации стоит множество 
внутриполитических и международных проблем. Выбранная Китаем 
модель «лучшего социалистического общества» является новатор-
ским проектом, и трудности «первопроходцев» нельзя умалить.
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ночная экономика, китайские реформы
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China deepens the policy of «reform and opening-up»
and corrects its miscalculations

Abstract. The economic successes of China’s reforms (1979—2012) to a 
certain extent overshadow their obvious negative consequences in the form of 
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the costs of extensive development methods, the deterioration of the natural 
environment, the growth of property differentiation, export dependence, 
etc. After more than three decades of «reform and opening-up» policies, 
China’s marketization has reached a degree that threatens social stability 
and national unity. The transition to an intensive path of development with 
increased attention to solving social problems and eradicating corruption 
was as necessary as the beginning of the economic transformations after the 
death of Mao Zedong. The «reform of the reform» initiated with the advent of 
the new leadership led by Xi Jinping actually means that the stage of «state 
capitalism» will be replaced by the next stage in the formation of socialism, 
which can be qualifi ed as «market socialism». In China itself, from the slogan 
«socialism with Chinese characteristics» they moved to the slogan «socialism 
with Chinese characteristics of the new era». The way of realizing the Chinese 
dream of reviving the Chinese nation will face many domestic and international 
problems. China’s chosen model of a «better socialist society» is an innovative 
project, and the diffi culties of the «pioneers» cannot be minimized.

Keywords: socialism, capitalism. The Chinese model, the market eco-
nomy, the Chinese reforms

Взвешенная политэкономическая оценка содержания и итогов ки-
тайской политики «реформ и открытости» пока ещё полностью не 
сложилась ни в самом Китае, ни за рубежом. В резолюции 6-го плену-
ма ЦК КПК девятнадцатого созыва (ноябрь 2021 г.) события 1976 г. и 
арест сторонников Мао Цзэдуна (т.н. «банды четырёх») представлены 
как завершение периода социалистической революции и выход Китая 
на путь развития социалистического общества с общим положитель-
ным балансом успехов и неудач. Дэн Сяопин в своё время назвал со-
бытия после смерти Мао «второй революцией». В настоящее время 
катаклизмы периода «от революции до реформы» объявлены про-
явлениями «замкнутости и косности», что не мешает рассматривать 
накопленный дореформенный опыт в качестве «теоретической и ма-
териальной базы для создания социализма с китайской спецификой»
(с различиями двух эпох).

Приступая к хозяйственным преобразованиям, китайские реформа-
торы, долго лелеявшие мечту о возрождении Китая, руководствовались 
прагматическими принципами использования всех способов ускорения 
экономического роста. Новый курс сопровождался жёсткой критикой 
левацких взглядов и отказом от модели «реального социализма» в её 
догматической советской трактовке, Выдвинутая концепция «социа-
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лизма с китайской спецификой» содержала признание важной роли ры-
ночного регулирования и многоукладности, распределения по факто-
рам производства и неизбежности имущественной дифференциации. 
Рыночную направленность дополняла ставка на использование срав-
нительных преимуществ Китая в виде больших резервов рабочей силы, 
партийного контроля и наследия конфуцианской этики.

Такое направление реформ можно объяснить разочарованием в «раз-
витом социализме», разворотом к опыту капиталистических стран и 
к идеям видного деятеля китайского революционного движения — 
Сунь Ятсена. За 30 с лишним лет бурного экономического роста, по-
лучившего название «китайского чуда», Китай превратился в мощную 
экономическую сверхдержаву, посрамив пессимистические прогнозы 
зарубежных недоброжелателей и вызвав у самих китайцев закономер-
ное чувство гордости за свою страну. Второй важный итог этих лет — 
сохранение основ социалистической ориентации и её главных полити-
ческих институтов. Празднование 100-летнего юбилея КПК (2021 г.) 
дало повод отойти от принятой прежде осторожности самооценок и 
громогласно объявить об усовершенствовании базовой экономической 
системы первичной стадии социализма. Китай на своём опыте доказал 
живучесть социализма и его способность к реформированию.

Общий баланс «плюсов» и «минусов» китайских реформ выглядит 
следующим образом:
 � Колоссальное наращивание экономического потенциала, поста-

вившее Китай на первое-второе место в мире по величине ВВП. 
Эти успехи были достигнуты за счёт расширения хозяйственной 
самостоятельности государственных предприятий, подключение 
частнособственнического уклада, высокой нормы накопления и 
массированных капиталовложений, сокращения затрат за счёт 
дешевизны природных ресурсов, земли и рабочей силы. Важную 
роль сыграла проводившаяся в те годы «открытая внешнеэкономи-
ческая политика», стимулирование экспорта и иностранных капи-
таловложений. Решению проблем продовольственного снабжения 
и занятости помогли меры по сокращению рождаемости, что при-
вело к «недобору» 400 млн человек.
В то же время ставка на форсирование экономических темпов за 

счёт экстенсивных факторов роста оказалась связанной с разбаза-
риванием финансовых средств, плохим использованием введённых 
мощностей, снижением качества продукции. Широкое привлечение 
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полумеханизированного производства, мелких и мельчайших пред-
приятий отрицательно сказалось н показателях эффективности про-
изводства и нанесло большой вред природной среде.
 � Реформирование политической системы происходило в соответ-

ствии с намерением преодоления традиционной связки «власть—
собственность», (разделение «чжэн» и «ци», т.е. функций политиче-
ского и хозяйственного управления). Работа всех административных 
органов вошла в нормальное русло. Началось создание правовой си-
стемы и усовершенствование законодательства. С другой стороны, 
всё более ощущалось влияние вестернизации и либеральных подхо-
дов. Поддерживалась общая линия на «ослабление» авторитаризма 
и преобразование правительства в орган оказания общественных 
услуг при уменьшении административного вмешательства в хозяй-
ственные процессы. Ослабление степени централизации управления 
выразилось в тенденции к регионализации, мешавшей созданию 
единого общегосударственного рынка и стимулировавшей поли-
тические амбиции местных властей. Курс на многопартийность и 
постепенное превращение КПК из «революционной» во «всенарод-
ную» партию грозил понижением руководящей роли коммунистов. 
Показательны такие факты, как разрешение на вступление в партию 
представителей предпринимательского сословия, сокращение числа 
организаций КПК в правительственных и хозяйственных органах.

 � Становление модели «смешанной» многоукладной экономики по-
зволило расширить круг хозяйствующих субъектов, развернуть кон-
куренцию и снизить угрозу безработицы. Но это привело к значи-
тельному сокращению государственного сектора в структуре ВВП 
и его значимости, а введение новых форм хозяйствования на госу-
дарственных предприятиях (подряд, аренда, акционирование) со-
провождалось значительной утечкой государственного имущества. 
Снижение государственного контроля плодило факты коррупции.

 � Произошедший в результате жёсткой демографической политики 
«однодетной семьи» переход на современный режим воспроизвод-
ства населения (низкая смертность, низкая рождаемость, высокая 
продолжительность жизни) дал немаловажный краткосрочный эко-
номический эффект, но создал потенциальную угрозу старения на-
селения и нехватки рабочих рук. Крайне отрицательные последствия 
имело разрушение устоев китайской традиционной семьи, изменение 
общественного менталитета в сторону меркантилизма и эгоизма.
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 � Бурная индустриализация и миграция сельского населения в горо-
да способствовали быстрой урбанизации и положительным сдви-
гам в структуре занятости. Одновременно это вызвало опасное 
«раскрестьянивание», массовое лишение деревни рабочих рук (по-
рялка 400 млн человек) и одновременно перенаселённость городов, 
сопровождаемую соответствующими жилищными и транспортны-
ми осложнениями. Наблюдавшееся в начале реформы опережение 
роста доходов сельского населения по сравнению с городским сме-
нилось противоположным явлением. Отставание аграрной сферы 
ощущалось властями и гражданами как самая болезненная соци-
ально-экономическая проблема общегосударственных масштабов. 
Лишение сельских мигрантов стандартных городских услуг спро-
воцировало социальную напряжённость в стране.

 � Жизненный уровень населения за годы реформ заметно повысился, 
но темпы его роста отставали от темпов роста экономики, что от-
рицательно сказывалось на потребительском спросе. В загоне оказа-
лась вся система социального обеспечения. От маркетизации сильно 
пострадали образование и здравоохранение. Подключение распре-
деления по факторам производства и появление когорты крупных и 
мелких частных собственников усугубили имущественное рассло-
ение населения. Социальная структура населения вступила в фазу 
«обуржуазивания» с перспективой обострения классовой борьбы. 
Экономический подъём восточных районов и городских агломера-
ций Приморья ироисходил на фоне значительного отставания запад-
ных регионов, превратившихся в зоны сепаратистских настроений.

 � Проведению открытой внешнеэкономической политики с широким 
привлечением иностранных инвестиций и зарубежного опыта спо-
собствовали не только внутриполитические решения, но и благопри-
ятная международная обстановка, временная «благожелательность» 
мирового капитала, расчёты западных деятелей на капитализацию 
и подчинение Китая. Масштабный экспорт превратил Китай в «ми-
ровую мастерскую» и «снабженца» всех стран различной дешёвой 
продукцией, включая высокотехнологичную. Экспортной экспансии 
помогало удержание заниженного курса юаня. Оборотной стороной 
медали «открытости» стало возрастание экспортной зависимости 
Китая, прибылей иностранных вкладчиков, соответственно экс-
плуатации китайских тружеников со стороны новых колонизаторов. 
Расширение разного рода контактов с зарубежными странами, про-
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никновение западной духовной культуры, навязывание рыночных 
ценностей — все это сказывалось на общей идеологической обста-
новке, плодило оппозиционные настроения. Либерально настроен-
ные круги выражали недовольство половинчатостью преобразова-
ний, сдерживавшей переход к «цивилизованному» рынку. Критики 
«слева, ссылаясь на отрицательные последствия увлечения рынком 
и на поставленную руководством задачу построения «гармоничного 
общества», требовали соблюдения необходимого баланса экономи-
ческой эффективности и социальной справедливости. Недовольство 
населения вызывали такие асоциальные явления, как государствен-
ное вмешательство в личную жизнь (контроль над рождаемостью), 
разрастание имущественного неравенства и когорты «новой буржу-
азии». В последние годы появились подлинно алармистские заяв-
ления о том, что с приходом Си Цзиньпина «страна перепрыгнула 
через пропасть», «ЦК партии вырезал злокачественную опухоль и 
выбрался из болота», «рак коррупции грозил летальным исходом 
[Чжоу Синьминь. 2019].
В выступлениях Си Цзиньпина отмечены признаки отказа в годы 

реформ от конечной цели социалистического строительства. По его 
словам, «если реформистская революция не делает различий между 
социалистическим и капиталистическим путями и системами, если 
она без разбора изменяет то, что не должно или не может быть из-
менено, или даже неограниченно развивает капиталистическую част-
ную собственность ради так называемого развития производительных 
сил, то она неизбежно приведёт к постепенному и, в конечном счёте, 
коренному изменению всей социалистической надстройки». Вывод 
Си Цзиньпин категоричен: «Без реформ и открытости нет выхода, 
а заниматься реформами и открытостью, отрицающими направление 
социализма, — это тупик». [Si Zinping. 2013].

В теоретическом плане факту «потери знамени» противопоставля-
ется тезис «китаизации марксизма», иначе, признание необходимости 
тактических изменений без посягательств на стратегический курс. Её 
первым актом считается доктрина «новой демократии», сформулиро-
ванная в годы «единого фронта» с гоминьдановцами против японских 
захватчиков. Тогда Мао Цзэдун, ориентируясь на идеи Сунь Ятсена, 
придерживался той точки зрения, что Китай после освобождения 
должен следовать путём «ограничения капитала» уравнительного 
распределения земли, но не отказываться от частной собственности 
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и рыночных отношений. Разрабатывая свою собственную программу 
«перманентной революции», он в то время отодвигал перерастание 
буржуазно-демократической революции в социалистическую на от-
далённое будущее. Политика «новой демократии», признанная сейчас 
важным вкладом в сокровищницу марксизма, действовала в Китае 
после революции 1949 г. вплоть до окончания «восстановительного 
периода» в 1952 г.

Роль второго акта «китаизации марксизма» отводится концепции 
«социализма с китайской спецификой» как главного идеологическо-
го лозунга эпохи «реформ и открытости». Обе концепции выступают 
в виде вариантов «смешанной экономики» с такими её особенностя-
ми, как важная регулирующая роль рынка, участие государства в соб-
ственнических отношениях и контроле над хозяйственной деятель-
ностью, существование многоукладной экономики с допущением 
частной собственности, наличие разных видов доходов при преобла-
дании оплаты по труду и использовании распределения по факторам 
производства, что сопряжено с имущественной дифференциацией. 
Такого рода особый переходный общественный строй отличен от 
марксистского представления о социалистическом идеале и в этом 
смысле термин «китаизацию марксизма» можно рассматривать как 
специфику китайского пути развития. Но очевидная перекличка этой 
«специфики» с ленинской «новой экономической политикой» служит 
ещё одним важным подтверждением правильности теории двухфазо-
вого прохождения социалистической революции в странах некапита-
листического ареала. Сходство с НЭПом даёт основание квалифици-
ровать формационную принадлежность реформистской системы как 
«государственный капитализм» в особых цивилизованных и времен-
ных условиях Китая. По словам Ленина, государственный капита-
лизм в советской России «есть полнейшая материальная подготовка 
социализма. Есть преддверие его, есть та ступенька исторической 
лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой со-
циализмом, никаких промежуточных ступеней нет» [Ленин ПСС]. Из 
этого следует, что дело не в самом рациональном «допущении» капи-
тализма, а в продолжительности этого «допущения».

Отстаивая единство частнособственнических отношений и демо-
кратического устройства по западным лекалам, некоторые зарубеж-
ные учёные предрекали неизбежность перестройки политической 
системы Китая и на этом основании проводили параллели между ки-
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тайскими реалиями, с одной стороны, и либерализмом, меркантилиз-
мом и ордолиберализмом, с другой. В лучшем случае они трактовали 
китайское общество как «гибрид», сочетающий либеральный хозяй-
ственный режим с партократическим политическим устройством 
[Beck U. 2010]. С такой позицией схожа характеристика Китая как 
«не типичного» субъекта мирового сообщества, выходящего за рамки 
и социалистических, и капиталистических канонов, Расчёты на близ-
кую «реставрацию капитализма» в Китае поддерживали союз Китая 
с США и развитыми капиталистическими странами Европы.

В самом Китае сохранявшаяся верность марксизму дополнялась 
правомочностью его новаторства и сочеталась с явной толерантно-
стью в отношении разных философских взглядов. Обращение к рын-
ку и частной собственности оправдывалась тем, что эти концепты не 
являются достояниями только капитализма. К тому же сам Дэн Сяо-
пина призывал «не зацикливаться» на терминах «капитализм» и «со-
циализм»». С Дэн Сяопина началось широкое обращение к этическим 
принципам конфуцианского учения как «философии жизни и обще-
ственного управления», перекликающейся с общими моральными 
установками коммунизма.

После трёх десятилетий реформ маркетизация Китая достигла та-
кой степени, которая угрожала поддержанию социальной стабильно-
сти и национальной целостности. Состоявшийся в 2012 г. XVIII съезд 
КПК г. и приход к власти нового китайского руководства во главе с
Си Цзиньпином совпали со значительным осложнением внутренней 
и международной обстановки. Подтвердив достигнутые успехи и об-
щий настрой на сочетание рыночных отношений, социалистического 
курса и традиционных моральных атрибутов, съезд провозгласил на-
ступление «новой нормальности», связанной с завершением периода 
высоких темпов и экстенсивных методов развития. В отчётном докла-
де указывалось на то, что Китай вышел по общей величине ВВП на 
второе место в мире, вместе с тем остаётся развивающейся страной 
(по среднедушевым производственным показателям), в которой нали-
чествует противоречие между постоянно растущими материальными 
и духовными потребностями народа и недостаточной для их удовлет-
ворения экономической базой.

В 2013 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва было одобрено 
«Решение ЦК КПК о некоторых важных вопросах по всесторонне-
му углублению реформ», в котором был выдвинут тезис «выявлять 
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решающую роль рынка в распределении ресурсов и полнее раскры-
вать роль правительства». Позднее Цзиньпин приравнял принятие 
этого решения к декларации 3-го пленума 11-го созыва о начале хо-
зяйственной реформы. Оба этих события он назвал «эпохальными». 
С 2013 г. в Китае развернулась масштабная работа по подготовке стра-
тегии «новой эпохи» с привлечением всей когорты обществоведов и 
с проведением массовых опросов населения. Важную роль сыграла 
созданная к тому времени сеть «мозговых центров».

Важной платформой пропаганды новых задач явился XIX съезд 
КПК 2017 г. Дополнение, внесённое на съезде в тезис «социализм 
с китайской спецификой» («социализм с китайской спецификой в но-
вую эпоху») претендовало на обновление главной идеологической 
доктрины. КНР. Съезд подтвердил длительность «начального этапа 
строительства социализма», необходимость совершенствования «со-
циалистической рыночной экономики» с целью «превращения Китая 
в экономически развитую и полноценную торговую державу. Пред-
лагалось как укреплять и развивать общественный сектор, так и по-
ощрять, поддерживать и ориентировать развитие необщественного 
сектора экономики. Сторонникам левых взглядов была сделана явная 
уступка в виде ряда новых постулатов: «противостоять разлагающему 
влиянию на внутрипартийную жизнь принципа товарообмена», «по-
ощрять приобретение богатства усердным и законным путём», «раз-
вивать гармоничные трудовые отношения», «сделать распределение 
более рациональным и упорядоченным». К сущностным признакам 
китайского политического строя съезд отнёс три его компонента — 
руководство КПК, положение народа как хозяина страны и управле-
ние государством на правовой основе. Особого внимания заслуживает 
усиленное подчёркивание роли партии «как политической руководя-
щей силы наивысшего порядка».

Принятие решения о «реформировании реформы» явилось столь 
же неотложным и обоснованным, как и постановление о начале ре-
форм. Под «новой эпохой подразумевается переход к социально-эко-
номической модели «углубления реформы» в направлении баланси-
рования рынка и государственного макрорегулирования, исправления 
ряда допущенных просчётов и решения новых ответственных задач.

Очевидное прерывание тенденции дальнейшей капитализации 
Китая имеет разные причины объективного и субъективного поряд-
ка (традиционное отторжения капитализма и большая роль государ-
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ства, соотношение ограниченных ресурсов и большого населения, 
опасения потери национальной самобытности, общий настрой ново-
го руководства и др.). В силу отсутствия необходимого «запаса проч-
ности» Китаю просто «противопоказано» сопутствующее капитали-
стическим порядком разрастание имущественной дифференциации, 
обострение национальных и социальных конфликтов. Не столь дли-
тельная история КНР позволяет удержать в памяти все «прелести» 
колониального капитализма, включая нищету и национальное униже-
ние, и осознать неизменность политики «разделяй и властвуй» совре-
менных неоколониальных гегемонов. Помимо тех минусов, которые 
связаны с ростом частнособственнических интересов, погоней за без-
думным потребительством, нарушением экологического равновесия, 
капитализм представляет собой угрозу распада государства. К тому 
же сохранение компартии и элементов авторитаризма всегда служило 
гарантией управляемости страны и поддержания политической ста-
бильности. Предложения относительно того, чтобы «пойти на выучку 
к капитализму», отступить назад, чтобы усвоить азы капиталистиче-
ского предпринимательства, китайским коммунистам удалось пере-
вести в русло использования зарубежного опыта ради совершенство-
вания социализма.

Конкретные задачи разрабатываемой в настоящее время новой 
стратегии развития Китая выглядят следующим образом:
 � В области политики — активизация политической реформы 

с особым акцентом на низовую демократию, дальнейшее укрепле-
ние правовой системы, улучшение работы административного ап-
парата и борьба с коррупцией. Повышение контрольной роли КПК 
и демократизация внутрипартийной деятельности.

 � В области экономики — синтез плановой социалистической и ры-
ночной систем, утверждение приоритета государственной формы 
собственности в условиях поддержания многоукладности, акцент 
на интенсивные факторы роста, повышение эффективности произ-
водства и качества продукции, реструктуризация промышленности 
с особым вниманием к отраслям новой технологии и генерирующих 
интеллектуальную ренту, сокращение избыточных мощностей в ба-
зовых отраслях, продолжение реформы системы собственности и 
поддержание господства общественной собственности на средства 
производства, повышение внутреннего спроса через рост доходов 
работников и расширение сферы образования и здравоохранения.



333

 � В региональной политике и политике урбанизации намечено со-
кращение разрыва между приморскими и внутренними районами, 
совершенствование налоговых и бюджетных отношений между 
Центром и местами, широкое освоение западных регионов, и пре-
одоление сепаратистских тенденций в районах проживания нац-
меньшинств. Координированное развитие города и деревни пред-
полагает легализацию городского статуса деревенских мигрантов, 
урегулирование земельных отношений при соблюдении интересов 
крестьянства во всех операциях с землей.

 � В социальной и демографической сферах показателен отказ от по-
литики однодетной семьи. Повышение оплаты труда, изменение на-
логовой системы с целью снижения социальной дифференциации, 
Достигнуты большие успехи в масштабной борьбе с бедностью, 
в создании общегосударственной системы социального обеспечения.

 � Повышено внимания к экологическим проблемам под лозунгом 
построить «красивый Китай».

 � В области международных отношений идёт корректировка «от-
крытой политики» и курса «выхода вовне» с учётом международ-
ной обстановки и с целью ослабления зависимости экономики от 
внешнего фактора. Большое значение придаётся расширению вну-
треннего рынка.

 � В сфере идеологии важно закрепление концепции «китаизации 
марксизма» как общей ориентации на построение коммунизма 
при полном учёте национальной специфики. Сформулированные 
на партийных форумах концепции «научное развитие», «чело-
век — основа основ», «гармоничное развитие» хорошо вписыва-
ются в обоснование новой экономической стратегии и постепен-
но наполняются реальным содержанием. Важная роль отводится 
идее общества «сяокан» («скромный достаток»), выступающей 
в качестве альтернативы капиталистического потребительского 
общества и идеалом «здорового общества», в котором достигну-
то удовлетворение насущных жизненных потребностей людей при 
приоритете духовных ценностей.
Согласно перспективе дальнейшего развития, изложенной на ХIХ 

(2017 г.) и ХХ (2022 г.) съездах КПК, к 2035 г. будет завершено постро-
ение «среднезажиточного общества», а к середине нынешнего века, 
т.е. к столетию КНР страна должна превратиться в богатое, могучее, 
демократическое, цивилизованное, гармоничное, социалистическое 
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государство и осуществить китайскую мечту о великом возрождении 
китайской нации» [Си Цзиньпин. 2013]. В предстоящую четверть века, 
заполненную начавшейся мировой трансформацией индустриального 
общества в высокоорганизованную форму постиндустриального ин-
формационного общества, наибольшую важность в Китае приобретает 
вопрос о соединении социализма и рынка, социальной справедливо-
сти с экономической эффективностью, жёсткой конкуренции с обще-
ственной солидарностью. Эти требования укладываются в представ-
ление о гуманистическом «лучшем обществе», близком к понятию 
«рыночного социализма» как очередном промежуточном этапе на 
пути социалистического строительства. Вероятностные черты модели 
гуманистического «лучшего общества» — наличие мощной экономи-
ки постиндустриального и инновационного типа, сохранение синтеза 
планового и рыночного регулирования, материальное благосостояние 
граждан и достижение высокого культурного уровня.

Современный «второй акт» китайской реформы подтверждает, 
что её траектория — это не прямая линия, а волнообразная кривая, 
включающая фазы «наступления» и «отступления», «утверждения» 
и «отрицания». Сейчас на повестке дня — разработка такого вари-
анта «социального рыночного хозяйства», который позволит связать 
модернизацию как ответ на глобальные трансформационные вызовы 
с соблюдением принципов социальной справедливости и солидарно-
сти. Учитывая тот факт, что китайская альтернативная модель — это 
ещё никем не пройденный и не проверенный путь развития, а пре-
одоление последствий эпидемии коронавируса потребует больших 
усилий, будущие трудности очевидны. Китаю предстоит лавировать 
между Сциллой «политической монополии бюрократии» и Харибдой 
«экономической монополии капитала». Переход к новой экономиче-
ской модели не может пройти бесконфликтно, поскольку уже сформи-
ровались социальные слои, заинтересованные в сохранении «статус 
кво», своих высоких прибылей и своего политического верховенства. 
Логика пройденного Китаем пути, высокая пассионарность, характер-
ная для сегодняшнего Китая, дают надежды на успешное продолже-
ние китайских реформ, преодоление явных и скрытых рисков, в том 
числе и за счёт постоянной корректировки стратегического курса и 
смелых тактических манёвров.

Свою веру в социализм и потенции китайского народа Си Цзинь-
пин ещё раз подчеркнул в выступлении по случаю 100-летия со дня 
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образования КПК: По его словам, «посредством упорной борьбы пар-
тия и китайская общественность показали миру, что китайский народ 
способен не только разрушить старый мир, но и построить новый, 
что только социализм может спасти Китай и что только социализм 
сможет развить Китай» [Си Цзиньпин. 2021].

Библиографический список

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Полное собрание со-
чинений. Т. 36.

Си Цзиньпин (2013). Си Цзиньпин о «китайской мечте». Китай. № 3.
Си Цзиньпин (2021). Полный текст речи на торжественном собрании по 

случаю 100-летия со дня основания КПК. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2021/c3/521-0867521.html.

Чжоу Синьминь. (2019). Руководство Си Цзиньпина и будущее Китая. М.: 
Весь мир.

Чэн Эньфу.(2021). Китайский новаторский марксизм. Избранные произведе-
ния Чэн Эньфу. М.: Родина.

References

Beck, U. (2010). Grande E. Varieties of second modernity: the cosmopolitan turn 
in social and political theory and research. The British Journal of Sociology. Vol. 61. 
Issue 3.

Cheng Enfu (2021). Kitaiskiy novatorskiy marxizm. Izbranniye proizvedeniya 
Cheng Enfufu [Chinese Pioneering Marxism. Selected works of Cheng Enfu] Moscow: 
Rodina (in Russian).

Lеnin V.I. Grozyashchaya katastrofa I kak s ney borotsa. Polnoye sobraniye 
sochineniy. [The impending catastrophe and how to deal with it]. Complete works 
Vol. 36 (in Russian).

Si Zinping (2013). Si Zinping o «kitayskoy mechte» [Si Zinping about Chinese 
dream]. China. № 3.

Si Zinping (2021). Polniy text rechi na torzhestvennom sobranii po sluchayu 
100-letiya so dnya osnovaniya KPK. [Full text of the speech at the solemn meeting 
on the occasion of the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of 
China]. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2021/c3/521-0867521.html.

Xie Ping and others (2018). Reformirovaniie reformy «Zhongguo chuban zituan.
[       ] Beijing/  (in Chinese).

Zhou Sinmin (2019). Rukovodstvo Si Jinpina I budushchee Kitaya [Leadership of 
Si Jinpin and Chinese future]. Мoscow: Ves mir. (in Russian).



336

Раздел 6

Корейский полуостров

Ким Хэ Ран
кандидат филологических наук, доцент

НИУ ВШЭ, Российский государственный гуманитарный
университет (Москва, Россия)

krkim@hse.ru
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Аннотация. В статье дано диахроническое исследование издан-
ных в России учебников корейского языка. Целью исследования явля-
ется анализ и оценка учебников корейского языка с периода Просве-
щения до установления дипломатических отношений между Кореей 
и Россией в 1990 г. Кроме того, путём обнаружения и внедрения рус-
скоязычных корейских учебников, неизвестных в Корее, рассказыва-
ется о том, как разрабатывались и использовались учебники в разные 
исторические периоды в России. Таким образом, можно будет полу-
чить выводы для анализа и оценки учебных материалов для обучения 
национальному (унаследованному) языку и обучению иностранному 
языку в период до установления дипломатических отношений между 
Кореей и Россией, а также определить содержание образования и 
направление развития учебных материалов для корейского образова-
ния в современном понимании.

Ключевые слова: диахроническое исследование, русскоязычный 
учебник корейского языка, классификация учебников корейского язы-
ка, исторический период
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Abstract. The article presents a diachronic study of Korean language 
textbooks published in Russia. The aim of the study is to analyze and 
evaluate Korean language textbooks from the period of Enlightenment 
to the establishment of diplomatic relations between Korea and Russia 
in 1990. In addition, by discovering and introducing Russian-language 
Korean textbooks unknown in Korea, it tells about how textbooks were 
developed and used in different historical periods in Russia. Thus, it 
will be possible to obtain conclusions for the analysis and evaluation of 
teaching materials for teaching the national language (inherited language) 
and foreign language teaching in the period before the establishment of 
diplomatic relations between Korea and Russia, as well as determine the 
content of education and the development direction of teaching materials 
for Korean education in modern understanding.

Keywords: diachronic study, Russian-language Korean textbook, clas-
sifi cation of Korean language textbooks, historical period

Введение

В настоящее время можно говорить о повышении международ-
ного статуса корейского языка в связи с увеличением числа людей, 
изучающих корейский язык во всем мире. Активно проводятся дис-
куссии и исследования по развитию обучения корейскому языку и 
изменениям в учебных материалах. Изменение корейских учебников 
и методов обучения корейскому языку, начиная с изучения периода 
разделения, продолжается, обсуждаются типы учебников и история 
их формирования.
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В связи с этим нас интересует изучение учебников с диахрониче-
ской точки зрения, исследование разных типов учебных материалов и 
изменений в методах обучения корейскому языку (особенно интерес-
ны учебные материалы, изданные в России, где обучение корейскому 
языку впервые началось, как и в Европе, в конце XIX в.). В данной 
статье исследуются оригинальные учебники по обучению корейскому 
языку в России, которые до сих пор не были известны академическим 
кругам или общественности, и были собраны в Санкт-Петербурге, и 
в государственной библиотеке имени Ленина в Москве. В статье рас-
смотрены характеристики учебников в разные периоды истории, из-
учим их типы и изменения в них.

Поскольку корейский язык как иностранный вступает в период сво-
его второго расцвета в России, перед установлением дипломатических 
отношений необходимо пересмотреть преподавание корейскому язы-
ку, его методы и материалы для обучения. Это может способствовать 
выявлению преемственности истории обучения корейскому языку и 
определению направлений, позволяющих эффективно использовать 
учебники корейского языка, популярные в настоящее время в России. 
Кроме того, изучение учебных материалов по корейскому языку в пе-
риод, когда дипломатические отношения между Кореей и Россией были 
прерваны, имеет важное значение, поскольку освещает историческую 
и лингвистическую ценность учебных материалов по корейскому язы-
ку в диахроническом срезе. Таким образом, в этом исследовании учеб-
ники корейского языка, изданные и используемые на русском языке, 
были классифицированы по четырём историческим периодам, и про-
анализированы, исходя из таких критериев, как процесс составления 
учебника, его система, содержание и ситуативность. Сделана попытка 
отследить изменения в учебниках с привязкой к истории.

Учебники корейского языка в России можно условно разделить на:
1. Учебники, разработанные с точки зрения изучения националь-

ного языка с образовательной точки зрения, и учебники, разработан-
ные с точки зрения изучения иностранного языка.

2. По языку учебника его можно разделить на учебники, изданные 
на корейском языке, и учебники, разработанные на русском языке.

3. Также, если смотреть по хронологическому и региональному 
принципу, существует учебник корейского языка, который разрабаты-
вался в Северной Корее с 1960 по 1990 г., а затем был вывезен в Рос-
сию и сейчас хранится в Российской национальной библиотеке. Его 



339

можно отнести к учебникам, разработанным в Южной Корее после 
установления дипломатических отношений между Кореей и Россией 
в 1990 г. и в настоящее время широко используемым в русскоязычном 
корейском образовании.

Келли (1969 г.) сосредоточился на парадигме мышления в обуче-
нии иностранному языку, утверждая, что, когда восприятие изучения 
языка меняется из-за изменения академического и мировоззренче-
ского мировоззрения эпохи, идеологическая парадигма становится 
драйвером (компонентом), который приводит к изменениям в препо-
давании иностранных языков и учебных материалах. В соответствие 
с этим, представляя стандарт корейского образования как частный пе-
реход к обучению иностранному языку, необходимо изучать препода-
вание и изучение языка в то время, в социальном и образовательном 
контексте, в синхроническом срезе. Диахроническое изучение также 
необходимо. В соотношении лингвистической парадигмы взглядов и 
метода обучения по типу учебника корейского языка метод прямого 
(direct method) обучения был применён к корейскому чтению Ким 
Пён Ок как исключение среди методов обучения корейскому языку 
в России. Следуя ранним традиционным методам обучения, метод 
перевода грамматики (grammar translation method), который срав-
нивает двуязычные структуры, стал основным методом обучения ко-
рейскому языку в учебниках до 1990 г.

Классификация учебников корейского языка в России 
по историческим периодам

Историю преподавания корейского языка Пэк Бонг-джа (2001) раз-
делил на следующие периоды: 1-й период — с 1959 г., когда был от-
крыт Институт корейского языка Университета Ёнсе, по 1975 г. как 
«базовый период», 2-й период с 1976 г. до Олимпийских игр 1988 г. 
как «период зарождения», период с 1989 по 2000 г. был разделён на 
«3-й период» и 2001 г., а затем на «4-й период».

В данной статье внимание сосредоточено на историческом изме-
нении корейского образования, и дана характеристика учебников, а 
в качестве критерия классификации по периодам предложено развитие 
учебников. В этом исследовании делается упор на то, что обучение ко-
рейскому языку имеет историческое, политическое и экономическое 
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значение и связано с периодом издания учебников. Обучение корейско-
му языку в России имеет внешние характеристики, связанные с истори-
ческими, политическими и экономическими событиями, и внутренние 
характеристики, такие как учебники, предметы и методы обучения.

В данном исследовании период обучения корейскому языку в Рос-
сии был разделён на четыре этапа: 1-ый этап основания; 2-ой этап 
зарождения; 3-ий этап застоя и 4-ый этап скачка.

Конкретные ста ндарты и их характе ристики можно обобщить, как 
показано в таблице 1.

Таблица 1

Период
( ) 

Внешние
характеристики

( ) 
Интроспективные 

характеристики

1 Этап
основания

1860—1884 гг. До Чосон-российского 
договора о дружбе и торговле

Словарный запас

2 Этап
зарождения

1884—1900 гг. После Чосон-российско-
го договора о дружбе и торговле
между гг.

Книга для чтения, грам-
матика и разговорник 
в одной книге

3 Этап
застоя

1910—1953 гг. Период японской окку-
пации, период хаоса и освобождения

Чтение, грамматика

4 Этап
скачка

1954—1989 гг. Разделение Южной и Се-
верной Кореи, дипломатический разрыв 
между Кореей и Россией

Учебник по граммати-
ке, книга для чтения, 
разговорник

Первый период, «этап основания», — это период с 1860 по 1884 г., 
до того как, когда был подписан Чосонско-российский договор о друж-
бе и торговле ( ). Учебники корейского языка в этот пери-
од были в основном в форме сборников лексических данных, репрезен-
тативными из которых были первый «Опыт Русско-корейский словарь» 
М.П. Пуцилло и «Корейский Алфавит» Пиянкова. Это материал, от-
ражающий лексику и произновение Хамгён-до и Пхёнг-ан-до, которые 
являются фактическими северо-восточными диалектами корейского 
языка в конце XIX в., и оценивается как материал с высокой лингвисти-
ческой ценностью в истории корейского языка.

Второй период, «этап зарождения», — это период с момента подпи-
сания Чосон-российского договора о дружбе и торговле с 1884 по 1900 г.
Период открытия первых в Европе курсов корейского языка в Санкт-
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Петербургском университете (1897 г.). Этот период учебники корей-
ского языка, переписанные и составленные на языке оммун ( ), ис-
пользовались в качестве учебников для университетов. В учебнике Ким 
Пён Ока содержание создания Хунминджонгыма королём Седжоном 
впервые было представлено в корейских учебниках в России.

В этот период отношения между Россией и Чосон были на пике 
расцвета. Когда делегация во главе с Мин Ён Хваном присутствовала 
на коронации Николая II, Николай II потребовал прислать преподава-
теля корейского языка, и Ким Пён Ок, в то время переводчик в мис-
сии корейского консольства, открыл курс корейского языка в Санкт-
Петербургском университете. Это было началом обучения корейскому 
языку в Европе. Университет был учебным заведением для подготов-
ки дипломатов. Кроме того, король Кочжон обратился к российскому 
правительству с просьбой прислать инструктора для укрепления армии 
в современном Чосоне, и был прислан Кузьмин. Он составил учебни-
ки корейской грамматики для русских во время прибывания в Корее, и 
в это время впервые были изданы книги «Корейские тексты» Пён Ок 
Кима и «Пособие к изучению корейского языка» Пён Ок Кима, «Эле-
ментарное пособие к изучению корейского языка» Н.М. Кузьмина.

Ким Пён Ок, который был переводчиком для делегации Мин Ен 
Хвана, преподавал корейский язык в университете и составил два из-
дания: «Корейские тексты» и «Пособие к изучению корейского язы-
ка». «Пособие к изучению корейского языка» — это методика обуче-
ния грамматике с переводом, где даны объяснения по грамматике на 
русском языке и примеры на корейском. Это первый учебник, знако-
мящий Корею с Россией и сравнивающий корейское произношение 
и структуру русской грамматики. «Корейский текст» — учебник, на-
писанный на корейском языке с использованием восточного метода 
компиляции. Это единственный учебник, в котором особое внима-
ние уделяется обучению чтению, использов прямой метод обучения 
и единственная прямая попытка познакомить учащихся с корейской 
культурой и социальными обычаями посредством чтения «Самкан 
орюн» и «Чуньхян», в которых отражен прямой метод обучения.

Кроме того, «Элементарное пособие к изучению корейского языка», 
составленное Кузьминым, имеет значение как первый напечатанный и 
изданный учебник корейского языка, составленный в Хабаровске, на 
Дальнем Востоке. Этот учебник положил начало изучению корейского 
языка, что привело к развитию корееведения и распространению его 
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от тогдашней столицы — Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, и, 
в дальнейшем, к созданию Дальневосточного центра востоковедения. 
Показательно то, что учебник корейского языка был составлен русским 
офицером. Он специализировался на корееведении для подготовки спе-
циалистов-практиков на Дальнем Востоке России в Дальневосточном 
институте востоковедения, созданном в 1899 г.

Третий период, «этап застоя», — это период с 1910 по 1953 год, 
период хаоса до и после японского колониального господства и осво-
бождения. В этот период в основном составляются грамматические 
книги и учебники читательского типа.

В связи с русской революцией 1919 г. преподавание корейского 
языка в Санкт-Петербургском университете было приостановлено, но 
с другой стороны после корейско-японской аннексии в 1910 г. многие 
корейцы эмигрировали в Приморский край. Также на Дальнем Вос-
токе активно осуществлялось обучение корейскому языку как нацио-
нальному (наследственному языку).

В 1930-е гг. на Дальнем Востоке России освоение корейцами ко-
рейского языка находилось на пике своего развития. Было создано 
около 300 начальных школ и 56 начальных и средних школ, а в 1931 г.
во Владивостоке был основан корейский педагогический универси-
тет для решения проблемы нехватки учителей (Хан Дык Бонг. 1991, 
с. 610). В корейском педагогическом университете ( ) 
О Чан Хван, который в то время был секретарем Временного пра-
вительства, составил учебники «Учебник корейского языка для сред-
ней школы, грамматика (морфология)» (1935) и «Учебник корейского 
языка для средней школы, грамматика (синтаксис)» (1935). Ри Ин, 
Ким Ин Соп и Чо Мён Хи «Детский колхозник » — 
типичные учебники корейского языка, изданные на Дальном Восто-
ке. Кроме того, корейцы, насильственно переселённые в Казахстан и
Узбекистан, унаследовали газету «Сонбонг» и издавали «Корё Ильбо» 
на корейском языке в Алматы (Казахстан). Корейские школы, которые 
отвечали за обучение корейскому языку на Дальнем Востоке, также 
были восстановлены в Средней Азии для продолжения обучения на-
циональному корейскому языку.

В Санкт-Петербурге после аннексии Кореи и Японии в 1910 г. 
можно было изучать корейский язык как предмет гуманитарных наук 
на факультете японоведения, но были и скептические мнения по по-
воду необходимости изучения корейского языка для россиян. Однако 
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в 1937 г. русский лингвист Холодович, специализирующийся на япон-
ском языке, сравнил и противопоставил японскую грамматику ко-
рейской грамматике и составил первую корейскую грамматику, объ-
ясняемую на русском языке: «Корейская грамматика: морфология». 
В период с 1941 по 1945 г. из-за Второй мировой войны учебники 
корейского языка в русскоязычном мире почти не составлялись.

В 1945 г. в Московском институте востоковедения профессором и 
историком Хваном Дон-Мином была официально открыта кафедра ко-
рейского языка, причём преподавание корейского языка осуществлялось 
отдельно от кафедры японского языка. Профессор Хван Дон Мин ро-
дился в первом поколении корейских иммигрантов на Дальнем Востоке
(Пуциловка) и является первым историком, получившим докторскую 
степень по Ли Сун Шину в советское время. После освобождения от 
Японии в 1945 г. профессор Дон Мин Хван открыл корейскую кафедру 
в Московском институте востоковедения и написал два учебника корей-
ского языка для занятий корейским языком. Учебник содержит основное 
текстовое содержание, направленное на понимание общей географии, 
культуры и языка Чосон, начиная с основ корейского алфавита и основ-
ных моделей предложений. Он важен как учебник корейского языка, 
посвящённый освобождению Кореи, и как первый изданный в Москве 
учебник, в котором содержится текст о том, что Корё, освобожденный от 
японского колониального господства, станет независимым государством. 
Это учебник, в котором смешаны хангыль и китайские иероглифы.

В 1945 г., когда две Кореи установили отдельные правительства, 
а Советский Союз заключил союз с Северной Кореей, отношения 
между Северной Кореей и Советским Союзом стали более тесными. 
Для обучения корейскому языку стало использоваться материала для 
чтения. Типичные примеры включают «Родная речь » 
Ким ён-ха, Хан Дык-бон и Хан Сун-чхон для 2 класса, для 3 класса и 
для 4 класса. Эти учебники предназначены для начального школьного 
образования. На корейский язык переведены русские учебники по ре-
волюционным, культурным, общественным и научным дисциплинам. 
В период с 1950 по 1953 г. в связи с Корейской войной в России почти 
не было издано учебников корейского языка.

4-й «Високосный период» — это период с 1954 по 1989 г., с конца 
Корейской войны до установления дипломатических отношений меж-
ду Кореей и Россией. В этот период после смерти Сталина (1953 г.)
в России возродилось образование на национальных языках.
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После насильственного переселения народов в Казахстан и Узбе-
кистан в Средней Азии образование на корейском языке было возрож-
дено как обучение на национальном языке для корейских детей, ко-
торые могли получить только советское образование. Учебники в то 
время делились на учебники по грамматике, учебники по чтению и 
учебники, которые объединяли несколько языковых функций. Типич-
ные учебники того времени: «Очерк грамматики корейского языка» 
Холодовича, «Учебник корейского языка для 3—-4 классов» Ким Нам 
Сек и Хо Гая.

«Учебник корейского языка для 3—4 классов» Ким Нам Сек и 
Хо Гай создан в результате возрождения этнического языкового об-
разования корейцев, мигрировавших с Дальнего Востока в Средюю 
Азию. Это учебник для детей, составленный в Ташкенте, и это был 
самый печатаемый учебник во время раздела между Северной и Юж-
ной Кореей. Среди учебников корейского языка до 1990 г. сохранился 
единственный и первый «Сборник методических материлов по корей-
скому язык», составленный Ким Нам Секом и Хо Гаем. Они пред-
ставили методические рекомендации по обучению корейскому языку 
по системе десятиклассного советского образования в учебнике по 
корейскому языку.

«Очерк грамматики корейского языка» Холодовича, составлен-
ный в 1954 г., объяснял грамматическую структуру корейского языка 
сравнительно-лингвистическим способом с пояснениями на русском 
языке и примерами на корейском языке. В то время учебники корей-
ского языка были редкостью. В книге «Очерк грамматики корейского 
языка» выяснилось, что использовались примеры путём цитирования 
из учебников грамматики для средних школ школы Чосон. Эта кни-
га — «Очерк грамматики корейского языка» Холодовича — призна-
на российскими учёными первой современной книгой по грамматике 
корейского языка на русском языке. В связи с разделением Северной 
и Южной Кореи и в комплексе с другими политическим идеология-
ми, примеры предложений, приведённые в учебнике по грамматике, 
содержат революционное содержание. Представляется возможным и 
интересным после адаптации учебника к современным реалиям пу-
тём замены части неактуальных примеров предложений, представ-
ленных в оригинальном содержании, и объяснения грамматики со-
временными методами, использовать данный учебник как достойное 
пособие по корейской лингвистике, так как учебник будет иметь боль-
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шое академическое значение как учебник корееведения, написанный 
на русском языке. Можно классифицировать учебники так:

1. По типам учащихся: Это может быть как учебник для корей-
ских детей, так и учебник для взрослых,  изучающих корейский язык 
в вузе. Если рассматривать эти учебники по процессу обучения, то 
первые можно классифицировать как «учебники по этническому язы-
ку (унаследованному языку)», а вторые — как «учебники для учащих-
ся ВУЗов с изучением иностранного языка».

2. По языковой функции: Учебники по языковой функции в основном 
делятся на грамматические учебники и учебники с текстами для чтения:

Таблица 2

Автор Год Название Стр. Кол. Размер Место изд.

Ким Пён Ок 1899 Пособие к изуче-
нию корейского 

языка (Вуз)

52 неизвесен 15Ѕ22 Санкт-
Петербург

Н.Д. Кузьмин 1900 Элементарное по-
собие к изучению 
корейского языка 

(Вуз)

204 неизвесен 19Ѕ24 Хабаровск

А.А. Холодович 1937 Грамматика 
Корейского языка 

части 1 (Вуз)

163 280 15Ѕ21 Москва

Хван Донмин 1946 Учебные материа-
лы по корейскому 

языку 1 (Вуз)

100 100 15Ѕ21 Москва

А.А. Холодович 1954 Очерк грамма-
тики корейского 

языка (Вуз)

320 5,000 15Ѕ23 Москва

Учебники по грамматике в основном предназначены для исполь-
зования в университетах. Отдельно хочется отметить такие учебники, 
как «Пособие к изучению корейского языка» Ким Пён Ок, «Элемен-
тарное пособие к изучению корейского языка» Кузьмина, «Учебные 
материалы по корейскому языку 1» Хван Дон Мина, которые связыва-
ют грамматику с функцией разговорной речи. Учебник по грамматике 
включает книги Холодовича «Корейская грамматика: морфология» 
и «Очерк грамматики корейского языка». Как книга по теории грам-
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матики и по корееведению, такой тип учебника, становится центром 
учебно-педагогической деятельности за счёт понимания содержания 
каждого грамматического элемента. «Пособие к изучению корейского 
языка» Ким Пён Ок — это первый учебник корейской грамматики 
в России. В западном стиле даны подробные грамматические поясне-
ния на русском языке, а примеры представлены на корейском языке.

Таблица 3

Автор Год Название Стр Кол. Размер Место изд.

Ким Пён Ок 1898 Корейские 
тексты

62 неизвесен 15Ѕ22 Санкт-
Петербург

Ли Ин,
Ким Инсоп, 
Чо Мён Хи

1932 Детский
Колхозник

142 12000 14,5Ѕ21,5 Хабаровск

Хван Донмин 1946 Учебные матери-
алы по Корейско-

му языку 1

100 100 15Ѕ21 Москва

Хван Донмин 1947 Учебные матери-
алы по Корейско-

му языку 2

187 100 15Ѕ21 Москва

Ким Пёнха, 
Хан Дыкпок, 
Хан Сунчен

1949 Родная речь
для 2 кл.

132 5000 15Ѕ22 Москва

1952 6000

Ким Пёнха, 
Хан Дыкпок, 
Хан Сунчен

1949 Родная речь
для 3 кл.

191 400 15Ѕ22 Москва

1952 4000

Ким Пёнха, 
Хан Дыкпок, 
Хан Сунчен

1949 Родная речь
для 4 кл.

175 3000 15Ѕ22 Москва

1952 3000

Учебники, ориентированные на обучение чтению, были составле-
ны как учебники российских студентов и корейских детей в России. 
Среди учебников по чтению «Корейские тексты», учебник для чте-
ния, написанный Ким Пён Ок на корейском языке, является учебным 
пособием для российских вузов. В отличие от «Пособия к изучению 
корейского языка» Ким Пён Ок, его «Корейские тексты» были опу-
бликованы годом ранее в 1898 г. Это учебник, написанный только на 
корейском языке и расшифрованный 8 вертикальными строками.
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В советское время усилиями профессора Хвана Донмина, была 
официально создана и выделена в самостоятельную кафедру кафе-
дра корейского языка. После освобождения от колонизации Японии в
1945 г. историк, профессор Дон Мин Хван из Московского институ-
та востоковедения рукописно составил университетский учебник 
«Учебные материалы по корейскому языку 1», который представляет 
собой учебник для начинающих. В данном учебнике применялся ау-
дио-лингвальный метод (АЛМ), который изучает новый язык путём 
многократного повторения языковых моделей. Обучение грамматике и 
чтению, говорению происходит одновремнно. «Учебные материалы по 
корейскому языку 2» представляет собой материал для чтения среднего 
уровня для студентов Вуза и является учебником, применяемым для 
обучения чтению на корейском языке с использованием моделей ре-
альных ситуаций как учебного материала для чтения. Тексты учебника 
описывают учебный процесс в Московском институте востоковедения
с 1945 по 1946 год, количество студентов на кафедре корейского язы-
ка, изучаемые предметы, студенческий совет, имена преподавателей 
предметов, жизнь трудящихся, дают культурное знакомство с Мо-
сквой. Небольшое по объёму, в последнем уроке представлено введе-
ние в древнюю корейскую литературу (введение в Самгук Саги (

). В содержании «Учебные материалы по корейскому языку 1» Дон 
Мин Хвана в основном представлены тексты для чтения, знакомящие 
со страной Чосон того времени. Например, состав Чосон, освобождён-
ного от Японии в то время, названия рек и гор, описания династии Чо-
сон, названия крупных городов Чосон и т.д. Учебники были написаны 
смесью корейских и китайских иероглифов.

В ходе анализа для данного исследования было обнаружено, что 
структура текстов учебников, составленных Дон Мин Хваном, и 
«Учебные материалы по корейскому языку 2», составленного Дон 
Мин Хваном, очень похожа на структуру текста книги Пён-Ок Кима 
«Корейские тексты».

Учебники чтения Хван Дон Мина имеют тот же формат, что и 
учебник раннего чтения Ким Бён Ок «Корейские тексты», в котором 
текст учебника написан на корейском языке, расположенном в ряды 
сверху вниз. Читать следует справа налево. Каждая страница состоит 
из 8 строк, и каждая строка имеет 5 членов предложений слова. Этот 
формат аналогичен формату документа, используемому перевочка-
ми для обучения иностранным языкам в конце XIX в., а поскольку 
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Ким Пён Ок также начинал как переводчик в корейском консольстве 
и преподавал корейский язык, эта характеристика отражена в форма-
те учебника. Корейский текст также составляет 8 строк на страни-
це. Похоже, что профессор Донгмин Хван также составил корейский 
текст с 8 строками на странице в том же формате. В учебнике Ким 
Пён Ок для использования в университете предпринята попытка дать 
учащимся основные сведения о корейской культуре и обычаям через 
Самган Орюн (    ) и Чунхянджон (   ). В «Учебные ма-
териалы по корейскому языку 1» профессор Дон Мин Хван даёт ин-
формацию о Чосоне, который восстановил дипломатическую власть 
после аннексии Японии.

В 1949 и 1952 г. опубликованы «Родная речь » для 2, 
3, 4 класса. Эти учебники были изданы в то время, когда Северная 
Корея была разделена на различные идеологические линии политики, 
и формировались более тесные отношения между Северной Кореей и 
Советским Союзом. Учебники были изданы на корейском языке в пе-
риод, когда Северная Корея была разделена на различные идеологи-
ческие линии политики и формировались более тесные отношения 
между Северной Кореей и Советским Союзом. Есть предположение, 
что эти учебники были изданы в связи с открытием в Москве севе-
рокорейской школы Чосон. Они являются корейским переводом рус-
ского учебника для начальной школы. В 1950-е гг. университет испы-
тывал трудности в связи с отсутствием учебников корейского языка. 
Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что переиздан-
ная корейская версия книги 1952 г., вероятно была переиздана для ис-
пользования в университетах.

Заключение

В данном исследовании автором классифицированы учебники по 
историческим периодам (на основе анализа исторических событий на 
момент написания и издания), по целевой аудитории (учащемуся и его 
целям) и по содержанию. Диахроническим способом определена их 
историческая значимость, путём анализа содержания — лингвисти-
ческая. Основная идея — в адаптации учебников к современным реа-
лиям с сохранением исторической и лингвистической уникальности, 
дополнение и использование для обучения в России в будущем. За 
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этим исследованием должно последовать изучение типов корейских 
учебников на фоне особенностей нашего времени (после установле-
ния дипломатических отношений между Кореей и Россией). Также 
одной из целей статьи является намерение вызвать интерес у корее-
ведов в обнаружении материалов для корееведения и корейского об-
разования, которые ещё не известны из-за дипломатического отрыва 
России, где, однако, корееведение имеет глубокие корни. Кроме того, 
данное исследование имеет значение как первая попытка диахрони-
ческого анализа русскоязычных учебников корейского языка, начи-
ная с конца XIX века, путём обнаружения литературы староязычных 
учебников корейского языка, чего раньше не делалось.
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«Зелёный» энергопереход в республике Корея:
проблемы и перспективы развития

Аннотация. Республика Корея стала одним из первых госу-
дарств в мире, сделавших «зелёный энергопереход» частью наци-
ональной стратегии. Однако на способы и скорость достижения 
поставленных целей у либеральных и консервативных представи-
телей власти страны, как и по большинству остальных вопросов 
внутренней политики, слишком разные взгляды, в результате чего 
спекуляции на тему «зелёного энергоперехода» стали в значитель-
ной степени использоваться в целях внутриполитической борьбы, 
что сказывается, в том числе, на стабильности южнокорейской 
экономики. Энергетическая политика администрации президента 
Мун Чжэ Ина (2017—2022 гг.) привела к тому, что Корейская энер-
гетическая корпорация (KEPCO) в 2021 г. понесла исторические 
операционные убытки, однако и они уже не так впечатляют на 
фоне убытков за 2022 г., спровоцированных, в том числе, мировым 
энергетическим кризисом.

Президент Юн Сок Ёль, придя к власти в 2022 г., поставил перед 
правительством очень непростые задачи: «возрождение» планов по 
развитию атомной энергетики одновременно с развитием возобнов-
ляемых источников, водородной энергетики и сокращением в пер-
спективе зависимости производства энергии в Республике Корея 
от импорта ископаемых источников топлива. Однако выполнение 
каждой из этих задач имеет значительные препятствия в виде ли-
митированного производственного и ресурсного потенциала стра-
ны, а ухудшающаяся экономическая ситуация и растущее противо-
стояние между демократами и консерваторами пока оставляют 
мало надежд на быстрый успех «зелёного» энергоперехода.

Ключевые слова: атомная энергетика, водородная энергетика, 
зелёная экономика, Республика Корея, энергетический кризис
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«Green» energy transition in the republic of Korea: 
problems and prospects of development

Abstract. The Republic of Korea was one of the fi rst countries in the world 
to make the «green» energy transition a part of its national strategy. However, 
liberal and conservative representatives of the state authorities have too different 
opinions on the ways and speed of achieving these goals, like in many other 
aspects of domestic policy. As a result, a lot of speculations on the «green» energy 
transition are largely used for internal political struggle, which affects, among 
other things, the stability of the South Korean economy. The energy policy of the 
administration of President Moon Jae-in (2017—2022) led to the fact that the 
Korean Electric Power Corporation (KEPCO) suffered historic operating losses 
in 2021; however, they are not so impressive against the losses of 2022, which 
were, among other things, caused by the global energy crisis.

President Yoon Suk-yeol, who came to power in 2022, has set up very 
diffi cult tasks for the government: the «revival» of the nuclear energy 
development plans simultaneously with the development of renewable 
sources, hydrogen energy and, in the future, reduction of the dependence of 
energy production in the Republic of Korea on imports of fossil fuels. However, 
the fulfi llment of each of these tasks has signifi cant obstacles starting from 
the limited production and resource potential of the country, along with the 
deteriorating economic situation and the growing confrontation between the 
democratic and conservative representatives in the government, which still 
leaves little hope for the rapid success of the «green» energy transition.

Keywords: nuclear energy, hydrogen energy, green economy, Republic 
of Korea, energy crisis

«Зелёный»248 энергопереход уже не один год является высоко ак-
туальным как в развитых, так и в развивающихся странах. Несмотря 

248 В связи с частыми упоминаниями и вхождением терминов «зелёная экономика» и «зелёный 
энергопереход» в общественно-политический дискурс в дальнейшем в статье слово «зелёный» 
будет употребляться без кавычек, за исключением случаев, где это необходимо по смыслу.
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на очевидный кризис устройства системы международных отноше-
ний, который в 2022 г. перешёл в острую фазу, тема развития зелёной 
энергетики остаётся одной из наиболее обсуждаемых и актуальных 
как внутри различных государств, так и на международном уровне, 
и является одной из тем, вызывающих наиболее ожесточённые спо-
ры экологов, экономистов, политологов и представителей множества 
других специальностей. Радикальные экологи утверждают, что без 
экстренного перехода на зелёные источники энергии количество ужа-
сающих катаклизмов будет нарастать год от года, радикальные скеп-
тики — что под маской зелёного энергоперехода скрывается новый 
финансово-экономический передел мира. Представляется, что правда 
находится примерно посередине: зелёная повестка, безусловно, имеет 
серьёзную финансово-экономическую подоплёку, и очень во многом 
она будет означать и кардинальный передел мировой экономической 
системы. Однако сложно спорить и с тем, что использование углево-
дородов в качестве основной базы для производства энергии не будет 
бесконечным хотя бы потому, что потребление электроэнергии в мире 
возрастает, а количество ископаемых источников — уменьшается, и 
с этой точки зрения поиск альтернативных источников по выработке 
энергии необходим. Очевидно, что зелёный энергопереход находит-
ся в самом начале своего развития и пока оставляет нам значительно 
больше вопросов, чем ответов, и нет гарантий, что, даже избавив-
шись от количества парниковых выбросов посредством перехода на 
зелёные источники, человечество не создаст себе нового «дракона», 
противостоять которому придётся иными, пока неясно какими спо-
собами. Однако факт в любом случае остаётся фактом: поиск энер-
гетических альтернатив стал международным трендом, и разработки 
в этой области необходимы как минимум потому, что риск остаться 
в противном случае «на задворках» новой формирующейся экономи-
ческой системы со всеми вытекающими последствиями будет вполне 
реальным. Это актуально как для стран, импортирующих энергетиче-
ские ресурсы, так и для стран, их экспортирующих, и в этом контек-
сте уже не так важно, действительно ли принимаемые меры сдержат 
изменение климата или нет — процесс изменений в мировой эконо-
мике уже начался. Он вовсе не обязательно приведёт к позитивным 
результатам — многие опасения скептиков вполне оправданы, однако 
игнорирование такого глобального процесса к позитивным результа-
там не приведёт почти гарантированно.
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В контексте зелёной политики различных государств интерес 
представляет Республика Корея (РК): её короткий опыт попытки пе-
рестройки экономики на «зелёный» лад уже позволяет сделать опре-
делённые выводы о планировании и реализации планов по зелёному 
энергопереходу. РК в контексте энергетической безопасности отно-
сится к странам с наиболее уязвимым положением: она не обладает 
ни ископаемыми ресурсами, ни географическими возможностями для 
хотя бы частичного самообеспечения своего энергопотребления, ко-
торое растёт с каждым годом. Две основные политические силы РК 
бесконечно и ожесточённо спорят на тему того, считать ли атомную 
энергию зелёной и какую опасность она может представлять, однако 
и она не будет являться выходом для РК: обслуживание действующих 
АЭС и строительство новых всё равно связано с импортом необходи-
мых элементов из-за рубежа, а горный рельеф и высокая плотность 
населения (а также сейсмическая активность, периодически приво-
дящая к землетрясениям выше 5 баллов по шкале Рихтера) ставят 
серьёзные ограничения при строительстве хранилищ радиоактивных 
отходов. Зелёный энергопереход вряд ли кардинально переломит эту 
ситуацию: использование возобновляемых источников энергии в РК 
также ограничено её географическими особенностями, и по этой же 
причине производить «зелёный» водород в необходимых для работы 
промышленности количествах в РК не представляется возможным249. 
Таким образом, даже после перехода на безуглеродную энергетику 
РК всё так же будет зависеть от импорта источников извне. Несмотря 
на это, РК поставила на государственный уровень проблему зелёного 
энергоперехода одной из первых в мире — в 2008 г. президент Ли Мён 
Бак (2008—2013 гг.) принял Стратегию зелёного роста, которая стала 
своего рода ответом на случившийся в тот год мировой финансовый 
кризис. В похожих условиях, спустя 12 лет, президент Мун Чжэ Ин 
(2017—2022 гг.) принимает два новых документа — «Новый зелё-
ный курс» (Green New Deal) и «Новый цифровой курс» (Digital New 
Deal), надеясь одновременно следовать общемировому тренду и от-
реагировать таким образом на экономические последствия пандемии 
COVID-19. Стратегия Ли Мён Бака имела определённые конкретные 

249 2050   80% ...    ‘ ’ (80% of hydrogen will be imported by 
2050... «Hydrogen economy» has a long way to go) // .2021  09  11 . https://www.
yna.co.kr/view/AKR20210910133400002 (In Korean).
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успехи — тема зелёной энергетики стала активно исследоваться учё-
ными, экспертами, появилось немало научных разработок в этой об-
ласти, включая концепции интеллектуальных энергетических сетей, 
а корейский бизнес стал активно следовать тренду «озеленения». Не-
которые из разработанных технологических ноу-хау стали предметом 
экспорта южнокорейских компаний, а в 2010 г. в Сеуле был основан 
Глобальный институт зелёного роста, международная организация по 
вопросам устойчивого развития, которая по состоянию на 2022 г. на-
считывала 45 государств-членов. Возможно, это не так много в обще-
мировых масштабах, однако это добавило Сеулу престижа в вопросах 
зелёной энергетики и способствовало росту его мягкой силы, в том 
числе и в Центральной Азии (в 2020 г. к организации присоедини-
лась Киргизия, а в 2022 — Казахстан)250. И всё же назвать инициати-
ву Ли Мён Бака успешной непросто: за прошедшие после её принятия 
годы выбросы парниковых газов в РК продолжали расти, и страна по-
прежнему уверенно входит в антирейтинговую десятку как по обще-
му количеству выбросов парниковых газов в мире, так и по количеству 
выбросов на душу населения, а в период с 2000 до 2017 г. количество 
выбросов парниковых газов, производимых на территории РК, показы-
вало стабильный 2% ежегодный рост [Lee J.H., Woo J., p. 2]. Отметим, 
однако, одно важное достижение: она дала «толчок» развитию данного 
направления в РК на государственном уровне и заложила в обществе 
понимание того, что зелёный энергопереход — это не инициативы от-
дельных групп экологов или частных электрогенерирующих компаний, 
а тенденция, которая становится частью государственной политики. 
Кроме того, инновационные разработки в данной области в стране, экс-
порт высокотехнологичной продукции исчислямый миллиардами дол-
ларов могут открыть для экономики немало новых перспектив.

В 2020 г. Республика Корея стала одной из стран региона и мира, 
наиболее успешно справившихся с пандемией COVID-19. Разумеется, 
это не означает, что пандемия не оказала значительного влияния на её 
экономику — снизились темпы роста ВВП, рынок труда потерял бо-
лее 460 тысяч рабочих мест, снизились доли импорта и экспорта в ВВП 
[Суханов И.А. 2021, c. 175]. Некоторые из наиболее важных экспортных 
показателей, например, экспорт автомобилей, до сих пор не восстано-

250 The Global Green Growth Institute Membership and Status of Membership as of December 16, 2022. 
https://gggi.org/wp-content/uploads/2022/11/Membership-and-Status-of-Membership_20221216.pdf.
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вился до уровня 2019 г., а мировой экономический кризис, спровоци-
рованный геополитической обстановкой в 2022 г., создаёт угрозу его 
дальнейшего сокращения251. Тем не менее, сложно отрицать, что в 2020 
г. РК справилась с пандемией со значительно меньшими потерями, чем 
другие. Этому способствовал ряд факторов, социально-культурных 
(устоявшаяся культура ношения масок в период эпидемий гриппа), ин-
новационных и т.д., а кроме того, быстро и правильно принятые прави-
тельством меры профилактики. На этой волне в апреле 2020 г. на вы-
борах в парламент демократы, к которым относился и президент Мун 
Чжэ Ин, одержали историческую победу. Работа в тандеме президента 
и парламента позволила правительству оперативно и практически бес-
препятственно принимать законы, а успех в борьбе с Covid-19 заметно 
повысил рейтинг президента в обществе. В таких условиях и с больши-
ми надеждами на будущее и были приняты стратегии «Нового зелёного 
курса» и «Нового цифрового курса». «Новый зелёный курс» РК во мно-
гом созвучен с аналогичными документами Евросоюза и США, приня-
тыми в 2019 г. (и имеющими практически такие же названия). Все три 
документа ставят базовой целью борьбу с изменением климата и дости-
жение устойчивого развития, обозначают определённые рамки, вокруг 
которых правительство должно сконцентрировать усилия и поощрять 
инвестиционные программы по переходу на зелёную экономику, при 
этом ни один из документов не выходит за рамки целей, обозначенных 
в Парижском соглашении [Lee J.H., Woo J. 2020, p. 11].

Корейский «Новый зелёный курс» очень амбициозен, учитывая 
то, что РК крайне ограничена и в территории, и в природных ресур-
сах, в отличие от США или ЕС. Основными целями, которые связаны 
с «озеленением» экономики, являются: зелёная реконструкция, т.е., 
строительство инфраструктуры, включая как жилые, так и обще-
ственные здания, которые будут функционировать от электричества, 
полученного из ВИЭ или водорода; зелёная энергетика, т.е. непосред-
ственно само строительство электростанций с возобновляемыми и 
водородными источниками энергии; экологически чистый транспорт, 
т.е., массовая замена автомобилей и иных видов транспорта, вклю-
чая корабли, с двигателями внутреннего сгорания на экологические

251 « » (It will be diffi cult to restore the demand on cars to 
the level it was before the coronavirus) // . 2023  01  18 . https://www.sedaily.com/
NewsView/29KIUSSLIC (In Korean).
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чистые; зелёные и «умные» школы, т.е., сочетание цифровых и зе-
лёных технологий при строительстве новых школ и реконструкции 
старых; зелёные и «умные» индустриальные комплексы.

Масштабы целей неизбежно вызывают сомнения в их выполнимости, 
или хотя бы в существовании способов их реализации в относительно 
короткий срок (до 2050 г.), однако именно на такой важный вопрос до-
кумент не даёт ответа. «Новый зелёный курс», по сути, ставит серьёзные 
цели по созданию идеального безвредного для окружающей среды высо-
котехнологичного общества, но не описывает путь, которым можно это-
го достичь — в стратегии нет хотя бы каких-то практических планов по 
сокращению выбросов или идей по кооперации различных министерств 
и департаментов, что, безусловно, будет критически необходимым, учи-
тывая, что речь идёт о полном перестроении экономики. Из докумен-
та непонятно, какую роль будет играть в формировании новой среды 
гражданское общество, как и за счёт чего будут сокращаться выработка 
энергии действующих на ископаемых ресурсах электростанции (энерге-
тические планы РК значительно меняются с каждым разом), каким обра-
зом будет осуществляться координация различных ведомств для полной 
перестройки экономики и т.д. То есть, можно заключить, что документ 
во многом декларативен, а руководство по практическим шагам в нём от-
сутствует, а энергетические планы страны (которые могли бы содержать 
эти шаги в дополнение к стратегии) имеют тенденцию к радикальным 
изменениям после смены президентской администрации.

Однако прежде, чем перейти к тому, как восприняла новый курс ад-
министрация пришедшего к власти в мае 2022 г. президента Юн Сок Ёля, 
необходимо упомянуть ещё об атомной политике Мун Чжэ Ина, с по-
следствиями которой сейчас приходится иметь дело Юну. После извест-
ных событий на Фукусиме в 2011 г. корейское общество стало ещё более 
уязвимым перед страхами потенциальной катастрофы на какой-либо из 
АЭС. Тем не менее, предшественники Муна — Ли Мён Бак, несмотря на 
продвижение «зелёных» идей предполагал, что атомные электростанции 
в будущем будут одними из основных поставщиком энергии в стране, 
а Пак Кын Хе, к тому же, планировала увеличение количества работаю-
щих энергоблоков с 23 (на момент её прихода к власти) до 39 к 2035 г.252

252      (The Park Geun-hye’s government offi cially formulates the 
expansion of nuclear power stations) // . 2014  01  15 . https://www.hani.co.kr/
arti/economy/economy_general/619781.html (In Korean).
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Мун Чжэ Ин, однако, придя к власти, сразу начал сворачивать эту 
инициативу и практически стал «борцом» с ядерной энергетикой. 
Сворачивание планов по развитию АЭС произошло резко и непро-
думанно — вероятно, отчасти это можно объяснить как способом 
повышений рейтинга в глазах населения, хорошо помнящего ещё 
недавние события в Японии, отчасти — тем, что, хотя с 2000-х гг. 
карьера Муна всегда так или иначе была связана с политикой, ад-
министративно-управленческого опыта в ней не хватало. Так или 
иначе, складывается ощущение, что у правительства в тот момент не 
хватало базового понимания того, как работает энергетическая сфера 
и насколько взаимосвязаны её сектора. Планы по сокращению АЭС 
резко критиковались как представителями бизнес-сообщества, так 
и экспертами, и базовая критика сводилась к большим сомнениям 
относительно целесообразности быстрого выведения АЭС из экс-
плуатации, особенно учитывая то, что в ближайшие годы в качестве 
альтернативы рассматривалось увеличение доли тепловых электро-
станций, работающих на угле (основной источник микропыли) и 
СПГ253. Действительно, за время президентства Муна доля энергии, 
производимой на АЭС, постепенно снижалась, в то время как выра-
ботка энергии за счёт сжигания СПГ и угля увеличивалась, хотя дока-
зать здесь причинно-следственную связи с атомной политикой Муна 
технически сложно254 (как и опровергнуть её). Кроме того, именно 
в президентство Муна проблема микропыли для Сеула и других юж-
нокорейских городов встала заметно острее, чем раньше, и доводы 
правительства в том, что пыль приносит ветром со стороны Китая, 
также выглядели мало правдоподобными.

В итоге, за 5 лет президентства Муна в РК была остановлена рабо-
та 2 работающих энергоблоков (Кори-1 и Вольсон-1 из которых только 
Кори-1 был приостановлен в связи с окончанием срока службы) и при-
остановлено финансирование ещё 6 строящихся (Синхануль 3 и 4) или 
запланированных к постройке (Чхончжи 1 и 2 и Тэчжин 1 и 2), в ре-
зультате чего компании-инвесторы понесли значительные убытки. 

253 «      »  ... ? (Na Kyung-won: «Moon 
Jae-in’s government phases out nuclear power plants, and the thermoelectric power plants are 
growing»... It is true?) // . 2019 01 17 . https://news.kbs.co.kr/news/view.
do?ncd=4118087 (In Korean).

254 Ibid.
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От планов по строительству новых АЭС правительство Муна также 
отказалось, хотя, после долгих сомнений, всё же был введён в строй 
реактор Сингори-4 и продолжено строительство реакторов Сингори-5 
и Сингори-6 (срок их введения в эксплуатацию затем был отложен на 
два года по техническим причинам). Дальнейшие планы по сокраще-
нию АЭС предусматривали 18 работающих энергоблоков в 2031 г. и 
14 в 2038, что, как видно, полностью противоречило курсу предыду-
щей администрации. В связи с пересмотром энергетических планов 
в корейских ВУЗах было заметно сокращено количество мест для об-
учения по специальностям, связанным с атомной энергетикой, а часть 
выпускников южнокорейских ВУЗов, не найдя работу по специаль-
ности, уехала за рубеж, в частности, в Китай и на Ближний Восток.

Запланировав хотя и поэтапное, но всё же радикальное сокраще-
ние АЭС, Мун делал большую ставку и на быстрый рост доли энер-
гии, получаемой из ВИЭ. Однако, по указанным выше причинам, 
строительство большого количества станций, работающих на ВИЭ, 
в РК невозможно с силу объективных причин, к тому же, даже самые 
современные солнечные и ветровые источники не сравнятся по коли-
честву вырабатываемой энергии с АЭС.

Все сомнения в оправданности энергетической политики Муна 
многократно были выражены Юн Сок Ёлем ещё во время прези-
дентской гонки — он не раз выражал скепсис к столь уверенной 
ставке на ВИЭ и говорил о планах по возвращению к расширению 
атомного сектора энергетики, по сути — к возвращению программы 
по развитию АЭС президента Пак Кын Хе, которая предшествова-
ла преобразованиям Муна. Сворачивание атомных проектов, как и 
предполагали эксперты, обошлось инвесторам и корейской энерге-
тике в потери в миллионы долларов, однако резкое увеличение цен 
на СПГ (спрос на который заметно увеличился при администрации 
Муна) и уголь вылилось в значительно более тяжёлые для энергети-
ки последствия.

В 2021 г. во многом в результате энергетической политики адми-
нистрации Муна стало то, что Корейская энергетическая корпорация 
(KEPCO) понесла операционные убытки в 5,86 триллионов вон (око-
ло 4,5 млрд долл.), что стало рекордным показателем. Резкое повыше-
ние цен на импортируемые энергоресурсы на мировом рынке в 2022 г. 
привело к тому, что операционные убытки KEPCO только за первую 
половину 2022 г. превысили вдвое общие показатели предыдущего 
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года (6,06 млрд долл. за первый квартал и 4,11 за второй)255, а по об-
щим итогам первого, второго и третьего кварталов он составил 27,3 
трлн вон (22 млрд долл.). По наиболее мрачным прогнозам экономи-
стов общие убытки компании за 2022 г. могут достичь 40 триллионов 
вон (27 млрд долл.)256, и хотя, вероятнее всего, в реальности он будет 
чуть меньше, примерная сумма убытков беспрецедентена. На фоне 
таких финансовых потерь в энергетическом секторе планы «Нового 
зелёного курса» выглядят практически утопическими, хотя от раз-
вития зелёного сектора Юн Сок Ёль вовсе не отказывался, несмотря 
на инкриминируемые оппозицией обвинения в этом. Но, вероятнее 
всего, его подход к этому вопросу будет гораздо более прагматичным.

Ещё до вступления в должность Юн начал составлять планы по из-
менениям в энергетической политике. В апреле 2022 г. Комитетом по 
передачи власти РК было сформулировано 110 ключевых задач новой 
администрации, в число которых входило возобновление строитель-
ства энергоблоков Синхануль 3 и 4, классифицирование атомной энер-
гетики как зелёной (что и это было сделано 20 сентября), продление 
срока действий лицензий по эксплуатации на тех АЭС, где она истека-
ет, но формально при этом базовая цель — стремление к строительству 
зелёной экономики — сохраняется. Можно констатировать определён-
ный возврат к тому, с чего и начинали при Пак Кын Хе, правда, с на-
личием рекордных убытков в сфере энергетики. На Давосском форуме 
в январе 2023 г. Юн заявил257 о дальнейшем развитии сети атомных 
электростанций в стране и за рубежом и планах по созданию системы 
сотрудничества с государствами Европы и Ближнего Востока по вопро-
сам эксплуатации АЭС (Мун Чжэ Ин несколькими годами ранее со-
трудничество по этим вопросам значительно сократил), хотя большого 

255  5  ...  1      (Five years after nuclear phase-our 
storm ... The operating loss of KEPCO in the fi rst quarter exceeded the loses of the whole last year) 
// . 2022 05 13 . https://biz.chosun.com/industry/company/2022/05/13/AQO4K-
KTXYRCBXEZVF6Y7IK4XPY/ (In Korean).

256 , 3   7 5309 ... ‘  30  ’ (The operating loss of KEPCO in 
the 3 quarter is 7,5309 trillion won... The year loss of 30 trillion won is reality) // . 2022
11 11 . https://biz.chosun.com/industry/company/2022/11/11/NN5RLY7QCVFIHEGH3SEN-
4GQHWI/ (In Korean).

257  «     ... ·  (Yoon Suk Yeol: «The core 
of energetic safety is nuclear and clean hydrogen energy power... The cooperation with Europe 
and Middle East») // . 2023 01 19 . https://www.chosun.com/politics/diplomacy-
defense/2023/01/19/WSSLMLJLIFAZ3DVQAGJV5IWW5Y/ (In Korean).
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энтузиазма у аудитории предложение Юна не вызвало, а в РК спрово-
цировало очередную волну критики со стороны демократов.

Какими-то «локальными» успехами РК может похвастаться даже 
в таких условиях. Так, в конце 2021 г. в г. Инчхоне заработала са-
мая большая в мире водородная станция, способная питать электри-
чеством до 250 тысяч домохозяйств258, а к 2024 г. планируется ввод 
в эксплуатацию более мощной электростанции в г. Сечжон, реализу-
ются планы по строительству и других. Однако, не стоит забывать, 
что в подавляющем большинстве эти станции, во-первых, работают 
на «сером» водороде259 и назвать «зелёными» при таких условиях 
никак невозможно, во-вторых — на фоне общего энергопотребления 
страны количество производимой этими электростанциями энергии 
пока является каплей в море.

С другой стороны, если не брать во внимание излишнюю амбициоз-
ность «Нового зелёного курса», то стоит констатировать, что РК мед-
ленно движется в этом направлении: с каждым годом растёт количество 
разработок в области способов хранения и транспортировки водорода 
и аммиака, развивается международное сотрудничество в области сол-
нечной энергетики и т.д. В июле 2022 г. 21 корейская компания под-
писала инициативу RE100 от International Climate Group, подтвердив 
намерения как можно скорее достигнуть углеродной нейтральности, и 
если подобные заявления можно рассматривать в качестве стремлений 
повысить себе имидж, то инновационные разработки в вопросе зелё-
ной энергетики имеют результаты практичные и многообещающие.

В начале 2023 г. правительством Юна был утвержден новый энер-
гетический план до 2036 г., который предсказуемо вернулся к зна-
чительно более высоким запланированным показателям по атомной 
энергетике (32,4% вместо 25% по предыдущему энергетическому 
плану)260, то есть, цели вернулись примерно к тем показателям, ко-

258 ‘  ’ 79        («The largest in the world» 79 MW 
Shinincheon hydrogen fuel cell power station is completed) // . 2021 10 26 . https://
www.yna.co.kr/view/AKR20211026040900003 (In Korean).

259          (The new hydrogen power cell 
plant in Incheon Songdo is being build, the confl ict with local inhabitants) // . 2022

.03 29 . http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220329000100 (In Korean).
260 10 (Contents of 10th Basic Plan for Electric Power Supply) // 2023

1 12 . P. 7. https://www.korea.kr/common/download.do?fi leId=197154656&tblKey=GMN 
(In Korean)
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торые были поставлены и при Пак Кын Хе. Таким образом, «борьба» 
Мун Чжэ Ина с атомной энергией привела к многомиллионным, или 
даже миллиардным потерям — точный «процент» вины администра-
ции Мун посчитать сложно ввиду сильного влияния мирового энер-
гетического кризиса на Корею, однако он, безусловно, сказался на об-
щей ситуации с энергетикой.

«Атомный разворот» Юн Сок Ёля, в свою очередь, ещё больше 
усилил раскол между демократами и консерваторами, как внутри 
правительства, так и на уровне общественных настроений. Наибо-
лее мрачные прогнозы по энергетической ситуации в РК ещё летом 
2022 г. не исключали даже блэкаута, но с 2022 г. экономика страны 
в целом справилась, хотя цены на электричество в начале 2023 г.
выросли в среднем на 10% для бытовых потребителей, что, вкупе 
с ухудшающейся экономической ситуацией и растущей инфляцией 
предсказуемо усилило недовольство правительством. Примечатель-
но то, что в новом энергетическом плане заложено, по сравнению с
2020 г.261 значительное сокращение угольных электростанций (19,7 
вместо 29,9%), доля СПГ осталась примерно такой же (22,9 вместо 
23,3%), а доля ВИЭ (включая водородные станции) даже была увели-
чена (в общей сложности 23,7% вместо 20,8% в плане 2020 г.). Однако, 
несмотря на это, оппозиция фактически заклеймила Юна как «борца» 
с чистой энергетикой и активно использует это для обвинений, чтобы 
заработать себе «очки». Для корейской экономики спекуляции энерге-
тической повесткой опасны тем, что в случае прихода к власти кого-
то из оппозиции есть вероятность нового «возврата» к курсу Мун Чжэ 
Ина, а во второй раз корейская экономика может его не выдержать.

В современных аналитических статьях нередко можно встретить 
мнение, что современный мировой энергетический кризис, вызван-
ный геополитической нестабильностью, является «толчком» к зе-
лёному энергопереходу, и, даже если сейчас ряд стран сделал опре-
делённый «откат» назад к увеличению доли угольной или атомной 
энергетики, это является временной мерой. Пожалуй, в текущей си-
туации прогнозы делать сложно, учитывая, что многие планы по зе-
лёному энергопереходу неясны, а, возможно, со временем будут вы-

261 9  (2020-2034) · (Contents of 9th Basic Plan (2020—2034) 
for Electric Power Supply) // 2020 12 28 . https://www.korea.kr/common/download.
do?fi leId=197018059&tblKey=GMN (In Korean).
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являться и какие-то новые энергетические и экологические угрозы. 
Тем не менее, быстрыми или медленными темпами, но изменение 
энергетической структуры мировой экономики, по-видимому, стало 
неизбежным.

Опыт РК, безусловно, очень специфичен: тут сказываются и по-
литические мотивы, географические особенности и стремление най-
ти лёгкое решение серьёзным экономическим проблемам. В какой-то 
мере ограничение нахождения президента у власти одним пятилет-
ним сроком снимает с главы государства ответственность за долго-
срочные последствия ошибок: иметь с ними дело придётся уже следу-
ющему президенту. Кроме того, каким бы образом не была изменена 
структура южнокорейской энергетики, она всегда будет крайне уяз-
вима для любых мировых энергетических потрясений ввиду отсут-
ствия возможности обеспечивать свои энергетические потребности 
самостоятельно. Энергетический кризис 2022 г., конечно, отразился 
бы на РК и без политики Мун Чжэ Ина в области атомной энергетики, 
но, скорее всего, имел бы не столь серьёзные последствия. И тем не 
менее, главный вывод, который напрашивается из исследуемой ситу-
ации: переход с одного вида производства энергии на другой должен 
быть максимально плавным и продуманным до мелочей, и игры на 
общественных страхах ради политических «очков» здесь могут сы-
грать негативную роль.
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СССР—КНДР: из истории формирования территории
советской дипмиссии в Пхеньяне

Аннотация. На сегодняшний день Посольство России в КНДР 
располагается в самом центре Пхеньяна, «внутри крепостной сте-
ны», между главными историческими ориентирами северокорейской 
столицы — воротами Потхонмун и Тэдонмун. Однако так было не 
всегда. Эту территорию Посольство занимает с середины 1950-х гг. 
Вопрос о точном местоположении здания первого Посольства СССР 
в Пхеньяне до сих пор является открытым. В отечественном корее-
ведении пока не введены в научный оборот официальные документы 
о том, где трудились и жили советские дипломаты в первое время 
после установления дипломатических отношений 12 октября 1948 г. 
Данная статья является попыткой систематизировать часть опу-
бликованных в открытых источниках материалов по истории фор-
мирования территории первого советского Посольства, а также 
рассказать о перемещениях советской дипмиссии в трудный период 
Корейской войны (1950—1953 гг.). В статье также идёт речь об 
истории той местности, на которой находится Посольство сейчас.

Первый Посол СССР Т.Ф. Штыков с большей частью штата По-
сольства прибывает в Пхеньян 11 января 1949 года. Уже 14 января 
он вручает верительные грамоты Председателю Президиума Вер-
ховного народного собрания КНДР Ким Ду Бону. К началу 1949 г. все 
необходимые этапы для установления полномасштабных диплома-
тических отношений были пройдены, и советская дипломатическая 
миссия начала свою систематическую работу.

Серьёзным испытанием для советских дипломатов стали со-
бытия Корейской войны. В первый год войны сложная ситуация на 
фронте вынуждала дипломатов, сотрудников Посольства и членов 
их семей экстренно перемещаться с места на место по северным 
районам Корейского полуострова, жить и работать в крайне стес-
нённых бытовых условиях.
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Новый советский посольский городок был спроектирован в 1954 г.,
сразу после окончания Корейской войны. Его строительство было за-
кончено в 1957 г. Известно, что на этой территории с конца XIX 
века существовала основанная американским миссионером Уильямом 
Бэйрдом (William Baird) частная школа для местной молодёжи под 
названием «Сунсиль» ( ( )) («Почитание Бога через 
истину»). К середине 30-х гг. XX в. это учебное заведение стало од-
ним из самых крупных и влиятельных в своём роде.

Ключевые слова: СССР, КНДР, международные отношения, ди-
пломатия, Корейская война, Ким Ир Сен, Штыков Терентий Фомич, 
Уильям Бэйрд, история корейского христианства
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USSR-DPRK: historical notes on the formation of the area 
of the soviet diplomatic mission in Pyongyang

Abstract. Today, the Russian Embassy to DPRK is located in the very 
center of Pyongyang, «inside the fortress wall», between the main historical 
landmarks of the North Korean capital — the Potongmun and Taedongmun 
gates. However, this was not always the case. The Embassy has occupied this 
territory since the mid-1950s. The question of the exact location of the building 
of the fi rst Soviet Embassy in Pyongyang is still open. The offi cial documents 
on the working and living spaces of Soviet diplomats after the establishment 
of diplomatic relations on October 12, 1948 have not yet been introduced into 
the research discourse. This article is an attempt to systematize some of the 
materials published in open sources on the history of the fi rst Soviet Embassy, 
as well as to tell about the movements of the Soviet diplomatic mission during 
the diffi cult period of the Korean War (1950—1953). The article also deals 
with the history of the area where the Embassy is located nowdays.

First Ambassador of the USSR T.F. Shtykov arrived in Pyongyang on 
January 11, 1949. After a few days, on January 14, he presents his credentials 
to the Chairman of the Presidium of the Supreme People’s Assembly of the 
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DPRK, Kim Du Bon. By the beginning of 1949, all the necessary formalities 
for the establishment of full-scale diplomatic relations had been completed, 
and the Soviet diplomatic mission began its systematic work.

The events of the Korean War became a serious check out for Soviet 
diplomats. In the fi rst year of the war, the diffi cult situation at the front 
forced diplomats, Embassy employees and members of their families to 
move from place to place in the northern regions of the Korean Peninsula, 
to live and work in extremely cramped living conditions.

The new Soviet embassy compound was designed in 1954, immediately 
after the end of the Korean War. Its construction was completed in 1957. It 
is known that since the end of the 19-th century, a private school for local 
youth called «Soongsil» ( ( )) («Honoring God through 
Truth») existed in this area. The school was founded by the American 
missionary William Baird. By the mid-1930s, this educational institution 
had become one of the largest and most infl uential of its kind.

Keywords: USSR, DPRK, international relations, diplomacy, Korean 
War, Kim Il Sung, Shtykov Terenty Fomich, William Baird, history of Ko-
rean Christianity

Установление дипломатических отношений СССР—КНДР

Датой установления дипломатических отношений между СССР и 
КНДР принято считать 12 октября 1948 г. В этот день Председатель 
Совета министров СССР И.В. Сталин в своём письме выразил готов-
ность принять направленное 8 октября 1948 г. предложение Председа-
теля Кабинета министров КНДР Ким Ир Сена установить дипломати-
ческие отношения и обменяться послами. Об этом 13 октября 1948 г.
сообщила на передовой странице центральная партийная газета 
«Правда»262.

Через несколько дней, 16 октября 1948 г., «Правда» опубликова-
ла информацию о том, что «Президиум Верховного Совета СССР 
назначил тов. Штыкова Терентия Фомича Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом СССР в Корейской Народно-Демократической 
Республике»263.

262 Правда. 13 октября 1948. № 287, с. 1.
263 Правда. 16 октября 1948. № 290, с. 4.
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План реализации данных шагов обсуждался ранее на заседании ЦК 
ВКП(б) 7 октября 1948 г. Высшее партийное руководство также одо-
брило на нём ряд инициатив МИД СССР, направленных на помощь 
молодой Республике обрести международное признание. В частности, 
предложить корейскому правительству «обратиться к Генеральному се-
кретарю ООН Трюгве Ли предоставить возможность делегации КНДР 
принять участие в обсуждении корейского вопроса на сессии ГА ООН», 
а также «опубликовать заявление министра иностранных дел КНДР 
о желании его правительства установить дипломатические и эконо-
мические отношения со всеми странами, которые хотят поддерживать 
нормальные отношения с КНДР» [Ванин Ю.В. 2016, с. 140—141].

На этом же заседании была утверждена и кандидатура советника-по-
сланника Тункина Григория Ивановича. Кадровые решения обуславли-
вались в первую очередь тем, что и Т.Ф. Штыков264, и Г.И. Тункин265 не 
понаслышке были знакомы с корейскими делами. Терентий Фомич уча-
ствовал в освобождении Кореи в качестве члена Военного совета 1-го 
Дальневосточного фронта в звании генерал-полковника, был одним из 
активных руководителей Управления советской гражданской админи-
страции (1945—1948 гг.) (УСГА), а затем возглавлял советскую деле-
гацию в ходе работы Совместной советско-американской комиссии по 
решению корейского вопроса (заседала с 20 марта 1946 г. по 18 октября 
1947 г.). Г.И. Тункин несколько лет возглавлял Первый Дальневосточ-
ный отдел МИД СССР и также был одним из ведущих членов делегации 
в ходе работы Совместной комиссии [Петухов В.И. 1987, с. 83—84].

11 января 1949 г. Т.Ф. Штыков вместе с большей частью штата По-
сольства прибыл в Пхеньян. На пхеньянском аэродроме266 его встре-

264 Подробнее о жизненном пути Т.Ф. Штыкова (1907—1964) см.: [Штыков Н.В. 2012, с. 108—120].
265 Тункин Г.И. (1906—1993) — крупный деятель советской дипломатии и науки, известнейший 

учёный-международник, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, почётный доктор Парижского (Pantheon-Sorbonne) 
и Будапештского университетов. Юридическое образование Григорий Иванович получил 
в Московском юридическом институте. С 1939 г. началась работа Г.И. Тункина в системе 
Наркомата (затем Министерства) иностранных дел СССР, которая продолжалась до 1965 г. 
Он был консулом СССР в Горгане (Иран), советником Посольства в Канаде, заместителем 
заведующего Вторым Европейским отделом, заведующим Первым Дальневосточным отделом, 
советником-посланником Посольства СССР в КНДР. С 1952 по 1965 г. Г.И. Тункин руководил 
Договорно-правовым отделом МИД СССР.

266 До начала Корейской войны Пхеньянский аэродром располагался на восточном берегу реки 
Тэдонган, на территории современных кварталов Онню-3-дон ( -3- ), Мунхын-1,2-дон 
( -1,2- ) района Тэдон ( ).
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чали Председатель Президиума Верховного Народного Собрания 
КНДР (ВНС) Ким Ду Бон, Председатель Кабинета министров Ким Ир 
Сен и другие официальные лица267. 14 января 1949 г. советский Посол 
вручил верительные грамоты Председателю Президиума ВНС и пред-
ставил личный состав советского Посольства268.

Вскоре в Москву прибыл и северокорейский Посол Дю Ён Ха (Чу 
Нён Ха), который 2 февраля 1949 г. вручил свои верительные грамоты 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Швернику269.

Итак, к началу 1949 г. все необходимые этапы для установления пол-
номасштабных дипломатических отношений были пройдены, и совет-
ская дипломатическая миссия начинала свою систематическую рабо-
ту. Формирование советского Посольства было закончено в основном 
в первой половине 1949 г. В состав сотрудников Посольства, помимо 
уже названных дипломатов, входили также советники А.М. Игнатьев 
и В.И. Пелишенко, первые секретари И.К. Морозов, Б.И. Кисляков 
и В.И. Петухов, вторые секретари Н.П. Савченко, Г.В. Шевченко,
Н.Д. Предыбайло и Г.А. Солдатов [Петухов В.И. 1987, с. 147].

Посольство в первый год работы (1949—1950)

На сегодняшний день Посольство России в КНДР располагается 
в самом центре Пхеньяна по адресу: Центральный район ( ), 
квартал Сомундон ( ). Площадь посольского городка составля-
ет более 7 га. Однако так было не всегда. Эту территорию Посольство 
занимает с середины 1950-х гг.

Насколько нам известно, в отечественном корееведении пока не 
введены в научный оборот официальные документы, сообщающие 
о точном расположении первой советской дипмиссии. Данная статья 
является попыткой систематизировать часть опубликованных в от-
крытых источниках материалов по истории формирования территории 
советского Посольства. Уверены, что эта работа будет способствовать 
определению тех «белых пятен», которые предстоит в дальнейшем 
подкреплять архивными документами.

267 Правда. 12 января 1949. № 12, с. 4.
268 Правда. 16 января 1949. № 16, с. 3.
269 Правда. 3 февраля 1949. № 34, с. 1.
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В контексте изучения данной темы весьма ценным источников яв-
ляется книга воспоминаний Валентина Ивановича Петухова «У исто-
ков борьбы за единство и независимость Кореи» [Петухов В.И. 1987], 
который с момента начала своей трудовой деятельности в системе
внешнеполитического ведомства Советского Союза курировал корей-
скую тематику. Окончив в 1945 г. трёхлетний курс обучения в Дипло-
матической академии на японском отделении, он был распределён 
во Второй Дальневосточный отдел, занимавшийся вопросами от-
ношений с Японией. Ему было поручено вести корейское направле-
ние. Валентин Иванович первым начал выступать в советской прессе
(в газете «Известия») по корейской тематике под псевдонимом «Смо-
ленский». Зарекомендовав себя высокопрофессиональным и ответ-
ственным сотрудником, он был включён в состав советской делега-
ции, участвовавшей в работе Совместной комиссии, а затем и в штат 
первого Посольства.

На фотографии, выложенной Посольством России в КНДР на сво-
ей странице в социальной сети Facebook, мы видим первого секретаря 
В.И. Петухова с женой и сыном в сопровождении ещё одного дипло-
мата. Считается, что они стоят на фоне здания советской дипмиссии. 
На первом плане расположена скульптура девочки в цветке лотоса. 
Фотография датируется маем 1950 г.

Фото 1. Первый секретарь Посольства В.И. Петухов (1-й слева),
с женой, сыном и коллегой (май 1950 г.)



371

В своей книге В.И. Петухов пишет о прибытии на службу в кон-
це июня 1949 г.: «В Пхеньяне на вокзале нас встретили Г.И. Тункин,
А.М. Игнатьев, И.К. Морозов и другие товарищи. С вокзала мы 
сразу же отправились на отведённую нашей семье квартиру. Дом, 
в котором предстояло нам жить почти полтора года, находился 
в правительственном городке недалеко от центра Пхеньяна. В верх-
ней, парковой части этого городка располагался дом Ким Ир Сена, 
ниже — дом Штыкова и небольшие уютные коттеджи Тункина и 
Игнатьева (курсив наш. — Д.С., М.К.). Двухэтажное здание нашей 
резиденции выделялось зелёным нарядом: его стены от подвала до 
крыши густо обвивали плети дикого винограда» [Петухов В.И. 1987, 
с. 153]. Далее по тексту становится ясно, что место проживания было 
недалеко от здания, где находилось само Посольство.

В ряде источников, в том числе в электронной версии «Энциклопеди-
ческого словаря корейской культуры», изданной Академией корееведе-
ния ( , Academy of Korean Studies), говорится о том, 
что в первые годы после освобождения, как и большинство высших 
руководителей Северной Кореи, Ким Ир Сен вместе с семьей и детьми 
проживал в отдельно стоящем особняке, принадлежавшем одному из 
высокопоставленных представителей японской элиты, в 100 метрах от 
здания, в котором располагалось Северокорейское оргбюро Корейской 
коммунистической партии ( )270.

Оргбюро размещалось в помещении Выставочного зала провин-
ции Южная Пхёнан ( ( )). 
Это здание было построено в годы японского колониального господ-
ства271. Его официальное открытие состоялось в декабре 1923 г.272

Оно предназначалось для проведения различного рода выставок, 
как художественных, так и промышленных273. В Корейскую войну

270 , Encyclopedia of Korean 
Culture). http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EB%8B%B9%EC%B0%B
D%EA%B1%B4%EC%82%AC%EC%A0%81%EA%B4%80&ridx=0&tot=17.

271 Чосон ильбо ( ) 2 декабря 1923.
272 Одновременно с ним был введён в строй расположенный неподалёку мост Тэдонгё ( ), 

который связывал западный и восточный берега реки Тэдонган. Этот мост функционирует 
и по сей день.

273 В то время подобные пространства открывались в каждой провинции, так как в их задачи 
входило продемонстрировать достижения местных производителей. Внешний облик 
пхеньянского выставочного зала повторял очертания Здания парламента Японии в Токио.
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(1950—1953) это здание подверглось серьёзным разрушениям. 
В 1970-х гг. оно было восстановлено с целью открытия в нём Музея 
истории Трудовой партии Кореи ( ), который функцио-
нирует и по сей день. Он находится в квартале Рёнхва-1-дон ( -1-

) Центрального района ( ) Пхеньяна. Его парадный фасад вы-
ходит на улицу Хэбансан ( ).

На основе вышеизложенного можно выдвинуть гипотезу о том, что 
первое здание Посольства СССР в КНДР находилось южнее от того 
места, где сейчас располагается Музей и станция метро «Понхва».

В фондах Библиотеки им. Перри-Кастанеды Техасского универси-
тета (г. Остин, США) в картографическом отделе хранится большая 
коллекция карт по Корее, созданных в 1940-х гг. Картографической 
службой армии США (US Army Map Service)274.

Есть в ней и подробная карта Пхеньяна. Она была подготовлена 
в 1945 г., выпущена в 1946 г. и представляет огромный интерес. При 
её составлении были использованы как данные японских картографи-

274 Korea City Plans. The Perry — Castañeda Library Map Collection. https://maps.lib.utexas.edu/
maps/ams/korea_city_plans/.

Фото 2. 1 — Музей основания Партии (современный вид);
2 — станция метро «Понхва»; 3 — предполагаемое местоположение 

Посольства СССР в КНДР (1948—1950 гг.)
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ческих служб, в частности Japanese Imperial Land Survey (1922, 1932, 
1937 гг.), так и результаты собственных аэросъёмок и разведданных 
американской армии (1944 г.). Её особая уникальность заключается 
также и в том, что она запечатлела существовавший в первые годы 
после освобождения городской ландшафт северокорейской столицы, 
ещё не испытавшей на себе разрушительную силу американских ков-
ровых бомбардировок во время Корейской войны.

На этой карте здание Выставочного зала отмечено как Public hall. 
Напомним, в своих воспоминаниях В.И. Петухов говорит о «пра-
вительственном городке» и «парковой части». Согласно же амери-
канской карте, территория к югу Выставочного зала не отмечена 
наличием «зелёных насаждений» и частично граничит с кампусом 
Медицинского колледжа (Medical college)275 и Благотворительного 
госпиталя (Charity hospital).

В этой связи обращает на себя внимание статья спецкора газеты 
«Тона Ильбо» из «освобождённого Пхеньяна» от 27 октября 1950 г. 
В своём репортаже, озаглавленном «Наилучшие впечатления от не-

275 Корпуса Пхеньянского медицинского института и сейчас расположены в этом месте.

Фото 3. 1 — Карта Пхеньяна (1946 г.) (масштаб 1:12 000);
2 — Музей основания Партии (1930-е гг.); 3 — предполагаемое 
местоположение Посольства СССР в КНДР (1948—1950 гг.)
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отложной материальной помощи ООН» («
»)276, журналист Ким Чжин Соп пишет о «развеваю-

щихся на пхеньянских улицах флагах ООН и ярких тхэгыкки»277 и 
о том, «как люди с исхудавшими, словно белая кость, лицами преис-
полнены чувством обретения свободы», отмечает «скорее доброжела-
тельное отношение населения к военнослужащим армии республики 
и сил ООН». Так же он разоблачает преследование северокорейскими 
властями молодёжных активистов и членов других общественных 
организаций. Одним словом, озвучивает характерный для военного 
конфликта пропагандистский дискурс по дискредитации противника 
и восхвалению собственных действий.

Вместе с этим в контексте нашего исследования особый интерес 
представляет следующее предложение: « 278 

( ) ( ) 

. Его перевод: «Живы также и воспоминания о здании админи-
страции провинции [Южная Пхёнан] ([т.е.] старом административном 
[здании] провинции), так называемом Посольстве Советского Союза. 
Многие [стали] называть [это здание] «воровской конторой»279, так 
как с граждан собирали много пожертвований».

Таким образом, на основании этой части текста возникает пред-
положение, что размещение Посольства СССР могло быть связано 
с территорией бывшей администрации провинции Южная Пхёнан. 
На американской карте Пхеньяна, несколько севернее от указанного

276 Тона ильбо ( ) 27 октября 1950. «News Library». Электронный архив периодической 
печати компании NAVER. https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId-
=1950102700209102007&editNo=1&printCount=1&publishDate=1950-10-27&offi ceId=00020&
pageNo=2&printNo=8333&publishType=00010.

277 Тхэгыкки (  — название флага Республики Корея.
278 В расшифровке сканированной версии статьи на упомянутом сайте дословно написано «

», что рассматривается нами как опечатка и поэтому при переводе мы 
исходили из того варианта текста, который указан выше.

279 В корейском тексте присутствует «игра слов», основанная на омонимии иероглифов в корейском 
языке. В первом случае иероглифическое написание слова  [точхон] представлено 
в значении «администрация провинции», во втором случае при замене первого иероглифа c 

 [то] на  [то] со значением «воровать, разбойничать» образуется несуществующее 
слово  [точхон] с прежним звучанием и сатирическим оттенком, которое дословно 
можно передать как «воровострация провинции». В тексте статьи мы использовали близкое 
по смыслу, но более естественное для русского языка словосочетание «воровская контора».
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ранее пространства (чёрный прямоугольник), мы находим здание с по-
меткой Provincial offi ce (Администрация провинции) (чёрный кру-
жок). Немного южнее от него комплекс жилых корпусов, обозначен-
ных как Governor’s residence (Резиденция губернатора) и Residences 
for Provincial Offi cials (Резиденции для сотрудников администрации 
провинции) (чёрные овалы), а севернее — здания с отметками City 
(Городская администрация) и Mayor’s Residence (Резиденция мэра) 
(прямоугольник пунктиром). В непосредственной близости с ними 
виднеется также небольшой зелёный массив.

В связи с этим необходимо помнить, что на территории Северной 
Кореи в течение нескольких лет функционировало Управление совет-
ской гражданской администрации (1945—1948 гг.) (УСГА), которое 
фактически выполняло функции органов власти после упразднения 

Фото 4. Карта Пхеньяна (1946 г.) (фрагмент)
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японского колониального правления. Кроме того, вся промышленная 
собственность, принадлежавшая до войны японцам, в качестве тро-
феев перешла в ведение УСГА [Курбанов. 2009, с. 271]. Вполне ве-
роятно, что это относилось и к служебным пространствам. Точные 
данные о том, какие помещения занимала УСГА в Пхеньяне, нам 
также не встречались на страницах отечественной исследовательской 
литературы. Нельзя исключать, что в момент образования УСГА было 
решено использовать объекты и сооружения бывшей японской адми-
нистрации, которые обладали соответствующей служебной инфра-
структурой.

В качестве косвенного доказательства можно привести иллюстра-
тивные материалы, на которых запечатлено здание городской админи-
страции, имеющее узнаваемые архитектурные контуры (полукруглый 
фасад, обращённый на площадь). Балкон этого здания использовался 

Фото 5. 1 — карта Пхеньяна (1946 г.) (фрагмент);
2 — здание Пхеньянской городской администрации (15 августа 1946 г.);
3 — здание Пхеньянской городской администрации в ходе мероприятий

по празднованию провозглашения Временного Народного Комитета
Северной Кореи (февраль 1946 г.);

4 — здание Пхеньянской городской администрации во время проведения 
митинга с участием Президента Республики Корея Ли Сын Мана

(октябрь 1950 г.)
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как «трибуна» для обнародования важных решений280 северокорей-
ских властей, которые в первые годы после освобождения работали 
в тесном контакте с УСГА и потому их служебные помещения могли 
располагаться компактно.

Указанные выше ориентиры и предположения говорят в пользу 
того, что и рабочая, и жилая зоны советской дипмиссии могли быть на 
пространстве «административного» городка, «унаследовав» это раз-
мещение «по инерции» от УСГА. Тем более, кстати, эта территория 
и по сей день является «закрытым кварталом», в котором находится 
Секретариат ЦК ТПК, а также другие служебные и жилые помещения 
партии и правительства КНДР.

Несмотря на все вышеизложенные гипотезы, вопрос о точном ме-
стоположении здания первого Посольства СССР в Пхеньяне до сих 
пор является открытым и требует более точного документального 
подтверждения.

Посольство в годы Корейской войны (1950—1953)

Практически сразу после начала Корейской войны территория 
КНДР стала подвергаться систематическим бомбардировкам амери-
канской авиации. В начале июля стали бомбить и Пхеньян. Безопас-
ность дипломатов и их семей была под угрозой. Об этом неоднократ-
но рассказывает В.И. Петухов в своих воспоминаниях [Петухов В.И. 
1987, с. 167—168]. Руководство Посольства предпринимало серьёз-
ные усилия, чтобы снизить риск для жизни и здоровья сотрудников 
дипмиссии и других представительств советских организаций281.

К середине июля стало понятно, что американская авиация всерьёз 
взялась за бомбардировку северокорейских тылов. В связи с этим 
в конце июля—начале августа жён сотрудников и детей перевезли 
в район города Нампхо, в деревушку на побережье, где поначалу было 
вполне безопасно. Однако ближе к середине августа, американские 

280 После взятия Пхеньяна в ходе Корейской войны, в октябре 1950 г., именно с этого балкона 
выступал президент Республики Корея Ли Сын Ман.

281 Помимо Посольства на территории КНДР функционировали: Торгпредство, аппарат 
военного советника, представительства Всесоюзного общества культурных связей и 
Совинформбюро, агентство Морфлот, госпитали и другие учреждения, в которых работали 
в общей сложности несколько сотен советских граждан.
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самолеты сумели проложить путь и до Нампхо. Поэтому стали про-
рабатываться вопросы об эвакуации на родину.

Ценный материал по ситуации в КНДР и Пхеньяне в этот период 
мы находим в документах венгерских дипломатов. Их содержание ча-
стично было опубликовано в статьях нынешнего Посла Венгрии в Ре-
спублике Корея Чомы Мозеша (Mózes, Csoma), который специально 
занимался исследованием этой темы. Серия статьей вышла в англоя-
зычной электронной версии газеты Чунан ильбо в 2020 г.282

Первый венгерский Посланник283 Шандор Шимич284 (Simics, Sándor) 
прибыл в Пхеньян в апреле 1950 г. вместе со штатом Посольства и чле-
нами семей. Изначально их разместили в гостинице для иностранцев 
в «красиво обставленных комнатах». В течение апреля Ш. Шимич вру-
чает свои верительные грамоты Председателю Президиума ВНС Ким 
Ду Бону и наносит протокольный визит Ким Ир Сену.

В переписке Ш. Шимича с Будапештом мы находим любопытные 
детали повседневной жизни в Пхеньяне той поры и в первую очередь 
описание выпавших на их долю трудностей в связи с началом воен-
ных действий. Эти записки помогают лучше понять в какой непро-
стой обстановке работали тогда и советские дипломаты.

Например, утром 3 июля был запланирован переезд в подготовлен-
ное для венгерской дипмиссии здание и Министерство иностранных 
дел КНДР «предоставило запряженные волами повозки». Однако из-
за начавшегося в момент выезда из гостиницы авианалёта они смогли 
добраться до места только к концу дня. В последующие дни венгры 
оборудовали свои служебные помещения в подвале и раскопали за-
брошенное убежище, которое, вероятно, было построено прежним 
владельцем во времена японского правления. Так же, как и в совет-
ском Посольстве, было решено отправить членов семей из Пхеньяна. 

282 Первая статья: The fi rst Hungarian envoy in North Korea. Чунан ильбо ( ). March 22, 
2020. https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/03/22/socialAffairs/The-fi rst-Hungarian-envoy-
in-North-Korea/3075210.html.

283 Дипотношения на уровне послов между Венгрией и КНДР были установлены только в 1954 г.,
после Корейской войны.

284 Шимич Шандр Иштванович — (1901—1978) ещё в отрочестве примкнул к забастовочному 
движению и вступил в Венгерскую компартию. В 1924 г. закончил 2-ю военную школу 
лётчиков Красного Воздушного Флота (г. Борисоглебск), где обучался и играл в одной 
футбольной команде вместе с В. Чкаловым. В 1930-х гг. командовал авиаотрядом Дальстроя 
(г. Магадан). В 1945 г. возвращается в Венгрию. В 1940—1950-е гг. занимал дипломатические 
и командные посты в ВВС ВНР. Похоронен в г. Будапеште.
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Женщин и детей поселили в небольшой деревне в 20 километрах от 
столицы, где они разместились в бывшей церкви. Спали на полу в не-
меблированном здании, стирали одежду в ручье, а питьевую воду при-
носили за 3 километра. Продовольствие присылалось им ежедневно 
из венгерской миссии285.

Воздушные налёты на Пхеньян и окрестности становились всё 
чаще и интенсивнее. По воспоминаниям В.И. Петухова, находивши-
еся в Нампхо жёны всё чаще «стали проситься обратно в Пхеньян, 
поближе к мужьям, а мужья стали допекать Посла просьбами осво-
бодить их от излишней нервной нагрузки и отправить жён с детьми 
в Союз» [Петухов В.И. 1987, с. 170]. Эвакуация членов семей нача-
лась во второй половине августа. Однако инцидент 20 августа рез-
ко изменил её ход. 20 августа погиб советник Посольства Александр 
Матвеевич Игнатьев286.

Из воспоминаний В.И. Петухова: «Одной из первых отправилась 
на родину жена моего начальника — советника Посольства Игна-
тьева. <...> Прощаясь с шестилетним сыном, он поднял его на руки, 
прижал к груди и срывающимся голосом сказал: «Если отца убьют, 
отомсти за меня». Через несколько дней Александра Матвеевича не 
стало». Он был застигнут американским пиратом на пути из Пхеньяна 
в Сунан, когда взял на себя инициативу по защите людей (всего было 
две машины) и маскировке. Он успокаивал и одобрял товарищей, 
перебегая от одного к другому. Спасая товарищей, А.М. Игнатьев не 
смог уберечься сам [Петухов В.И. 1987, с. 171].

После инчхонского десанта 15—16 сентября и взятия 26 сентября 
Сеула силами союзников во главе с США перед Посольством СССР 
и дипкорпусом287 в целом встала необходимость эвакуации. 7 октя-
бря дипломатической нотой Министерство иностранных дел КНДР 

285 The fi rst Hungarian envoy in North Korea. Чунан ильбо ( ). March 22, 2020. https://
koreajoongangdaily.joins.com/2020/03/22/socialAffairs/The-fi rst-Hungarian-envoy-in-North-Ko-
rea/3075210.html.

286 А.М. Игнатьев (1902—1950) — закончив в 1934 г. Высшие курсы при Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина, начал политработу в войсках. В 1938 г. его назначают 
начальником политотдела дивизии, а затем и корпуса Дальневосточного округа. Участвовал 
в освобождении Кореи. В 1945 г. становится заместителем начальника УСГА. С декабря 1948 г.
назначен советником Посольства СССР в КНДР. Похоронен в Уссурийске.

287 На тот момент в Пхеньяне функционировали диппредставительства Монголии, Польши, 
Венгрии, Китая, Чехословакии, Румынии.
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сообщило постоянным дипломатическим представительствам, что им 
предстоит эвакуация. 8 октября выехали венгры. Посольство СССР 
выезжало несколькими группами.

В этой части хочется обратиться к воспоминаниям ещё одного 
непосредственного участника событий — Виктора Александрови-
ча Тарасова [Тарасов В.А. 1996, с. 66—76]. Закончив в июне 1950 г. 
МГИМО по специальности английский язык, он в августе получает 
распределение на должность атташе Посольства СССР в КНДР. Уже 
2 октября Виктор Александрович пребывает в Пхеньян, где выполнял 
секретарские обязанности непосредственно у посла Т.Ф. Штыкова. 
Однако его работа на этом месте продолжалась недолго.

Из воспоминаний дипломата В.А. Тарасова: «В ночь на 10 октября 
сотрудники посольства покинули Пхеньян на легковых и грузовых ма-
шинах, которые в темноте под звуки бомбежек двигались медленно. 
За первую ночь прошли всего шестьдесят километров и лишь к утру, 
после второй, более спокойной ночи одна за другой машины достиг-
ли города Синыйчжу. Посольство временно разместилось в здании 
какого-то бывшего японского банка» [Тарасов В.А. 1996, с. 69].

После падения Пхеньяна 20 октября поступило решение о пере-
мещении посольства и в целом дипкорпуса из Синыйчжу в более без-
опасное место — Супхун, маленький посёлок, возведённый японцами 
при строительстве на Ялуцзян Супхунской ГЭС — крупнейшей в то 
время в Азии. Однако остановкой в Супхуне дело не закончилось. Не-
благоприятные для Корейской народной армии события на фронте 
вынуждали дипломатов перемещаться.

В начале ноября дипкорпус переехал в город Манпхо. В венгер-
ских документах упоминается, что в ходе бомбардировок сгорели зда-
ния, где разместились посольства Китая, Монголии и Чехословакии. 
Посланник Ш. Шимич смог приобрести большую свинью и на какое-
то время вопрос с питанием для венгерского посольства был решен288.

На основе воспоминаний советских и венгерских дипломатов по-
лучается, что в течение около двух недель (конец октября — начало 
ноября, когда обстановка на фронте была крайне напряжённой) со-
стоялась своеобразная «одиссея по северо-восточным провинциям 

288 Hungarian diplomats on the Korean battlefi eld. Чунан ильбо ( ). March 22, 2020. https://
koreajoongangdaily.joins.com/2020/04/05/socialAffairs/Hungarian-diplomats-on-the-Korean-bat-
tlefi eld/3075725.html?detailWord=.
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Китая». Тарасов упоминает о своей работе в Шеньяне (провинция 
Ляонин), а венгерские товарищи пишут о временном пристанище 
в городе Цзиань провинции Гирин.

После вступления в войну китайских народных добровольцев 
в конце октября 1950 г. фронт стал смещаться на юг. 5 декабря 1950 г. 
американцы оставляют Пхеньян.

В январе 1951 г. коллектив советского посольства разместился, по 
предложению правительства КНДР, в десяти километрах от Пхеньяна 
в долине Сопхо. В ту же долину перебрались китайские и румынские 
посольства. Венгры остаются в Манпхо. На тот момент Ш. Шимич 
уезжает из Кореи, а временным поверенным в делах остаётся 1-й се-
кретарь Мария Балог.

Ещё в середине ноября 1950 г., когда Посольство находилось 
в Манпхо, посол Т.Ф. Штыков и советник-посланник Г.И. Тункин по-
кидают Корею. В конце ноября пребывает новый посол генерал-лей-
тенант Владимир Николаевич Разуваев289.

289 В.Н. Разуваев (1900—1980) — в 1934 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. Участник 
Великой Отечественной Войны, во время которой находился на высших штабных и 
командных должностях, принимал участие в разработке и проведении Ростовской, 
Донбасской, Мелитопольской наступательных операций, в освобождении Крыма и блокаде 
Курляндской группировки войск вермахта в Прибалтике.

Фото 6. Перемещение Посольства в начале Корейской Войны
(декабрь 1950—январь 1951 гг.)
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Помимо функций Посла он на правах главного военного советника 
входил в ставку В ерховного Главнокомандования наряду с команду-
ющим китайскими народными добровольцами Пэн Дэхуаем и Ким 
Ир Сеном. Он руководил работой сложного механизма военных со-
ветников: три дня в неделю он работал в Посольстве, а четыре дня — 
в Ставке (д. Кончжири), где ему помогали генералы и старшие офице-
ры Советской Армии. 

С июля 1951 г. становится ясно, что война принимает затяжной 
характер. Начались переговоры конфликтующих сторон, но бомбеж-
ки северокорейской территории, включая Пхеньян, продолжались. 
Из воспоминаний дипломата В.А. Тарасова: «Для посольства к осени 
1951 г. было построено втиснутое в камень сопки, покрытое бетоном, 
одноэтажное рабочее здание. Вблизи от него подземные убежища. По 
склону сопки — покрытые бетоном жилые землянки. Эти меры позво-
лили спасти жизнь многих сотрудников, нормализовать их работу» 
[Тарасов В.А. 1996, с. 71].

В конце войны налёты усилились. Самой интенсивной бомбардиров-
ке район расположения посольства подвергся 29 октября 1952 г., когда 
были убиты двое сотрудников — Анатолий Шальнов и Василий Дорогов.

Фото 7. 1 — Долина Сопхо, где располагалось Посольство
с января 1951—осень 1953 гг.; 2 — Деревня Кончжири —

местоположение Ставки Верховного главнокомандующего
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Из справки Посольства от 5 ноября 1952 г.: «После первых заходов 
работники Посольства и Торгпредства укрылись в сопках или нахо-
дились в землянках. Товарищ Дорогов В.А. был убит осколком в то 
время, когда он, выбежав из землянки, пытался уйти в сопки, а това-
рищ Шальнов А.П. погиб в землянке, т.к. был придавлен обвалом от 
попадания бомбы рядом с землянкой. [...] Посольству нанесён боль-
шой материальный ущерб. Всего сожжено и разрушено 8 служебных, 
жилых и бытовых помещений. У остальных помещений выбиты окна, 
двери, а у некоторых разрушены крыши и потолки»290.

Несмотря на сложности военного времени, работа посольства не оста-
навливалась. Помимо текущих практических дел готовились объёмные 
аналитического характера документы для центра. Дипломаты поддержи-
вали тесный контакт с корейцами, внимательно следили за обстановкой 
в стране, в дипкорпусе, участвовали в допросах военнопленных американ-
цев [Тарасов В.А. 1996, с. 71], посещали военные и гражданские объекты.

Как известно, Соглашение о перемирии было подписано 27 июля 
1953 г., положив конец Корейское войне, но не прекратив противо-
стояние.

290 АВП РФ, ф. 0102, оп. 8, п. 43, д. 88, л. 2—4. Цит. по: Сайт Посольства России в КНДР https://
dprk.mid.ru/ru/o_memorialnoy_rabote_posolstva/bombezhka_territorii_posolstva/.

Фото 8. 1 — Могила сотрудников Посольства
на Кладбище советских граждан в районе Садон г. Пхеньяна;

2 — Анатолий Шальнов (1922—1952) — сотрудник Посольства
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О территории Посольства

За три года войны Пхеньян, как и большинство других городов 
КНДР, после американских бомбардировок стал представлять из себя 
жалкие развалины. Находившееся в центре столицы первое здание 
Посольства тоже было разрушено. Однако удивительным образом 
скульптура девочки в цветке лотоса, которую мы видели на фото № 1, 
осталась невредимой. По сей день хрупкая фигура маленькой девочки 
с милой улыбкой украшает фонтан перед зданием Посольства.

С 1953 г. корейский народ при поддержке Советского Союза и дру-
гих стран социалистического лагеря приступил к восстановлению 
разрушенной после войны страны. На месте руин возводились новые 
современные города.

Одновременно началась работа по проектированию нового совет-
ского посольского городка, для которого была выделена территория 
площадью более 7 Га. Авторами проекта стали архитекторы Леонид 
Бернардович Сегал и Максим Григорьевич Эйнгорн. Из воспоминаний 
Л.Б. Сегала «В 1954 г. я был командирован в КНДР для выбора участ-

Фото 9. 1 — у разрушенного Посольства (ок. 1953—1954);
2 — фонтан «Девочка на цветке лотоса» (2020 г.)
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ка в Пхеньяне под строительство комплекса сооружений Советского 
Посольства. Кроме выбора участка я разработал там форпроект ком-
плекса и согласовал его с послом и торгпредством. Комплекс состоял 
из следующих сооружений: Посольства, Торгпредства, Клуба, школы 
и жилых домов для сотрудников. Технический проект был разработан 
в моей мастерской в Москве, а рабочие чертежи разрабатывались уже 
в Пхеньяне группой сотрудников мастерской с участием корейских 
специалистов. Строительство велось советскими, корейскими, китай-
скими работниками. Столярные изделия изготавливались в Китае».

Очевидно, что жизнь дипмиссии не останавливалась и в процессе 
строительства нового комплекса зданий с 1953 по 1957 гг. На этот пе-
риод времени пришёлся один из самых острых внутриполитических 
кризисов КНДР 1956 г. Документы, свидетельствующие об интенсив-
ной работе советских дипломатов, в частности, встреч и бесед с пред-
ставителями местных властей, неоднократно публиковались291. Однако 
достоверной информации о том, где работали и жили тогда дипломаты, 
на данный момент в открытых источниках встретить не удалось.

Строительство продолжалось в течение трёх лет, и в ноябре 1957 г.
к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции со-
стоялось открытие нового комплекса зданий Посольства Советского 
Союза в КНДР. И по сей день дипломатическая миссия нашей страны 
находится на том же самом месте.

В 2007 г. на территории посольского городка при проведении ре-
монтных работ был найден камень с иероглифической надписью:
« . , , которая означает 

291 Например, см.: [Ланьков А.Н. 2009].

Фото 10. Общий вид Посольства СССР в КНДР (1957 г.)
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«Это дерево посажено в память о втором вып уске Аграрного отделе-
ния Училища Сунсиль. Март 1935 г.». Очевидно, что этот артефакт 
представляет большую историческую ценность.

Начнём с того, что Посольство находится на территории квартала 
Сомундон ( ( )), что означает «квартал у западных ворот», 
так как он располагается у ворот Потхонмун ( ( )), кото-
рые в древности служили входом в столичную крепость с западной 
стороны. Квартал Сомундон наряду с другими 20 кварталами входит 
в состав Центрального района ( [чункуёк]) столичного горо-
да Пхеньян. Этот квартал возник в 1946 г. под названием Сомунни 
( ( )). Ввиду разных реорганизаций и перепланировок 
городского ландшафта с течением времени он вобрал в себя такие 
кварталы, как Кёнчханни ( ( )), Хасугури (
( )), а также территории квартала Синянни ( ( )) 
и некоторых других, которые существовали ещё в конце XIX века на 
окраине у западных ворот крепости Пхеньян292.

292  (North Korean Human Geography) http://www.cy-
bernk.net/infoText/InfoAdminstList.aspx?mc=AD0101&ac=A0117/.

Фото 11. Камень, найденный на территории Посольства России в КНДР в 2007 г.
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С середины 1890-х гг. в этих районах стали открываться частные 
школы американских христианских миссионеров. В октябре 1897 г.
проповедник пресвитерианской церкви Уильям Бэйрд (William Baird)293 

пребывает в Пхеньян и в квартале Синянни ( ( )) осно-
вывает частную школу под названием Сунсиль хактан (
( )) («Почитание Бога через истину»). Количество учеников 
довольно быстро увеличивалось и к 1900 г. была приобретена новая 
более обширная территория в этой же местности, позволившая су-
щественно расширить площадь школы. Там уже была представлена 
более углублённая образовательная четырёхлетняя программа для 
мальчиков и девочек.

Для американских проповедников в то время Пхеньян был свое-
образной буферной зоной. Уникальность миссионерства в Пхеньяне 
заключалась в том, что в нём жили и работали представители разных 
конфессий из многих стран. Американские пресвитерианская и мето-
дистская церкви прибыли в Корею как отдельные деноминации, раз-
делённые после гражданской войны в США. Они функционировали 
как отдельные церкви в разных частях Кореи. Канадские и австра-
лийские пресвитериане работали соответственно на северо-востоке и 
юго-востоке полуострова. А Пхеньян, как его вскоре стали называть, 
«Иерусалим Востока», стал городом, где все деноминации жили вме-
сте и сотрудничали, как и в самом Иерусалиме294.

В 1906 г. помимо постоянного расширения школы для детей, было 
основано учебное заведение для юношей, получившее название Уни-
верситет Сунсиль ( ( )), предлагавшее обра-
зование по западным образцам. Название на английском языке было 
несколько иным: Union Christian College (Объединённый христиан-
ский колледж). Оно было призвано подчеркнуть, что его основание 
объединяет все пресвитерианские и методистские церкви в Корее. 

293 Вильям Бэйрд (William Baird) (1862—1931) В 1888 г. заканчивает Духовную семинарию 
МакКормика (McCormick Theological Seminary) и изъявляет желание поехать в Корею 
проповедовать. В 1891 г. вдвоём с женой Анне Лори Адамс (Annie Laurie Adams) (1864—
1916) они пребывают в Пусан. Ведут активную миссионерскую и просвещенческую работу, 
путешествуя по Корее. С 1897 г. супруги Бэйрд обосновываются в Пхеньяне с целью 
организовать школу для успешной реализации своих миссионерских замыслов. С тех 
пор практически постоянно проживали в Корее. Похоронены в Сеуле на кладбище для 
иностранных миссионеров Янхвачжин.

294 The Pyongyang Mission. American Pyongyang. January 8, 2018. https://americanpyongyang.
com/2018/01/08/the-pyongyang-mission//.
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Его основателями стали уже известный нам Уильям Бэйрд и его од-
нокурсник по духовной семинарии Сэмюэл Моффет, проповедовав-
ший в Пхеньяне с 1895 г. Университет Сунсиль был многопрофиль-
ным учебным заведением с четырёхлетними программами в области 
естественных наук, сельского хозяйства, английского языка, музыки 
и других дисциплин. Преподаватели были как американцы, так и ко-
рейцы. К 1930-м гг. Университет Сунсиль имел большой кампус с со-
временными зданиями в западном стиле, и в нём учились студенты со 
всей Кореи, с севера и юга.

Согласно данным Бюро по академическим и социальным вопросам 
японского генерал-губернаторства Чосен от 1920 г. учебное заведение 
располагалось на территории районов Синянни, Кёнчханни, Хасугури и 
его площадь составляла 23 819 пхенов (около 7,8 га). Одним словом, тех 
самых районов, которые вошли в состав квартала Сомундон, где на се-
годняшний день, повторимся, находится Посольство России в КНДР295.

295  [Место основания Сунсиля прояснилось: в Пхеньянской 
крепости]. [Вестник Университета Сунсиль] 2 апреля 2018. http://www.ssunews.
net/news/articleView.html?idxno=6252.

Фото 12. Кампус Университета Сунсиль (1929 г.)
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В 1925 г. по требованию японских властей Университет Сунсиль 
был вынужден формально понизить свой образовательный статус и 
переименоваться в Училище Сунсиль ( ( )). 
Это было сделано в рамках колониальной политики японцев, стремив-
шихся ограничить доступ корейского населения к высшему образованию 
в целом и демонстративно понизить престиж данного учебного заведения.

В 1936 г. тогдашний ректор Джордж МакКьюн296 под давлением 
японских властей, возникшем из-за его отказа участвовать в синтоист-
ских церемониях поклонения Императору, был вынужден покинуть 
страну. В 1938 г. Училище Сунсиль добровольно самораспустилось297.

С 1939 г. в помещениях Училища Сунсиль разместилось Промыш-
ленное училище Тэдон ( ( )). 
Оно было создано по инициативе Ли Чонмана ( ( ))298,

296 Отец Джорджа МакКьюна, одного из создателей системы транслитерации корейского языка 
латиницей, которая до сих пор считается классической в англоязычном корееведении.

297 К 1942 г. большая часть американских граждан покинуло Пхеньян из-за японской атаки на 
Перл Харбор и последующего вступления США в войну с Японией.

298 Ли Чон Ман  (1885—1977) — при японской колониальной администрации 
был крупным бизнесменом, заработавшим своё состояние на разработке золотого рудника. 
Затем он управлял концерном «Тэдон», в состав которого входили подразделения по добыче 
полезных ископаемых. Непосредственно после освобождения проживал на Юге страны, затем 
перешёл на Север. Занимал официальные посты. Похоронен на кладбище патриотов Синмири 
( ).

Фото 13. 1 — Территория Училища Сунсиль на карте Пхеньяна 1946 г.;
2 — Территория Посольства России в КНДР
на спутниковом снимке Гугл-карты 2023 г.
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крупного промышленника, руководителя концерна «Тэдон» (
 ( )), Daedong Industrial Co., Ltd.). Изначально в учили-

ще были созданы факультеты машиностроения и металлургии, срок 
обучения составлял 3 года. Всего было 8 преподавателей и 159 сту-
дентов. В 1944 г. название учебного заведения изменилось на Пхе-
ньянское промышленное училище ( (

)), в него были добавлены факультет электротехники и факуль-
тет судостроения. В октябре 1946 г. Пхеньянское промышленное учи-
лище было включено в состав вновь образованного Университета им. 
Ким Ир Сена ( ).

После 1945 г. некоторые здания на территории академического го-
родка использовались для аппарата ЦК Трудовой партии Северной 
Кореи ( )299.

В период с 1945 по 1953 гг. несколько групп выпускников и корей-
ских преподавателей христианского колледжа, работавших ещё при 
американцах, перешли на юг, где в 1954 г. открыли Университет Сун-
силь, обозначив преемственность от Union Christian Colledge300.

В Корейскую войну территория и здания подверглись серьёзным 
разрушениям, что, видимо, и послужило основной причиной для ре-
шения руководства страны перепрофилировать это пространство и 
передать его Советскому Посольству.

В июле 2017 г. найденный камень с иероглифической надписью 
был установлен на территории Посольства России в КНДР, недалеко 
от павильона дружбы Чхинсончжон ( ). В церемонии открытии 
приняли участие Посол России в КНДР А.И. Мацегора и заместитель 
Министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль301. Внимание се-
верокорейских властей к этому артефакту обуславливается тем, что 
в Университет Сунсиль в 1911—1913 гг. учился Ким Хён Чжик, отец 
основателя КНДР Ким Ир Сена. Данное мероприятие продемонстри-
ровало уважительное отношение сотрудников Посольства к истории 
страны пребывания.

299  [Место основания Сунсиля прояснилось: в стенах 
Пхеньянской крепости]. [Вестник Университета Сунсиль] 2 апреля 2018. http://
www.ssunews.net/news/articleView.html?idxno=6252.

300 Официальный сайт Университета Сунсиль https://ssu.ac.kr/%ED%95%99%EA%B5%90%EC
%86%8C%EA%B0%9C/%EC%97%AD%EC%82%AC/%ED%8F%89%EC%96%91%EC%88
%AD%EC%8B%A4/.

301 С 2020 г. Син Хон Чхоль является Посолом КНДР в России.
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Курение как социокультурный феномен Кореи
(XVII — начало ХХ в.)

Аннотация. Статья посвящена проблеме табакокурения в Ко-
рее периода Чосон (1392—1897 гг.). Её актуальность определя-
ется слабой изученностью и недостаточным осмыслением этого 
культурного и социально-экономического феномена. Цель исследо-
вания — анализ процесса распространения табакокурения в Корее 
в XVII — начале ХХ в. и его социокультурных последствий. Для до-
стижения цели решаются следующие задачи: во-первых, выявить 
причины популярности табака в широких слоях общества; во-
вторых, проследить развитие этикетных правил для курящих, ос-
нованных на сословной стратификации. Заявленная проблема рас-
сматривается в связи с внешне- и внутриполитическими условиями 
Кореи периода Чосон. В работе использовались следующие методы 
исследования: 1) принцип историзма, подразумевающий исследова-
ние событий и явлений прошлого с учётом исторических особен-
ностей и причинно-следственных связей; 2) цивилизационный под-
ход к изучению истории, применявшийся при изучении культурных 
особенностей корейского общества, влиявших на адаптацию заим-
ствованных идей и вещей. В заключении мы пришли к следующим 
выводам. Со времени своего появления в Корее в XVII в. курение та-
бака быстро стало общенациональным увлечением. Причин тому 
было несколько: это и убеждённость в целебных последствиях вды-
хания табачного дыма, и подражание моде, пришедшей из Японии, 
и, как следствие, превращение этой культуры в ценный коммерче-
ский продукт.

Ключевые слова: Корея, табак, трубка-чанчжук, курение, эти-
кет, сигареты, табачные компании
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Smoking as a socio-cultural phenomenon of Korea
(17th — early 20th century)

Abstract. The article is devoted to the problem of tobacco smoking in 
Korea during the Joseon period. Its relevance is determined by the poor 
knowledge and insuffi cient understanding of this cultural and socio-economic 
phenomenon. The purpose of the study is to analyze the process of tobacco 
smoking in Korea in the 17th — early 20th century and its socio-cultural 
consequences. To achieve the goal, the following tasks are solved: fi rstly, to 
identify the reasons for the popularity of tobacco in the broad strata of society; 
secondly, to trace the development of etiquette rules for smokers based on 
class stratifi cation. The stated problem is considered in connection with the 
foreign and domestic political conditions of Korea during the Joseon period. 
The following research methods were used in the work: 1) the principle of 
historicism, implying the study of events and phenomena of the past, taking 
into account historical features and cause-and-effect relationships; 2) the 
civilizational approach to the study of history used in the study of the cultural 
characteristics of Korean society that infl uenced the adaptation of borrowed 
ideas and things. In conclusion, we came to the following conclusions. Since 
its appearance in Korea in the 17th century, tobacco smoking has quickly 
become a nationwide craze. There were several reasons for this: it was the 
belief in the healing effects of inhaling tobacco smoke, and imitation of the 
fashion that came from Japan, and, as a result, the transformation of this 
culture into a valuable commercial product.

Keywords: Korea, tobacco, pipe-changjug, smoking etiquette, ciga-
rettes, tobacco companies

Введение

Курение табака является элементом культуры, и изучение этого фе-
номена требует исторического и культурологического подхода. История 
и роль курения наилучшим образом может быть понята в терминах со-
циокультурной зависимости человека от его способов мировосприятия 
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и самопрезентации [Goodman J. 1995, p. 15]. В отечественной истори-
ографии отсутствуют работы, посвящённые рассматриваемой проблеме. 
В западных трудах, исследующих распространению табака в мире, есть 
отдельные упоминания о Корее, но нет глубокого анализа причин его 
популярности в этой стране и связи с социальными условиями и пред-
рассудками. Корейские исследователи изучали данную проблематику. 
Ценные сведения содержатся в статье Ли Ёнхака «Социальная история 
табака: от династии Чосон до колониального периода» [Yi Yonghak. 
1991]. В качестве источников мы привлекли «Летописи королевской ди-
настии Чосон», «Дневник Хамеля и описание королевства Корея» и др.

Историки полагают, что табак впервые попал в Корею (тогда государ-
ство называлось Чосон) во время японского вторжения на полуостров 
в конце XVI в. В этот бурный и неспокойный период времени, известный 
как Имджинская война (1592—1598 гг.) были завезены и другие культу-
ры, такие как перец чили и батат [Ha Woo Bong. 2015, p. 334].

Японию познакомили с этим американским растением (порт. 
tabaco) португальцы в конце XVI — начале XVII в. Японцы подо-
брали к этому слову иероглифы , что дословно означает «дымная 
трава», и произносили как «табако». Для курения они использовали 
трубки с длинным чубуком (яп. кисеру), напоминавшими голландские 
глиняные трубки. Поначалу это экзотическое занятие было доступно 
только знатным и богатым людям. Кисеру подавались гостям хозяи-
ном чайной церемонии после её завершения. [Screech T. 2004, p. 93]. 
Крестьяне быстро осознали ценность табака и стали выращивать его, 
в основном в южных провинциях.

Табак вскоре стал чрезвычайно популярен, так как считалось, что 
его курение излечивает от всех болезней. Эта идея возникла не слу-
чайно, её вместе с табаком распространяли европейцы, уверенные, 
что курение, которое они наблюдали у индейцев, помогает избежать 
астмы, расстройства желудка, головной боли, подагры и многих дру-
гих заболеваний и даже лечить их [Kell K.K. 1965, p. 99]. Все эти сте-
реотипы были восприняты и в Корее.

Распространение табакокурения в Корее

Самые ранние упоминания о растении табака появляются в чосон-
ских письменных документах во втором десятилетии XVII в. [Kim M. 
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2016, p. 308]. Корейцы изменили японское произношение на «тамба-
го», «тамбагу» и в конечном итоге до «тамбэ». Курение тамбэ бы-
стро стало всеобщим увлечением. Корейцы наладили производство 
трубок, копировавших японские кисеру. Об огромной популярности 
табакокурения свидетельствуют «Летописи королевской династии 
Чосон». Вот запись от 4 августа 1638 г.: «...не было никого, кто бы не 
курил, люди предлагали табак своим гостям вместо чая и вина... они 
даже брали семена табака и торговали ими друг с другом»302. Сходную 
картину даёт голландский моряк Хендрик Хамель, переживший кора-
блекрушение у о. Чеджудо и 13 лет проживший в Корее. Его записи, 
опубликованные в 1668 г. («Дневник Хамеля и описание королевства 
Корея»), стали первым западным свидетельством очевидца о почти 
неизвестной до тех пор стране, её народе и об устройстве общества. 
Он пишет: «Жители Чосона много курят, дети в возрасте 4—5 лет на-
чинают курить; и независимо от пола и возраста, почти все курят»303.

Такое широкое употребление табака побудило крестьян выращи-
вать эту культуру для получения прибыли. В XVIII в. 1 гын табака 
(единица веса, равная примерно 600 г) стоил 1 нян серебра (монета 
и единица веса — 37,5 г серебра). Некоторые корейские интеллекту-
алы стали беспокоиться о том, что земли, предназначенные для вы-
ращивания зерна, используются для производства продукта, который 
превращается в дым и не оставляет после себя никакой ценности. 
Во время правления вана Ёнджо (1724—1776 гг.) королевский указ 
даже ограничил посадку табака, но производство продолжало рас-
пространяться [Yi Yonghak. 1991, c. 125]. Но и сами короли не из-
бежали модного увлечения. Ван Чонджо (1776—1800 гг. правления) 
был страстным курильщиком и сторонником теории медицинской 
пользы табака. В летописи своей многолетней деятельности «Запи-
си ежедневных размышлений» («Иль-соннок») он писал, что курение 
«избавляет от жары и блокирует холод; полезно для пищеварения, 
избавляет от бессонницы, способствует написанию стихов, беседе 
с другими и сидению в тишине». Он даже задумывался о распростра-
нении курения на всё общество. По его настоянию в государственный 
экзамен на чиновничьи должности был включён вопрос: «Предложи-

302 Smoking and Social Stratifi cation. [Электронный ресурс]. https://historyofkoreablog.wordpress.
com/2017/03/31/smoking-glasses-and-social-stratifi cation-part-1/.

303 The Journal of Hendrick Hamel. https://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/holland5.htm.
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те план, который позволит охватить курением всех людей». После ко-
ронации Чонджо проводился ритуал вызывания дождя, требовавший 
строгого процесса «очищения» перед молитвой. В ходе его король по-
зволил себе курить. Оправданием было то, что его разум не сможет 
быть чистым, если он внезапно бросит курить, поэтому лучше просто 
разрешить это. Он даже выращивал табачные кусты на заднем дворе 
дворца Чхандок и раздавал листья в качестве подарков304.

Несмотря на огромную популярность и широкое распростране-
ние, не все любили курение. Пожалуй, его главным противником 
был Ли Ик, известный философ, энциклопедист, сторонник реформ 
ради народного блага, один из идейных основателей движения Сир-
хак (Реальные знания), пропагандировавшего социально-экономи-
ческие реформы на базе заимствования знаний из западных наук. 
В 1740 г. он писал: «...Внутренне оно [курение табака] нарушает 
разум, а внешне — слух и зрение; оно делает волосы седыми, ста-
рит лицо, заставляет зубы выпадать раньше, худеть, ускоряя процесс 
старения. Причина, по которой я говорю, что табак приносит больше 
вреда, чем не пользы, заключается в следующем. Во-первых, из-за 
его неприятного запаха человек не может быть чистым и опрятным 
во время священных обрядов и церемоний. Во-вторых, он лишает 
богатства. В-третьих, действительно тревожно, что в мире так много 
работы, но в настоящее время все, несмотря на возраст, от рассвета 
до заката заняты поиском и покупкой табака. Если перенести эти 
волю и силу на учёбу, то можно стать великим учёным; если пере-
нести их на писательство, то можно стать плодовитым писателем; 
а если перенести их на заботу о своём хозяйстве, то можно стать 
богатым человеком»305.

Помимо очевидных проблем со здоровьем, курение приносило и 
другие неприятности, в частности, пожары. Из-за курения часто го-
рели крестьянские дома, строившиеся из тростника, дерева, соломы и 
других легко воспламеняющихся материалов. Тем не менее популяр-
ность курения сохранялась, оно стало всенародным увлечением.

304 Smoking and Social Stratifi cation. https://historyofkoreablog.wordpress.com/2017/04/30/smok-
ing-and-social-stratifi cation-part-2/.

305 Цит. по: Smoking and Social Stratifi cation. [Электронный ресурс]. https://historyofkoreablog.
wordpress.com/2017/04/30/smoking-and-social-stratifi cation-part-2/.
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Курение в иерархизированном обществе

Вначале не существовало определённых этикетных правил куре-
ния, оно было обычным делом для всех, независимо от пола, возраста 
или социального класса. Но под влиянием неоконфуцианства в конце 
XVIII в. такие правила появились. Высший класс (янбаны) начал соз-
давать свой собственный этикет курения, в основном для того, чтобы 
отделить себя от низших сословий. Его представители использовали 
чанчжук — длинную трубку (иногда до 3 м), а простолюдины — бо-
лее короткие трубки (менее 50 см) [Kim M. 2016, p. 308].

Возникает вопрос: почему длина трубки была демонстрацией при-
вилегированного положения? Дело в том, что раскурить очень длин-
ную трубку без помощи слуги, высекающего огонь с помощью крем-
нёвого огнива (или спичек, которые появились в конце XIX в.), было 
невозможно, а значит такой курильщик показывал окружающим своё 
богатство и социальный статус306. Эти специальные слуги, называвши-
еся юндон (для мужчин) и юнби (для женщин), обычно были молодыми 
парнями или девушками, которые несли не только трубки с табаком, но 
и все необходимые аксессуары (такие как кремень, кисет, футляры и 
т. п.) для своих хозяев. Представители высшего класса украшали свои 
трубки дорогими материалами, такими как золото, серебро, янтарь и т. 
п., чего обычные или бедные люди явно не могли себе позволить307. Ин-
тересно, что единственным исключением из этих строгих неофициаль-
ных правил курения были кисэн (корейские женщины-развлекатель-
ницы). Они имели привилегию использовать длинные трубки, будучи 
представительницами низшего социального класса.

Существовало множество этикетных правил: не курить на важных 
или высокопоставленных мероприятиях, не курить молодым в при-
сутствии людей старше по возрасту, занимающих более высокий пост 
или принадлежащих к более высокому социальному классу; для жен-
щин — не курить в присутствии мужчин и т. д. Эти запреты не были 
закреплены законом, но строго соблюдались элитой и народом. Не-
которые из этих социальных условностей, как известно, сохраняются 

306 Руденко С. Курение в Корее, история одной вредной привычки. https://dzen.ru/a/YjCNrXY0T-
mpRzdIT.

307 Smoking and Social Stratifi cation. https://historyofkoreablog.wordpress.com/2017/04/30/smok-
ing-and-social-stratifi cation-part-2/.
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в южнокорейском обществе и сегодня, например, не считается вежли-
вым курить в присутствии старших или пожилых членов общества.

Демократизация вредной привычки

Новой вехой в табакокурении стало изобретение американцем 
Джеймсом Бонсаком в 1881 г. машины для скручивания сигарет, пре-
вратившей продукт, который раньше считался роскошью или новин-
кой, в массовый [Cox H. 2000, p. 4]. Не только мужчины, но и неко-
торые женщины, включая королеву, поспешили перенять новейшее 
увлечение. Американский журналист Фрэнк Карпентер, посетивший 
Сеул в 1888 г., написал: «Королева одевается, конечно же, в корейские 
костюмы. Она носит тонкие шелка и красивые бриллианты. Она носит 
часы, усыпанные бриллиантами, на цепочке Chatelaine, и курит амери-
канские сигареты тысячами»308. Американские сигареты поначалу ис-
пользовались исключительно во дворце, где потреблялись в больших 
количествах, что сделало их очень популярными среди высшего класса.

Сигареты в основном импортировались компанией Townsend & Co. 
в Чемульпо (современный Инчхон), но эта компания не была монопо-
листом; немецкая фирма E. Meyer & Co. также начала импортировать 
американские сигареты309.

Реформы Кабо (1894—1896 гг.), принятые в правление императора 
Коджона и направленные на модернизацию страны, во многом изме-
нили политическую и социальную картину Кореи. С одной стороны, 
страна прервала свою зависимость от Цинской империи, что стало 
следствием поражения Китая в войне с Японией в 1895 г. С другой 
стороны, корейское правительство находилось под японским влияни-
ем так как на полуострове присутствовали японские войска. Реформы 
коснулись и курения: длинные трубки были запрещены, как и многие 
другие привилегии аристократии. Заодно мужчинам было приказано 
срезать «маньчжурские» косы. В результате появилось много людей, 
прежде всего молодых, коротко стригших волосы, носивших западную 

308 Цит. по: Neff R. Rolling tobacco in Joseon // The Korea Times. 14 октября 2018. URL: https://
www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2022/06/721_256872.html.

309 Neff R. Rolling tobacco in Joseon // The Korea Times. 14 октября 2018. URL: https://www.korea-
times.co.kr/www/opinion/2022/06/721_256872.html.
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одежду и куривших ставшие модными сигареты. импорт которых вы-
рос более чем в 5 тыс. раз в период с 1888 г. до 1905 г. После 1894 г. 
иностранные компании начали производить табачные изделия в Ко-
рее. Японские компании появились в 1904 г., после того как были вы-
теснены с родины в связи с введением государственной монополии на 
производство табачных изделий [Yi Yonghak. 2013, c. 100—103, 129].

Были и корейские производители, но им было трудно конкуриро-
вать с иностранными фирмами, а после 1905 г., когда Япония устано-
вила протекторат над Кореей, японцы стали доминировать на корей-
ском рынке. Более того, Корея стала основным центром производства 
табака в Японской империи в течение 1910-х и 1920-х гг.

Заключение

Со времени своего появления в Чосоне курение табака быстро 
стало общенациональным увлечением. Причин тому было несколь-
ко. Это и убеждённость в целебных последствиях вдыхания дыма, и 
подражание моде, пришедшей из Японии, и, как следствие, превра-
щение этой культуры в ценный коммерческий продукт. Корея была 
строго иерархизированном обществом, где каждое сословие традици-
онно имело свой стиль одежды, жилища, украшений, свои этикетные 
правила и т. п. Поэтому довольно скоро возникли неофициальные, но 
строго соблюдаемые правила для курящих, отражавшие социальное 
и гендерное неравенство. Младшие не могли курить в присутствии 
старших, женщины — при мужчинах, простолюдины — при янбанах. 
Неравенство соблюдалось и в курительных приборах: длина трубки 
демонстрировала положение в обществе. Распространение западных 
сигарет в последнем десятилетии XIX в. не изменило коренным обра-
зом ситуации: дорогие западные сигареты курили богатые и знатные 
люди, а люди попроще — дешёвые местные или, по-прежнему, корот-
кие трубки. С установлением своего протектората Страна восходяще-
го солнца становится основным производителем табачных изделий 
в Корее, получая от этого немалую прибыль.
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Особенности правового регулирования туризма 
Республики Корея в XXI в.: проблемы и перспективы

Аннотация. Туристическая сфера в современном мире является 
прогрессивной сферой, однако процесс её активизации в Азиатском 
регионе зачастую связывают лишь с началом XXI в. В Республике Ко-
рея данный процесс получил развитие позже относительно осталь-
ных стран данного региона ввиду нестабильности внешней политики 
и экономики XX в.

База правового регулирования Республики Корея начала формиро-
ваться в XX в., например, «закон о туризме» ( ) 1975 г., 
однако именно в XXI веке было издано много нормативно-правовых 
актов, способствующих активизации туристской сферы. Основные 
из них: «Закон о поощрении туризма» 2007 года (« »), 
специальный закон «О расширении объектов размещения туристов» 
2015 года (« »), закон «О турист-
ской организации в Корее» 2017 г. (« »). Издание нор-
мативно-правовых актов обеспечило безопасность туристов в пери-
од их нахождения на территории Республики Корея, строительство 
и развитие объектов туристской направленности, привлекло значи-
тельное количество иностранных инвестиций и проектов, способ-
ствующих росту туристской привлекательности государства, что 
положительно повлияло на развитие данной сферы. Однако в зако-
нодательстве, регулирующем туристскую сферу, прослеживаются 
явные недостатки. Так, отсутствие дипломатических отношений 
со странами, закреплённых на законодательном уровне, и строгий 
визовый контроль затрудняют обмен туристами. Также в законода-
тельстве превалирует императивный метод правового регулирова-
ния (подчинение одного субъекта другому (обычно — государству)), 
а не диспозитивный (основа — равенство субъектов туризма), что 
существенно ограничивает свободу их взаимодействий. Таким обра-
зом, правовое регулирование туризма Республики Корея в XXI в. обла-
дает как преимуществами, так и недостатками.

Ключевые слова: туризм, Республика Корея, правовое регулирование 
туризма, императивный и диспозитивный методы, медицинский туризм
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Abstract. The tourism sector in the modern world is a progressive 
sphere, but the process of its activation in the Asian region is often 
associated only with the beginning of the 21st century. In the Republic of 
Korea, this process was developed later than other countries of the region 
due to the instability of the foreign policy and economy of the 20th century.

The legal framework of the Republic of Korea began to take shape in the 
20th century, for example, the «Tourism Law» ( ) of 1975, but 
it was in the 21st century that many regulations were issued that promote 
the revitalization of the tourism sector. The main ones are: «Tourism 
Promotion Act» of 2007 («   »), a special law «on the expansion 
of tourist accommodation facilities» of 2015 («   

 »), the law «On Tourist Organization in Korea»of 2017 («
»). The publication of regulatory legal acts ensured the safety 

of tourists during their stay on the territory of the Republic of Korea, the 
construction and development of tourist facilities, attracted a signifi cant 
amount of foreign investment and projects that contribute to the growth 
of the tourist attractiveness of the state, which positively infl uenced the 
development of this area. However, there are obvious shortcomings in 
the legislation regulating the tourism sector. Thus, the lack of diplomatic 
relations with countries, fi xed at the legislative level, and strict visa control 
make it diffi cult to exchange tourists. Also in the legislation, the imperative 
method of legal regulation prevails (the subordination of one subject to 
another (usually the state)), and not the dispositive one (the basis is the 
equality of tourism subjects), which signifi cantly limits the freedom of their 
interactions. Thus, the legal regulation of tourism in the Republic of Korea 
in the 21st century has both advantages and disadvantages.

Keywords: tourism, Republic of Korea, legal regulation of tourism, im-
perative and dispositive methods, medical tourism
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Правовое регулирование туристской сферы — это упорядочение 
общественных отношений в сфере туризма, осуществляемые со сто-
роны государства с помощью правовых норм, а также их юридиче-
ское закрепление в официальных актах и источниках. Таким образом, 
одними из важнейших компонентов структуры правового регулиро-
вания в туристской сфере являются три группы общественных отно-
шений, обладающих схожими признаками, что представляют собой 
предмет правового регулирования туризма [Писаревский Е.Л. 2014, 
с. 13—16]. К первой группе относятся отношения, именуемые эконо-
мическими (имущественными), и непосредственно связанные с ними 
личные неимущественные. Такого рода связи могут возникнуть меж-
ду производителями (туристскими операторами) и потребителями 
сферы туризма (туристами) или между производителями (туропера-
торами) и исполнителями (туристскими агентствами). Вторую группу 
составляют отношения по властному управлению публичного (управ-
ленческого) характера. Сфера туризма по большей части контроли-
руется со стороны государства, что проявляется в том, что именно 
государство определяет основные векторы развития этой сферы, вы-
деляет средства из государственного бюджета на усовершенствова-
ние логистики и инфраструктуры, выделяет субсидии в поддержку 
организаций по охране объектов исторического и культурного насле-
дия. Также наиболее часто отношения подобного типа складываются 
между государством и частными предпринимателями, работающими 
в туристской сфере. Третья группа включает в себя отношения в об-
ласти безопасности туризма или «ситуационные отношения» [Зыря-
нов С.М. 2010, с. 571—580]. Подобные связи складываются между 
государственными органами и субъектами туристской сферы с целью 
обеспечить безопасность всех членов туристской деятельности, пре-
дотвратить, а в дальнейшем и ликвидировать угрозы жизни и здоро-
вью людей. К субъектам туризма, в данном случае, можно отнести 
несколько элементов: физические лица, то есть сами туристы, и их 
объединения; организации, производящие и предоставляющие тури-
стам товары и услуги; субъекты, организующие и предлагающие ту-
ристский продукт на рынке (турагенты, туроператоры); учреждения, 
подготавливающие кадры для этой сферы, государственные органы, 
контролирующие туристскую деятельность как внутри отдельно взя-
той страны, так и на мировой арене и местное население, которое про-
живает на территориях, посещаемых туристами.
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Правовое регулирование туристской сферы осуществляется с помо-
щью правовых средств и через применение способов и методов воз-
действия права на общественные отношения туристской сферы. Право-
вые средства представляют собой различные механизмы, с помощью 
которых контролируются общественные отношения. В туристской 
сфере к ним, в основном, относят нормы права, субъективные права, 
юридические обязанности, юридическую ответственность, право-
вые ограничения и правовые стимулы. Каждый из этих инструментов 
своим образом регулирует отношения, возникающие в сфере туризма. 
Помимо этого, их деятельность контролируют с помощью основных 
приёмов: дозволение, обязывание, запрещение, которые формируют 
понятие «способа правового регулирования». Дозволение предостав-
ляет субъектам туризма выбор по совершению какого-либо действия 
или поступка в разумных рамках. Обязывание наделяет субъекта пра-
ва какой-либо обязанностью, в рамках которой он должен совершить 
определённое действие. Запрещение, наоборот, ограничивает действия 
субъекта туризма в конкретной ситуации, нарушение чего может при-
вести к административным или уголовным последствиям.

Также важно отметить про два ключевых метода правового регули-
рования общественных отношений между субъектами туризма. К ним 
относят императивный и диспозитивный методы. Основная разница 
между ними заключается в иерархичности субъектов туризма, между 
которыми и возникают разного рода отношения. Так, императивный 
метод предполагает подчинение одного субъекта другому, то есть вер-
тикальная параллель власти, построенная на основе авторитарной мо-
дели. Способы правового регулирования, рассмотренные выше, как 
раз относятся к данному методу и зачастую называются «императив-
ными». Такого рода иерархия лежит, к примеру, в основе отношений 
между государственным органом по работе в сфере туризма и тури-
стами. Диспозитивный метод построен на основе автономной модели, 
базой которого является равенство субъектов туризма между собой, 
что подтверждается равными правами и обязанностями в рамках об-
щественных отношений между ними. К примеру, этот метод исполь-
зуется при заключении равноправных договоров касаемо туристской 
деятельности, когда обе стороны имеют равные права по изменению 
или расторжению этого договора. К способам правового регулирова-
ния в данном методе можно отнести информативные, поощритель-
ные, рекомендательные, каждые из которых не наделяют субъектов 
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обязательными правами или обязанностями. Диспозитивные методы 
позволяют субъектам отношений в туристской сфере самостоятельно 
пользоваться своими правам [Бошно С.В. 2014, с. 53—60]. Примером 
может служить заключение договора между туристским оператором 
и туристом, так как обе стороны получают права, которыеми они мо-
гут воспользоваться, например, право на одностороннее расторжение 
договора при определённых условиях, что может быть осуществлено 
как со стороны туроператора, так и со стороны туриста. Этот факт и 
отражает равенство субъектов туристского права.

Одной из особенностей правового регулирования туристской сфе-
ры в Республике Корея является преобладание императивного мето-
да над диспозитивным. Такой вывод можно сделать после анализа 
изданных нормативных актов за последние 20 лет. Большинство из 
них представляют собой именно вертикальную модель контроля, где 
в качестве субъекта выступает само государство или уполномочен-
ный по туризму государственный орган, тем самым он в односто-
роннем порядке контролирует и регулирует действия объектов, куда 
можно отнести турагентов, туроператоров и самих туристов. Ярким 
примером, подтверждающим преобладание в законодательстве ис-
пользования императивных методов, когда происходит подчинение 
одного субъекта другому, в данном случае — подчинение турагентов 
и туроператоров мерам, предпринятых государством, является указ 
о «Правилах страхования путешествий, взаимопомощи и бизнес-
депозитов», изданный в 2003 году и регламентирующий положение 
туристских агентов и операторов на территории Республики Корея. 
В нём прописываются детали условий для выплаты гарантийного 
страхования туристу от турагента или туроператора (в зависимости 
от ситуации). Так, например, в статье 3 говорится, что «Положение 
применяется только к требованиям о возмещении ущерба, которые 
произошли в период приобретения гарантийного страхования и т. д., 
или внесения депозитов в случае, если туристское агентство нанесёт 
путешественнику ущерб в результате несчастного случая, связанного 
организацией поездок»310 (глава 1, статья 3).

310  [Указ о правилах страхова-
ния путешествий, взаимопомощи и бизнес-депозитов. Национальный правовой информацион-
ный центр]. Сентябрь 30, 2022. https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=3520.
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Другой особенностью является тот факт, что в Республике Корея 
в законодательные акты, регулирующие туристскую сферу, в боль-
шинстве случаях вносятся поправки, так как с течением времени 
часть норм устаревает, и появляется необходимость переиздать закон. 
Однако это является основной предпосылкой, почему в последнее де-
сятилетие количество новоизданных норм сократилось: государство 
предпочитает внести изменения в старый указ, нежели чем издать 
новый. Таким образом, это позволяет облегчить контроль за деятель-
ностью субъектов туристского права, так как вместо количественного 
фактора (издание значительного числа новых законов) используется 
качественный (внесение правок в существующие законы и пересмотр 
устаревших статей), что существенно ускоряет процесс правового ре-
гулирования. Так, например одним из значимых актов касаемо турист-
ской сферы является «Закон о поощрении туризма» (« »),
вступивший в силу 19 июля 2007 года. В данный документ были вне-
сены поправки, связанные с пересмотром ряда пунктов статей, более 
170 раз с 2007 по сентябрь 2022 года311. Более того, было предло-
жено более 90 новых пунктов. Например, в статье 47—48 15 июня
2021 года появилась такая помарка «Министр культуры, спорта и 
туризма для развития индустрии интеллектуального туризма имеет 
право продвигать и поддерживать каждый из следующих проектов:

1. Исследования, исследования и планирование политики и систем 
для развития индустрии интеллектуального туризма.

2. Продвижение стартапов, связанных с индустрией умного туриз-
ма, а также поддержка роста и развития основателей.

3. Исследования и разработки и практическое применение техно-
логий, связанных с индустрией интеллектуального туризма.

4. Развитие регионального туризма на основе умной индустрии туризма.
5. Подготовка профессиональных кадров, необходимых для про-

движения индустрии умного туризма312».
Таким образом, все статьи касаемо деятельности министра куль-

туры, спорта и туризма расположены в одном нормативно-правовом 
акте, а не дифференцированы.

311  Yeslaw.com [Закон о поощрении туризма]. Сентябрь 30, 2022. http://www.yeslaw.
com/lims/front/page/fulltext.html?action=LAW&lawid=760.

312  Yeslaw.com [Закон о поощрении туризма]. Сентябрь 30, 2022. http://www.ye-
slaw.com/lims/front/page/fulltext.html?action=LAW&lawid=760
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Важной деталью изучения правового регулирования туристской 
сферы в Республике Корея является рассмотрение основных проблем-
ных аспектов. Первым фактором, который негативно сказывается на 
регулировании туристской сферы, является несовершенство законода-
тельства, так как при возникновении новых форм общественных отно-
шений в туристской сфере есть вероятность, что для их регламентиро-
вания требуются новые правовые нормы или формы источников права. 
Это приводит к тому, что отношения между субъектами туризма не мо-
гут получить должного развития без правовой поддержки, что стано-
вится препятствием для правового регулирования, так как в подобных 
поправках могут быть рассмотрены не все способы и пути для разре-
шения и контроля различных случаев в туристской сфере. Так, напри-
мер, в Республике Корея на законодательной основе не в значительной 
мере закреплены права и обязанности при взаимодействии туроперато-
ров и турагентств, а также турагентств и туристов. Это, в свою очередь, 
может вызвать ряд проблем, на регулирование которых будет затрачено 
больше сил и времени из-за пробелов в законодательстве. Из чего вы-
текает следующий проблемный аспект — слабая разработка механизма 
для оказания юридической помощи лицам, чьи права в туристской сфе-
ре были нарушены. Создание такой системы позволило бы сформиро-
вать комфортное пространство для туристов, так как будут разработаны 
алгоритмы действий при ущемлении, пренебрежении их прав и свобод, 
возникающих при взаимодействии со сферой туризма [Саченок Л.И. 
2020, с. 460—465]. Например, в статье 40 глава 2 «Закона о поощре-
нии туризма» (« ») прописывается, что «туроператор и тура-
гентство может потерять свою квалификацию и обязано приостановить 
свою деятельность при нарушении исполнения обязанностей турист-
ского работника (несоблюдение требований313)», однако детально эти 
требования не содержатся в закон. Таким образом, разрешение этого 
дела и назначение административного наказания займёт большее коли-
чество времени из-за отсутствия важной информации в самом законе, 
то есть не до конца регламентированы отношения между государством 
и туроператором и турагентством.

Также важно отметить, что в большинстве случаев нормы права 
регулируют положение определённых видов туризма, что приводит 

313 Yeslaw.com [Закон о поощрении туризма]. Сентябрь 30, 2022. http://www.yeslaw.
com/lims/front/page/fulltext.html?action=LAW&lawid=760.
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к дифференциации их развития — ещё одному важному проблемно-
му аспекту в правовом регулировании туристской сферы в Республике 
Корея. Должное внимание, в основном, уделяется медицинскому, спор-
тивному, рекреационному, образовательному туризму и новому направ-
лению — «халлю»-туризму. Так, например, во второй главе «Закона 
о поощрении туризма» (« ») содержатся основные правила 
для разработки туристских проектов, направленных на качественное 
развитие данной отрасли. Например, есть упоминание про медицин-
ский туризм, что подразумевает «одновременный туризм пациентов и 
сопровождающих их лиц, получающих медицинские услуги, такие как 
лечение и операции в отечественных медицинских учреждениях». Та-
ким образом, удалось добиться расширения потока медицинского по-
тока практически в 5 раз в период 2009—2015 гг. Число иностранных 
пациентов, посещающих Корею, постоянно увеличивается с 60 тысяч 
в 2009 г. до 300 тысяч в 2015 г. Среднегодовой темп роста составля-
ет 51,8%. Кроме того, в 2018 г. Корею с этой целью посетили около
800 тысяч туристов, а рынок медицинского туризма вырос до 870 мил-
лионов долларов. Ожидается, что это будет рынок постоянного роста.

Из-за данной дифференциации такие виды туризма, как потреби-
тельский, воссоединительный (ностальгический), социальный, рели-
гиозный, привлекают меньше туристов, так как они не имеют законо-
дательной основы, обеспечивающей безопасность для туристов.

Не менее важным проблемным аспектом является отсутствие 
дипломатических отношений Республики Корея со странами, за-
креплённых на законодательном уровне. Имеется ряд соглашений, 
заключённых ещё в XX в., в которых упоминается взаимное разви-
тие туристских сфер и обмен туристами, однако за последние 20 лет 
в связи с изменениями во внешнеполитической ситуации появилась 
необходимость в повторной регламентации отношений между стра-
нами в туристской сфере для обозначения новых векторов в развитии 
данной отрасли. Главным вопросом является введение безвизового 
режима для облегчения расширения туристского потока. Но несмо-
тря на наличие вопросов, полноценные официальные договоры по 
туристской сфере заключены не были в XXI в.

Таким образом, рассматривая перспективы развития правового ре-
гулирования туристской сферы в Республике Корея стоит отметить, 
что туристская сфера прогрессирует с каждым годом, поэтому юри-
дическая база требует постоянного обновления. На данный момент 
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значительная часть отрасли подкреплена законодательной основой, 
что обеспечивает должное правовое регулирование туристской сфе-
ры. Тем не менее, проблемные аспекты, отмеченные выше, требуют 
должного внимания, так как, только устранив их, Республика Корея 
сможет достичь максимального развития данной сферы, что позволит 
не только расширить туристской поток, но и обеспечить эффектив-
ную и безопасную работу для туристских агентств и операторов.
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Проблемы безопасности в АТР и Японии.
Формирование альтернативных механизмов

в сфере безопасности и торговли

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы безопасности 
в АТР и связанные с этим вопросом проблемы формирования в реги-
оне новых подконтрольных Западу блоковых механизмов взамен уже 
сформировавшихся. В качестве центральной доктрины Вашингтона 
и Токио выдвинута разработанная Японией и взятая на вооружение 
Соединёнными Штатами концепция Свободного и открытого Ин-
до-Тихоокеанского региона (FOIP). Определена и четвёрка стран — 
США, Япония, Индия, Австралия, призванная стать руководящим 
механизмом в решении проблем АТР. В программных японских доку-
ментах также указывается, что данное построение «будет основой 
международного порядка». В качестве военного ядра своей индо-ти-
хоокеанской стратегии Соединённые Штаты и их ближайшие союз-
ники, Великобритания и Австралия, учредили специальное формиро-
вание (AUKUS). Япония, воздерживаясь, по понятным причинам, от 
формального вступления в данный военный блок (конституционные 
ограничения, неизбежная негативная реакция как внутри страны, 
так и за её пределами), выражает полную поддержку AUKUS, на-
ращивает производство собственных вооружений.

Особые усилия Вашингтона и Токио направлены на привлечение на 
свою сторону членов АСЕАН. В этих целях в американских и японских 
заявлениях активно поддерживается позиция АСЕАН о «центрально-
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сти» этой организации в АТР. В противовес Форуму АТЭС, где пред-
ставлены основные страны региона, формируется, по американской 
инициативе, новое образование в экономической сфере — Рамочное 
экономическое соглашение в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), цель 
которого — осуществление выгодного Западу экономического курса 
в АТР, оттеснение АТЭС. Развернувшееся геополитическое противо-
борство всё больше распространяется и на находившуюся до послед-
него времени под полным контролем Запада Океанию. Предпринима-
ются усилия привлечь страны Океании к сотрудничеству в рамках 
доктрины FOIP. В июне 2022 г. было объявлено о создании новой груп-
пировки (Partners in the Blue Pacifi c — PBP) в составе США, Велико-
британии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Ключевые слова: проблемы безопасности, АТР, Индо-Тихоокеан-
ский регион, форум АТЭС, альтернативные механизмы
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Security issues in the APR and Japan.
Formation of alternative mechanisms

in the fi eld of security and trade

Abstract. The article focuses on security issues in the Asia-Pacifi c 
region and the related problems of the formation of new block mechanisms 
controlled by the West in the region to replace those already formed, which 
negatively affects the security situation. The concept of a «Free and Open 
Indo-Pacifi c Region» (FOIP) developed by Japan and adopted by the 
United States has been put forward as the central doctrine of Washington 
and Tokyo. The so called «Quad» — the USA, Japan, India, Australia — 
was designed to become a guiding mechanism in solving the problems of 
the Asia-Pacifi c region. As the military core of its Indo-Pacifi c strategy, 
the United States, Great Britain and Australia, have established a special 
formation (AUKUS). Japan, refraining, for obvious reasons, from formally 
joining this military bloc, expresses full support for AUKUS, meanwhile 
increasing the production of its own weapons.

Special efforts of Washington and Tokyo are aimed at attracting the 
ASEAN countries to their side. In contrast to the APEC Forum, where the 
main countries of the region are represented, a new entity in the economic 



413

sphere is being formed, on the American initiative — Indo-Pacifi c Economic 
Framework for Prosperity (IPEF), the purpose of which is to implement an 
economic course benefi cial to the West in the Asia-Pacifi c region, pushing 
back APEC. The unfolding geopolitical confrontation is increasingly 
spreading to Oceania. Efforts are being made to involve Oceania countries 
in cooperation within the framework of the FOIP doctrine. In June 2022, 
the creation of a new group (Partners in the Blue Pacifi c — PBP) consisting 
of the USA, Great Britain, Japan, Australia and New Zealand was also 
announced.

Keywords: Security Issues, Asia-Pacifi c region, Indo-Pacifi c region, 
APEC Forum, Alternative Mechanisms

Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется 
растущей напряжённостью вследствие развернутого Соединёнными 
Штатами, их союзниками и партнёрами очередного масштабного на-
ступления по утверждению своего лидерства в регионе, оттеснению 
стран, политика которых рассматривается в Вашингтоне как угроза 
интересам и безопасности Запада.

Взят курс на разрушение сложившейся в АТР инклюзивной систе-
мы взаимовыгодного диалога и сотрудничества, создание механиз-
мов, обеспечивающих безраздельное господство возглавляемой Со-
единёнными Штатами коалиции коллективного Запада.

Своим остриём данный курс направлен против Китая, значитель-
но укрепившего за последние десятилетия свои позиции в регионе и 
существенно потеснившего своих соперников. С особым беспокой-
ством в США и Японии была воспринята весьма успешно реализу-
емая Пекином инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП). В то же 
время огонь всё больше переносится и на Россию, действия которой 
представляются «серьёзной угрозой» международной стабильности и 
безопасности.

В концентрированном виде эта линия представлена в Стратегии 
США по национальной безопасности (октябрь 2022 г.)314. Подтверж-
дена откровенная заявка на безраздельное лидерство Соединённых 
Штатов в мировых делах, формирование «единого фронта» всех 
стран и сил, готовых следовать курсу Вашингтона на подрыв позиций 

314 U.S. National Security Strategy. October 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/up-
loads/2022/10/Baden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.
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и изоляцию Китая и России, невзирая на то, каких взглядов и принци-
пов придерживается руководство этих стран и сил.

Важнейшее место в стратегии Запада, если не главное, занимает 
Азиатско-Тихоокеанский регион, который станет, как подчёркивается, 
«эпицентром геополитики в XXI веке». Учитывается, что, в отличие 
от Европы, коллективному Западу предстоит здесь серьёзная работа, 
поскольку в азиатском регионе находится ряд ведущих государств и 
объединений, центров силы, придерживающихся собственного неза-
висимого курса и не настроенных портить сложившиеся у них вза-
имовыгодные отношения с Китаем и Россией, тем более вступать 
с ними в конфронтацию.

В качестве центральной доктрины Вашингтона и Токио в регионе 
выдвинута разработанная Японией и взятая на вооружение Соеди-
нёнными Штатами концепция Свободного и открытого Индо-Тихо-
океанского региона (FOIP) — от западного побережья Соединённых 
Штатов до восточных пределов Африки315. Определена четвёрка 
стран (Quad) — США, Япония, Индия, Австралия, призванная стать 
руководящим механизмом в решении проблем АТР. Причём в про-
граммных японских документах и заявлениях указывается, что дан-
ное построение «будет основой международного порядка»316.

Особые задачи по утверждению нужного Западу порядка в АТР воз-
лагаются на Японию, руководство которой взяло курс на существенное 
повышение влияния Токио в регионе и в мировых делах, укрепление 
её военного потенциала, расширение участия в рамках «коллективной 
обороны». Развернулась борьба за Индию с учётом её экономических 
и людских ресурсов, международного влияния. Предпринимаются по-
пытки подорвать дружественные связи Индии с Россией, настроить её 
против Китая с учётом непростых отношений сторон.

Значительные усилия Вашингтона и Токио направлены на привле-
чение на свою сторону стран АСЕАН, их подключение к создаваемым 
Западом в АТР новым формированиям. В этих целях в американских и 

315 Japan’s effort for a «Free and Open Indo-Pacifi c». Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://
www.mofa.go.jp/fi les/100056243.pdf; Indo-Pacifi c Strategy of the United States. The White House, 
Washington. February, 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/u.s.-Indo-
Pacifi c-strategy.pdf.

316 Prime Minister Suga and Foreign Minister Motegi’s Attendance at the 2nd Tokyo Global Dia-
logue. Ministry of Foreign Affairs of Japan. February 25, 2021. https://www.mofa.jp/fp/pp/pa-
ge6e_000230.html.
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японских заявлениях активно поддерживается позиция АСЕАН о «цен-
тральности» этой организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе317.

К политике США и Японии в регионе всё больше подключаются 
страны Евросоюза. Выдвинуто положение о неразделимости безопас-
ности Европы и Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) — с распро-
странением на ИТР сферы деятельности ЕС и НАТО318.

Процесс формирования механизмов Quad увенчался проведением 
встреч четвёрки на высшем уровне (12 марта 2021 г. в формате ви-
деоконференции, а 24 сентября 2021 г. и 24 мая 2022 г. — уже в оч-
ном формате, последняя встреча — в Японии). В принятом 24 мая 
на саммите Quad совместном заявлении стороны подчеркнули «свою 
решимость поддерживать основанный на правилах международный 
порядок, где страны свободны от всех форм военного, экономическо-
го и политического принуждения»319.

Со стороны США, при администрации Д. Трампа, поднимался во-
прос об институционализации FOIP. Однако широкой поддержки эта 
идея не получила в силу нежелания членов АСЕАН и других стран 
региона вступать в конфронтацию с Китаем. Принимая во внимание 
отмеченные обстоятельства, Соединённые Штаты и их ближайшие 
союзники, Великобритания и Австралия, учредили специальное фор-
мирование AUKUS — в качестве военного ядра индо-тихоокеанской 
стратегии и, по сути, военного крыла Quad.

В числе первых шагов нового объединения намечается существен-
ное укрепление оборонительного потенциала Австралии, как страны, 
находящейся непосредственно в Индо-Тихоокеанском регионе. Во-
енно-морской флот Канберры получит 18 новейших атомных подво-
дных лодок, построенных с помощью американских и британских во-
енных компаний. Предусматриваются и другие меры по снабжению 
Австралии новейшими американскими вооружениями. В частности, 
намечено размещение на севере Австралии стратегических бомбар-
дировщиков В-52, способных нести ядерные заряды.

317 ASEAN Outlook on the Indo-Pacifi c. ASEAN Main Portal. https://asean.org/storage/2019/06/ASE-
AN-Outlook-on-the-Indo-Pacifi c_FINAL_22062019.pdf.

318 Joint Communication to the European Parliament and the Council «The EU strategy for coopera-
tion in the Indo-Pacifi c». Brussels. EU Offi cial website. September 16, 2021. https://ec.europa.eu/
info/sites/default/fi les/jointcommunication_indo_pacifi c_en.pdf.

319 Quad Joint Leaders’ Statement. Ministry of Foreign Affairs of Japan. May 24, 2022. https://www.
mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000401.html.
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Что касается Японии, то воздерживаясь, по понятным причинам, 
от формального вступления в данный военный блок (конституцион-
ные ограничения, неизбежная негативная реакция азиатских стран, не 
забывших об уроках Второй мировой войны), со стороны Токио вы-
ражается полная поддержка AUKUS. Не исключается, что Япония всё 
же присоединится к AUKUS.

Вырисовывается ось Токио—Канберра, как двух основных союзни-
ков США, расположенных непосредственно в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 6 января 2022 г. между Японией и Австралией было подписано 
Соглашение о взаимном доступе320, предусматривающее существенное 
расширение японо-австралийского сотрудничества в военной сфере. 
21—23 октября Австралию посетил премьер-министр Ф. Кисида. По 
итогам состоявшихся переговоров сторон были подписаны Совместная 
декларация Японии и Австралии о сотрудничестве в сфере безопасности 
и Совместное заявление лидеров двух стран (оба документа подписаны 
22 октября), в соответствии с которыми намечается значительное расши-
рение японо-австралийских связей в различных областях321.

Со стороны Вашингтона постоянно подчёркивается необходи-
мость дальнейшего укрепления взаимодействия со странами региона, 
связанными прямыми союзническими обязательствами с США — 
Японией, Австралией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами.

Активизировал свои действия механизм НАТО—Азиатско-тихоо-
кеанские партнёры (NATO—AP4): Япония, Австралия, Южная Корея, 
Новая Зеландия. На протяжении 2022 г. состоялись встречи участни-
ков объединения на уровне министров иностранных дел и министров 
обороны, а 29 июня — встреча лидеров сторон в Мадриде (перед на-
чалом саммита НАТО). Стороны договорились усилить координацию 
действий между собой в условиях осложнившейся международной 
обстановки, включая такие сферы как кибернетика, новые техноло-
гии, безопасность на морях, противодействие дезинформации, обе-
спечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе322.

320 Agreement between Japan and Australia concerning the facilitation of reciprocal access and co-
operation between the self-defense forces of Japan and the Australian defense force. Ministry of 
Foreign Affairs of Japan. December 6, 2022. https://www.mofa.go.jp/fi les/100283786.pdf.

321 Japan-Australia Leaders’ Meeting. October 22, 2022. https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/pa-
ge1e_000510.html.

322 North Atlantic Treaty Organization. Relation with Asia-Pacifi c partners. July 12, 2022. https://
www.nato.int/cps/en/natohq/topics.
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Не снижается напряжённость в зоне Южно-Китайского моря, где 
со стороны Соединённых Штатов, их союзников и партнёров усили-
вается давление на Китай, пытающийся закрепить за собой обширные 
акватории ЮКМ и расширить влияние в регионе Индийского океана. 
Вашингтон предпринимает попытки наладить здесь взаимодействие 
с прибрежными странами региона, имеющими территориальные спо-
ры с Китаем, и Индией, озабоченной китайским продвижением в зоне 
Индийского океана.

Вашингтон и Токио постоянно используют в свою поддержку вы-
несенный 12 июля 2016 г. международным трибуналом в Гааге вер-
дикт по иску Филиппин с указанием, что действия КНР в Южно-
Китайском море и её посягательство на 90% территории этого моря 
нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. и задевают ин-
тересы других прибрежных государств323.

Существенно повысилась в регионе военная активность США. 
Американские военные корабли и самолеты игнорируют, восприни-
мают как незаконные, установленные Китаем ограничительные зоны 
вокруг островов и атоллов в ЮКМ, что зачастую приводит к острым 
конфликтам сторон. Всё чаще в этом регионе появляются военные 
корабли Великобритании, Франции, Нидерландов. Подтягивается 
Япония (участие в совместных военных учениях стран Запада, уве-
личение помощи, в том числе военной, прибрежным странам). Как 
подчёркивается в Стратегии национальной безопасности США-2022, 
«мы намерены утвердить свободу морей и построить совокупную 
региональную поддержку открытого доступа в Южно-Китайское 
море — магистрального пути для примерно двух третей глобальной 
морской торговли и четверти всей глобальной торговли».

Со стороны Запада важнейшая роль отводится Тайваню как свое-
му опорному пункту в регионе, с учётом стратегического положения 
острова на ключевых коммуникационных линиях в западной части 
Тихого океана, его значительного экономического, военного и техно-
логического потенциала. Не вызывает сомнения, что Соединённые 
Штаты и их союзники будут делать всё, чтобы воспрепятствовать вос-
соединению Тайваня с материковым Китаем, что серьёзно усилило 

323 Вердикт международного трибунала по спору Республика Филиппины против Китайской 
Народной Республики. 12.07.2016. https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-chi-
na-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/.
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бы позиции КНР, открыло китайским ВМС беспрепятственный до-
ступ в зону Тихого океана.

Все последние годы нарастали провокационные действия Вашинг-
тона в связи с Тайванем, предпринимались всё новые, и новые шаги, 
идущие вразрез с взятыми США обязательствами в тайваньском во-
просе, что являлось прямым нарушением статус-кво в зоне Тайвань-
ского пролива. Появились и достаточно ясные заявления со стороны 
Соединённых Штатов о возможном применении силы для защиты 
Тайваня (ряд последних высказываний президента Байдена, слова 
в опубликованной в октябре 2022 г. Стратегии национальной безопас-
ности США — «мы будем придерживаться наших обязательств со-
гласно Акту о взаимоотношениях с Тайбэем о поддержке самооборо-
ны Тайваня, сохранения нашей возможности противостоять любому 
применению силы или принуждения против Тайваня»). При попусти-
тельстве Вашингтона откровенно сепаратистский курс взяла пришед-
шая к власти на Тайване в 2016 г. администрация Демократической 
прогрессивной партии (ДПП).

Вызывающим шагом с американской стороны стал визит на Тай-
вань в августе 2022 г. спикера палаты представителей американского 
конгресса Н. Пелоси, несмотря на неоднократные предупреждения на 
этот счёт со стороны Китая. В ответ состоялись масштабные учения 
китайских ВВС и ВМС в зоне Тайваньского пролива, наглядно проде-
монстрировавшие, согласно оценкам военных экспертов, возросшую 
мощь Китая, его способность решить проблему военным путём.

Продолжается курс США на всемерное укрепление Тайваня в во-
енном отношении в целях придания ему способности противостоять 
военному нажиму со стороны КНР. Появились сообщения о намере-
нии США поставить Тайваню 100 ракет Patriot вместе с радаром и 
вспомогательным оборудованием на сумму 882 млн долл. Готовит-
ся законопроект, в котором предусматривается выделение Тайваню
10 млрд долл. в рамках проекта бюджета США на оборону. Не пре-
кращается поток визитов на Тайвань парламентариев США, их союз-
ников и партнёров, высокопоставленных официальных лиц.

Развернувшееся геополитическое противоборство всё больше рас-
пространяется на находившуюся до последнего времени под полным 
контролем Запада Океанию с её огромными ресурсами. Коллектив-
ный Запад рассматривает попытки других игроков, включая крупные 
державы тихоокеанского региона, устанавливать и развивать связи 
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с островными тихоокеанскими государствами, как покушение на «за-
конные права» Запада, «нарушение сложившегося статус-кво».

Буквально в штыки была встречена заметно возросшая в по-
следние годы активность в регионе Пекина, имеющего здесь свои 
интересы. Бурную реакцию коллективного Запада вызвало заклю-
чение между Китаем и Соломоновыми островами Соглашения о со-
трудничестве в сфере безопасности (парафировано 31 марта 2022 г.,
19 апреля соглашение было подписано в Пекине министрами ино-
странных дел сторон). На руководство Соломоновых островов ока-
зывается сильнейшее давление в целях дезавуировать достигнутую 
с Китаем договорённость.

Сложившаяся ситуация побудила Соединённые Штаты и их союз-
ников приступить к осуществлению решительных шагов по укрепле-
нию своих позиций в Океании, противодействию политике Пекина. 
Основные цели и задачи Вашингтона в этом регионе были изложены 
в опубликованной в феврале 2022 г. Индо-тихоокеанской стратегии 
Соединённых Штатов324. Рассматривая островные тихоокеанские го-
сударства как неотъемлемую часть этой стратегии, в документе ука-
зывается, что «США будут работать со своими партнёрами над соз-
данием многосторонней стратегической группировки для поддержки 
островных тихоокеанских государств». Предпринимаются усилия 
привлечь страны Океании к сотрудничеству в рамках доктрины FOIP.

24 июня 2022 г. было объявлено о создании, по инициативе Вашинг-
тона, новой группировки Partners in the Blue Pacifi c — PBP в составе 
США, Великобритании, Японии, Австралии и Новой Зеландии, целью 
которой является обеспечение интересов Запада в регионе Тихого оке-
ана325. Позже появилось официальное сообщение США о намерении 
присоединиться к PBP также Канады и Германии и о возможном сотруд-
ничестве с PBP Франции, Европейского союза, Южной Кореи и Индии.

Крупным шагом администрации Байдена стало проведение 
в Вашингтоне 28—29 сентября 2022 г. первого саммита в формате 
«США—тихоокеанские острова», в котором приняли участие, помимо 

324 Indo-Pacifi c Strategy of the United States. February 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-con-
tent/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacifi c-Strategy.pdf.

325 Statement by Australia, Japan, the United Kingdom and the United States on the establishment of 
the Partners in the Blue Pacifi c (PBP). June 24, 2022. https://www.whitehouse.gov/briefi ng-room/
statements-releases/2022/06/24/statement-by-australia-japan-new-zealand-the-united-kingdom-
and-the-united-states-on-the-establishment-of-the-partners-in-the-blue-pacifi c-pbp/.
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США, 14 стран региона. Австралия и Новая Зеландия присутствова-
ли в качестве наблюдателей. Достаточно трудно проходила работа по 
подготовке совместного документа форума. Ряд стран указывали на 
недостаточность помощи, предоставляемой региону, проявилась их 
заинтересованность развивать отношения со всеми сторонами, ру-
ководствуясь, прежде всего, собственными интересами. В конечном 
итоге, приемлемый текст Декларации (11 пунктов) был выработан326. 
Основной упор сделан на таких насущных для стран региона пробле-
мах как меры по преодолению последствий климатических измене-
ний, расширение сотрудничества в экономической сфере, в области 
здравоохранения, образования, спорта. США пообещали оказать со-
действие Маршалловым островам в вопросах, связанных с «наследи-
ем холодной войны». Вашингтоном взято на себя обязательство пре-
доставить островным тихоокеанским государствам помощь в размере 
810 млн долл. в дополнение к 1,5 млрд долл., предоставленным ранее 
на 10-летний период.

В связи с последними событиями в регионе активизировался внеш-
неполитический курс Японии. С официальными визитами в ведущие 
страны Азии и Европы выезжали в последнее время Ф. Кисида и
Ё. Хаяси. Япония стала местом проведения ряда важнейших междуна-
родных форумов, таких как саммит Quad, играет заметную роль в ре-
гиональных экономических объединениях (АТЭС, ВПТТП, ВРЭП).

Реализуются крупные программы по наращиванию вооружённых 
сил страны, при том, что в данной сфере, в значительной мере, сняты 
существовавшие до этого ограничения. Крепнет японо-американский 
альянс, Япония находится под защитой Договора сторон о взаим-
ном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 г. Решительный 
курс на повышение военного веса Японии взял премьер-министр
Ф. Кисида. В 2021—2022 финансовом году японские военные расхо-
ды впервые превысили 1% от ВВП Японии, что позволило ей перейти 
на пятое место в мире по их размерам327. Японский премьер в своих 
последних заявлениях неоднократно указывал на то, что Японии сле-
дует добиваться уровня своих военных расходов не менее 2% от ВВП.

326 Declaration on U.S.-Pacifi c Partnership. September 29, 2022. https://www.whitehouse.gov/brief-
ing-room/statements-releases/2022/09/29/declaration-on-u-s-pacifi c-partnership/.

327 Japan Approves Record Extra Defense Budget. The Diplomat. https://thediplomat.com/2021/11/
japan-approves-record-extra-defense-budget/.
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Одно из центральных мест в стратегии Вашингтона и его союз-
ников заняла борьба за утверждение своих экономических интересов 
в АТР. Чётко прослеживается замысел создать в регионе новую систе-
му, где Соединённые Штаты могли без помех проводить угодную им 
экономическую политику. В противовес Форуму АТЭС, где представ-
лены основные страны региона, создано, опять-таки по американской 
инициативе, новое образование в экономической сфере — так назы-
ваемое Рамочное экономическое соглашение в Индо-Тихоокеанском 
регионе (IPEF)328.

На данный момент в IPEF приняли участие 14 стран. Разумеется, 
ни Китая, ни России в этом объединении нет. Заработали и необхо-
димые в этих случаях механизмы, включая встречи на уровне мини-
стров. На состоявшейся 5—6 сентября 2022 г. в Лос-Анджелесе встре-
че министров экономики, торговли и промышленности были приняты 
так называемые «четыре столпа» данной организации (торговля, пути 
снабжения, чистая экономика, честная экономика), предусматриваю-
щие широкий спектр мероприятий в этой сфере, причём с достаточно 
прозрачным противопоставлением методам, применяемым КНР329.

Западные страны стремятся также усилить своё влияние в таких 
сравнительно «молодых» интеграционных формированиях в АТР 
как Всеобъемлющее прогрессивное транстихоокеанское партнёрство 
(ВПТТП) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнёр-
ство (ВРЭП). В первом из них нет ни Китая, ни России, во втором 
участвует Китай. Проявив первоначально значительную заинтере-
сованность в ТТП, Соединённые Штаты затем, при администрации
Д. Трампа, вышли из него. Тем не менее, идея ТТП не погибла, и 
инициативу в его дальнейшем продвижении взяла на себя Япония. 
8 марта 2018 г. в Сантьяго было подписано модифицированное со-
глашение по ТТП (теперь называется Всеобъемлющее прогрессивное 
транстихоокеанское партнёрство (ВПТТП), которое вступило в силу 
30 декабря 2018 г. Со стороны Токио регулярно раздаются призывы 
к Вашингтону вернуться в эту организацию и, как считают многие 
эксперты, вероятно, это произойдёт.

328 Summit-level meeting on the launch of the Indo-Pacifi c Economic Framework (IPEF). Ministry of 
Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/na/na2/us/page3e_001202.html.

329 Indo-Pacifi c Economic Framework for Prosperity (IPEF) Ministerial. September 10, 2022. https://
www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000449.html.
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Важное значение имеет и другой крупный механизм взаимодей-
ствия в АТР в экономической сфере — ВРЭП (в нём участвуют и Япо-
ния, и Китай). Как указывается в японской Голубой книге дипломатии 
2018 (Diplomatic Bluebook 2018), «ВРЭП является стержнем экономи-
ческой интеграции в Восточной Азии, направленной на формирова-
ние широкой и интегрированной экономической зоны).

***
Как видно из вышесказанного, Вашингтоном и его ближайшими 

партнёрами взят курс либо на подрыв не устраивающих их организа-
ций в АТР (АТЭС), либо на ослабление в них влияния Китая и России, 
продвижение собственных конструкций. Избранная ими тактика но-
сит откровенно конфронтационный характер. Навязывается полити-
зированная, не относящаяся к повестке дня и предмету деятельности 
этих организаций полемика (осуждение российской военной акции 
в Украине, нападки на политику Китая и др.), что серьёзно осложняет 
их работу. Выдвигая в американской Стратегии национальной без-
опасности на первый план IPEF, как головное экономическое объеди-
нение в регионе, Соединённые Штаты одновременно ставят задачу 
обеспечить своё лидерство в АТЭС, рассматриваемого эту организа-
цию в качестве «вспомогательного органа».

Наглядно нынешняя ситуация проявилась в повседневной рабо-
те механизмов АТЭС 2022 г. В частности, состоявшиеся в этом году 
министерские встречи в рамках АТЭС завершились без принятия со-
гласованных итоговых документов. А на майской встрече министров 
торговли представители США, Японии, Канады, Австралии, Чили, 
Южной Кореи и Новой Зеландии выступили с собственным итоговым 
заявлением, в котором была подвергнута резкой критике российская 
акция в Украине и на нашу страну возложена ответственность за воз-
никнувшую в мире угрозу безопасности в продовольственной и энер-
гетической сфере330.

Острейшими взаимными обвинениями обменялись представители 
США и Китая на состоявшемся в июне 2022 г. в Сингапуре Совеща-
нии министров обороны стран АСЕАН и партнёров по диалогу. Не 

330 Joint media release of Australia, Canada, Chile, Japan, the Republic of Korea, New Zealand and the 
United States. 21—22 May 2022. https://www.mofa.go.jp/fi les/100346989.pdf.
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обошлось и без резкой критики со стороны западных стран политики 
России (Россия в этом совещании не участвовала и, в то же время, 
было организовано выступление по видеосвязи украинского прези-
дента В. Зеленского с обвинениями по адресу нашей страны).

В то же время, продвигая в АТР свою повестку и новые структуры, 
Вашингтон и его партнёры все же вынуждены считаться с тем, что 
существующие здесь и доказавшие эффективность универсальные 
организации и диалоговые механизмы сохраняют свою востребован-
ность в странах региона (АТЭС, АСЕАН, асеаноцентричные меха-
низмы, такие как Восточноазиатский саммит (ВАС), Региональный
Форум АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещание министров обо-
роны стран АСЕАН и партнёров по диалогу (Шангри-Ла диалог).

Однако, нельзя не отметить, что продвигаемые Западом новые 
структуры в АТР постепенно набирают силу, всё больше азиатских 
стран становятся их участниками, чему способствуют имеющиеся 
у Запада сильные экономические рычаги, безграничные возможно-
сти американского «печатного станка» (постоянно растущий государ-
ственный долг США достиг на конец 2022 года 31 трлн долл.), значи-
тельная технологическая мощь коллективного Запада.

В целом складывающаяся в АТР ситуация говорит о том, что России 
предстоит большая работа, направленная на сохранение завоеванных 
ею позиций, обеспечение интересов нашей страны в политической, 
экономической сфере и в сфере безопасности, мобилизацию всех сил, 
готовых дать отпор своекорыстной политике Запада, ставящей под 
угрозу стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона, безопасность 
расположенных здесь государств. Важным резервом в этом отноше-
нии являются общий с Пекином интерес не допустить безраздельное 
доминирование Запада в регионе, установившиеся дружественные и 
взаимовыгодные связи России со многими странами АТР, нежелание 
этих стран втягиваться в опасное и разрушительное противоборство.
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Отдельные аспекты освещения
внешней политики России в СМИ Японии

в условиях меняющегося мирового порядка

Аннотация. В начале 2020-х гг. Россия как один из ключевых акто-
ров мировой политики стала привлекать всё больше внимания со сто-
роны традиционных общенациональных средств массовой информации 
Японии (газет «большой пятёрки» — «Асахи», «Майнити», «Ёмиури», 
«Санкэй», «Нихон Кэйдзай», а также коммерческого и общественного 
телевидения). В работе анализируются основные тенденции и перечис-
ляются этапы, связанные с репрезентацией внешней политики России 
в начале XXI в. в двух крупнейших газетах Японии — «Асахи» и «Ёмиури». 
Делается акцент на том факте, что особенно резко в прессе возросло 
количество материалов, посвящённых России во внешней политике, по-
сле начала СВО в Украине. В исследовании выявляются основные внеш-
неполитические нарративы о России 2020—2022 гг. в данных изданиях.

Ключевые слова: СМИ Японии, газеты Японии, Россия, внешняя 
политика, образ России, «Асахи», «Ёмиури», XXI век
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Several aspects of covering foreign policy issues of Russia
in japanese mass media in the times of changing world order

Abstract. In the early 2020s, Russia, as one of the key actors in 
world politics, has begun to attract more and more attention from the 
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traditional national mass media of Japan (fi rst, the Big Five newspapers: 
«Asahi», «Mainichi», «Yomiuri», «Sankei», «Nihon Keizai», and second, 
commercial television and public broadcasting). The paper analyzes the 
main trends and lists the stages associated with the representation of 
Russian foreign policy in the two largest newspapers in Japan — «Asahi» 
and «Yomiuri», at the beginning of the XXI century. The emphasis is placed 
on the fact that the number of materials devoted to Russia in foreign policy 
has increased especially sharply in the press after the start of the special 
military operation in Ukraine. The study identifi es the main foreign policy 
narratives about Russia 2020—2022 in these newspapers.

Keywords: Japanese mass media,  newspapers of Japan, Russia, foreign 
policy, image of Russia, «Asahi», «Yomiuri», XXI century

Традиционные СМИ Японии, к которым эксперты-медиологи от-
носят газеты и телевидение, стабильно уделяют большое внимание 
международной повестке, влияющей на жизнь японского общества. 
Россия, как один из наиболее глобальных игроков на мировой арене, 
всегда привлекала к себе повышенное внимание японских СМИ, до 
недавнего времени это преимущественно касалось вопроса подписа-
ния мирного договора и решения территориальной проблемы, а также 
историческим проблемам — комплексу вопросов, связанных с воен-
нопленными в Сибири, пережитому ими опыту, а также диалогу по 
вопросам возвращения на родину останков погибших и обществен-
ной дискуссии по этому поводу.

Представляется интересным выяснить, в каком ключе формируется 
представление о России, в том числе как о внешнеполитическом акторе, 
силами ведущих японских традиционных СМИ Японии — (без учёта т. 
н. «новых СМИ») на примере общенациональных газет («Асахи Сим-
бун» и «Ёмиури Симбун»), охватывающих наиболее широкую аудито-
рию в изучаемый период начала 2020-х гг., а также выявить основные 
нарративы данного медиадискурса. В качестве источниковедческой 
базы были использованы специальные рубрики СМИ, посвящённые 
проблеме кризиса на Украине. Методология исследования строится на 
системном подходе, включающем в основном качественные методы 
исследования социально-политических явлений, а также контент-ана-
лиз медиатекста. При рассмотрении феномена используется модель из-
учения пропаганды Н. Хомского — Э. Хермана (1988 г.), когда анализ 
СМИ производится с учётом трёх основных из пяти существующих 



426

фильтров: принадлежность (владелец) СМИ, источник финансирова-
ния, источник информации СМИ [Herman, Chomsky. 2008, p. 63].

Эволюция образа России согласно анализу данных выборки из ана-
литических статей («Асахи Симбун» и «Ёмиури Симбун») в 2001—
2020-х гг., представляет собой несколько нарративов, характеризую-
щих основные этапы, связанные с меняющимися представлениями 
Японии в отношении России:

I этап. 2001—2010 гг. — «Россия — слабый партнёр»: освещение рос-
сийско-японских отношений с позиции трансляции идеи о возрождении 
Россия как страны, едва преодолевшей экономический и политический 
кризис 1990-х гг., но не играющей пока большой роли в мировой политике.

II этап. 2010—2016 гг. — «Россия — сильный, агрессивный пар-
тнёр»: в двусторонних отношениях Россия позиционируется как 
сильный соперник, отстаивающий свои территориальные и экономи-
ческие интересы, несмотря на осуждение мировой общественности и 
введение экономических санкций.

III этап. 2016—2020 гг. — «Россия — достойный уважения пар-
тнёр»: ведение российско-японского диалога с равных позиций сильных 
держав, популяризация идеи «нового подхода» С. Абэ по заключению 
мирного договора с Россией и решению территориальной проблемы.

Активизация кризиса на Украине в конце февраля 2022 г., нача-
ло специальной военной операции Российской Федерации в регионе, 
вызвали новую, прежде несравнимую количественно и качественно 
волну информационных сообщений о происходящем на Украине и 
роли России в мире. Ранее освещению данного конфликта посвяща-
лось также достаточно много внимания, но в 2022 г. получили обнов-
ления тематических подборок статей, которые продолжают оставать-
ся на первых полосах печатных выпусков, и на заглавных страницах 
электронных версий газет. Это касается не только «Асахи Симбун» и 
«Ёмиури Симбун», но и других популярных общенациональных из-
даний — газет «Санкэй», «Нихон Кэйдзай», «Майнити».

Данные газеты пользуются популярностью у населения Японии, 
хотя ряд исследований показывает, что по уровню доверия «Асахи» 
пользуется меньшей поддержкой, чем «Ёмиури». Также данные из-
дания находятся на «полюсах» политической принадлежности. Япон-
ские исследователи относят «Ёмиури» к правому флангу, а «Аса-
хи» — к крайне левому, в пятёрке крупнейших общенациональных 
газет. Также следует добавить, несмотря на высокий профессиона-
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лизм журналистов Японии, ситуация со свободой слова в стране оста-
ётся неутешительной [Горячева. 2022, с. 18].

По данным международной организации «Репортеры без границ», 
индекс свободы прессы в Японии в 2022 г. снизился, поставив страну 
на 71 место из 180 (в 2021 г. Япония была на 67 месте). Россия нахо-
дится на 155 месте в 2022 г, и на 150-м в 2021 г.) В качестве причин 
этого явления видится то, что несмотря на декларируемое соблюде-
ние основных демократических свобод в Японии, журналисты СМИ 
не могут в полной мере выполнять роль независимых контролирую-
щих наблюдателей, в силу соблюдения ими традиций медиасферы и, 
что главное, соблюдения интересов крупного бизнеса331.

Уровень доверия СМИ в 2022 г. не претерпел резких изменений: 
по-прежнему японцы больше всего доверяют общественной ТРВК 
NHK — 57%, из газет — газете «Нихон Кэйдзай Симбун» — 52%. 
«Ёмиури» — следующая по степени доверия общенациональная га-
зета с показателем 47%, «Асахи» — наименее пользующаяся довери-
ем населения из «большой пятёрки» крупных газет — 42%. [Reuters 
Institute Digital News Report 2022, p. 139].

Согласно данным базы данных газеты «Ёмиури»332, число статей, 
посвящённых ситуации на Украине (тематическая подборка

), за год (с 14.10.2021 по 15.10.2022 г.) составило 9831 едини-
цу. Для сравнения, вопросу ракетных запусков КНДР, традиционно 
актуальному для японских СМИ, за тот же период, было посвящено 
882 статьи. В газете «Асахи»333 число статей, посвящённых 

, за год (с 14.10.2021 по 15.10.2022 г.) составило 7588 единиц.
В качестве основы репрезентативной выборки были выбраны пере-

довицы (редакторские статьи или по-японски — сясэцу), где 
присутствует упоминание России в каком-либо контексте, либо Россия 
выступает в роли центрального актора. Редакторские статьи наиболее 
концентрированно (в пределах 1000 иероглифических знаков), обезличе-
но (без указания автора) отражают позицию данного СМИ, данный фор-
мат присутствует без изменений в течение всего периода 2020—2022 гг.

В 2022 г. в «Ёмиури» было опубликовано 185 передовиц (по состо-
янию на 15.10.2022 г.), отвечающих этим критериям. Для сравнения: 

331 Press Freedom Index. 2022. Reporters without Borders, 2022. https://rsf.org/en/index.
332 Yomiuri Shimbun. https://www.yomiuri.co.jp/.
333 Asahi Shimbun. https://www.asahi.com/.
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в 2021 г. — 67, в 2020 г. — 38, в 2019 г. — 68, в 2018 — 68, в 2017 — 84, 
в 2016 г. — 76, в 2015 г. — 65, в 2014 г. — 53, в 2013 г. — 39, в 2012 г. — 
36, в 2011 г. — 32, в 2010 г. — 53.

В «Асахи Симбун» передовиц с упоминанием России насчитывалось 
133 в 2022 г. (на 15.10.2022 г.), в 2021 г. — 44, в 2020 г. — 37, в 2019 г. — 53, 
в 2018 г. — 44, в 2017 г. — 51, в 2016 г. — 55, в 2015 г. — 31, в 2014 г. — 
38, в 2013 г. — 22, в 2012 г. — 25, в 2011 г. — 42, в 2010 г. — 50.

На основании контент-анализа медиатекста газет «Асахи Симбун» 
и «Ёмиури Симбун» стало возможным выделить следующие основ-
ные внешнеполитические нарративы о России 2020—2022 гг.

1. Россия (наряду с КНР, КНДР) — нарушитель мирового порядка, 
аннексирующий территории, представляющий угрозу безопасности 
в том числе Японии (после 2022 г. добавляется — «агрессор»).

2. Россия — крайне опасный противник, ядерная держава, сильная 
в военном и экономическом плане (проводятся параллели с КНР и её 
действиями в Восточно- и Южно-Китайском морях).

3. Образ президента РФ В.В. Путина и связанные с ним ассоциа-
ции (позитивные — сильный лидер; негативные — диктатор; сравне-
ние с И.В. Сталиным, из ныне живущих — с Ким Чен Ыном).

4. Опасения, что территориальная проблема с Японией будет 
в принципе когда-либо в будущем решена с учётом событий 2022 г. 
(до 2022 г. — проблема увязывалась с т. н. «аннексией» Крыма).

Рис. 1. Количество передовиц/редакторских статей в газетах
«Асахи» и «Ёмиури» с упоминанием России в 2011—2021гг. (шт.)
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5. Политика прежнего премьер-министра Японии С. Абэ по отно-
шению к России была неоправданно мягкой — правительству Японии 
следует занять более жёсткую позицию (в т. ч. экономические санкции).

6. Россия с одной стороны имеет сильных союзников, поддержива-
ющих её позиции (страны BRICS, особенно КНР и Индия); с другой 
стороны, её изоляция с другими странами мира, в особенности Евро-
пы и США, а также их союзников, растёт.

7. Россия стремится возродить СССР, но Украина за 30 лет значи-
тельно изменилась, размежевавшись с постсоветским пространством и 
стала идейно близка Западу, поэтому воссоединение вряд ли возможно.

8. Существует необходимость решать проблемы поставок энерго-
ресурсов из России с учётом изменений её политики (СПГ, проект 
«Сахалин-2»).

9. Эпидемия коронавируса и российско-украинский конфликт — 
два фактора, наиболее дестабилизирующих мировую экономику, 
в том числе экономику Японии.

Проблематика презентации образа России в японских общенаци-
ональных медиа требует дальнейшего более тщательного изучения. 
В ближайшей перспективе возможно прогнозировать сохранение вы-
сокого интереса СМИ и их читателей, правительственных и деловых 
кругов Японии, к методам и средствам ведения Российской Федера-
цией её внешней политики.
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Патриарх Хуэйнэн в монохромной живописи:
история иконографии

Аннотация. Шестой патриарх чань Хуэйнэн имеет огромное зна-
чение для истории этого учения. И вполне логично, что он стал геро-
ем ряда известных произведений монохромной живописи. Несмотря 
на это, в отечественном востоковедении не удалось обнаружить ра-
боты, посвящённой образу Хуэйнэна в визуальной культуре. Данная 
статья призвана восполнить образовавшуюся лакуну путём описания 
иконографии Шестого патриарха.

В рамках статьи были рассмотрены агиографические истоки 
иконографии Хуэйнэна, связанные, в частности, с его «варварским» 
происхождением и сюжетом о передаче дхармы от Пятого патри-
арха. Были выделены три закрепившихся в визуальной культуре вари-
анта образа Хуэйнэна и соответствующие им атрибуты: «Хуэйнэн-
резчик» с ножом, «Хуэйнэн-служка» с крупорушкой для толчения риса 
и «Хуйэнэн-патриарх» с мантией патриархов чань. Удалось просле-
дить различные модели функционирования иконографических атри-
бутов в монохромной живописи: как статичные в роли формальных 
маркеров (в том числе в качестве замещения персонажа), так и дина-
мичные с прямым вовлечением в сюжет изображения.

Ключевые слова: Хуэйнэн, Хунжэнь, дзэн, дзэнская живопись, 
монохромная живопись, живопись тушью, дзэнга, патриархи дзэн, 
Сэнгай, школа Кано, Лян Кай
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Patriarch Huineng in monochrome painting:
history of iconography

Abstract. The Sixth Chan patriarch, Huineng, is of great signifi cance 
to the history of Chan and has been the hero of several famous works of 
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monochrome painting. In spite of this, no work devoted to Huineng’s image 
in visual culture could be found in Russian oriental studies. This article 
seeks to fi ll this gap by describing the iconography of the Sixth Patriarch.

The article examined the hagiographical origins of Huineng’s 
iconography, his «barbarian» origins, and the story of the transmission of 
dharma from the Fifth Patriarch in particular. Three variants of Huineng’s 
image and their corresponding attributes were identifi ed in visual culture: 
«Huineng the Carver» with a knife, «Huineng the Servant» with a rice 
grinder and «Huineng the Patriarch» with a robe of Chan patriarchs. 
We have been able to observe different models of the functioning of 
iconographic attributes in monochrome painting: both static in the role of 
formal markers (including as a replacement of a character) and dynamic 
with direct involvement in the plot of the image.

Keywords: Huineng, Hongren, Zen, Zen painting, monochrome pain-
ting, ink painting, zenga, Zen patriarchs, Sengai, Kano school, Liang Kai

Введение

Одной из ключевых фигур для ранней истории секты чань334 вы-
ступал Хуэйнэн (кит. трад. , яп. Эно:), наречённый шестым, по-
следним патриархом этой буддийской школы. Именно с «агиографи-
ческим» Хуэйнэном традиционно связывают разработку концепции 
«немедленного просветления»335 и раскол чань на Северную и Юж-
ную школы — по линиям дхармической преемственности336. Одна-
ко образ Шестого патриарха в визуальной культуре практически не 
изучен в отечественном востоковедении, несмотря на существование 
нескольких широко известных произведений монохромной живописи, 

334 Китайское названия чань и японское название дзэн в рамках работы взаимозаменяемы. 
Японское название используется при описании японского контекста и работ японских 
художников.

335 Мгновенное познание всей полноты природы Будды, в отличие от «постепенного 
просветления».

336 Макрэй считает, что «немедленное просветление» представляло собой не более чем 
своеобразную интерпретацию концепций Пятого патриарха Хунжэня и лидера Северной 
школы Шэньсю. Он предполагает, что деление Чань на Северную и Южную школы было не 
более чем риторическим приёмом выдающегося чаньского оратора Шэньхуэя (фактического 
автора образа Хуэйнэна) и его последователей — породившим, однако, раскол среди 
чаньских монахов [McRae. 2003, pp. 54—55].
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посвящённых этому святому. В рамках статьи я собираюсь рассмо-
треть репрезентацию Шестого патриарха в монохромной живопи-
си — одной из главных форм дзэнского искусства [Adamek. 2003, p. 40].

Проработка образа Хуэйнэна в рамках школы чань представляет 
огромный интерес в свете его статуса в контексте чаньской традиции. 
Начав свой путь в VIII в. в Китае, образ патриарха проходит через ряд 
трансформаций на ранних этапах своего существования и успешно 
переносится в рамки японской культуры с началом активного про-
никновения секты в Японию. Возникает вопрос: как в течение деся-
ти веков (VIII—XVIII вв.) вместе с образом Хуэйнэна изменялась его 
иконография, и какие новшества могли привнести японские мастера 
в изображения китайского религиозного деятеля? На него я и попыта-
юсь ответить в своей работе.

Агиографические истоки иконографии Хуэйнэна

Основным источником агиографии Шестого патриарха тради-
ционно выступает Сутра помоста Шестого патриарха (кит. трад.

, Люцзу таньцзин), самый древний список которой датиру-
ется последней четвертью VIII в. [Jorgensen. 2005, p. 68.]. Следует 
описать сюжет о передаче дхармы от пятого патриарха Хунжэнь (кит. 
трад. ) шестому, оказавший наибольшее влияние на художествен-
ную традицию.

Хуэйнэн происходил из Южного Китая337 («варварских земель» 
в танской картине мира) и был безграмотным мирянином. «Варвар-
ское» происхождении и безграмотность святого стали ключевым эле-
ментами его образа338 [Jorgensen. 2005, p. 202]. Они демонстрируют 
наличие природы будды даже у «дикарей» и возможность достижения 
просветления без обращения к письменным текстам — неслучайно на 
наиболее известном изображении Хуэйнэна (рис. 1) кисти сунского ху-

337 The Platform Sutra of the Sixth Patriarch (2000) / trans. by J. McRae. Numata Center for Buddhist 
Translation and Research, p. 113.

338 В дальнейшем в Сутре фигурирует эпизод, в котором шестой патриарх выступает 
культуртрегером в варварских землях. Йоргенсен обращает внимание, что уже современник 
исторического Хуэйнэна, поэт-последователь Чань Ван Вэй (кит. ) упоминал роль 
Шестого патриарха в «окультуривании» народов китайского Юга [Jorgensen. 2005, p. 202].
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дожника Лян Кая (кит. ) чаньский 
мастер рвёт сутры339. «Сердце» святого 
впервые достигло просветления, когда 
тот случайно услышал чтение Алмаз-
ной сутры. Хуйэнэн устроился служкой 
в монастырь, где его сразу признал пя-
тый патриарх.

Вскоре Хунжэнь объявил, что пе-
редаст свою патриаршую мантию и 
жертвенную чашу Будды ученику, ко-
торый докажет просветлённость своего 
«сердца», написав стихотворение-гатху. 
Главный претендент — монах Шэнь-
сю (кит. трад. ) — не смог убедить 
Хунжэня своим стихотворением. Ус-
лышавший от монахов гатху Шэньсю 
служка Хуэйнэн попросил написать на 
стене его собственное стихотворение. 
После этого и монахи, и пятый патри-
арх признали в Хуэйнэне бодхисаттву. 
Хунжэнь пришёл к служке, когда тот 
занимался толчением риса, и спросил: 
«Готов ли рис?»340. Впоследствии мы 
проследим, как крупорушка для толче-
ния риса стала ключевым иконографи-
ческим атрибутом шестого патриарха. 
В конце концов, пятый патриарх пере-
даёт Хуэйнэну мантию с чашей и свою 

дхарму341 с помощью декламации Алмазной сутры. Оба святых поки-
дают монастырь на лодке.

339 Данное изображение не рассматривается в рамках статьи ввиду того, что какого-либо 
дальнейшего развития предложенного Лян Каем образа «Хуэйнэна-иконокласта» обнаружить 
не удалось.

340 Цит. по: [Маслов. 2000, c. 351].
341 Е.С. Штейнер предлагает рассматривать дхарму как внеличностную энергию, которая 

пронизывает сердце живого существа. Он описывает процесс передачи от учителя к ученику 
как своеобразную трансляцию дхармического поля, дабы натренировавший разум ученик 
мог воспринять это поле [Штейнер. 2015, с. 240—241].

Рис. 1. Лян Кай,
«Шестой патриарх рвёт сутры»,

тушь, бумага, 2-я пол.
XII в., Китай. Из коллекции 

Национального музея в Токио
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В этом сюжете уже просматриваются три основные модели изо-
бражения шестого патриарха с соответствующими им иконографи-
ческими атрибутами: «Хуэйнэн-резчик» с ножом, «Хуэйнэн-служка» 
с крупорушкой для толчения риса и «Хуэйнэн-патриарх» с мантией 
патриарха. Ниже мы рассмотрим каждую из моделей на примерах из 
китайской и японской живописи XII—XVIII вв.

Образ «Хуйэнэна-резчика»

«Варварское» прошлое шестого патриарха нашло отражение в обра-
зе «Хуэйнэна-резчика», ключевым образцом которого выступает работа 

Лян Кая (рис. 2). Он изображает шестого 
патриарха без какой-либо детализации —
Хуэйнэн на картине подобен эскизу. В схожей 
манере изображён пейзаж: лишь несколько 
простых линий намекают на то, что патри-
арх находится в гористой местности. Хуэй-
нэн-резчик с закатанными рукавами согнул-
ся перед длинным бамбуковым стеблем. Он 
предстаёт в образе простого горного «дика-
ря» — в резчике сложно признать патриарха 
чань. К Хуэйнэну в данном случае отсылает 
само занятие персонажа: согласно агиогра-
фии, в юности будущий патриарх зараба-
тывал на жизнь продажей дров. На картине 
Лян Кай этот образ дровосека за счёт про-
стого пейзажа сочетается с каноническим 
чаньским образом горного отшельника.

Необходимо, однако, сказать, что образ 
дровосека чаще ассоциируется с другим ге-
роем Сутры шестого патриарха. Речь идёт 
о пятом патриархе Хунжэне. Неизвестный 
китайский художник XIV в. изображает 
Хунжэня с топором (рис. 3). Юкио Лип-
пит описывает героя картины несколь-
ко иначе — перед зрителем предстаёт не 
сам Хунжэнь, а обычный дровосек [Levin, 

Рис. 2. Лян Кай
«Шестой патриарх

во время резки бамбука», 
тушь, бумага, 2-я пол. XII в.,

Китай. Из коллекции 
Национального музея 

в Токио
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Lippit. 2007, p. 84]. Изображение, 
по его мнению, отсылает к исто-
рии о том, как четвёртый патриарх 
Даосинь (кит. , яп. До:син) 
встретил дровосека, который желал 
постичь Закон Будды несмотря на 
свой преклонный возраст. Позднее 
Даосинь встречает юного Хунжэня, 
который оказывается реинкарнаци-
ей дровосека. Таким образом, топор 
стал иконографическим атрибутом 
пятого патриарха. Нищая жизнь ге-
роя в молодости и ассоциация с руч-
ным трудом объединяет агиографию 
Хунжэня и его духовного преемника 
Хуэйнэна в единую традицию.

Изображение за авторством Лян 
Кая послужило примером для подра-
жания у японских художников в рам-
ках художественной традиции суй-
бокуга, бытовавшей в XIV—XVII вв. 
Интерес представляет свиток кисти 
Кано: Танъю: (яп. , 1602—
1674) с надписью за авторством известного монаха Такуан Со:хо:
(яп. , 1573—1645) (рис. 4). Танъю принадлежал к школе Кано: 
(яп. , Кано:ха), крупнейшей японской художественной артели 
XVI—XVIII вв., получившей от сёгунов Токугава высокое звание ху-
дожников Внутреннего двора (яп. , окуэси). В своей интерпрета-
ции сюжета Лян Кай Танъю: отказывается от изображения окружения 
персонажа — всё внимание зрителя сосредоточено на труде Шестого 
патриарха. Художник школы Кано: изображает одеяние персонажа 
упрощённо даже в сравнении со стилем Лян Кая — лишь нескольки-
ми широкими мазками. В инскрипте Такуан Со:хо:342 Труд дзэнского 
мастера сравнивается с медитацией: ритмичные взмахи ножа избавляют 

342 Перевод на английский язык: The Sixth Patriarch of Zen at the Moment of Enlightenment. Met-
ropolitan Art Museum [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/73193 (дата обращения 04.04.2022).

Рис. 3. Неизв. художник
«Пятый патриарх возвращается 

с рубки леса», тушь, бумага,
1-я пол. XIV в., Китай.

Из коллекции Музея искусств 
Фукуока, Япония
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человека от всех мыслей, которые автор 
уподобляет бамбуковой стружке. Над-
пись заставляет зрителя обратить вни-
мание на нож, превращая того из чисто 
формального иконографического эле-
мента-маркера в смысловой центр изо-
бражения. Работа Кано: Танъю: в целом 
следует образу, запечатлённому на ори-
гинальном изображении Лян Кая: изме-
няется только техника художника.

Ункоку То:эки (яп. ), наи-
более известный художник школы 
Ункоку, напротив, попытался развить 
сюжет китайского художника (рис. 5). 
Его шестой патриарх проводит время 
в горах, вырезав из дерева фигуру со-
баки. Мастер уже натренировал своё 
восприятие: вместо неотёсанного бам-
бука, обозначающего неготовый разум, 
перед шестым патриархом оказывает-
ся готовая фигура с чёткими формами. 
Собака на свитке, возможно, отсылает 
к известному ко:ану (яп. , парадок-
сальное по содержанию высказывание 
для тренировки восприятия монаха): 
когда мастера Чжаочжоу спросили, обла-
дает ли собака природой будды, мастер 
ответил: «Му» (яп. , «нет», важный 
концепт для буддийской философии)343.

343 Blyth, R.H. Zen and Zen Classics, Volume 4: Mumonk-
an. — Tokyo: Hokuseido Press, 1966. — P. 22. Ответ 
мастера часто принято интерпретировать как отказ 
судить о наличии природы будды у собаки.

Рис. 4. Кано: Танъю:, инскрипт Такуан Со:хо:
«Шестой патриарх в момент просветления», 

тушь, бумага, 1635—1645 гг. Из коллекции 
Метрополитен-музея, Нью-Йорк
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Ко:ан предназначается для размышлений над смыслом термина «му» и 
универсальности природы будды.

Чаньского мастера на триптихе сопровождают два других худо-
жественных образа: птица майна (яп. , хаккатё:) и гуси (яп. 

, ган) среди речного тростника (яп. , аси). Гусь среди тростника 
в японском искусстве традиционно выступал в качестве символа осе-
ни — Япония служила местом зимовки гусей. Гусиный крик ассо-
циировался с разлукой и ностальгическим чувством [Штейнер. 2021,
с. 36]. В жанре изображения цветов и птиц катё:га с гусями связан 
речной тростник, также выступающий в роли символа осени.

Другая птица на триптихе — майна — не водится в Японии, её об-
раз был заимствован из китайской живописи. Птица также часто фи-
гурирует на картинах в жанре катё:га. Будучи пересмешником, майна 
способна имитировать человеческий голос — такое неординарное 
явление, как говорящая птица, вероятно, хорошо соотносилось с буд-
дийской идеей о восприятия мира через парадоксы. «Эксцентричная» 
птица ассоциировалась с независимостью и противостоянием авто-
ритетам [Polizotti. 2014, p. 34]. Голая ветвь, на которой сидит птица, 

Рис. 5. Ункоку То:эки, «Шестой патриарх Хуэйнэн, гуси и майна», бумага, 
тушь, шёлк, 1-я пол. XVII в. Из коллекции Метрополитен-музея, Нью-Йорк
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указывает на осень, что вкупе с изображением гусей и тростника по-
зволяет однозначно считать композицию осенней.

Ункоку То:эки помещает образ «Хуэйнэна-резчика» в рамки сезон-
ной композиции. В данном случае мы можем проследить статичный 
режим функционирования ножа как иконографического атрибута
Хуэйнэна — нож фигурирует на изображении исключительно в каче-
стве маркера Хуэйнэна, никак не участвуя в сюжете свитка.

Таким образом, в случае ножа «Хуэйнэна-резчика» мы обнаруживаем 
два варианта функционирования иконографического атрибута на изобра-
жениях Хуэйнэна. У Кано: Танъю: нож становится смысловым центром 
свитка и ключевым элементом действия, которое совершает шестой патри-
арх. Ункоку То:эки, в свою очередь, превращает иконографический атри-
бут в статичный маркер, никак не вовлечённый в сюжет изображения.

Крупорушка как иконографический атрибут Хуэйнэна

Работа Хуэйнэна на монастырской кухне нашла своё отражение 
в образе «Хуэйнэна-служки». Именно к это вариации нас отсылает по-
лихромная работа неизвестного китайского художника XIII в. (рис. 6)
с надписью кисти Усюэ Цзуюаня (кит. , яп. Мугаку Согэн) — 
китайского монаха, который в 1279 г. прибыл в Японию по пригла-

шению сиккэна Ходзё: Токимунэ (яп. ). 
Вероятно, Усюэ Цзуюань привёз этот свиток 
с континента. Шестой патриарх на изображении
одет по-мирски, без традиционной монашеской 
мантии. У него на спине можно заметить пест 
для толчения риса, который в данном случае вы-
ступает в качестве иконографического атрибута. 
Следуя идее оригинального эпизода агиографии, 
Хуэйнэн в данном образе вновь выступает в ка-
честве символа самопознания через ручной труд.

Рис. 6. Неизв. художник, инскрипт Мугаку Согэн,
«Шестой патриарх Хуэйнэн»,

красители, тушь, бумага, XIII в.
Из коллекции Масаки Масаюки, хранится

в музее Масаки, преф. Осака, Япония



439

Хорошо узнаваемый образ Ху-
эйнэна предлагает работа друго-
го представителя школы Кано: — 
Кано: Цунэнобу (яп. , 
1636—1713), работавшего в период 
наивысшего влияния школы в XVII 
в. (рис. 7): чаньский патриарх мо-
лотит рис, толкая ногой пест. Этот 
Хуэйнэн уже не просто несёт на 
себе пест (снова обращаемся к изо-
бражению XIII в.), но использует 
его в работе. Пест для риса занимает 
значительную часть картины, позво-
ляя опознать в герое в лохмотьях шестого патриарха. Крупорушка на-
рисована объёмно, несколькими чёткими линиями — зритель обязан 
увидеть и распознать её. В данном случае наблюдается новый вариант 
образа «Хуэйнэна-служки» — пест для толчения риса становится не 
просто статичным иконографическим элементом, но создаёт сюжет-
ную составляющую для изображения святого. Реалистично изобра-
жённый пест придаёт действию патриарха обыденность, намеренно 
упрощая и «обмирщая» образ дзэнского святого. Такой подход худож-
ника хорошо соотносится с самой идеей просветления через простые 
и обыденные, рутинные действия — именно пример такого рода рабо-
ты над собой должен показывать монахам шестой патриарх.

Ункоку То:эки также обращался к образу «Хуэйнэна-служки»
(рис. 8). Сцена лишена присущей изображению кисти Цунэнобу ди-
намики — Хуэйнэн То:эки лишь стоит рядом со своим орудием. Кро-
ме того, персонаж изображён в обуви и хорошо прорисованной опрят-
ной одежде, в отличие от босого персонажа школы Кано:. Пест для 
риса оказывается на периферии восприятия зрителя — лишь его пе-
даль показана в углу изображения. На картине Ункоку То:эки пест для 
риса несёт исключительно опознавательную функцию: только с его 
помощью мы понимаем, что дзэнский мастер на картине — Хуэйнэн. 
Таким образом, мы обнаруживаем разницу в функции песта для тол-
чения риса на изображениях: на картине Ункоку То:эки пест стати-
чен, нарисован упрощённо и функционирует исключительно в роли 
иконографического маркера персонажа; Кано: Цунэнобу, в свою оче-
редь, изобразил пест детально, а взаимодействие Шестого патриарха 

Рис. 7. Кано: Цунэнобу
«Шестой патриарх»,

тушь, бумага, 1-я пол. XVII в.
Хранится в храме То:кэй-дзи

(яп. ), Камакура, Япония
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с инструментом придаёт персонажу 
динамику. Дальнейшее развитие 
образ «Хуэйнэна-служки» получил 
в рамках традиции монастырской 
живописи дзэнга (яп. ), суще-
ствовавшей в период Эдо. Мы об-
ратимся лишь к двум наиболее вли-
ятельным авторам дзэнга [Aviman. 
2014, p. 7]: Хакуин Экаку (яп. 

, 1686—1769) и Сэнгай Гибон 
(яп. , 1750—1837).

С Хуэйнэном связана одна из наи-
более известных живописных работ 
авторства Хакуин — изображение 
крупорушки (рис. 9), выполненное 
одним широким мазком. Схематич-
ная манера изображения инструмента 
роднит свиток Хакуин с работой Ун-
коку То:эки. Крупорушка полностью 
замещает Хуэйнэна на изображении, 
выступая одновременно и как иконо-
графический атрибут, и как централь-
ный сюжетный элемент изображения. 
Зритель должен «домыслить» соот-
ветствующего святого по его символу.

Сэнгай Гибон исповедовал бо-
лее традиционный подход, нежели 
Хакуин. Несмотря на присущую 
стилю художника простоту и коме-
дийность, сюжетное наполнение его 
работ ближе к уже рассмотренным 
картинам школы Кано:. На свитке 
из храма Мё:синдзи (яп. )
(рис. 10) Сэнгай обращается к об-
разу «Хуэйнэна-служки». Сэнгай 
продолжает традицию изображе-
ний Хуэйнэна за работой: его герой 
босой и носит простую мирскую 

Рис. 8. Ункоку То:эки
«Шестой патриарх Хуэйнэн», 
бумага, тушь, 1-я пол. XVII в. 

Коллекция музея
Хананари-но нива, Киото

Рис. 9. Хакуин Экаку
«Крупорушка Шестого патриарха», 

бумага, тушь, 1-я пол. XVIII в.
Хранится в храме Синва-ан, 

Япония
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одежду. Шестой патриарх изображён 
с широкой улыбкой на лице. Нога героя 
стоит на педали крупорушки, вытянутой 
вертикально в соответствии с форматом 
свитка. Как и на свитках школы Кано: 
(рис. 9), крупорушка изображена более 
детально, с тонкой прорисовкой линий.

Таким образом, можно отметить зна-
чительное различие в функции предме-
та на свитках Сэнгай и Хакуин. Хакуин 
превращает крупорушку в единственно-
го «героя» изображения, смещая фокус 
с персонажа на его атрибут. Изображение 
предмета на свитке Сэнгай в свою очередь 
характеризуется детализацией и конвен-
циональностью, призванными включить 
пест в сюжет изображения. Вертикальный 
характер свитка заставляет зрителя обра-
тить внимание именно на служку: мальчик 
изображён выше и правее относительно 
крупорушки. Так художник совершает по-
пытку обмануть зрителя, убедив того, что 
на свитке изображён случайный персо-
наж. Однако при дальнейшем знакомстве 
с изображением зритель замечает крупо-
рушку и опознает Шестого патриарха.

Интерес Сэнгай к изображению само-
го Хуэйнэна как персонажа ведёт к более 
тщательной работе над изображением 
крупорушки — его подход хорошо со-
относится с моделью, которую мы на-
блюдали на примере изображения кисти 
Кано: Цунэнобу. Хакуин же превращает 
нарисованный одним мазком пест для 
риса из формального атрибута Хуэйнэна 
в самостоятельный предмет, полностью 
замещающий ассоциируемого с ним свя-
того на изображении.

Рис. 10. Сэнгай Гибон, 
«Шестой патриарх за 

крупорушкой», бумага, тушь, 
2-я пол. XVIII в.

Хранится в храме Мё:синдзи 
(яп. ), Киото
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Патриаршая мантия
как иконографический атрибут Хуэйнэна

Кано: Мотонобу (яп. , 1476—1569), автор характерного 
стиля школы Кано: изобразил два эпизода агиографии Хуэйнэна на 
своём полихромном полотне «Патриархи дзэн» из скита Дайсэн-ин 
(яп. ) (рис. 11). В верхней левой части изображения Шэнь-
сю встречается с Хунжэнь по поводу гатхи. В нижней части панели
Хуэйнэн и Хунжэнь совершают побег из монастыря на лодке. В пер-
вом эпизоде следует обратить внимание на цвет одежды Шэньсю и 
Пятого патриарха — если первый персонаж носит белую мантию, как 
подобает обычному монаху, то Хунжэня зритель опознает по оран-
жевой цветной мантии, которая выступает символом дхармической 
линии патриархов. Другой символ — жертвенная чаша Будды — на-
ходится у Хунжэня в руках.

То же сакральное одеяние фигурирует и во втором эпизоде —
Хуэйнэн держит чашу Будды, завёрнутую в цветную ткань. Следует 

обратить внимание, что внеш-
ний вид Шестого патриар-
ха напоминает героя свитка 
XIII в., привезённого Усюэ 
Цзуюанем. Работа Мотонобу 
примечательна столь же зна-
чительной детализацией, что 
и на вышеупомянутом китай-
ском изображении.

Помимо Хуэйнэна, Хун-
жэня и Шэньсю на панелях 
«Патриархи дзэн» изображе-
ны ещё четверо дзэнских свя-
тых, включая метущего до-
рожку Сянъяня Чжисяня (кит. 
трад. , яп. Кё:гэн 
Тикан). В рамках группы изо-
бражений мантия выступает 
связующим визуальным эле-
ментом, обозначающим пре-
емственность персонажей-

Рис. 11. Кано: Мотонобу
«Патриархи дзэн», тушь, бумага, 

красители, 1-я пол. XVI в. Из коллекции 
Национального музея в Токио
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святых как в рамках самой композиции, 
так и в рамках дхармической истории. 
Таким образом, зритель опознаёт кон-
кретных персонажей в первую очередь 
по сюжетному наполнению эпизода, не-
жели по индивидуальным иконографиче-
ским признакам.

Необходимо отметить, что помимо са-
мого факта наличия мантии сакральный 
предмет должен обладать определённой 
цветовой характеристикой — именно 
оранжевая мантия становится признаком 
принадлежности к дхармической линии 
Бодхидхармы.

Однако свиток авторства Хакуин
(рис. 12) позволяет проследить, как па-
триаршья мантия функционировала на 
монохромных изображениям. Зритель 
видит свёрток ткани и чашу на фоне горы. 
В данном случае мантия обретает иконо-
графический смысл — но уже в качестве 
маркера конкретного агиографического 
эпизода (напомним, что в «Патриархах» 
Мотонобу мантия служила в роли симво-
ла всей дхармической истории дзэн).

В верхней части свитка Хакуин оста-
вил надпись — «Вершина [горы] Дайюрэй 
/ Не суждено было поднять»344. Авиман 
отмечает, что Хакуин намеренно начинает 
надпись с написанных более крупно иеро-
глифов , означающих «вершина 
[горы] Дайюрэй» (кит. Даюлин) с целью 
обратить внимание зрителя на изображён-
ную на заднем плане гору [Aviman. 2014, 

344 / . Перевод мой. Китаеязычный 
оригинал и перевод на японский язык даётся по: [Avi-
man. 2014, p. 133].

Рис. 12. Хакуин Экаку
«Мантия и чаша

Шестого патриарха», 
бумага, тушь,

1-я пол. XVIII в.
Из коллекции музея
Эйсэй бунко, Токио
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p. 119]. Таким образом, художник создаёт у аудитории ложное пред-
ставление о свитке, как о традиционном для дзэнской живописи о гор-
ном пейзаже. Однако вторая часть надписи, представляющая собой 
краткую сюжетную зарисовку (см. ниже), заставляет «читать» изобра-
жение далее вниз, смещая внимание на свёрток и чашу.

В этот момент зритель свитка уже понял, что картинка представля-
ет собой иллюстрацию к парадоксальной истории-ко:ану. Речь идёт об 
эпизоде из Сутры платформы шестого патриарха. В известном сбор-
нике ко:анов XIII в. «Умэньгуань» (кит. трад. , яп. Мумонкан, 
«Застава без ворот») приводится история о том, как некий монах Мё: 
(яп. ) выследил шестого патриарха на горе Даюлин [Blyth. 1966, 
p. 170]. Хуэйнэн положил на камень мантию и чашу, полученные от 
пятого патриарха, и добровольно уступил их Мё:. Мантия выступала 
для него не более чем символом веры, пустым по своему содержанию. 
Мё: не смог поднять предметы, сколько бы ни пытался. Монах сооб-
щил Хуэйнэну, что явился не за мантией, а за Законом Будды. В кон-
це концов, шестой патриарх помог Мё: достичь просветления. Сутра 
приводит ту же самую историю с добавлением ряда деталей: она рас-
крывает мирское имя Мё: — Хуэйминь (кит. трад. , яп. Эмё:) — и 
сообщает, что в миру тот был военачальником с грубым нравом. При 
этом если в ко:ане просветление в ходе диалога с Хуэйнэном наступа-
ет мгновенно, то Сутра отмечает долгую медитацию Хуэйминя. Эпи-
зод с подниманием реликвий в Сутре отсутствует.

Таким образом, можно заметить, что мантия и чаша на свитке 
Хакуина оказываются иконографическими атрибутами Хуэйнэна, и 
в рамках монохромного изображения зритель опознает свёрток тка-
ни как патриаршую мантию с помощью надписи, указывающей на 
конкретный сюжет с участием реликвии, — надпись в данном случае 
заменяет собой цвет. Зритель имеет дело с визуальным ко:аном, кото-
рый складывается из сочетания надписи и изображения.

Итак, следует отметить, что в живописи дзэнга находят продолже-
ние основные тенденции развития иконографии Хуэйнэна, которые 
мы обнаружили в работах школ Кано: и То:эки. Следует обратить вни-
мание на сохранение двух моделей функционирования иконографи-
ческих элементов — статичной (элемент как маркер) и динамичной 
(элемент как участник сюжета). Творчество Хакуина демонстрирует 
эволюцию статичного варианта изображения иконографического эле-
мента: атрибут полностью замещает собой изображение персонажа.
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Кроме того, одна из работ Хакуина является удачным примером ис-
пользования патриаршей мантии в качестве иконографического атрибу-
та Хуэйнэна в рамках монохромного изображения: художнику удаётся 
обойти цветовые ограничения монохромного изображения с помощью 
создающей сюжетный контекст конкретизирующей надписи.

Заключение

Необходимо повторить ряд выводов, к которым мы пришли в про-
цессе исследования.

1. В китайской монохромной живописи Хуэйнэн фигурировал 
в трёх основных образах: «Хуэйнэн-резчик», атрибутом которого вы-
ступает нож; «Хуэйнэн-служка», атрибутом которого выступает кру-
порушка; «Хуэйнэн-патриарх», атрибутом которого является мантия 
патриарха чань.

2. В японской живописи получают развитие образы «Хуэйнэна-
служки» и «Хуэйнэна-резчика», а также соответствующие им атри-
буты — крупорушка и нож. При этом японские авторы задействуют 
иконографические атрибуты Хуэйнэна как динамично (вовлекая их 
в сюжет изображения), так и статично (используя их в качестве фор-
мальных маркеров персонажа). Кроме того, к Хуэйнэну применяется 
и общий для дзэнских патриархов атрибут в виде цветной монашеской 
мантии и жертвенной чаши. При этом мантия без письменного поясне-
ния не могла функционировать вне полихромного изображения.

3. Живопись дзэнга продолжает тенденции, заложенные в жи-
вописи суйбокуга. Иконографические атрибуты сохраняют две мо-
дели своего функционирования в рамках изображения. При этом
«статичный» атрибут может целиком заменять собой как персонажа, 
так и весь сюжет. Мантия могла задействоваться в роли атрибута Ху-
эйнэна в случае письменного пояснения художника в рамках конкрет-
ных сюжетов.

В дальнейшем необходимо попытаться проследить обозначенные 
тенденции в иконографии других патриархов, в частности протести-
ровать нашу гипотезу о существовании двух вариантов функциониро-
вания иконографических атрибутов. Помимо этого, требуется рассмо-
треть иных художников дзэнга с целью определить степень влияния 
Хакуин и Сэнгай на общие паттерны иконографии дзэнских святых.
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Лексическая вариативность в японском языке: 
способы организации процесса обучения

Аннотация. Культура Японии и, в частности, японский язык яв-
ляются высококонтекстуальными. В японском языке информация пе-
редаётся собеседнику не только посредством самих слов, но и грам-
матических конструкций, которые должны правильно соотноситься 
с коммуникативной ситуацией. Незнание подобных тонкостей приво-
дит к непониманию со стороны собеседника.

Для того чтобы процесс обучения японскому языку был успеш-
ным, необходимо понимание того, как изменение факторов коммуни-
кативной ситуации влияет на значение грамматической конструкции 
или лексической единицы. Ведущая роль в освоении такого языкового 
материала отводится когнитивной деятельности обучающихся.

Языковая догадка в таком случае способствует развитию ког-
нитивных умений обучающихся. В связи с этим, целью данного ис-
следования является разработка способов организации работы 
с лексическими единицами, обладающими вариативностью (синони-
мичностью), в основу которых лёг принцип языковой догадки.

В ходе исследования применялись следующие эмпирические ме-
тоды: анализ зарубежных учебников и пособий по японскому языку, 
метод апробации, анализ полученных результатов после апробации. 
В данной статье будет поэтапно описан ход практического занятия 
по японскому языку, будут изложены результаты проведённой апро-
бации среди обучающихся на втором курсе студентов языкового вуза.

Ключевые слова: японский язык, грамматические конструкции, 
коммуникативная ситуация, лексические единицы, когнитивная дея-
тельность языковая догадка
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Abstract. The culture of Japan and the Japanese language are highly 
contextual. Thus, information is conveyed to the interlocutor not only 
through the words themselves, but through grammatical constructions, 
which must correctly correlate with the communicative situation. Ignorance 
of such subtleties leads to misunderstanding on the part of the interlocutor.

It is necessary to understand how changes in context or changes of 
factors of a communicative situation affect the meaning of a grammatical 
construction or lexical unit to successfully acquire Japanese language. 
The leading role in mastering such linguistic material is given to cognitive 
activity. Contextual guessing contributes to the development of students’ 
cognitive skills. In this regard, the aim of this study is to develop ways of 
organizing work with lexical units having variability (synonyms), which is 
based on the principle of contextual guessing.

In this research the following empirical methods were used: analysis of 
foreign textbooks and manuals in Japanese language, approbation method, 
analysis of the results after approbation. This article will gradually describe 
the course of a practical lesson in Japanese language as well as the results 
of the approbation among the second-year students at the language institute.

Keywords: Japanese language, grammatical constructions, communi-
cative situation, lexical units, cognitive activity, contextual guessing

Введение

В настоящие время в связи с антропоцентрической парадигмой 
в лингводидактике и как следствие ростом внимания к этнокультур-
ному фактору и аспектам межкультурного общения [Викулова. 2013,
с. 34] преподавание иностранного языка сводится к обязательному уча-
стию субъектов обучения в диалоге культур. Как отмечает Герасимова 
С.А., «...через коммуникативные установки самоидентификации лич-
ности человек включается в широкий процесс этнической идентифика-
ции...» [Герасимова. 2011, с. 98], в связи с чем можно сделать вывод, что 
для успешной коммуникации необходимо понимание своей культуры, 
культуры страны изучаемого иностранного языка и развитие понима-
ния своей культуры через культуру отличную от неё. Обучающийся 
должен развиваться так, чтобы выполнять роль транслятора собствен-
ной культуры и интерпретатора иной культуры [Стрижак. 2021, с. 74].

Таким образом, познавательная деятельность и познавательный 
потенциал культуры являются ядром современного процесса обуче-
ния. Познавательная деятельность в процессе изучения иностранного 
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языка во многом строится на формировании логических цепочек, 
которые в свою очередь формируются с опытом использования язы-
ковых единиц в речи. Увеличение опыта использования подобных 
цепочек приводит к появлению грамотности, развитию языковых на-
выков и умений. Данный процесс происходит при помощи различных 
психофизических механизмов, одним из которых является языковая 
догадка [Бузальская, Любимова. 2020, с. 98—99].

Языковую догадку обычно характеризуют как «способность рас-
крыть значение слова (словосочетания) через контекст» и связывают 
с умениями, получаемыми опытным путём, в связи с чем понятие язы-
ковой догадки оказывается прочно связно с работой на лексическом 
уровне. Чаще под языковой догадкой понимают не навык, а умение 
самостоятельной семантизации слова [Бузальская. 2020, с. 98—99].

Японский язык и культура Японии относятся к числу высококон-
текстуальных, это означает, что для собеседника многое остаётся не-
досказанным и скрытым. Поэтому изучение японского языка и по-
гружение в культуру является кропотливым процессом, требующим 
разбора тонкостей, присущих как грамматическим [Сергеева. 2021b], 
так и лексическим явлениям языка, которые неотъемлемо связаны 
с культурой самой Японии.

В японском языке система письма смешанная, т. е. состоит из двух 
азбук и иероглифов, преимущественно лексические единицы япон-
ского языка состоят из иероглифов. Иероглифика — аспект японского 
языка, который часто вызывает много трудностей при изучении в свя-
зи с тем, что иероглифический знак — категория абсолютно незнако-
мая носителям славянских и европейских языков. Иероглифы сложно 
запоминать и семантизировать, но по мере их изучения память от об-
разного мышления переходит к логическому, т. е. связывание иеро-
глифа с изученной лексикой происходит на уровне логического мыш-
ления [Кульнева. 2020, с. 128—129]. Это лишний раз доказывает то, 
что языковая догадка является подходящим способом изучения лек-
сических единиц японского языка. Не зря упражнения на языковую 
догадку давно включаются преподавателями в процесс преподавания 
японской лексики и иероглифики [Савинская. 2021, с. 77].

Цель данного исследования продемонстрировать возможный ал-
горитм работы с синонимичными словами. Этот алгоритм позволяет 
закрепить значение лексических единиц в памяти обучающихся при 
помощи такого механизма как языковая догадка. При обучении лек-
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сике целесообразно опираться на лексико-семантические группы, это 
помогает обучающимся не только «запомнить отдельные единицы, 
но и отношения, в которых эти единицы находятся» [Румак. 2017]. 
Апробация исследования происходила на практических занятиях по 
японскому языку со студентами второго курса языкового ВУЗа, об-
учающихся по специальностям «Лингвистика» и «Востоковедение».

Алгоритм построения фрагмента практического занятия

Для развития умения языковой догадки мы предлагаем следующий 
алгоритм проведения фрагмента занятия по японскому языку. В пери-
од апробации мы использовали пособие Огивара Тикако 

Э дэ вакару нихонго цукаивакэ дзитэн «Словарь 
с картинками: как правильно употреблять похожие по смыслу слова» 
[Огивара, 2006]. В данном пособии содержатся тематические тексты, 
иллюстрации к словам, объяснения и упражнения на подстановку 
в качестве закрепления.

Первое задание звучит так «Подумайте, о чём может быть дан-
ный текст?». Студентам предлагается порассуждать на русском язы-
ке, какой теме посвящены лексические единицы. Данное задание по-
могает акцентировать внимание обучающихся на тексте, который они 
будут читать в дальнейшем. Подобные догадки выполняют функцию 
отправной точки для размышлений, «разогревают» мыслительные 
процессы и настраивают на дальнейшую работу.

Во втором задании предлагается ознакомиться с синонимич-
ными лексическими единицами, с которыми в дальнейшем будет 
происходить работа. Студентам предоставляется таблица (Таблица 
размышлений), в которой будет отображен результат работы над по-
следующими упражнениями (рис. 1). Она заполняется вместе с пре-
подавателем во время занятия, может отображаться на экране или 

Задание 2 Задание 3 Задание 4 Ответ

Рис. 1. «Таблица размышлений»
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быть загружена в облачное хранилище, чтобы студенты самостоя-
тельно могли заполнять её.

Взглянув на слово, студенты пытаются догадаться о его значении. 
Безусловно, большую роль здесь играет иероглифическое написание 
глагола, куда сложнее догадаться о значении слов, написанных хира-
ганой. Исходя из иероглифов или этимологии слов ваго, можно до-
гадаться о приближённом значении слова. Такой способ не работает 
со словами, чью этимологию сложно проследить (например, наречи-
ями), или со словами, перевод которых полностью раскрывает суть 
слова (если это, например, идиома или фразеологизм). Но даже если 
догадок на данном этапе работы нет, это не катастрофично и даже мо-
жет быть естественно. Бывает так, что обучающиеся уже могут знать 
предложенные единицы, но чаще всего они знакомы с переводом без 
контекста, например, большинству студентов второго курса было из-
вестно, что слово биккури-суру переводится как «ис-
пугаться, удивиться», но на занятии обучающиеся узнали, что у него 
есть оттенок — «удивиться, когда произошло что-то внезапное, то, 
чего ты совсем не ожидал».

Третье задание представляет собой непосредственно небольшой 
текст, в котором все заявленные слова используются в контексте кон-
кретной ситуации. После прочтения текста обучающиеся возвраща-
ются к заполнению таблицы из задания номер два и делятся своими 
мыслями насчёт перевода слов. За счёт того, что текст посвящён од-
ной тематике, разницу синонимичных слов проще понять, т. к. похо-
жие по значению слова можно сравнить и понять контекст использо-
вания каждого слова.

Четвертое задание состоит в том, чтобы подобрать картинку из 
представленных к соответствующему слову, таким образом проис-
ходит визуальное закрепление значения слова, т. к. визуализация яв-
ляется стимулирующим фактором при запоминании новой информа-
ции. В самом пособии номера картинок соответствуют номерам слов 
в тексте, поэтому мы рекомендуем поменять номера для того, чтобы 
выполнить задание на соотнесение. Опять же, после этого происходит 
заполнение таблицы из задания № 2, на данном этапе чаще всего от-
веты студентов очень близки к истине.

После выполнения этого задания студентам даются объяснения и пе-
реводы слов, у них есть возможно сравнить свои варианты с правильным 
ответом, а благодаря таблице проследить ход своих мыслей (рис. 2).
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В завершении, в задании пять, нужно выполнить упражнение на 
подстановку в качестве закрепления.

Заключение

Апробация данного алгоритма показала, что большинство студен-
тов смогли начать легко разграничивать предложенные им на практи-
ческих занятиях синонимичные понятия, и достаточно быстро стали 
употреблять их в речи, в особенности наречия, не имеющие иеро-
глифического написания и как таковой этимологии, которые чаще 
всего вызывают трудности при запоминании. Помимо этого, так как 
уточнение значения незнакомого слова происходит в процессе чтения 
текста, можно предположить, что это усиливает в сознании обучаю-
щихся связь между процессом чтения на японском и более детальным 
пониманием японских языковых единиц. Являясь таким образом по-
ложительным подкреплением, данный вид упражнений может спо-
собствовать также преодолению «боязни чтения» иероглифических 
текстов и вести к повышению мотивации чтения на японском языке 
[Сергеева. 2020a, с. 220].
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Условия формирования представлений о России
в японских средствах массовой информации XIX в.

Аннотация. Сегодня проблема достоверности и объективности 
фактов, публикуемых в средствах массовой информации, являет-
ся одной из самых актуальных. Общественное мнение в отношении 
многих событий зачастую формируется под влиянием тех оценочных 
суждений, которые сопровождают сообщения о них в информацион-
ных источниках, имеющих высокий рейтинг доверия у населения.

Может показаться, что данный феномен является продуктом со-
временной информационной среды, однако в действительности про-
блема имеет гораздо более глубокие исторические корни.

Исследование по теме «Условия формирования представлений 
о России в японских средствах массовой информации XIX в.», прове-
дённое на основе анализа ряда публикаций, выходивших на страницах 
японских газет в указанный период, показало, что немаловажную роль 
в процессе формирования представлений Японии о её северном соседе 
играли те информационные ресурсы, которыми японские журналисты 
и публицисты отдавали предпочтение при написании своих статей.

Тот факт, что большинство публикаций были написаны, основы-
ваясь на сведениях, почерпнутых в англоязычных источниках, в нема-
лой степени предопределил характер оценки уровня цивилизационного 
развития Российской империи и её внешнеполитического курса. Об-
раз России, созданный японскими средствами массовой информации 
в конце XIX в., укрепился в общественном сознании и как следствие 
оказал влияние на характер развития русско-японских отношений 
в последующие годы.

Ключевые слова: история русско-японских отношений, японские га-
зеты, Дзидзи симпо, Фукудзава Юкити, Кокумин симбун, Токутоми Сохо
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Conditions for the formation of ideas about Russia
in the japanese mass media of the 19th century

Abstract. The question of the degree of reliability and objectivity of facts 
published in the media has become one of the most pressing problems of 
our time. Public opinion regarding many events is often formed under the 
infl uence of those value judgments that accompany reports about them in 
information resources that have a high rating of trust among the population.

It may seem that this phenomenon is a product of the modern data 
environment, but in reality, the problem has much deeper historical roots. 
A study on the topic «Conditions for the formation of ideas about Russia 
in the Japanese mass media of the 19th century», conducted on the basis 
of an analysis of publications issued in Japanese newspapers during the 
specifi ed period of time, showed that those sources of information played 
an important role in the process of forming Japan’s ideas about its northern 
neighbour, which Japanese journalists and publicists gave preference to 
when writing their articles.

The fact that most of the articles were based on information obtained 
from the English-language media, to no small extent predetermined the 
nature of statements about the level of civilizational development of the 
Russian Empire, as well as the assessment of its domestic and foreign policy. 
The image of Russia, created on the pages of Japanese newspapers at the 
end of the 19th century, became entrenched in the common consciousness 
of the Japanese and, as a result, infl uenced the nature of the development 
of Russian-Japanese relations in subsequent years.

Keywords: history of Russian-Japanese relations, Japanese newspa-
pers, Jiji shimpo, Fukuzawa Yukichi, Kokumin shimbun, Tokutomi Soho

Во второй половине XIX в. формирование представлений япон-
цев о Российской империи, особенностях её внутриполитического 
устройства, а также целей её внешней политики, прежде всего в Вос-
точноазиатском регионе происходило в условиях, когда количество 
информационных источников на Японских островах было ограниче-
но и по их количеству, и по качеству транслируемой ими информации. 
В представленной публикации мы постараемся определить основные 
факторы, обусловившие характер формирования образа России на 
страницах японской прессы во второй половине XIX в.

Говоря о средствах массовой информации, нужно отметить, что 
прототипы газет — информационные листки, печатавшие рекламу и 
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новости о происшествиях, были известны в Японии ещё в эпоху Эдо, 
назывались они каварабан. Однако газеты в их современном пони-
мании появились в Японии только в период бакумацу (1854—1868) 
с появлением на островах европейцев.

Известно, что первой газетой, вышедшей в печати на Японских 
островах, считается еженедельник «Тhe Nagasaki Shipping List and 
Advertise», издателем и редактором которой был подданный Велико-
британии Альберт Хэнсард (Albert W. Hansard). Позже данная газета 
была переименована в «Japan Herald». В работе над этим изданием, 
которое выходило в Японии на английском языке, Хэнсарду помогал 
другой представитель Британской империи шотландец Джон Блэк. 
В 1867 г. Блэк самостоятельно начал выпуск в Японии ещё одной ан-
глоязычной газеты «The Japan Gazett», а в 1872 г. инициировал выпуск 
периодического издания уже на японском языке «Ниссин синдзиси»
( ). Если учесть тот факт, что первая ежедневная японская 
газета под редакцией самих японцев вышла в свет только в 1870 г., а ей 
стала «Йокохама майнити симбун» ( ), то можно гово-
рить о достаточно активном участии британцев в создании японских 
средств массовой информации на самом начальном этапе этого про-
цесса. Кроме того, знакомство со средствами массовой информации 
на примере именно англоязычных газет предопределило отношение 
к британским и американским СМИ как информационным источни-
кам, заслуживающим доверия. Впоследствии этот фактор обусловил 
высокую степень их влияния на формирование представлений япон-
цев как о западном мире в целом, так и о России в частности.

Представители Великобритании были достаточно активны на 
Японских островах в XIX в., начиная с эпохи бакумацу, причём не 
только в вопросе создания здесь средств массовой информации. 
В 1860—70-х гг. при посредничестве, а в отдельных случаях и по 
прямой инициативе британских дипломатических представителей, 
в Англию на обучение различным наукам было отправлено немалое 
количество японских студентов. Это стимулировало изучение англий-
ского языка в среде японской молодёжи — поскольку одним из усло-
вий зачисления на зарубежную стажировку была успешная сдача эк-
замена по языку обучения. Более того, в Лондоне учащиеся получали 
помощь и поддержку целого ряда представителей государственной, 
политической и торговой элиты Великобритании, что способство-
вало формированию позитивного имиджа страны и налаживанию
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личных связей с перспективной японской молодёжью, многие из ко-
торой в последствии заняли высокие должности в государственном 
аппарате Японии. Сложно представить, что данный процесс носил 
спонтанный характер. Очевидно, что, прибегая к такой, как бы её на-
звали сегодня, «мягкой дипломатии» британские политики пытались 
создать почву для определённой «англоориентированности» будущей 
государственной элиты Японии.

Японские студенты отправлялись на обучение и в Россию, правда 
в несоизмеримо меньшем количестве, и с невысокой долей успеха. 
Первые учащиеся были откомандированы в российскую столицу ещё 
в эпоху бакумацу по инициативе тогдашнего российского консула 
в Хакодатэ Иосифа Гошкевича, которая, к сожалению, не получила 
должной поддержки у центральных властей в Петербурге. В резуль-
тате из первых шести студентов пятеро вернулись, не окончив обуче-
ние, с твёрдым убеждением в том, что русская зима слишком холод-
ная, а русский язык слишком сложный, к тому же не имеет хождения 
в других странах, поэтому тратить на его изучение силы и время — не 
разумно [Miyanaga. 1991, p. 120].

Похоже, что данную точку зрения впоследствии стало разделять 
и новое императорское правительство Японии, пришедшие к власти 
в 1868 г. в результате реставрации Мэйдзи. По крайней мере, согласно 
указу 1871 г., устанавливающему новые правила обучения за рубежом 
только четыре страны (США, Великобритания, Франция и Пруссия) 
были рекомендованы японцам для поездок с образовательной целью. 
Что касается России, то туда японские власти рекомендовали отпра-
виться лишь тем, кто хотел понаблюдать за процессом государствен-
ного строительства [Watanabe. 1977, pp. 214].

Подобное отношение к России и как следствие к русскому языку 
отчасти стало результатом личного знакомства с Российской импери-
ей представителей государственной элиты Японии в период бакумацу 
и в первые годы эпохи Мэйдзи. Речь идёт о визитах в Петербург мис-
сии Такэноути (1862 г.) и Миссии Ивакура (1871—1873 г.) В своих 
дневниках члены обоих посольств отмечали, что ничего принципи-
ально нового по сравнению с тем, что им уже было показано в других 
западных странах, в России они не увидели. С одной стороны, подоб-
ная реакция объяснялась тем, что обе делегации прибыли в Петербург 
после достаточно продолжительного пребывания в США, Великобри-
тании и Франции, будучи переполненными впечатлениями и поряд-
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ком уставшие от европейского быта [Ковальчук. 2017, с. 134]. С дру-
гой стороны, очевидно, что и российское правительство в тот момент 
не приложило достаточно усилий, чтобы убедить японцев, в том, что 
у России есть чему поучиться, а также в том, что сотрудничество двух 
стран может стать прочным и взаимовыгодным.

В результате безынициативности Петербурга и отсутствия на-
стойчивого желания развивать более тесные торговые и иные связи 
со своим северным соседом со стороны Эдо, а затем и Токио, Россия 
оказалась на периферии сферы интересов и внимания как японских 
политиков, так и японских публицистов.

Что касается США и Великобритании, то последние напротив про-
явили огромную расторопность и настойчивость в рекламе собствен-
ных достижений, в первую очередь технических и военных. С учётом 
того, что в обеих странах государственным языком являлся англий-
ский, вывод о том, что освоение именно этого языка может стать для 
Японии средством достижения уровня развития передового Запада 
напрашивался сам собой.

Степень значимости, придаваемой японцами английскому языку, 
может быть проиллюстрирована призывом Мори Аринори — активи-
ста просветительского движения эпохи Мэйдзи, ставшего в послед-
ствии её первым министром образования, к отказу от японского язы-
ка в качестве государственного и замене его английским. Хотя столь 
радикальная идея не нашла поддержки ни у японского населения, ни 
у руководства страны, английский сумел занять место иностранного 
языка, которым стремилось овладеть наибольшее количество япон-
цев, стремящихся к понимаю западных стран и освоению тех знаний 
и умений, которыми эти страны обладали.

С учётом того, что отношение к русскому языку и вопросу о необ-
ходимости его изучения до конца XIX в. в Японии принципиально не 
поменялось, представления о России стали формироваться здесь пре-
имущественно на основе англоязычных информационных ресурсов, 
как наиболее доступных. Доказательством тому может служить ана-
лиз статей, посвящённых России, опубликованных на страницах од-
ного из наиболее авторитетных периодических изданий Японии того 
времени — газеты «Дзидзи симпо» ( ), учредителем и глав-
ным редактором которой являлся Фукудзава Юкити (1835—1901).

Не будет преувеличением сказать, что во второй половине XIX в.
Фукудзава считался в Японии самым авторитетным экспертом по 
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европейским вопросам. После того как в период бакумацу в услови-
ях очевидного информационного голода он опубликовал работу под 
названием «Сэйё: дзидзё:» («Положение дел в западных странах) 
[Fukuzawa. 1958], имевшей в Японии огромный успех, любую кни-
гу на тему устройства стран Запада долгое время именовали здесь
Фукудзава бон (книга Фукудзава).

С момента учреждения «Дзидзи симпо» в 1882 г. и практически до 
самой своей смерти в 1901 г. Фукудзава Юкити регулярно публиковал 
на страницах своего детища собственные статьи, очерки и заметки. 
Если учесть степень авторитетности мнения Фукудзава, не будет пре-
увеличением сказать, что его высказывания, в том числе и о России, 
играли значительную роль в формировании общественного мнения 
Японии.

Анализ публикаций данного издания в период японо-китайской 
войны 1894—1895 гг. за влияние на Корейском полуострове, когда 
не только государственные и общественные деятели, но и простые 
граждане Японии внимательно следили за реакцией западных держав 
на данный конфликт, показал что с августа 1894 по август 1895 гг.345 
«Дзидзи симпо» уделило Великобритании гораздо больше внимания, 
нежели России. Приведём конкретную статистику. В указанный пе-
риод на страницах «Дзидзи симпо» было опубликовано около сорока 
статей, касающихся Англии, о России было написано практически 
в три раза меньше. Нужно учитывать, что процент аналитических ста-
тей среди данных публикаций был весьма незначительным, чаще все-
го они носили обзорный или новостной характер346, но даже с учётом 
этой особенности разница выглядит существенной. Ещё значительнее 
она выглядит, после анализа информационных источников, исполь-
зовавшихся при их написании. Суммарно статей, посвящённых Рос-

345 Официально война закончилась подписанием 17 апреля 1895 г. Симоносэкского мирного 
договора, однако последующее за ним вмешательство трёх европейских стран — Германии, 
Франции и России, целью которого было предотвратить передачу Японии части китайских 
территорий на Ляудунском полуострове, фактически расширило хронологические рамки 
конфликта и привело к активному обсуждению позиций европейских стран, а также причин 
их участия или отказа от участия в данном вмешательстве на страницах японских газет, 
которое продолжилось практически до конца лета 1895 г.

346 При составлении статистики учитывались те статьи, в которых Россия и Великобритания 
не просто упоминались в числе других европейских стран, а являлись главной темой 
повествования, в независимости от того, какой именно аспект их внутренней или внешней 
политики рассматривался в публикации.
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сии и Великобритании, было опубликовано около пятидесяти, однако 
источник информации был указан только в двадцати двух. В двадца-
ти случаях им была одна из английский газет, и только в двух было 
упомянуто, что информация взята со страниц российского периоди-
ческого издания. Английская пресса была представлена на страницах 
«Дзидзи» не только в большем количестве, но и более разнообразно: 
помимо выдержек из газеты «The Times», которая цитировалась здесь 
достаточно часто, редакция знакомила читателей с мнением таких 
британских изданий как «The Daily Telegraph», «Pall Mall Gazette», 
«The London Evening Standard», журнала «The Spectator» и других. 
Что касается русской прессы, то она была представлена гораздо 
скромнее: одна из статей ссылалась на петербургскую газету «Новое 
время», а другая указывала в качестве источника информации газе-
ту «Москва симбун». Можно предположить, что под этим названием 
имелась ввиду газета «Московские ведомости».

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что при 
сборе информации о России «Дзидзи симпо» под руководством Фу-
кудзава Юкити в основном ориентировалась на англоязычную, пре-
имущественно британскую прессу, транслируя японской аудитории 
наряду с информацией суждения английских политиков и публици-
стов, которые с учётом конкурентного характера отношений между 
Великобританией и России, далеко не всегда были объективными и 
беспристрастными.

Чтобы получить более полную картину источников и характера 
публикаций о Российской империи в японской прессе в период япо-
но-китайской войны 1894—1895 гг., мы не ограничились обзором 
только одной японской газеты. Помимо «Дзидзи симпо» в исследова-
нии было привлечено ещё одно периодическое издание Японии, вы-
пускавшееся в конце XIX в. значительными тиражами.

Речь идёт о газете, учредителем и редактором которой был другой 
выдающийся публицист Токутоми Сохо (1863—1957), — человек, ко-
торого многие японские исследователи считают отцом японской жур-
налистики. В 1887 г. Токутоми Сохо основал издательство «Минъюся» 
( ), которое стало выпускать первый в Японии новостной жур-
нал «Кокумин но Томо» ( ) — «Друг народа». Он выходил 
в свет до 1898 г. Считается, что его прототипом стал американский 
журнал «The Nation». С 1890 г. издательство стало публиковать по-
мимо журнала газету «Кокумин симбун» ( ) — «Народная
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газета», в названии которой также угадывалась ориентация на ши-
рокую аудиторию. Газета быстро сыскала широкую популярность не 
только благодаря своему названию, но и благодаря тому, что помимо 
новостей в ней стали публиковаться развёрнутые публицистические 
статьи на злободневные темы, в том числе касающиеся и политиче-
ской ситуации в стране и мире.

Источники информации, на которые ссылалась «Кокумин симбун» 
при написании своих статей, как и в случае с «Дзидзи» были преимуще-
ственно англоязычными. Помимо упомянутых выше британских газет, 
здесь также встречались ссылки на лондонскую «St James’s Gazette» и 
еженедельное издание «The Speaker». Что касается российских СМИ, 
то они были представлены только петербургской газетой «Новое вре-
мя», цитаты на которую удалось найти лишь в двух публикациях «Коку-
мин». Тем не менее нельзя отрицать того факта, что в период японо-ки-
тайской войны 1894—1895 гг. издание Токутоми Сохо уделило немало 
внимания Российской империи. С августа 1894 г. по август 1895 г.
на его страницах было опубликовано по нашим подсчётам двадцать де-
вять статей о России, причём некоторые были настолько объёмными, 
что печатались частями на протяжении нескольких номеров. О Велико-
британии в тот же период было написано около сорока статей и очерков.

Следует, однако, отметить, что указанные публикации хронологи-
чески были распределены неравномерно. К примеру, летом и осенью 
1894 г. «Кокумин симбун» знакомила своих читателей с тем, что писали 
о японо-китайской войне иностранные, преимущественно британские 
СМИ. Одновременно газета предприняла попытку самостоятельно 
проанализировать текущую ситуацию в мировой политике и опреде-
лить, какая роль может быть отведена в ней Японии в случае победы 
последней в японо-китайской войне. В октябре 1894 г. в газете была на-
печатана серия статей под общим названием «Морская сила»347, знако-
мящая читателей с основными положениями работы историка, бывше-
го офицера военно-морских сил США Альфрэда Мэхэна (1840—1914) 
«Влияние военно-морской силы на историю, 1660—1783», в которой 
тот доказывал, что степень успешности морского развития государ-
ства предопределена наличием или отсутствием у его территории ряда 
географических особенностей и характеристик. Анализ Японских 
островов с точки зрения данной теории, проведённый в указанной

347 Кокумин симбун. 20 октября—31 октября, 1894.
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публикации, показывал, что у Японии есть высокие шансы в будущем 
превратиться в сильную военно-морскую державу.

В марте 1895 г. аналитик газеты Фукаи Эйго348 в серии статей, объ-
единённых названием «Британия в конце XIX в.», снова обратился 
к теории Мэхана — на этот раз, чтобы найти ответ на вопрос, сможет 
ли Великобритания, долгое время считавшаяся «царицей морей и оке-
анов», сохранить за собой этот статус после заключения в 1890-х гг. 
союза между Францией и Россией. По собственным словам Фукаи, 
в задачи его исследования входило не восхваление прежних заслуг 
Британской империи, а объективная оценка её нынешних возможно-
стей защитить и сохранить за собой территории, ставшие основным 
источником её силы и богатства. «В своё время Англия победила Ис-
панию, — писал Фукаи, — одержала верх над Францией и постро-
ила небывалую доселе империю... Умение Англии сохранять своё 
владычество на столь обширных, столь разбросанных и настолько 
отличающихся между собой землях долгое время вызвало удивление 
и восхищение всего мира. Однако тот, кто умеет плавать, однажды 
может утонуть, а тот, кто умеет ездить верхом, однажды может упасть 
с лошади. Слабость положения Великобритании состоит в проблемах 
защиты столь обширных и разбросанных владений. Сегодня англича-
не озадачены не тем, как ещё больше увеличить число своих колоний, 
а как сохранить те, что она сумела захватить ранее...»349. Японский 
автор подчёркивал, что больше всего Англия боится потерять глав-
ную жемчужину своей короны — Индию. Её переход в руки одной из 
стран-конкурентов, по мнению Фукаи, лишил бы Британию одного 
из основных источников её богатства. «Нет необходимости говорить, 
кто сегодня является основным соперником Великобритании, — про-
должает он. — По словам самих англичан, «в мире есть только один 
народ, который в будущем сможет соперничать с Британией — это 
русские»350.

348 Фукаи Эйго (1871—1945) начал карьеру в качестве корреспондента «Кокумин». В 1900 г. по 
рекомендации главного редактора газеты Токутоми Сохо стал личным секретарем министра 
финансов М. Мацуката, а в 1901 г. перешёл на работу в «Нихон гинко». Проработав более 
20 лет в различных отделах главного банка страны, в 1928 г. стал заместителем президента, 
а в 1930 г. «Нихон гинко».

349 Кокумин симбун. 12 марта 1895. № 1555, с. 1.
350 Там же. Говоря о России как об основном сопернике Великобритании, Фукаи цитирует 

мнение автора нашумевшей в Англии работы «Великая Британия» Чарльза Дилка.
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Указав на Россию как на основного соперника Великобритании, 
аналитик «Кокумин симбун» подчеркнул, что для сохранения своих 
позиций последней придётся искать себе союзника, обладающего до-
статочным экономическим и военным потенциалом. Если учесть, что 
статья была опубликована в тот момент, когда победа Японии в войне 
с Китаем была уже очевидна, и до заключения мирного соглашения 
оставались считанные дни, можно предположить какую страну автор 
считал наиболее возможным союзником Британии в будущем.

Что касается России, то большая часть статей, касающихся её вну-
тренней и внешней политики появилась на страницах «Кокумин сим-
бун» весной и в начале лета 1895 г., другими словами после участия 
Российской империи совместно с Францией и Германией в так на-
зываемом Тройственном вмешательстве европейских стран в условия 
мирного договора, заключённого между Китаем и Японией 17 апреля 
1895 г. Анализ показывает, что большинство периодических изданий 
Японии в сложный для страны момент, когда правительству пришлось 
пойти на уступки и под давлением европейских держав согласиться 
на сохранение территориальной целостности материковой части Ки-
тая в обмен на увеличение суммы военной контрибуции, ограничи-
лись критикой и обвинениями в вероломстве в адрес стран участниц 
данного дипломатического демарша, в первую очередь в адрес Рос-
сийской империи, которая, по мнению японцев, являлась его главным 
организатором. «Кокумин симбун» продемонстрировала иной под-
ход и попыталась разобраться в причинах участия России в данном 
вмешательстве. В мае 1895 г. газета публикует сразу несколько серий 
общеисследовательских статей на тему Российской империи. Одна 
из них под названием «Природа России»351 привлекает особое вни-
мание. В ней вновь предпринята попытка проанализировать внешне-
политический потенциал государства на основе его географических 
и климатических особенностей. На протяжении нескольких номеров 
«Кокумин» подробно знакомит своих читателей с характеристика-
ми обширной территории Российской империи и приходит к выво-
ду о том, что Россия — единственная держава в Европе, обладающая 
особенностями материкового государства. Автор статьи указывает, 
что остальные страны Западной Европы, даже те, что не имеют вы-
хода к морю, больше похоже на островные государства в силу их ску-

351 Кокумин симбун. 20 мая—09 июня1895. № 1608—1620.
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ченности и культурной обособленности. Сравнивая Россию с Римом, 
а европейские государства с Грецией автор делает вывод: остров хо-
рош для зарождения цивилизации, но для её дальнейшего развития 
требуется материк и именно такими материком может стать Россий-
ская империя, которая скорее всего ещё не достигла апогея своего раз-
вития как в цивилизационном, так и в территориальном плане.

В 1895 г. «Кокумин симбун» ещё не писало напрямую, что расшире-
ние границ Российской империи несёт прямую угрозу национальной 
безопасности Японии, но давало достаточно информации для того, 
чтобы читатели пришли к этой мысли самостоятельно. Кроме того, 
выводы, сделанные в статье о возможности дальнейшего расширения 
границ Российской империи, могли стать ещё одним доказательством 
возможности англо-японского союза. Поскольку было очевидно, что 
территория России уже практически достигла возможных пределов 
на севере и на востоке, а поскольку к западу от её границ были рас-
положены развитые страны Европы, то получалось, что дальнейшее 
расширение её территории могло быть осуществлено только в южном 
направлении, туда, где располагались индийские владения Британ-
ской империи — залог её жизненных сил и богатства, охрана и со-
хранение которых в конце XIX в. стали одной из приоритетных задач 
внешней политики Соединённого королевства.

В независимости от того, насколько верны были выводы, сделан-
ные японскими журналистами и публицистами, они заложили основы 
для формирования информационной среды, в которой Россия пред-
ставлялась государством, несущим угрозу усилению и процветанию 
Японии, а Великобритания — её возможным союзником. Если мы по-
смотрим на характер японской внешней политики в последующие де-
сятилетние, то увидим, что данные представления стали довлеющими 
в выборе внешнеполитического курса Японии в к. XIX в. — н. XX вв.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что пред-
ставления о России в японской прессе во второй половине XIX в. фор-
мировались преимущественно на основе информации, почерпнутой 
в англоязычных источниках, а также под влиянием геополитических 
теорий, доказывающих, что характер политического развития госу-
дарства предопределён географическими и климатическими особен-
ностями его территории. Ряд внешнеполитических шагов Российской 
империи, таких как участие в Тройственном вмешательстве в итоги 
японо-китайской войны 1894—1895 гг., были восприняты японскими 
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публицистами как доказательство верности их предположений об экс-
пансионистском характере внешней политики России на Тихом оке-
ане, сделанных на основе этих теорий и высказываний британских 
политиков и публицистов. Таким образом в японских средствах мас-
совой информации была заложена основа для формирования пред-
ставлений о России, как о стране, возможность развития дружеских 
отношений с которой является для Японии по меньшей мере сомни-
тельной.
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К вопросу о методике преподавания японского языка 
на старших курсах НИУ ВШЭ
по программе двух дипломов

«Экономика и политика в Азии»

Аннотация. В статье освещаются некоторые методические вопро-
сы преподавания японского языка в Высшей Школе Экономики на про-
двинутом этапе обучения. Для студентов 4 курса НИУ ВШЭ факульте-
та мировой экономики и мировой политики по Программе двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» (груп-
пы китайского, корейского и японского языков) был разработан основ-
ной корпус учебных материалов для использования на занятиях. Первый 
выпуск данной программы состоялся в июне 2022 г., за четыре года была 
проделана работа по предварительной выработке и формированию про-
грамм восточных языков, в том числе и «Базового японского языка».

В ходе занятий японским языком со студентами 4 курса в учебном 
2021—22 гг. был сделан упор на усвоение большого объёма бизнес-лек-
сики, отработку навыков чтения и письма этого лексического запаса, 
проводился устный и письменный перевод текстов социально-поли-
тической и экономической тематики. Системные и последователь-
ные занятия с работой у доски помогли сформировать устойчивые 
знания, а также выявить и исправить ошибки в написании и произ-
ношении, наблюдавшиеся у студентов. Чтение и написание писем по 
бизнес-тематике помогло сформировать устойчивые умения и навы-
ки, необходимые студентам в будущей работе с японскими бизнес-
партнёрами. Образцы бизнес-переписки и документации на темы 
«запрос», «ответ на запрос», «рекламное предложение», «претен-
зия», «благодарственное письмо», имеющие свои особенности в по-
строении, структуре текста и стилистике, также оказались весьма 
востребованным учебным материалом. Еженедельные письменные 
тестовые работы помогли закрепить эти навыки и перевести их из 
кратковременной в долговременную память.

В результате были достигнуты результаты, отражающие навы-
ки владения устным и письменным японским языком на достаточно 
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высоком профессиональном уровне, что студенты и продемонстри-
ровали на выпускном государственном экзамене, прошедшем в июне 
2022 г.

Ключевые слова: японский язык, НИУ ВШЭ, программа двух ди-
пломов, экономика и политика в Азии
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Learning japanese language at the advanced level
of the program «HSE university and kyung hee university 
double degree program in economics and politics in Asia»

Abstract. The article highlights some methodological issues of teaching 
Japanese at the Higher School of Economics at an advanced stage of education. 
For 4th year students of the HSE Faculty of World Economy and International 
Affairs under the Double Degree Program of the National Research University 
Higher School of Economics and Kyunghee University «Economics and 
Politics in Asia» (Chinese, Korean and Japanese language groups), a main 
body of educational materials was developed for use in the classroom. The fi rst 
release of this program took place in June 2022, for four years work has been 
done on the preliminary development and formation of programs for oriental 
languages, including the course «Basic Japanese language».

During the Japanese language classes with 4th year students in the 
academic year 2021—22 we were concentrated on mastering a large 
massive of business vocabulary, developing reading and writing skills 
of this vocabulary, and interpretation and written translation of texts on 
socio-political and economic topics. Systematic and consistent lessons with 
work, using the blackboard helped to form stable knowledge, as well as to 
identify and correct student’s errors in spelling and pronunciation. Reading 
and writing letters on business topics formed the stable skills students need 
in their future work with Japanese business partners. Samples of business 
correspondence and documentation on the next topics: «request», «response 
to request», «advertising offer», «claim», «thanks-letter», which have their 
own characteristics in construction, text structure and style, also turned out 
to be very popular educational material. Weekly written tests helped reinforce 
these skills and translate them from short-term to long-term memory.
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As a result, there were achieved a fairly high professional level of the 
oral and written Japanese skills. The students could demonstrate it at the 
fi nal State Exam held in June 2022.

Keywords: Japanese language, double degree program, economics and 
politics in Asia

Введение

Современные реалии таковы, что поворот на Восток становится 
новой актуальной тенденцией, когда всё более возрастающую зна-
чимость приобретает знание особенностей экономики, политики и 
культуры стран и народов Азии и Африки. В сложившихся услови-
ях преподавание восточных языков в России приобретает огромную 
значимость. Высшие учебные заведения нашей страны должны гото-
вить специалистов-международников, ориентированных на Восток и 
владеющих восточными языками, наряду с западными. Научное со-
общество также должно уделять большое значение изучению важных 
проблем развития «незападной» части мира, афро-азиатских обществ 
и культур, а также диалогу цивилизаций.

Необходимо прежде всего отметить, что в целом система высшего 
образования России, будучи частью общей образовательной системы 
страны, находится сейчас на этапе деградации и требует обновления. 
Эту систему невозможно рассматривать в отрыве от всего российско-
го общества в целом. Множество проблем современного общества от-
ражаются в высшей школе и требуют скорейшего решения, но главная 
проблема — ярко бросающееся в глаза понижение общего уровня об-
разованности студентов, что в свою очередь связано с общим пониже-
нием уровня знаний на этапе начального и среднего образования. Год 
от года падает общая подготовка студентов, приходящих в высшую 
школу на первый курс, нельзя не отметить их плохое владение рус-
ским языком (как устным, так и письменным), отсутствует понимание 
ими перспектив своей будущей работы.

Помимо этого, приходится констатировать, что, несомненно, име-
ют место такие проблемы, как изношенность учебного оборудования 
(особенно это заметно в естественнонаучных образовательных кла-
стерах и на технических специальностях, таких, как химия и физика), 
несоответствие учебных пособий современным реалиям, отставание 
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финансирования научных кадров низшего звена, на которые зачастую 
и ложится основная работа по воспитанию и образованию студентов. 
В перспективе ближайших 5—10 лет необходимо коренным образом 
изменить отношение к высшему образованию в обществе от прене-
брежительного к значимому, такому, к которому необходимо стре-
миться. Необходимо формировать в средствах массовой информации 
образ престижности высшего образования. В телевидении и интерне-
те остро ощущается нехватка по-настоящему качественных образо-
вательных программ. Однако самая главная проблема современного 
высшего образования — психологическая. Это нежелание и неумение 
студентов как следует трудиться для получения фундаментальных и 
глубоких знаний.

На наш взгляд, можно считать успешным опыт развития системы 
высшего образования в Китае, Японии и Южной Корее. Во всяком 
случае, России не следует отвергать положительные моменты систе-
мы этих стран, беря из них самое лучшее и адаптируя под специфи-
ку России. Можно многому научиться у стран Азии в целом, будь то 
ближневосточный или дальневосточный регион. Россия — страна, 
впитавшая в себя особенности менталитета не только Европы, но и 
Азии. Уникальное положение России помогает ей одновременно учи-
тывать опыт соседей как на Западе, так и на Востоке.

Хорошо известно, что в Японии и Южной Корее большое внимание 
уделяют гуманитарному образованию, владению родным языком, ак-
тивно развивается система дополнительного образования. Почти 90% 
выпускников школ стремятся получить высшее образование. Высшее 
образование поощряется и высоко котируется, в обществе существу-
ет культ образованного человека. Нельзя отрицать, что это сложилось 
исторически, когда на протяжении многих веков образованный человек 
считался в обществе состоявшейся личностью, система сдачи экзаме-
нов на государственные должности, привнесённая из Китая, считалась 
единственной возможностью повышения своего социального статуса. 
В Японии, Китае и Корее всегда существовал культ учёного, владею-
щего огромным багажом знаний, умений и навыков.

В настоящее время в этих странах Азии существуют огромное чис-
ло частных и государственных учебных заведений, краткосрочных 
университетов (со сроком обучения 2 года), специалитет, магистра-
тура, аспирантура, докторантура. Финансирование высшей школы 
в этих странах на порядок выше, чем в России. Достижения специа-
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листов из этих стран в различных научных областях несомненны, 
а большое количество нобелевских лауреатов показывает, что высшее 
образование в этих странах находится на достаточно хорошем уровне. 
Нам следует извлечь урок из опыта других стран и направить большее 
количество сил и ресурсов на развитие науки и высшего образования 
именно в России.

Общение с представителями научных кругов азиатских стран на 
международных конференциях показывает, что среднестатистическо-
му  российскому гражданину мало знакомы достижения в различных 
отраслях науки в странах Азии, в то время как в самой Азии суще-
ствует множество специалистов, разбирающихся в европейских на-
уках. Этот перекос необходимо устранить. В первую очередь, можно 
добиться этого за счёт выделения востоковедения в отдельную дис-
циплину, отрасль научного знания, где происходит совокупное иссле-
дование и изучение языка, литературы, культуры, экономики и поли-
тических процессов Востока. Необходимо не только учитывать опыт 
Востока, но и активно применять его на практике.

Методические вопросы преподавания японского языка 
на старших курсах

В данной статье нам хотелось бы осветить некоторые методиче-
ские вопросы преподавания японского языка в Высшей Школе Эко-
номики. Японский язык на старших курсах в этом учебном заведе-
нии преподаётся по разным программам, используются различные 
методические пособия и учебники. Для студентов 4 курса НИУ ВШЭ 
Факультета мировой экономики и мировой политики по Программе 
двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и по-
литика в Азии» (группы китайского, корейского и японского языков) 
сейчас разрабатывается основной корпус учебных материалов для 
использования на занятиях. Первый выпуск данной программы со-
стоялся в июне 2022 г., за четыре года была проделана работа по пред-
варительной выработке и формированию программ восточных язы-
ков, в том числе и «Базового японского языка». Поскольку программа 
двух дипломов предусматривает обязательную годичную стажиров-
ку за границей (Китай, Япония, Южная Корея), которая приходится 
на третий год обучения, после этого, на четвёртом курсе студенты
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возвращаются в Россию и в течение трёх модулей продолжают изуче-
ние восточного языка на уровне Professional (продвинутый-профес-
сиональный). В ходе занятий японским языком со студентами 4 курса 
были разработаны материалы, о которых пойдёт речь ниже.

Во-первых, большое значение было уделено изучению лексических 
единиц, относящихся к слою «бизнес»-лексики. Это слова, связанные 
с темами «Политика и международные отношения», «Экономика», 
«Внешне-экономические связи», «Энергетика», «Международная на-
пряжённость и военные конфликты», «Структура японского бизнес-
сообщества», «Менеджмент и коммерция». В качестве учебных посо-
бий использовались японские учебники «Офису дэ цукау бидзинэсу 
нихонго-2300» (A Guide To Essential Business Japaness. 825 Situation) 
[Morino. 1996, p. 297] и «Бидзинэсу нихонго но:рёку тэсуто. Доккай. 
Дзицурёку ё:сэй мондайсю:» [Segawa. 2007, p. 113]. Постоянная от-
работка навыков чтения и письма этого лексического запаса помог-
ла сформировать устойчивые знания, а также выявить и исправить 
ошибки в написании и произношении.

Во-вторых, в рамках подготовки к государственному устному экза-
мену по японскому языку (июнь 2022 г.) проводилось еженедельное 
тренировочное устное выступление на тему «Результаты моей стажи-
ровки за границей и мои планы на будущее». Согласно программе, 
каждый студент должен был подготовить тему в виде развернутого 
монолога (на 5—7 минут) с последующими ответами на вопросы эк-
заменационной комиссии. В течение учебных занятий в году препо-
даватель помогал студентам готовить эту тему по частям, разбив её 
на небольшие отрывки, которые студенты еженедельно готовили и 
сдавали в виде выступления. Этому предшествовал этап написания 
сочинений по данным отрывкам и выверки на предмет правильности 
грамматики и лексики. В сочинениях освещались такие вопросы, как: 
причины выбора данной профессии; проблемы, с которыми столкнул-
ся студент во время обучения в вузе; положительный и отрицательный 
опыт во время стажировки; трудности во время стажировки и их пре-
одоление; занятия японским языком во время стажировки; общение 
с друзьями и расширение кругозора; сбор научного материала для на-
писания выпускной квалификационной работы; цели и задачи иссле-
дования; планы на будущее — поиск работы или продолжение учебы; 
реализация полученных знаний. При подготовке к государственному 
экзамену студентам необходимо было хорошо знать свою тему в пол-
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ном объёме и уметь презентовать её с правильным произношением и 
интонацией.

В-третьих, проведение еженедельных письменных тестовых ра-
бот помогло студентам закрепить полученные знания и сформиро-
вать устойчивые компетенции в области владения письмом и чтением 
по-японски. Тестовые работы состояли из лексико-иероглифической 
части и текстовой части. Знание пройденной лексики и иероглифики 
использовалось при самостоятельном чтении и переводе небольших 
текстов экономической и политической тематики.

Примеры тестовых работ

Тест № 1. Запишите чтения выражений, записанных иероглифами, 
и переведите их на русский язык (20 ):

Иероглифические
выражения

Чтения
(хирагана)

Перевод
на русский язык

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.
9. 9. 9.
10. 10. 10.

Тест № 2. Переведите выражения с русского на японский и под-
пишите их чтения (20 ):

Русский язык Иероглифические
выражения

Чтения
(хирагана)

1. Крупнейшие торговые холдинги
Мицуи, Ясуи, Сумитомо

1. 1.

2. Приоритетные акции и отложенные 
акции

2. 2.
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3. Монетарная политика
Центробанка Японии

3. 3.

4. Взять курс на повышение
процентной ставки

4. 4.

5. Принимать экстренные меры
в области ипотечного строительства

5. 5.

6. Баланс спроса и предложения 6. 6.
7. Фьючерсный рынок и спотовый рынок 7. 7.
8. Внедрять новые технологии
в нефтедобывающей отрасли

8. 8.

9. Промышленные районы
Дальнего Востока

9. 9.

10. Меры по борьбе
с глобальным потеплением

10. 10.

Тест № 3. По данным чтениям восстановите иероглифическое на-
писание и переведите выражения на русский язык (20 ):

Чтения (хирагана) Иероглифические 
выражения

Перевод на
русский язык

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.
9. 9. 9.
10. 10. 10.

Тест № 4. Переведите текст с японского на русский язык (20 ):
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Тест № 5. Переведите письмо с русского на японский язык (20 ):

24.11.2023

Директору акционерной компании «Fuji Limited»
г-ну Мориаки Итиро

Уважаемый г-н Мориаки!
Позвольте выразить благодарность за плодотворное сотрудниче-

ство между нашими компаниями в этом году.
Сообщаем, что 14.12.2022 г. Фондом инвестиций «Tower-group» 

планируется проведение симпозиума по теме «Инвестиции в строи-
тельной области». Мы будем рады пригласить Вашу компанию при-
нять участие в данном мероприятии. Список участников, содержание 
докладов, а также другая сопутствующая информация по поводу уча-
стия в симпозиуме будет выслана Вам отдельным письмом.

Выражаем надежду на то, что сотрудничество между нашими ком-
паниями и впредь будет расширяться и углубляться.

С глубоким уважением,
Управляющий Фондом «Tower-group»
Федоров В.П.
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Заключение

Таким образом, на продвинутом и старшем этапах изучения япон-
ского языка был сделан упор на усвоение большого объёма бизнес-
лексики, отработку навыков чтения и письма этого лексического 
запаса, а также на устный и письменный перевод текстов социаль-
но-политической и экономической тематики. Системные и последо-
вательные занятия с работой у доски помогли сформировать устой-
чивые знания, а также выявить и исправить ошибки в написании и 
произношении, наблюдавшиеся у студентов. Еженедельные письмен-
ные тестовые работы помогли закрепить эти навыки и перевести их 
из кратковременной в долговременную память. Чтение и написание 
писем по бизнес-тематике помогло сформировать устойчивые уме-
ния и навыки, необходимые студентам в будущей работе с японскими 
бизнес-партнёрами. Образцы бизнес-переписки и документации на 
темы «запрос», «ответ на запрос», «рекламные предложения», «пре-
тензия», «благодарственное письмо», имеющие свои особенности 
в построении, структуре текста и стилистике, также оказались весьма 
востребованным учебным материалом.

Устные занятия студентов с носителем языка были направлены на 
отработку навыков слушания неадаптированной японской речи (но-
востные передачи) и говорения (доклады, презентации, дискуссии). 
Отработка навыков монологической речи (выступление на тему) и ди-
алогической речи (дискуссии) велась на занятиях, проходивших как 
онлайн, так и оффлайн. В результате были достигнуты результаты, 
отражающие навыки владения устным и письменным японским язы-
ком на достаточно высоком профессиональном уровне, что студенты 
и продемонстрировали на выпускном государственном экзамене.

В дальнейшем планируется работать над обновлением и расшире-
нием методической базы и учебных материалов, которые будут помо-
гать развивать и углублять знания студентов.
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Консалтинг в Японии:
традиционные связи и вызовы современности

Аннотация. Индустрия консалтинга является неотъемлемой ча-
стью современной экономики. Деятельность крупных консалтинго-
вых компаний связана прежде всего с американским и европейским 
рынком, однако в последнее время наблюдается развитие отрасли 
и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынок консалтинга 
в Японии в настоящий момент только формируется и по своему мас-
штабу несопоставим с мировыми лидерами.

Данная статья посвящена особенностям формирования рынка 
консалтинговых услуг в Японии и их влиянию на развитие отрасли. 
Особое внимание уделяется системе административного руковод-
ства экономикой и корпоративной структуре как ключевым фак-
торам, позволявшим японскому бизнесу долгое время вести свою 
деятельность и преодолевать проблемы, не прибегая к помощи неза-
висимых консультантов.

Тем не менее глобализация и интернационализация японских ком-
паний способствовали возникновению консалтинговых фирм. Так, не-
которые компании, выйдя на мировой рынок, столкнулись с высокой 
конкуренцией и сложностями в ведении бизнеса в совершенно иной 
среде. Ещё одним толчком для создания консалтинговых фирм стало 
введение новой системы бухгалтерского учёта и аудита, после чего 
в Японии резко увеличилось число аудиторов и финансовых консуль-
тантов. Помимо этого, с принятием нового Кодекса корпоративного 
управления, соответствующего международным стандартам, сно-
ва встал вопрос о необходимости сотрудничества с независимыми 
консалтинговыми и аудиторскими компаниями.

В конце статьи автор приходит к выводу, что появление япон-
ского рынка консалтинговых услуг значительно позже, чем в других 
странах, связано со специфическими условиями, в которых развивал-
ся бизнес на протяжении второй половины XX в. Тем не менее, чтобы 
сохранить свой статус и конкурентоспособность, японские компа-
нии вынуждены пересмотреть принципы управления и чаще привле-
кать сторонних подрядчиков и консультантов.

Ключевые слова: консалтинг, аудит, корпоративная структура, 
система административного руководства, глобализация, интерна-
ционализация бизнеса
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The consulting market in Japan:
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Abstract. The consulting industry is an essential part of the modern 
economy. The business of large consulting companies is primarily 
associated with the American and European markets, but recently there 
has been a development of the industry in the countries of the Asia-Pacifi c 
region. The consulting market in Japan is currently developing and it 
cannot be compared in its scale with the world leaders.

This article is devoted to the peculiarities of the formation of the 
consulting services market in Japan and its impact on the development of 
the industry. Particular attention is paid to the system of administrative 
management of the economy and the corporate structure as key factors that 
allowed Japanese fi rms to conduct its business for a long time and overcome 
problems without resorting to the support of independent consultants.

Nevertheless, the globalization and internationalization of Japanese 
companies has contributed to the emergence of consulting fi rms. Thus, 
some companies, having entered the world market, faced high competition 
and diffi culties in doing business in a completely different environment, 
because of which the demand for consulting services began to arise. Another 
impetus for the establishment of consulting fi rms was the introduction of a 
new system of accounting and auditing, after which the number of auditors 
and fi nancial advisers in Japan increased dramatically. In addition, with the 
adoption of the new Corporate Governance Code based on international 
standards, cooperation with independent consulting and audit companies 
has become a necessity.

At the end of the article, the author concludes that the emergence 
of the Japanese consulting market much later than in other countries 
is due to the specifi c conditions in which business developed during the 
second half of the 20th century. However, in order to maintain their status 
and competitiveness, companies need to reconsider their management 
principles and outsource contractors and consultants more frequently.

Keywords: consulting, audit, corporate structure, administrative mana-
gement system, globalization, business internationalization
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Введение

В быстро меняющихся экономических условиях японские компа-
нии всё чаще обращаются за услугами консультантов. Консалтинго-
вые компании занимаются сбором и анализом информации, составля-
ют прогнозы дальнейшего развития рынка и самой фирмы с учётом 
её предметной области, предлагая наиболее действенный способ по 
решению той или иной проблемы.

Мировой рынок консалтинга стремительно рос в 2010-е гг., и
в 2019 г. достиг 160 млрд долл.352, однако в 2020 г. значительно со-
кратился до 132 млрд долл. в результате коронакризиса353. Лиде-
рами по-прежнему остаются США и страны Европы, а крупней-
шими игроками — компании Deloitte, PwC, EY, KPMG, Accenture, 
McKinsey&Company, BCG и др., в сфере деятельности которых на-
ходятся различные услуги по консультированию и аудиту.

На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось около 16% от обще-
го объёма рынка за 2019 г.354 Тем не менее индустрия консалтинга 
в АТР активно развивается, в первую очередь в Китае и Австралии. 
Рынок Японии в вышеуказанный период оценивается всего лишь 
в 1,4 млрд долл. (менее 1% от мирового уровня)355, что по своим мас-
штабам несопоставимо с Америкой и Европой.

Оценить достоверность этих данных, опираясь на статистику 
METI или же занимающихся исследованиями в экономической сфере 
Keidanren и Keizai Doyukai, довольно сложно, поскольку на сайтах 
перечисленных организаций точная информация о размерах рынка 
консалтинга не представлена. В свою очередь можно предположить, 
что в настоящее время эта отрасль только формируется и занимает 
небольшую долю в третичном секторе экономики, поэтому пока ста-
тистические данные не публикуется отдельно.

352 Statista. Size of the global consulting market in 2019, by country. https://www.statista.com/statis-
tics/1065188/management-consulting-market-size-country/.

353 Statista. Change of the global consulting market revenue 2020-2021, by industry. https://www.
statista.com/statistics/1123841/global-consulting-market-change-industry-vertical/.

354 Consultancy.org. Global. https://www.consultancy.org/consulting-industry/global.
355 Statista. Size of the global consulting market in 2019, by country. https://www.statista.com/statis-

tics/1065188/management-consulting-market-size-country/.



480

Факторы формирования рынка консалтинга в Японии

Система административного руководства экономикой
Процесс формирования рынка консалтинговых услуг в Японии 

в сравнении с европейскими странами и США обладает рядом осо-
бенностей. В первую очередь важно отметить, что частично функции 
консультирования выполняли государственные и предприниматель-
ские некоммерческие организации.

Высокая доля государственного участия в экономике была обус-
ловлена необходимостью быстрого послевоенного восстановления 
и стремлением достичь уровня развитых стран того периода. Так, 
правительство осуществляло финансовую поддержку, создавало про-
граммы по приоритетному развитию отраслей, учреждало комитеты 
и бюро, обеспечивающие консультирование предприятий и целых 
отраслей [Лебедева И.П., Тимонина И.Л. 2008, с. 23—76]. Зачастую 
эти бюро действовали при министерствах и осуществляли различные 
консультационные функции в области финансов, стратегии компаний 
и их управления [Лебедева И.П., Тимонина И.Л. 2008, с. 192—198].

Кроме того, на протяжении второй половины XX в. и в настоя-
щее время велика роль неправительственных организаций таких, как 
Keidanren, Keizai Doyokai, основная цель которых заключается в про-
движении японских компаний и эффективной коммуникации государ-
ства и бизнеса. В 1960—70-е гг. данные организации, в первую оче-
редь Keidanren, принимали участие в проведении административной 
реформы по дерегулированию экономики и частичной приватизации 
общественного сектора356. В 1990-е гг. Keidanren занимался вопросами 
корпоративного управления, и в 1991 г. были опубликованы принципы 
Good Corporate Behavior357 для поддержания свободной рыночной эко-
номики, а чуть позже были подготовлены рекомендации японским ком-
паниям Urgent Recommendations Concerning Corporate Governance358. 
Таким образом, часть консультационных функций в области стратегии 
и операционного консалтинга могли выполнять данные организации, 

356 Keidanren: About Keidanren. https://www.keidanren.or.jp/en/profi le/pro001.html.
357 Keidanren. Keidanren Charter for Good Corporate Behavior. https://www.keidanren.or.jp/english/

speech/spe001/s01001/s01a.html.
358 Keidanren. Urgent Recommendations Concerning Corporate Governance. https://www.keidanren.

or.jp/english/policy/pol067.html.
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опираясь на проведённые исследования, общеэкономическое положе-
ние страны, позиции государства и предприятий.

Корпоративная структура
Вторая особенность определяется корпоративной организацией. 

Большинство корпораций входят в субподрядную систему кэйрэцу, все 
члены которой тесно взаимосвязаны, а возникающие проблемы в ос-
новном решаются внутри группы. Так, головной банк занимается фи-
нансовыми вопросами и оказывает поддержку в данной сфере. Совет 
директоров, состоящий в большинстве случаев только из «внутренних» 
директоров компании, принимает решения, связанные с вектором раз-
вития фирмы, её управлением и организацией.     Бухгалтерским учётом 
и аудитом занимается Совет внутренних аудиторов. Нередко на уровне 
компании существуют и консультационные отделы, в сфере деятель-
ности которых находятся кадровые вопросы, внедрение технологий и 
др. Помимо этого, субподрядная система предполагала, что в группах 
были свои консалтинговые компании, которые обслуживали членов 
группы, поэтому большая часть функций, в том числе и консультаци-
онных, реализовывалась собственными силами без участия сторонних 
подрядчиков [Лебедева И.П., Тимонина И.Л. 2008, с. 359—363].

Таким образом, система административного руководства эконо-
микой и корпоративная структура позволяли японскому бизнесу пре-
одолевать проблемы, используя устоявшиеся традиционные связи 
с членами своей группы и правительственными органами, не при-
бегая к помощи независимых консультантов. Потребность в услугах 
внешних консалтинговых компаний и процесс формирования рынка 
консалтинга в Японии будут тесно связаны с глобализацией и интер-
национализацией бизнеса, о чем и пойдет речь далее.

Вызовы современности

Интернационализация компаний
Укрепление тесных связей с США и другими странами способ-

ствовало интернационализации японского бизнеса, в первую очередь 
компаний автомобилестроения и электромашиностроения. В 1980—
1990-е гг. данные предприятия стали активно выносить производ-
ственные мощности на территорию других стран, вследствие чего 
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японский бизнес был вынужден оперировать в совершенно иной сре-
де. В результате этого фирмы столкнулись с рядом трудностей орга-
низационного характера: разрывом традиционных связей и установ-
лением новых с местными подрядчиками, управлением, логистикой и 
т. п. Компаниям предстояло адаптироваться в этих условиях и создать 
иные системы организации рабочих процессов в филиалах, которые 
учитывали бы местные особенности [Лебедева И.П. 2012].

Важно отметить, что в условиях глобализации и технологического 
прогресса японские  компании, выйдя на мировой рынок, испытали и 
высокую конкуренцию. Та к, продукция в сфере электроники, где Япо-
ния лидировала по экспорту в конце 1990-х гг., стала уступать китай-
ским и корейским производителям [Iwatani N., Orr G., Brian S. 2011]. 
Основным конкурентом японского бизнеса остаются США, однако 
в последние годы во многих сферах Китай и Южная Корея занимают 
лидерские позиции, пытаясь вытеснить японских производителей.

Это позволяет предположить, что в 1990—2000-е гг. японский биз-
нес стал острее испытывать потребность в услугах внешних консуль-
тантов, обладающих широкими экспертными знаниями, что в свою 
очередь способствовало возникновению отдельных консалтинговых 
компаний, обслуживающих не только членов кэйрэцу.

Новая система бухгалтерского учёта и аудита
Ещё одним толчком для увеличения числа консалтинговых ком-

паний стало введение новой системы бухгалтерского учёта и аудита 
японских компаний в начале 2000-х гг. Дело в том, что долгое время 
финансовая отчётность японских банков и фирм контролировалась 
со стороны Министерства финансов. Ему также была подчинена дея-
тельность японского института сертифицированных аудиторов JICPA, 
из-за чего проводить независимую аудиторскую проверку компаний 
и банков было крайне проблематично. Однако после ряда раскры-
тых случаев мошенничества и кризиса «мыльного пузыря» в 1990-е 
гг. стало очевидно, что должна проводиться более строгая оценка со 
стороны бухгалтеров и аудиторов. Кроме того, в условиях глобализа-
ции и активного сотрудничества с другими странами у иностранных 
партнёров всё чаще стали возникать сомнения, касающиеся независи-
мости аудиторских проверок и порядка их проведения. Стремясь вер-
нуть к себе доверие, с конца 1990-х гг. JICPA провела реорганизацию, 
её зависимость от Министерства финансов значительно снизилась. 
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В начале 2000-х гг. в Японии были введены новые стандарты бухгал-
терской отчётности и аудита, а в 2009 г. японские компании стали ис-
пользовать Международные стандарты финансовой отчётности — си-
стему IFRS [The Japanese Institute of Certifi ed Public Accountants 2013]. 
После этого количество аудиторских компаний и консалтинговых 
фирм, предоставляющих данные услуги, стало резко увеличиваться.

Реформы корпоративного управления
Изменения в структуре корпоративного управления в Японии на-

чались в конце 1990-х гг. с пересмотра Коммерческого кодекса. В ходе 
реформ рассматривалось ограничение перекрестным владением ак-
ций, что негативно сказывалось на эффективности управления и по-
рождало конфликты между контролирующими и миноритарными 
акционерами [Mazudmer M. 2013]. Возросла доля иностранного капи-
тала, фирмы были призваны изменить стиль управления и увеличить 
число независимых директоров в Совете компаний.

В 2009 г. Tokyo Stock Exchange выпускает «Принципы корпора-
тивного управления для листинговых компаний»359 и «Отчёт по кор-
поративному управлению» в 2011 г.360, которые во многом были по-
священы правам акционеров, раскрытию информации и принципам 
прозрачности, а также необходимости проведения независимых ауди-
торских проверок и кооперации среди аудиторов.

Вслед за изданием принципов корпоративного управления ОЭСР 
в 2015 г.361 и глобальных принципов управления ICGN в 2014 г.362

в Японии выпустили собственный Кодекс корпоративного управле-
ния в 2015 г.363. Изложенные в нем принципы во многом повторяют 

359 Tokyo Stock Exchange Principles of Corporate Governance for listed companies. TSE listing De-
partment. — 2009 https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/corporategovernance/reference/tokyo-
stock-exchange.pdf.

360 Tokyo Stock Exchange (2011) White paper on corporate governance. TSE listing Department. — 
2011. https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jb0-att/b7gje60000037hvl.pdf.

361 OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.

362 International Corporate Governance Network. ICGN Global Governance Principles, British Li-
brary. — 2014. https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/corporategovernance/reference/icgn.pdf

363 The Council of Experts Concerning the Corporate Governance Code. Japan’s Corporate 
Governance Code [Final Proposal]. https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/corporategover-
nance/20150306-1/01.pdf.
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международные. Компаниям рекомендуется привлекать независимых 
директоров, способных трезво оценить обстановку и предложить эф-
фективные методы решения проблемы. Необходимо создавать кон-
сультативные комитеты, где бы обсуждались вопросы аудита, назна-
чения на должности и т. п. Кроме того, фирмам следует сотрудничать 
с внешними консультантами по вопросам их дальнейшей деятельно-
сти, стратегии и управления.

Итак, столкнувшись с глобализацией и интернационализацией, 
японский бизнес был вынужден адаптировать традиционные формы 
управления к вызовам современности и стать более открытым для 
сторонних подрядчиков, с которыми ранее не были установлены пар-
тнёрские отношения.

Заключение

Рынок консалтинговых услуг является неотъемлемой частью со-
временной экономики. В силу исторических обстоятельств круп-
нейшими остаются американские и европейские компании. Тем не 
менее в последнее время консалтинг быстро развивается и в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где лидерами стали Китай и Ав-
стралия.

На данный момент индустрия консалтинга в Японии только фор-
мируется, и её масштабы несопоставимы с мировыми гигантами. 
Это связано с особенностями формирования рынка консалтинговых 
услуг в Японии. Частично функции консультирования выполняли 
государственные и предпринимательские некоммерческие организа-
ции. Государство создавало программы по приоритетному развитию 
отраслей, финансово поддерживало предприятия и организовыва-
ло различные комитеты и бюро, обеспечивающие консультирование 
компаний и целых отраслей. Неправительственные органы, опираясь 
на проведённые исследования, анализ экономической ситуации,  пози-
ции государства и предприятий, в свою очередь также осуществляли 
часть консультационных функций в области стратегии, управления и 
операционного консалтинга.

Особое влияние на деятельность компаний оказывала корпоратив-
ная структура. Закрытая субподрядная система, где все вопросы ре-
шались внутри группы, а специальные компании обслуживали членов 
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своей группы, позволяли японскому бизнесу не прибегать к помощи 
независимых консультантов, поддерживая уже сложившиеся связи.

Однако в условиях глобализации и интернационализации япон-
ского бизнеса фирмы были вынуждены оперировать в новых усло-
виях, отказаться от традиционных форм управления и партнёрства, 
а также столкнулись с серьёзной конкуренцией со стороны зарубеж-
ного бизнеса.

Для поддержания своего имиджа и продолжения сотрудничества 
с иностранными партнёрами японским компаниям было необходимо 
и следовать международным стандартам: была введена новой система 
бухгалтерского учёта и аудита японских компаний, произошли изме-
нения в структуре корпоративного управления. Бизнес призвали стать 
более открытым для внешних консультантов, с которыми ранее ещё 
не было установлено долгосрочных отношений.

Таким образом, в быстро меняющихся современных условиях 
японским компаниям придётся пересмотреть принципы управления, 
чаще привлекать сторонних подрядчиков и консультантов, чтобы со-
хранить свой статус и конкурентоспособность.

Библиографический список

Лебедева И.П. (2012) Глобализация японского промышленного производства. 
Москва: Институт востоковедения РАН.

Лебедева И.П., Тимонина И.Л. (2008) Экономика Японии: учебное пособие. 
Москва: Восточная литература.

References

International Corporate Governance Network (2014). ICGN Global Governance 
Principles, British Library. 9—11, 16—19, 23—24. Retrieved July 14, 2022, from 
https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/corporategovernance/reference/icgn.pdf.

Iwatani, Naoyuki, Orr, G., Brian, Salsberg B. (2011). Japan’s globalization 
imperative McKinsey&Company Quarterly. Retrieved July 14, 2022, from https://
www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-fi nance/our-insights/
japans-globalization-imperative.

Lebedeva, I.P. (2012). Globalizatsiia iaponskogo promyshlennogo proizvodstva 
[Globalization of Japanese industrial production]. Moscow: Institute of Oriental 
Studies of RAS. (In Russian).

Lebedeva, I.P., Timonina, I.L. (2008). Ekonomika Iaponii: uchebnoe posobie 
[Economy of Japan: textbook] Moscow: Oriental literature. (In Russian).



486

Mazudmer, Mohammed (2013). Corporate governance practices in Japan: 
Post-crisis reforms, successive changes and future trends. International Journal of 
Business, Management and Social Sciences, Vol. 4, No. 1, 2013, pp. 1—11. Retrieved 
July 14, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/299350334_Corporate_
governance_practices_in_Japan_Post-crisis_reforms_successive_changes_and_
future_trends.

OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.

The Council of Experts Concerning the Corporate Governance Code (2015) 
Japan’s Corporate Governance Code Final Proposal. Retrieved July 14, 2022, from 
https://www.fsa.go.jp/en/refer/councils/corporategovernance/20150306-1/01.pdf.

The Japanese Institute of Certifi ed Public Accountants (2013) Corporate Disclosure 
in Japan Auditing JICPA (Fifth Edition). Retrieved July 14, 2022, from https://jicpa.
or.jp/english/accounting/pdf/PUBLICATION-Auditing2013.pdf.

Tokyo Stock Exchange (2009) Principles of Corporate Governance for listed 
companies. TSE listing Department. Retrieved July 14, 2022, from https://www.fsa.
go.jp/en/refer/councils/corporategovernance/reference/tokyo-stock-exchange.pdf.

Tokyo Stock Exchange (2011) White paper on corporate governance. TSE listing 
Department. Retrieved July 14, 2022, from https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
tvdivq0000008jb0-att/b7gje60000037hvl.pdf.



487

Пучков Яков Михайлович
MA in Political Science & International Relations

(The University of Manchester)
Преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин

ИОН РАНХиГС
Преподаватель кафедры наук об обществе и человеке факультета 

гуманитарных наук МВШСЭН
uchihaweider@gmail.com

Феномен японского колониального империализма
в оптике конструктивистского направления

теории международных отношений

Аннотация. Настоящее исследование представляет собой по-
пытку проанализировать феномен японской внешнеполитической 
экспансии через призму конструктивистской теории международных 
отношений. Классические востоковедческие п одходы к описанию и 
объяснению японского империализма зачастую не акцентируют вни-
мания на том, почему среди всех азиатских государств именно Япо-
нии удалось преодолеть свою субалтерность и начать собственную 
колониальную экспансию. Схожее замечание относится и к проблем-
но-ориентированным теориям международных отношений — струк-
турному реализму и либеральному институционализму, которые ста-
вят по главу угла детерминизм международной структуры над её 
элементами (государствами-акторами).

Наша идея заключается в том, чтобы привлечь методологию кон-
структивизма как критической теории международных отношений 
(critical theory) и выявить скрытые механизмы формирования идентич-
ности Японской империи и, как следствие, развития в ней стимулирую-
щих оснований для проведения империалистической политики. Мы на-
стаиваем на том, что насильственное «открытие» Японии и включение 
её в статусе потенциальной колонии в международную политическую 
повестку 2-й пол. XIX — н. XX вв. оказало решающее влияние на запуск 
в ней внутренних процессов поиска национальной идентичности.

С одной стороны, это привело к габитуализации в Японии пред-
ставлений о необходимости модернизации, индустриализации и экс-
пансии как способе борьбы и выживания. С другой стороны, эта 
«новая» идентичность, представляющая Японскую империю как по-
кровительницу восточных народов, расположилась, однако, на древ-
них институциональных основах японской культуры как реципиента 
чужих культур (китайской культуры, в частности). В совокупности 
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эти два элемента имперской идентичности Японии и обусловили её 
успешное участие в колониальной гонке рубежа XIX—XX вв. на правах 
полноценной «великой державы».

Ключевые слова: Японская империя, колониализм, империализм, 
идентичность, конструктивизм, международные отношения, пост-
колониальные исследования
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JApanese colonial imperialism through constructivist lens
of international relations theory

Abstract. This paper examines the problem of Japanese foreign 
expansion through the lens of constructivist international relations theory. 
The Oriental studies tradition to describe and explain such phenomenon 
frequently lacks the question why it was Japan that managed to overcome 
its subalternity and start its own colonial policies, but other Asian nations 
failed to perform it. A similar remark applies to so-called problem-solving 
theories of international relations — structural realism and liberal 
institutionalism, which emphasize on the determinism of international 
system over its elements (states-actors).

Our point is to use the methodology of constructivism as a critical 
theory on international relation and to reveal the implicit mechanisms of 
the Japanese Empire’s identity formation and, consequently, its internal 
grounds for imperialist policies. We argue that being forcefully «opened» 
and then viewed as a potential colony in the international political agenda 
of the second half of the XIX — early XX centuries made Japan to actively 
seek for national identity.

On the one hand, this resulted in the habitualization of ideas about the 
necessity of modernization, industrialization, and expansion as means of 
struggle and survival. On the other hand, this «new» identity, representing 
the Japanese Empire as the patron of the Eastern peoples, rests on the 
ancient institutional foundations of Japanese culture as main recipient of 
foreign cultures (Chinese, in particular). These two elements of Japan’s 
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imperial identity together caused its successful participation in colonial 
race of the turn of the XIX—XX centuries as a full-fl edged «great power».

Keywords: Japanese Empire, colonialism, imperialism, identity, con-
structivism, international relations, postcolonial studies

Введение

Феномен колониальной экспансии Японии и её становления как 
одной из т.н. «Великих держав» в конце XIX в. привлекает внимание 
исследователей самых разных областей социально-гуманитарного 
знания. В своей значимости для науки данное проблемное поле имеет 
несколько измерений, и нам представляется необходимым указать на 
некоторые из них.

С точки зрения исторической науки, участие Японии в колониаль-
ных противоречиях к. XIX—XX вв. является важным эпизодом ми-
ровой истории, оказавшим непосредственное влияние как на судьбу 
самой Японии, так и на динамику развития событий в мире в целом. 
С точки зрения политической науки, это стало значимым фактором 
формирования политических систем стран Восточной и Юго-Вос-
точной Азии и политической социализации их обществ. А с точки 
зрения теории международных отношений, японский кейс интересен 
тем, что, применяя к нему концептуальные объяснительные модели 
и языки описания IR, мы можем получить качественно новые ответы 
на вопросы, касающиеся особенностей функционирования междуна-
родной системы.

Своеобразная уникальность японского примера заключается 
в том, что Япония стала первой и единственной на тот момент ази-
атской страной, которая начала собственную колониальную экспан-
сию и существенно в этом преуспела. Кроме того, Японии удалось 
в рекордно короткие сроки достигнуть такого уровня экономического, 
технологического и политического могущества, который позволил ей 
на равных конкурировать с западными колониальными империями и 
даже победить в войне против одной из них364. В итоге, как мы зна-

364 Русско-японская война 1904—1905 гг. завершилась военно-политической победой Японии 
и Портсмутским мирным договором, условия которого, благодаря усилиям российских 
дипломатов, оказались для Российской империи гораздо мягче ожидаемых.
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ем, это привело к вынужденному отказу западных держав от попыток 
колонизировать Японию и к признанию её в качестве полноценного 
субъекта международных отношений и важного элемента междуна-
родной структуры.

На первый взгляд, данный прецедент вполне органично смотрится 
в канве объяснительных моделей структурного реализма. В услови-
ях многополярной международной структуры 2-й пол. XIX в. Япония 
закономерно прибегла к политике внутреннего (а позже и внешнего) 
балансирования и «выросла» до размеров, сопоставимых с размером 
угрозы, обеспечив таким образом своё выживание. Однако здесь воз-
никает множество вопросов относительно того, как именно произо-
шёл процесс формирования коллективной идентичности Японии и её 
превращения в империю. Более того, за пределами внимания реали-
стов находится проблема приобретения Японией своей полноценной 
субъектности и преодоления структурно опосредованных границ по-
ведения на мировой арене. И, наконец, свойственный для реализма 
диктат структуры над её элементами мешает нам разобраться в том, 
какое воздействие на международную структуру и базовые принципы 
её организации оказала Японская империя.

Обозначенные выше вопросы, а также многие другие, относящи-
еся к данной теме, не актуальны для структурного реализма и инсти-
туционального либерализма в принципе, поскольку в рамках данных 
парадигм получение подобных ответов не является гносеологической 
целью и не влияет на наше общее представление о свойствах между-
народных отношений. Однако в рамках критических теорий, в част-
ности конструктивизма, мы можем выявить скрытые механизмы, 
управляющие поведением государства на международной арене, и 
получить новые способы объяснения тех или иных феноменов.

Ограничения структурного реализма
как отправная точка рассуждений

Во введении мы постарались кратко обозначить, какие проблемы, 
сопряжённые с феноменом японского колониального империализма, 
остаются в той или иной степени вне поля зрения представителей 
«мейнстримных» теорий международных отношений, в частности — 
структурного реализма. Наш первый тезис заключается в том, что по-
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иски и выявление конкретных пробелов в неореалистической теории 
могли бы помочь нам чётче выделить верное направление исследова-
ния. Как и прочие критические подходы к международным отноше-
ниям, во многом берущие своё начало в программной статье Роберта 
Кокса [Cox. 1981, p. 126—130], конструктивизм атакует «мейнстрим-
ные» теории с онтологических и эпистемологических позиций [Wendt. 
1992, p. 391—395]. Мы попытаемся артикулировать проблемные ме-
ста неореализма, сосредоточившись на конкретном примере.

Если взглянуть на общую картину международной системы, откры-
вающуюся нам с высоты неореалистического подхода, то некоторые его 
основные положения вряд ли способны вызвать сильное отторжение 
у тех, кто находит гоббсианскую концепцию справедливой. Междуна-
родная среда анархична, а действующие в ней государства — функцио-
нально подобны друг другу. В таких условиях борьба за власть (power) 
оказывается перманентной, поскольку аккумулирование власти, про-
исходящее за счёт утраты её другими акторами, повышает шансы на 
выживание. Таким образом, поведение государств-акторов на между-
народной арене всегда структурно детерминировано и может быть объ-
яснено соответствующим образом [Waltz. 1979, p. 102—128].

Если наш исследовательский вопрос сформулирован как «почему 
Япония во второй половине XIX в. предприняла политику срочной 
модернизации и начала собственную колониальную экспансию?», 
то самый лаконичный ответ реалистов будет следующий: «в данный 
конкретный исторический период международная структура име-
ла значение многополярности, что при соблюдении двух констант 
(анархичность среды и функциональное подобие государств) обу-
славливает политику балансирования со стороны государства в ответ 
на конкретную угрозу» [Ripsman, Taliaferro, Lobell. 2016, p. 33—38]. 
Балансирование, в свою очередь, может быть внешним (формальный 
военный альянс) или внутренним (внутренняя мобилизация, милита-
ризация, институциональная имитация сильного).

Пример Японии прекрасно вписывается в данную объяснитель-
ную модель по всем показателям. В ответ на угрозу колонизации со 
стороны США и других западных держав, Япония, начиная с эпохи 
Мэйдзи (1868—1912), активно заимствовала западные технологии и 
институциональные системы: индустриальную капиталистическую 
экономику, западную политическую структуру (конституция, выборы, 
парламент, принцип разделения властей и т. д.), военные реформы,
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государственную идеологию. В 1902 г. Япония заключила формаль-
ный военный союз с Великобританией на фоне своих колониальных 
противоречий с Россией, а позже выступила на стороне Антанты 
в Первой мировой войне. Таким образом, вхождение Японии в меж-
дународную структуру на правах «великой державы» как полноцен-
ного актора потребовало от неё подчинения структурно обусловлен-
ным правилам игры.

Здесь возникает закономерный вопрос: почему Японии удалось 
«отбалансировать» угрозу и даже войти в условный «клуб великих 
держав», тогда как другие азиатские страны оказались, так или ина-
че, колонизированы западными империями? В рамках структурного 
реализма ответ на этот вопрос может скрываться в значении, кото-
рое принимает промежуточная переменная (independent intervening 
variable) в данном казуальном механизме. Другими словами, в самой 
Японии было нечто такое, чего не было у других азиатских стран, что 
позволило ей успешно сопротивляться колонизации, денонсировать 
неравноправные Ансэйские договоры и ловко балансировать в меж-
дународной системе. Например, это могут быть личные перцепции 
японских лидеров и императора Мэйдзи, особенности культурных 
институтов и т. п.

Однако существует, по крайней мере, три причины, по которым по-
добный ответ со стороны реалистов кажется нам не вполне удовлет-
ворительным. Во-первых, в данном эмпирическом паззле японский 
кейс уникален и не имеет аналогов, поэтому проверить работоспо-
собность теории среднего уровня (если мы продолжаем рассуждать 
в позитивистском ключе) очень затруднительно.

Танзимат и реформы Ататюрка в Османской империи не совсем 
подходят, поскольку Турция на тот момент уже была самостоятельной 
колониальной империей, и её модернизация с целью балансирования 
была структурно обусловленным поведением. Во-вторых, какое бы 
значение ни приняла промежуточная переменная в случае с Японией, 
будет очень сложно избежать эссенциализации данного свойства. Так 
или иначе, реализм исходит из того, что государствам изначально при-
сущи их интересы и внутренние особенности, обуславливающие их 
поведение, а это является онтологически примордиальным допуще-
нием и противоречит нашей конструктивистской логике. И, наконец, 
в-третьих, не вполне очевидно, что Япония на момент её открытия 
(1853 г.) и начала реформ Мэйдзи (1868—1889 гг.) была функцио-



493

нально подобна западным колониальным империям. Причина нашего 
сомнения заключается, как минимум, в том, что Вестфальская идея 
суверенитета (и как следствие субъектность в международных отно-
шениях) к странам Востока вообще не применялась. Всё это подводит 
нас к необходимости попытаться посмотреть на эту проблему через 
призму другой теории, которая позволила бы нам обойти проблемные 
места неореализма.

Конструктивизм в международных отношениях:
онтология, понятия и объяснительные модели

Конструктивистский подход к изучению международных отноше-
ний связывают, в первую очередь, с именами Николаса Онуфа [Onuf. 
1989, p. 12—13] и, в большей степени, Александра Вендта и его ста-
тьёй 1992 г. «Anarchy Is What States Make of It» [Wendt. 1992]. В основе 
данного подхода лежит онтологическое и эпистемологическое пред-
ставление о международных отношениях как о таком же социальном 
конструкте, как государство, общество и всё остальное, что изучают 
социальные науки. Другими словами, международные отношения не 
существуют в некой объективной реальности, и все их свойства и 
особенности не присущи им изначально — они являются социальны-
ми конструктами, а потому изучать их необходимо соответствующим 
образом [Fierke. 2013].

В названии статьи Вендта заключён главный посыл конструкти-
визма в международных отношениях. Международные отношения — 
это институт, в том смысле, в котором данное понятие используется 
в теории социального конструкционизма Питера Бергера и Томаса 
Лукмана и их работе 1966 г. «Социальное конструирование реально-
сти». Институт — это некая устоявшаяся практика взаимодействия 
акторов, которая возникла в результате их интеракций (то есть была 
социально сконструирована) и структурно детерминирует их поведе-
ние, поскольку воспринимается ими как естественная и повседневная 
[Berger, Luckmann. 1966, p. 65—84]. Применительно к международ-
ным отношениям, анархия как перманентное состояние международ-
ной системы является таковым само по себе не потому, что таково её 
априорное свойство, а потому, что акторы воспринимают её именно 
так и, как следствие, перманентно воспроизводят её своим поведени-
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ем. Конструктивизм снижает градус доминирования структуры над 
агентом и освобождает пространство для деятельности [Fierke. 2013].

Вендт проводит аналогию между тем, как индивиды посредством 
социальных интеракций участвуют в создании социальных феноме-
нов, институтов и социальной реальности в целом, и тем, как госу-
дарства, взаимодействуя друг с другом, конструируют международ-
ную социальную структуру [Wendt. 1992, p. 406]. И эта социальная 
структура, в свою очередь, опосредует поведение государств. Таким 
образом, в парадигме конструктивизма акторы и структура взаимно 
конституируются, а пространство для агентности позволяет менять 
структуру и её узловые точки — институты [Hopf. 1998, p. 172—173]. 
В данном контексте, очевидно, конструктивизм предлагает исследо-
вателям больше свободы в выборе переменных для объяснения дей-
ствий государств на международной арене, в отличие от неореализма, 
в котором структура и интересы государств предопределены.

Идентичность — важное понятие для конструктивистского на-
правления теории международных отношений. В рамках данной ста-
тьи мы вынуждены оставить за скобками семантическую перегружен-
ность данного понятия, кочующего из дисциплины в дисциплину и 
вызывающего больше дискуссий, чем какое-либо другое, и сосредо-
точиться на том, как это понятие работает в теории международных 
отношений. Согласно теории Вендта, идентичность государства, то 
есть сложившееся представление государства о самом себе, конструи-
руется в процессе взаимодействия с другими государствами точно так 
же, как это происходит на уровне взаимодействия индивидов. Други-
ми словами, сталкиваясь с «другими», государство осознаёт «себя» и 
свою «самость», а структуры, в которых это столкновение происхо-
дит, придают всему этому определённые форму и содержание [Wendt. 
1994, p. 385—387].

Справедливо всё же отметить, что антропоморфизация государ-
ства в теории Вендта кажется нам чересчур сильным допущением. 
Государство не имеет сознания, и зачастую оно очень неоднородно 
внутри себя, поэтому полностью отождествлять государство и инди-
вида не вполне правильно. Речь идёт, конечно, о некой коллективной 
идентичности государства, а именно — о суверенитете и внутрен-
ней (domestic) интерсубъективно воображаемой общности, основан-
ной на представлении о национальной культуре, этничности, расе и
т. д. [Hopf. 1998, p. 174—177].
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Идея суверенитета, лежащая в основе Вестфальской системы 
международных отношений и нашего представления о самостоя-
тельности, автономности и рациональности государств-акторов, 
в теории Вендта также является конструируемым элементом иден-
тичности и субъектности государства. Вендт утверждает, что суве-
ренитет возникает как результат взаимодействия акторов в коридоре 
детерминированных структурой возможностей и взаимного призна-
ния суверенитета друг друга [Wendt. 1992, p. 412—413]. Таким об-
разом, идентичность государства существует как бы в двух измере-
ниях: социальном и корпоративном (внутреннем). Социальная часть 
идентичности конструируется, оформляется и меняется во взаимо-
действии государства с другими государствами-акторами в между-
народной системе. Корпоративная часть идентичности конструи-
руется внутренними процессами, происходящими в государстве 
[Wendt. 1999, p. 224—233]. Эти две части находятся во взаимосвязи 
и составляют некий условный коллективный габитус государства, 
который детерминирует поведение государства на международной 
арене — так, например, это было с послевоенной политикой Япо-
нии, которая после поражения во Второй мировой войне выстра-
ивала идентичность жертвы и пацифистской страны [Katzenstein, 
Okawara. 1993, p. 98].

«Социализация» Японии
в международном пространстве XIX в.

Долгое время (с 1-й пол. XVII в. до 1853 г.) Япония находилась 
в самоизоляции от внешнего мира: все дипломатические и торговые 
контакты с европейскими странами и соседними Китаем и Кореей 
были сведены к минимуму или вовсе прекращены. Японисты выделя-
ют несколько причин проведения такой политики, главной из которых 
является попытка пресечь «деструктивное иностранное влияние». За 
годы периода феодальной раздробленности Сэнгоку (2-я пол. XV —
н. XVII вв.) и первые годы объединённой Японии при сёгунате Току-
гава европейцы, в представлении японских лидеров, проявили себя 
в худшем свете: они вмешивались во внутренние политические кон-
фликты, навязывали японцам неравные торговые соглашения, распро-
страняли христианство, провоцируя религиозные конфликты и т. д.
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После окончательного закрытия Японии, западные страны, и в том 
числе Россия, предпринимали попытки как-то изменить эту ситуа-
цию, но не были в этом особенно настойчивы. Япония находилась 
на периферии колониальных интересов Европы вплоть до середины 
XIX в. Необходимость заново открыть Японию была обусловлена, 
главным образом, двумя причинами. Во-первых, колониальная гонка 
постепенно приближалась к своему пику: не так много территорий 
в мире оставалось вне сферы чьих-то интересов. Во-вторых, геогра-
фическое положение Японии сыграло свою роль: это был единствен-
ный крупный населённый архипелаг в обширном Тихом океане, где 
европейские и американские суда могли пополнить запасы провизии 
и угля, на котором работал новый паровой флот; к тому же западным 
странам (особенно США), повсеместно охваченным индустриализа-
цией, требовались смазочные материалы и горючее, получаемые из 
китовой ворвани, — японский архипелаг мог стать новым важным 
центром китобойного промысла [Wiley. 1991, p. 82].

Открытие Японии и заключение с ней неравноправных торговых 
договоров, которые были призваны положить начало её колониза-
ции, совпало с терминальной стадией разложения режима Токугава 
и значительно усугубило социально-экономический и политический 
кризис в полуфеодальной стране. В результате, как мы знаем, это 
привело к всплеску национализма, усилению сепаратных настрое-
ний среди противников сёгуна и гражданской войне, в ходе которой 
сёгунат был ликвидирован, полнота власти вернулась к императо-
ру, а новое правительство взяло реформистский курс на модерниза-
цию и вестернизацию страны, получивший название «Реставрация 
Мэйдзи».

В середине XIX в. Япония столкнулась с международной структу-
рой, в которой более двухсот лет практически не принимала никакого 
прямого участия, и сразу оказалась в уязвимом положении. Полити-
ка сёгуната Токугава была феодальной: формальное единство страны 
поддерживалось исключительно путём погашения очагов сепаратиз-
ма и смягчения центробежных тенденций, поэтому вряд ли мы можем 
с какой-то уверенностью рассуждать о каком бы то ни было нацие-
строительстве в Японии до 1868 г. Однако с наступлением периода 
Мэйдзи в Японии началось полноценное создание национального 
государства по западному образцу. Речь идёт не только об экономиче-
ских и политических институтах, западных технологиях и элементах 
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культуры, но и об идеологической составляющей, призванной гомоге-
низировать население [Watanuki. 1977, p. 109—125].

Очевидно, что в данном случае имеет место внешний стимул к кон-
струированию собственной коллективной идентичности. Япония 
столкнулась с анархической средой, в которой существуют и конку-
рируют между собой большие и сильные национальные государства, 
представляющие прямую угрозу выживанию Японии. Взаимодей-
ствие с другими государствами-акторами в международной структуре 
обусловило то, что процесс конструирования идентичности в Японии 
вообще начался, и то, каким образом он происходил [Suzuki. 2005, 
p. 143—144]. С одной стороны, Япония усваивала паттерны внешне-
политического поведения и модели государственного устройства за-
падной культуры, которая в процессе колониального империализма 
укрепляла свой гегемониальный (в грамшианском смысле) статус. 
С другой стороны, столкновение с Западом, грозившее утратой своей 
независимости, сопровождалось в Японии невероятным всплеском 
национализма, что стало благодатной почвой для развития нацио-
нальной идеологии.

Габитуализация империализма по-японски

Здесь необходимо сделать большую, но важную оговорку. Дей-
ствительно, Япония на протяжении 2-й пол. XIX — н. XX вв. стара-
тельно импортировала достижения западной культуры, в том числе 
интеллектуальной, пытаясь максимизировать выгоду от её приме-
нения во всех сферах жизни общества. У японского национализма 
не было с этим проблем, поскольку элементы западной культуры 
в основном воспринимались исключительно как средство достиже-
ния могущества Японской империи. Популярный в то время лозунг 
«вакон-ё:сай», что дословно переводится как «японский дух — запад-
ные знания», иллюстрирует особенности такого японского подхода и 
их стремления сохранить национальный характер в процессе импор-
та культуры [Beasley. 1987, p. 176—177, Крупянко, Арешидзе. 2012,
с. 82—84]. Опираясь на теорию Вендта, мы можем предположить, что 
в процессе взаимодействия с западными державами и наблюдения за 
тем, как они колонизируют Китай и другие страны, у Японии сложи-
лось представление о «западном» как о «могущественном» (powerful) 
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и о колониальном империализме как о способе это могущество об-
рести и транслировать.

Вовлечение Японии в мировую политику 2-й пол. XIX в., разуме-
ется, не было для неё первым в истории актом взаимодействия с дру-
гими странами. В таком случае логика конструктивизма должна быть 
справедлива и для более ранних контактов Японии с её соседями — 
Китаем и Кореей. Япония долгое время находилась в сфере влияния 
Китая и была реципиентом китайской культуры. Письменность, рели-
гиозно-философские системы, модели государственного управления, 
научные и медицинские технологии, кухня, искусство и т. д. — всё это 
Япония активно заимствовала из Китая через Корею, также находив-
шуюся в границах синосферы.

Многовековое восприятие Японией этих стран как носителей бо-
лее высокой культуры и культурных доноров не прошло бесследно 
для конструирования японской идентичности. В ней сформировались 
структуры, детерминирующие восприятие лучших элементов чужой 
культуры с целью их усвоения и «японизации», то есть применения 
на благо собственной культуры и своей страны. Одновременно с этим 
в ней сформировался, своего рода комплекс неполноценности — это 
стало бомбой замедленного действия, которая детонировала в момент 
столкновения с угрозой западной колонизации, что привело Японию 
к кризису идентичности и активным поискам источников её констру-
ирования [Watanuki. 1977, p. 119—121]. Активная вестернизация и 
модернизация, предпринятая Японией в период Мэйдзи, а также раз-
витие собственной колониальной экспансии объясняется не только 
внешней структурной необходимостью, но и внутренним габитуаль-
ным стимулом.

Идентичность и конструирование внешней политики

На рубеже XIX—XX вв. выстраивание внешней политики Японской 
империи подчинялось двум взаимосвязанным факторам. С одной сто-
роны, многополярная структура международных отношений, колони-
ализм как внешнеполитический тренд и социализация Японии в меж-
дународном сообществе великих держав подвигло Японию начать 
собственную экспансию ради территориальных приобретений в Азии. 
С другой стороны, внутренние социально-экономические процессы и 
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становление государственных идеологических систем, канализирую-
щих рост национализма, побудили Японию к тому же самому.

Агрессивная внешняя политика проходила под лозунгами освобожде-
ния Японии и других азиатских народов от «западных колонизаторов». 
Конструирование идеи о «Великой Восточной Азии», объединённой под 
предводительством Японской империи, черпало вдохновение из нацио-
нальных идеологических систем нихондзинрон и кокутай, призванных 
обосновать уникальность японской нации и сформировать националь-
ную идентичность [Крупянко, Арешидзе. 2012, с. 81—82, Молодякова, 
Маркарьян. 1996, с. 57—58]. Столкновение с «Другим» запустило в Япо-
нии внутренние механизмы осознания «Себя», и то, что это осознание 
протекало в праворадикальном националистическом ключе, напрямую 
обусловлено тем, что западные страны изначально третировали Японию 
как объект колонизации [Hagström, Gustafsson. 2015, p. 17].

Идентичность Японской империи, которую она обрела во 2-й пол. 
XIX в. и особенности формирования которой, во многом, коренятся 
ещё в более ранних периодах японской истории, теперь структурно 
опосредовала её внешнюю политику. Реципирующий характер япон-
ской культуры позволил ей заимствовать все необходимые атрибуты 
национального государства западного образца. В частности, принятая 
в 1889 г. конституция Японской империи, которая была составлена 
по образцу конституции Германской империи, объявила императора 
сувереном, хотя изначально такого понятия в политической культуре 
Японии никогда не было [Стрельцов 2011, с. 89—90].

Несмотря на то, что неравноправные Ансэйские договоры дей-
ствовали вплоть до 1911 г., уже после русско-японской войны 1904—
1905 гг. западные державы признали суверенитет Японской империи 
над рядом территорий в Восточной Азии по итогам Портсмутского 
мира. Это стало, своего рода, обрядом инициации Японии в глазах 
международного сообщества и обусловило обретение Японией своей 
полноценной субъектности в международной системе.

Влияние японского колониализма
на международную систему

Прежде всего, следует сразу обозначить, что в связи с активным 
участием Японии в мировой политике 2-й пол. XIX — 1-й пол. XX вв.
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международная система не претерпела радикальных структурных из-
менений. Колониальные противоречия государств, разрушительные 
и тотальные войны, потрясшие мир, провал Лиги Наций как между-
народного института сотрудничества и коллективной безопасности 
в очередной раз подтверждают ключевые идеи, лежащие в осно-
ве структурного реализма: анархия международного пространства 
структурно вынуждает государства вести перманентную борьбу за 
власть и выживание.

Тем не менее, пример Японии демонстрирует нам, что взаимодей-
ствие с другими государствами-акторами и то, как именно происхо-
дит это взаимодействие, конструирует в государстве представление 
об анархии в международных отношениях и структурно опосредован-
ных правилах поведения. Кроме того, это запускает внутренние про-
цессы поиска «себя», которые способствуют популяризации правых 
националистических и шовинистических идей. Всё это становится 
частью государственной идентичности и государственных интересов, 
транслируемых страной во внешней политике, и она присоединяется 
к процессу конструирования и воспроизводства анархии.

Японская империя просуществовала по факту чуть менее века, 
с 1868 по 1945 гг., и за это время ей удалось колонизировать значитель-
ную часть Восточной и Юго-Восточной Азии, в частности Тайвань, 
Корею, южную часть Сахалина, острова Курильской гряды, Квантун-
скую область Китая. Характер колониального управления Японской 
империи отличался от европейского: японцы вели себя очень жёстко 
по отношению к местному населению в своих попытках гомогенизи-
ровать население внутри империи — такая политика была подчинена 
идеологии, призванной обосновать и оправдать экспансию [Beasley. 
1987, p. 251—258].

Европейский колониализм, в общем и целом, был обусловлен эко-
номическими и политическими причинами: торговля, экстракция 
полезных ресурсов, рынки сбыта, укрепление своего статуса и тер-
риториального могущества — всё это подкреплялось идеологемой 
о некоей цивилизаторской миссии «западного человека». Японский 
же колониализм был обусловлен этим лишь отчасти: он начался в от-
вет на угрозу со стороны Запада и развивался, структурно подчиняясь 
логике представлений Японии о том, как заявить о себе перед други-
ми государствами, обрести больше власти (power) и выжить в услови-
ях многополярной международной структуры.
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Заключение

В заключение данного исследования, на основании проведённого 
анализа феномена японского колониального империализма с точки 
зрения конструктивистского подхода в теории международных от-
ношений, представляется важным вернуться к проблемам и тезисам, 
обозначенным во введении и основной части текста, и обобщить и 
упорядочить выводы, полученные в ходе работы. Главным образом, 
мы постараемся резюмировать основные моменты, раскрывающие 
содержание наших идей об изучаемом явлении.

Прежде всего, необходимо ещё раз подчеркнуть, что источником 
проблематизации феномена японской внешнеполитической экспан-
сии в к. XIX — 1-й пол. XX вв. с точки зрения теории международ-
ных отношений, является отсутствие возможности пролить свет на 
некоторые измерения оного явления в парадигме мейнстримных тео-
рий — в частности, структурного реализма. Объяснительные модели 
конструктивистского подхода и теории Александра Вендта, привле-
кающие конструкционистскую онтологию, эпистемологию и понятие 
идентичности, по нашему мнению, лучше подходит для описания и 
объяснения процесса развития Японской империи как субъекта меж-
дународных отношений и особенностей её поведения в международ-
ном пространстве.

Далее, анализируя японскую эмпирику через призму конструкти-
вистского подхода, мы выяснили, что вынужденный выход Японии 
из самоизоляции и включение её в процесс взаимодействия с други-
ми странами стали толчком к формированию её национальной иден-
тичности. Характер этого взаимодействия, при котором Япония вос-
принималась как объект колонизации, обусловил рост национализма 
внутри страны и поиски источников формирования национальной 
идентичности. Представление о необходимости модернизации куль-
туры, индустриализации экономики, военных и административно-по-
литических реформ, а также ведения собственной внешнеполитиче-
ской экспансии габитуализировалось в Японской империи в процессе 
её социализации.

И, наконец, внешняя политика Японии подчинялась не только 
внешним факторам, а именно диктату международной структуры, 
но также и факторам внутренним. Сконструированная национальная 
идентичность и её особенности структурно опосредовали её воспри-
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ятие международной системы как анархии, в которой акторы перма-
нентно конкурируют за власть, и, следовательно, её поведение, ко-
торое гарантировало ей выживание, — колониальную экспансию и 
империализм.
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Цивилизационные вызовы и влияние глобализации
на развитие японского общества в XXI в.

Аннотация. Статья посвящена участию Японии в процессе ми-
ровой глобализации и особенностям реагирования на этот процесс 
японской культурной традиции. Отмечается, что в 1960—1970-х гг. 
Япония пережила так называемый бум нихондзин-рон и нихон бунка-
рон (теорий о японцах и теорий о японской культуре), отразивший 
наличие в японской культуре контекстуалистской идентичности, 
при которой индивидуум обладает крайне высокой возможностью 
действовать в рамках именно межличностных отношений.

Автор напоминает, что с самого начала капиталистического пути 
Японии выдающиеся деятели этой страны осознавали опасность ин-
дивидуализма, характерного для западного мировоззрения, который 
рассматривал людей как независимых индивидуумов, движимых чисто 
прагматическими интересами. В Японии, наоборот, каждый человек 
традиционно чувствовал себя включённым в систему сложных отно-
шений, не только экономических, но и общечеловеческих связей.

Для японских идеологов было очевидно, что разрушение этих тради-
ционных связей чревато потерей национальной идентичности. В ста-
тье констатируется, что глобализация приводит в конечном счёте ко 
всеобщей ликвидации национальных культур, воплощающих специфиче-
ские черты человеческой деятельности, присущие конкретной общно-
сти людей (как этнической, так и профессиональной, конфессиональной 
и др.) и отражающей стремление к культурному обезличиванию.

В то же время нельзя не учитывать и обратные процессы, свя-
занные с попытками культурного самосохранения японского народа, 
его способности удержаться от искушения впасть в полную зави-
симость от «цифровой» цивилизации ХХI в., хотя и связанной с про-
грессом технологий, но несущей при этом негативные последствия 
для такого самосохранения. Автор приходит к выводу, что усилия, 
которые правящая элита страны вопреки давлению массовой куль-
туры пытается направить на сохранение духовно-нравственного 
стержня нации, помогают Японии хотя бы отчасти преодолевать 
кризисы и потрясения современной эпохи.

Ключевые слова: глобализация, японская культура, конфуциан-
ство, ритуал, эпоха Мэйдзи, нихондзинрон и нихон бунка рон, разво-
площённая коммуникация, омотэ, ути, ура, сото, Хамагути Эсюн, 
Рут Бенедикт, Сугияма-Лебра Такиэ
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Abstract. The article focuses on the participation of Japan in the world 
globalization process and the features of the response to this process of 
the Japanese cultural tradition. It is noted that in the 1960s and 1970s, 
Japan experienced the so-called boom of theories about Japanese identity 
(nihonjin-ron, nihon bunka-ron), refl ecting the presence of a «contextual» 
personality in Japanese culture, in which an individual had an extremely 
high ability to act within the framework of interpersonal relations.

The author recalls, that from the very beginning of Japan’s capitalist path, 
its outstanding intellectuals were aware of the danger of extreme individualism 
characteristic of the Western worldview, which viewed people as independent 
individuals driven by purely pragmatic interests. In Japan, on the contrary, 
each person traditionally felt himself / herself involved in a network of complex 
relationships, not only economic, but also universal human ties.

It was obvious to Japanese intellectuals that the destruction of these 
traditional ties is fraught with the loss of national identity. It is stated that 
globalization, which in practice opposes the existence of national states, 
ultimately leads to the general elimination of national cultures that embody 
the specifi c features of human activity inherent in a particular community 
of people (both ethnic and professional, confessional, etc.) and refl ecting 
the desire for cultural depersonalization.

The author concludes that the efforts that the country’s ruling elite, 
despite the pressure of popular culture, are trying to direct to preserve 
the spiritual and moral core of the nation, help Japan, at least in part, to 
overcome the crises and upheavals of the contemporary era.

Keywords: Globalization, Japanese culture, Confucianism, ritual, Meiji 
epoch, nihonjin-ron and nihon bunka-ron, disembodied communication, 
omote, uchi, ura, soto, Hamaguchi Eshun, Benedict R., Sugiyama-Lebra Takie

Начнём с признания факта, что первые шаги к будущей глобализа-
ции Япония сделала ещё в эпоху Мэйдзи (  1868—1911), когда был 
задан курс на всеобщую вестернизацию японского общества. Началь-
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ный этап глобализации проходил в форме европеизации, поскольку 
именно Европа представляла в середине ХIХ в. ведущую интеллекту-
альную, технологическую и военную силу мира. Политические пре-
образования эпохи Мэйдзи привели к тому, что Япония в результате 
неведомого до тех пор достаточно глубокого цивилизационного вза-
имодействия с ментально чуждыми и непонятными для японцев по-
ведением и мышлением людей Запада попала в ситуацию новых, по 
сути революционных преобразований.

Следует также иметь в виду то обстоятельство, что в течение более 
чем двухсот лет Япония находилась в ситуации добровольной и прак-
тически полной изоляции от остального мира, углубляющей труд-
ности взаимопонимания и взаимодействия. Знакомство в 1850-е гг. 
с чуждой мощной цивилизацией, с её стандартами социального пове-
дения, которые резко отличались от укоренившихся в общественном 
сознании привычных для японцев, вызвало у них культурный шок. 
Возникла нужда в новых культурных образцах, способствовавших 
консолидации всего японского этноса; надо было сформулировать 
новые основания культурной идентичности.

Над этой проблемой напряжённо работали японские просветите-
ли той поры. На мировоззренческое древо духовной традиции нужно 
было сделать научную «прививку» — прививку западной теории. За-
падная культура зиждилась на основаниях, радикально отличных от 
культуры Японии. В восточной традиции индивидуум выступал во-
площением многоуровневых отношений взаимной ответственности и 
воспринимался в первую очередь в качестве представителя группы. 
На Западе же к середине ХIХ в. получила преимущественное рас-
пространение теория социокультурного номинализма, предложенная 
английским философом Томасом Гоббсом (1588—1679), одним из 
основателей современной политической философии, а также теории 
общественного договора и государственного суверенитета. Гоббс по-
лагал, что каждая личность существует независимо от государства и 
от других людей, будучи побуждаемой лишь собственным эгоисти-
ческим интересом, регулируемым при помощи законов, т. е. правил, 
внешних по отношению к человеку.

Первоначальный лозунг Мэйдзи « , сонно: дзё:и» (почте-
ние императору — изгнание варваров) оказался используемым лишь 
наполовину: возвращение реальной власти императору, ставшее ре-
зультатом падения сёгуната Токугава, привело к наплыву иностран-
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ных специалистов (варваров), успешно распространявших в Японии 
современное техническое и гуманитарное знание. Японские правя-
щие круги прекрасно сознавали, что, не поняв и не приняв хотя бы 
отчасти основ западной цивилизации, страна окажется жертвой её 
колониализма и рискует утратить национальную идентичность. Пра-
вительство взялось за решение сложнейшей задачи: догнать западные 
государства в военной и экономической сфере, заговорить с ними на 
одном языке и войти в число ведущих мировых держав.

В кратчайшие по историческим меркам сроки японские интеллекту-
алы провели сложнейшую и тончайшую операцию по «сшиванию сосу-
дов» живых культур Японии и Запада с тем, чтобы в теле традиционной, 
по сути феодальной страны потекла новая кровь прогрессивных капита-
листических преобразований. Самураи, выступавшие как высший класс 
общества и считавшиеся образцом образованности, ответственности и 
трудолюбия для трёх низших социальных групп (крестьян, ремесленни-
ков и торговцев) и бывшие важнейшей частью сословной системы си-
но:-ко:-сё: ( ), взяли на себя львиную долю трудов и ответствен-
ности перед народом и страной за донесение до широких масс основных 
положительных смыслов западной цивилизации.

Сложнейшей многоуровневой задачей, которую пришлось решать 
в сфере образования, стало создание нового современного японского 
языка, с одной стороны, понятного всему населению страны, а с дру-
гой — адекватно передающего суть западных понятий. Новый поня-
тийный аппарат создавался японскими просветителями в процессе 
мучительных проб и ошибок. В отношении бытового или естествен-
нонаучного лексикона дело обстояло проще. Для конкретных явлений 
и предметов было легче подобрать подходящие комбинации знаков 
из бездонных иероглифических кладовых. К примеру, «трамвай или 
электричка» — дэнся ( , электрическая повозка); «химия» — кага-
ку ( , наука о превращениях) и т. п. Для абстрактных же понятий, 
вроде бы интуитивно ясных каждому европейцу или американцу, та-
ких как «свобода», «суверенитет», «право» или «общество» ни в ки-
тайской цивилизации, к которой принадлежала Япония, ни в самой 
японской культуре аналогов не существовало. Лозунг «вакон — ё:сай» 
( , японская душа — западные знания), аналог древнему ло-
зунгу «вакон-кансай» японская душа ( , японская душа — ки-
тайские знания), обнаружил свою недостаточность для полноценного 
восприятия достижений Запада.
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Впрочем, догнать западную культуру в техническом и экономи-
ческом отношении было невозможно без усвоения базовых понятий 
западной экономики и политики, а также без создания условий для 
личной самореализации каждого японца. Юридическое равенство 
людей перед законом, являясь необходимым условием развития капи-
талистических отношений, требовало осознания японцами понятий 
«права», «общества» и «свободы».

Японская культура, повторим, традиционно говорила с человеком 
не на языке свободы и права, а на языке долга-ответственности, веры-
неверия и сыновней почтительности. Поэтому изначально «свобода» 
европейского индивидуума, его якобы «неотъемлемые» естественные 
права (для японца «естественным» был долг-ответственность , ги), 
устремлённость к счастью обладания, казались ничем иным, как раз-
новидностью злых страстей, таких как, скажем, себялюбие, алчность 
и зависть, которые резко порицались Конфуцием и, тем более, Буд-
дой. У японцев свобода ассоциировалась с анархией и своеволием. 
В результате встала задача соединения, казалось бы, несоединимо-
го: индивидуализма с общинностью, свободы с ограничением, инте-
грации с дифференциацией, рационализации экономики и политики 
с мифологией синто.

Такие просветители, как Ниси Аманэ ( , 1829—1897), а также 
Фукудзава Юкити ( , 1835—1901), Накамура Кэйу (  

, 1832—1891) и Накаэ Тёмин (  , 1847—1901), не жалели 
сил для создания новой Японии. Они организовывали курсы, диспу-
ты, издавали газеты и журналы, книги, объясняющие главные принци-
пы западной цивилизации и их положительные смыслы. Логика япон-
ской культуры следовала принципу фуэки — рю:ко:, 365), что 
было ярко продемонстрировано во времена Мэйдзи.

Ярче всего это качество японская культура проявила в области та-
кой своей фундаментальной основы, как язык. Именно «отсталая» 
китайская иероглифика, по мнению некоторых просветителей, па-
радоксальным образом стала проводником прогрессивных западных 

365 Фуэки-рю:ко: (вечное-текущее или вечное в текущем). Принцип, который, собственно, 
позволил японцам сохранить архаические формы культуры, дополняя их новыми без 
отрицания и поругания старых: поэт Басё так сформулировал смысл фуэки-рю:ко: — «без 
неизменного нет основы, без изменчивого нет обновления». «Новое не может существовать 
за счёт старого, но оно существует благодаря старому, произрастает из него», — объясняет 
этот термин Т.П. Григорьева [Григорьева. 1979, с. 170].
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идей, поскольку не её основе и создавался новый современный язык и 
внедрялись понятия философии и социологии Запада.

Конфуцианство также нашло своё место в мировоззренческом 
фундаменте и моральном кодексе появившихся в мэйдзийской Япо-
нии бизнесменов и финансистов. Так, выдающийся деятель наци-
онального бизнеса и банковского дела Сибусава Эйити (  , 
1840—1931) настаивал на приоритете именно конфуцианских мо-
ральных ценностей над юридическими законами и выгодой. Эти идеи 
он изложил в своей книге в 1916 г. «Лунь Юй и счёты» (   ,
ронго то соробан). По мнению Сибусава, для достижения паритета 
с Западом в военно-техническом отношении в стране необходимо 
было создать слой национальных предпринимателей, но не по запад-
ному образцу примата конкуренции, личной выгоды и юридического 
регулирования, а на основе испытанной веками конфуцианской эти-
ки, которая формировала японца, как человека, подчинённого долгу.

После революционных перемен эпохи Мэйдзи и наступления эпох 
Тайсё ( , 1912—1926) и Сёва ( , 1926—1989) наметилась тен-
денция возвращения к традиционным основам, во многом справед-
ливо названная «националистическим поворотом Тайсё». Последний, 
вследствие роста национализма и милитаризма, привёл Японию к по-
ражению во Второй мировой войне.

Следующим важным шагом на пути страны к глобализации (на 
этот раз — в форме американизации) стали перемены в обществен-
ной жизни государства, вызванные послевоенной оккупацией Япо-
нии войсками США. Курс на демократизацию Страны восходящего 
солнца лишил её армии и прежнего социального устройства. Вме-
сто императора во главе оккупированной державы оказался верхов-
ный командующий союзными войсками генерал Дуглас Макартур 
(1880—1964). Оккупация продлилась с 1945 по 1952 гг. и в течение 
этого периода Япония не обладала государственным суверенитетом, 
а правительство и император напрямую подчинялись оккупационной 
администрации.

Представляет особый интерес анализ японского общества, сделан-
ный Рут Бенедикт (1887—1948), американским культурантропологом, 
виднейшей представительницей этнопсихологического направления 
в американской антропологии. Она заострила внимание на очень 
важном факте: современные ей японцы «не предлагают порвать ткань 
своего мира на куски и могут осуществить наиболее кардинальные 
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перемены, как сделали это в эпоху Мэйдзи, не ставя под сомнение 
систему. Не будучи революционерами, они назвали это реставраци-
ей, «погружением назад» в прошлое» [Бенедикт. 2007, c. 340]. Таким 
образом американка констатировала доминирование традиционных 
настроений даже в условиях радикального послевоенного социально-
экономического переустройства японского общества.

Но даже после полного разгрома японской армии принятие запад-
ного цивилизационного пути как единственно правильного не стало 
безоговорочным. Несмотря на видимые на поверхности политиче-
ские и социокультурные формы, характерные для капиталистических 
государств Европы и США (парламентаризм, наличие конституции, 
многопартийность, западные образовательные стандарты и т. д.), Япо-
ния осталась верна своему традиционному мировоззрению, согласно 
которому культура и жизнь человека представлялись как сложные 
элементы природы, вписанные в систему связей и отношений части 
Целого — квазиорганизма, государства во главе с одной из древней-
ших монархий, являющейся символом единства нации.

В послевоенные годы, когда явственно обозначилась нехватка ква-
лифицированной рабочей силы и резко возросла конкурентная борьба 
между японскими фирмами, на ведущих предприятиях начала активно 
использоваться система пожизненного найма. В деятельности персона-
ла, который получил гарантии пожизненного найма при условии добро-
совестного труда и экономической стабильности самой компании, по-
явилась дополнительная мотивация. (Данная система просуществовала 
до 1990-х гг.). Это стало тем фундаментом, на котором впоследствии 
было построено высокоэффективное японское производство, благо-
даря чему Япония смогла совершить «экономическое чудо» и войти 
в число самых высокоразвитых капиталистических мировых держав.

В 1960—70-х гг. прошлого века Япония пережила так называемый 
бум нихондзин-рон ( , теории о японцах) и нихон бунка-рон 
( , теории о японской культуре), в ходе которого подчёр-
кивалась важная роль и эффективность традиционной установки на 
социальную сплочённость. В результате широкого распространения 
подобных теорий образ японской культуры, как в самой Японии, так 
и заграницей стал характеризоваться с опорой на такие ключевые по-
нятия, как «культура стыда» ( , хадзи-но бунка), «вертикаль-
ное общество» ( , татэсякай), «групповое эго» ( , 
сюдандзига) и «зависимость» ( , амаэ). Эти основополагающие 
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понятия были введены в оборот, соответственно, такими учёными, 
как Р. Бенедикт [Benedict. 1946], Наканэ Тиэ (  , 1926—2021) 
[Nakane. 1967], Минами Хироси ( , 1914—2001) [Minami. 1971] и 
Дои Такэо (  , 1920—2009) [Doi. 1971]. В фундаменте иссле-
дований перечисленных авторов, по мнению культуролога Хамагути 
Эсюн ( , 1931—2008), лежит дуалистическая модель, в кото-
рой автономные индивидуумы противопоставляются организованной 
интеграции, т. е. «группизм» японцев трактуется как «антииндивиду-
ализм» [Hamaguchi. 1997, p. 41—65].

«Парадокс методологического индивидуализма заключается в том, 
что он не может быть инструментом для изучения Японии, специфики 
японского общества и культуры», — заключает Хамагути [Hamaguchi. 
1997, p. 44—45]. Социокультурная система — не просто группа, 
а порядок, превалирующий в группе. «Если даже системы состоят 
из одних и тех же элементов, они будут различаться друг от друга, 
поскольку способы соединения этих элементов в систему — различ-
ны. Системный подход основан не на том, что соединяется, а на том, 
каким образом слагаемые элементы соединяются, чтобы образовать 
единую сущность» [Hamaguchi. 1997, p. 47].

В 1970-е гг. произошли, считает Хамагути, качественные изменения 
в социокультурной жизни страны, вызывающие беспокойство в обще-
ственном мнении. До той поры Япония являла собой хороший пример 
гармонического сочетания глобального и локального измерений куль-
туры366. Общество функционировало на основе конфуцианских, по 
сути, этических принципов и эстетизированных ритуалов. Последние 
выступали в качестве «каркаса» повседневных моделей поведения, ко-
торые японский младенец усваивал с рождения, сталкиваясь со слож-
ными конфигурациями телесного аспекта традиционной культуры. 
Вплоть до конца ХХ в. это цементировало японское общество, но по-
степенно обозначился переход Японии к новому этапу глобализации. 
В первую очередь это было связано с появлением и повсеместным рас-
пространением новых СМИ: телевидения в 1960-е гг. и социальных се-
тей, ставших итогом компьютеризации 1980—90-х гг. Произошёл отказ 
от системы пожизненного найма и был взят курс на индивидуализм и 
неолиберализм.

366 С. Чугров предложил удачное название для характеристики японской культуры последней 
трети ХХ в. — «глокализация» [Чугров. 2010, c. 74].
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Феномен телевидения, получившего особенно широкую популяр-
ность, привёл к тому, что «вся страна оказалась объединённой единым 
информационным потоком, под воздействием которого местные обы-
чаи и традиции, веками культивировавшиеся из поколения в поколение, 
уступили место новым нравам и стилю жизни, насаждавшимся набира-
ющими власть над умами и душами миллионов японцев средствами 
массовой информации и индустрией развлечений» [Катасонова. 2012, 
c. 251]. Транслируемые на всю страну образцы аморального поведения 
звёзд шоу-бизнеса и даже госчиновников в разнообразных телепереда-
чах показывали, что «можно вести себя и так», при этом получая хоть и 
дурную, но славу, узнаваемость и популярность. Особенно негативное 
воздействие это оказывало на подростков и молодёжь.

Ситуация усугубилась вместе с подключением страны к глобальной 
сети Интернет. Теперь уже не только местные антигерои, а богемная 
тусовка всего мира соблазняла неокрепшие умы молодого поколения. 
Следует добавить ещё один аспект современной глобализации, особен-
но чувствительный для Японии: замена коммуникации «лицом к лицу», 
оформленной ритуально, на развоплощённую в сети коммуникацию, где 
традиционные речевые и телесные практики перестают работать. «Мы 
не можем игнорировать расширяющееся по экспоненте киберпростран-
ство, в котором существуем. В каком же отношении друг к другу находят-
ся два наших «Я» — воплощённое и развоплощённое — и два результи-
рующих «Я» — реальное и виртуальное?», — вопрошает Сугияма-Лебра 
Такиэ, американо-японский культурантрополог [Sugiyama. 2004, р. ХIII].

Сугияма представляет собой идеального, с точки зрения Хамагу-
ти, исследователя японской культуры: японка по происхождению и 
начальному образованию, она получила магистерскую и докторскую 
степени в Питтсбургском университете США. То есть она обладает 
видением современной культуры Японии как изнутри, так и извне, 
с позиции наблюдателя. Беда Японии, по её мнению, состоит в по-
степенном разрушении под влиянием процессов глобализации тех 
паттернов социально-одобряемого взаимодействия, которые, соб-
ственно, и делали Японию цивилизованной страной с уникальным 
лицом. Результатами исследований она поделилась на страницах сво-
его последнего обширного труда «The Japanese Self in Cultural Logic» 
(2004). На приведённой ниже схеме Сугияма-Лебра показала, в какой 
сложной паутине связей и отношений находится (вернее, ещё недавно 
находился) современный японец.
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Система этих связей имеет как «светлую», положительную, одо-
бряемую общественным мнением сторону, так и «теневую». Они 
представлены в верхней ( , ути и , омотэ) и нижней ( , ура и 

, сото) половинах схемы. Вслед за Дюркгеймом эти зоны назва-
ны соответственно «номос» и «аномия». В норме эти зоны находятся 
в состоянии динамического баланса, что сохраняет стабильность и 
цивилизованность в обществе.

Остановимся на этих зонах подробнее. Омотэ — отношения 
с внешним миром: дипломатия (отношения Японии с другими страна-
ми), отношения с вышестоящими (начальниками, властями, другими 
компаниями). На уровне семьи носителем омотэ традиционно счи-
тался муж, выступающий представителем семьи на внешнем контуре 
жизни. Отношения с внешним миром — самые важные в обществен-
ном мнении. Они максимально ритуализированы как в телесных, так 
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и в речевых выражениях, что напоминает театральные подмостки: 
«Как и в театре, самовыражение в сфере омотэ ограничено чётки-
ми рамками эстетизированного поведения, именуемыми ката и наи-
лучшим образом представленными в таких жанрах исполнительского 
театрального искусства, как театры Но, Кабуки, театр кукол Бунраку, 
традиционные японские танцы» [Sugiyama. 2004, р. 57]. В сфере омотэ 
огромное значение имеют ритуалы и церемонии, в ходе которых случа-
ется самопрезентация в лучшем виде человека, семьи, компании.

В японской культуре самопрезентация демонстрирует, с одной 
стороны, уважение к другим, с другой стороны — самоуважение. 
Здесь очень важен многоуровневый баланс между своим лицом и ква-
зиестественной маской во время церемонии, между демонстрацией 
учтивости и самоуважением, между яркой самопрезентацией и са-
моограничением. Сугияма-Лебра сравнивает сложность отношений 
в сфере омотэ с положением актёра на представлении: для испол-
нения роли ему необходимо учитывать все вышеперечисленные ню-
ансы поведения. Очень ярко нормы учтивости проявлялись в особые 
дни: праздники мальчиков и девочек ( , танго-но сэкку, 

- - , сити-го-сан), дни рождения, свадьбы, похороны, приёмы и 
т.п. Источником норм учтивости служили ритуалы, проводимые в им-
ператорском дворце и транслируемые по телевидению. Ежегодные 
дворцовые церемонии символизировали незыблемость общественно-
го порядка. «Порядок наилучшим образом поддерживается через си-
стему ритуалов, проводящихся внутри и вне императорского дворца 
самим императором, лицами, его замещающими, церемониймейсте-
ром и группами поддержки. Таким образом императорский дом даёт 
народу уверенность в том, что ничто не изменилось за 2000 лет. Это 
своего рода компенсация текучести и непостоянства современных по-
рядков» [Sugiyama. 1995, p. 323].

Ути — отношения в ближнем круге: в семье, в тесном кружке дру-
зей, а также среди равных по статусу коллег по работе и т. п. Праос-
новой подобных отношений служит тесная телесно-эмоциональная 
связь ребёнка и его матери: вынашивание, роды, грудное вскармли-
вание, ношение за спиной или на груди матери, нахождение с ней 
в одной спальне и даже в постели, объятья, вплоть до достижения 
школьного возраста сопровождаются их тесным телесным контактом 
с помощью вербальных средств. «Эталонной матерью» выступила на 
японском телевидении императрица Митико, облачённая в фартук и 
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готовящая о-бэнто своим детям. Такого рода образцы, транслируе-
мые СМИ широким народным массам, несомненно, побуждают под-
данных повторять пример царственных особ.

Отношения ути тоже ритуализированы (например, существует 
словесный ритуал проводов из дома и встречи с родными, ритуал 
подачи блюд и благодарности за угощение), однако эти отношения 
ритуализированы в меньшей степени, чем в зоне омотэ. Ещё один 
вариант ути — отношения с друзьями, соседями, с группой поклон-
ников какой-нибудь поп-звезды, любителей анимэ, манга, т.е. группы 
людей, объединённых на основе той или иной формы развлечения 
(так называемые отаку). Понятно, что подобные объединения менее 
долговечны, чем семейное ути, но зато они консолидируют, скажем, 
миллионы фанатов рок-музыкантов всего мира.

Развитие новой, виртуальной, жизни, связанное со всеобщей ком-
пьютеризацией и подключением к сети Интернет, оказало на сферу 
ути сокрушительное воздействие. Для многих молодых людей жизнь 
в сети, параллельная реальной жизни, оказалась интересней последней. 
Блуждание в параллельной реальности может занимать молодых игро-
ков вплоть до достижения ими 40-летнего возраста, несмотря на горе 
самого близкого человека — матери, сокрушающейся об отсутствии 
собственной семьи у любимого отпрыска, и на негативную реакцию со 
стороны общественного мнения. Тенденция зависания взрослых детей 
в родительском доме набирает обороты, и представляет собой новую 
форму ути. Сидельцам в родительском доме японское общество уже 
дало специальное название «парасайто — сингуру» от английского 
parasite-single (паразит-одиночка). Такие выросшие сыновья, в отличие 
от их отцов, не стремятся «выйти в люди», сделав карьеру в какой-ни-
будь приличной фирме. Вместо этого они надолго становятся затвор-
никами ( , хикикомори) и перебиваются случайными заработ-
ками, чтобы только хватило денег на погружение в виртуальный мир.

Нежелание взрослеть и брать на себя ответственность за семью и 
карьеру искажает не только сферу ути, но и сферу омотэ. Ути и омо-
тэ, которые, казалось бы, с появлением новых видов коммуникации 
должны были бы углубляться и расширяться, в результате глобализа-
ции и связанным с ней развоплощённым субъектом, начинают мед-
ленно, но верно деформироваться [Sugiyama. 2004, р. 79].

В итоге сфера ура, включающая не одобряемые общественным 
мнением близкие отношения, домашнее насилие в семье, травлю 
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со стороны одноклассников в школе, пьянство, наркоманию и тому 
подобное деструктивное поведение зачастую преподносится гло-
бальными СМИ как норма, особенно если это касается кумиров поп-
культуры. Благодаря интернету на поверхность жизни выходит всякая 
грязь, и то, что до сих пор тщательно скрывалось, теперь нередко ста-
новится предметом гордости.

Сфера сото (отношения с чужаками), прежде всего с иностран-
цами, тоже претерпевает изменения вследствие глобализации. Ны-
нешнее недопустимо большое, как полагает Сугияма, для Японии 
количество проживающих в ней иностранцев (около одного милли-
она человек в год) способствует размыванию привычных норм соци-
альной коммуникации. Виртуальные миры также содействуют разо-
тождествлению молодых людей со своим реальным обликом: можно 
принять любую внешность и вести себя как заблагорассудится. В ре-
зультате стирается грань между «своим» и «чужим»; речевые и теле-
сные ритуальные формы коммуникации теряют свою обязательность.

Сугияма-Лебра с тревогой констатирует, что теневая сфера, об-
ласть аномии, андеграунд в условиях воплощённой коммуникации 
поднимается вверх, подобно наводнению, размывая сферу номоса — 
омотэ и ути. Остаётся лишь уповать на то, что «отношения и связи 
омотэ настолько существенны для социального порядка, что, когда 
люди ощутят угрозу или признаки хаоса, они будут стремиться к не-
медленному восстановлению таких маркёров зоны омотэ, как ритуа-
лы, основанные на ката, и особые вежливые речевые формы, а также 
обязательные поведенческие шаблоны [Sugiyama. 2004, р. 66].

Завершая наше исследование, отметим, что глобализация в Японии 
прошла три ступени. Первая, с середины ХIХ в. — в форме вестерниза-
ции: страна в процессе мучительных проб и ошибок старалась вписаться 
в клуб сильнейших держав мира, приноравливая свою буддийско-конфу-
цианскую культуру к жёстким требованиям логики капиталистических 
отношений. Вторая, после поражения во Второй мировой войне и «демо-
кратической» оккупации Соединёнными Штатами Америки, когда им-
ператор лишился своего божественного статуса, а японские феодалы — 
своих титулов, став простыми гражданами. В этот период своей истории 
Япония достигла небывалых высот в экономическом и технологическом 
развитии, исполнив мечту эпохи Мэйдзи о «богатой стране».

Третья ступень глобализации, начавшаяся в конце 1980-х гг. и свя-
занная с появлением нового — развоплощённого типа коммуника-
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ции, присоединению к мировой Интернет-паутине. Нарушение сло-
жившегося баланса номоса (светлой, социально-одобряемой стороны 
коммуникативной культуры) и аномии (теневой стороны) в пользу 
последней приводит к растворению привычных телесных и речевых 
ритуалов в хаосе неопределённости. Последнее обстоятельство вы-
зывает сегодня нешуточное беспокойство не только у учёных-культу-
рологов, но и обычных граждан страны.
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Эксцентричное поведение святых дзэн-буддизма.
Образы, смыслы и восприятие в Японии

Аннотация. Эпатажное и асоциальное поведение религиозных 
адептов дзэн — известный атрибут этого направления махаянского 
буддизма. Тем не менее, трудно найти публикацию, в которой были 
бы объединены все (или хотя бы наиболее значимые) «юродивые» 
дзэнские подвижники и в которой бы объяснялись смыслы, стоящие 
за эксцентричным поведением. Именно эту лакуну призвана запол-
нить данная статья.

В ходе работы было выявлено происхождение дзэн-буддийской 
эксцентричности, а также смыслы, которые за ней стояли. Был 
перечислен ряд японских и китайских иноков, которых можно при-
числить к эксцентричным святым. На основе приведенных примеров 
была составлена классификация типов святых.

Ключевые слова: буддизм, дзэн, монахи, харизма, эксцентрич-
ность, живопись, житийная литература, религиозные практики, 
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Eccentric behavior of Zen-Buddhist saints.
Forms, meanings and perceptions in Japan

Abstract. The mischievous behavior of famous Zen religious adepts is a 
well-known attribute of this branch of Mahayana Buddhism. Nevertheless, 
I have not found a work that would unite all (or at least the most signifi cant) 
«foolish» Zen monks and explain the meanings behind the eccentric 
behavior. It is this gap that this paper seeks to fi ll.
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The origins of Zen Buddhist eccentricity and the meanings behind it 
were identifi ed. A number of Japanese and Chinese monks who could be 
classifi ed as eccentric saints were cited, and a classifi cation of characters 
was mas made on this basis.

Keywords: Buddhism, Zen, monks, charisma, eccentricity, painting, ha-
giography, religious practices, madness

Слово «святой» в рамках данной статьи означает «почитаемую ре-
лигиозную фигуру» в широком смысле. Никакого аналога лика свято-
сти в дзэн не существует. В китайском контексте «дзэн» и «чань» — 
синонимы. «Закон» — буддийское учение. «Сатори» — просветление. 
«Коан» — парадоксальная интеллектуальная задача в дзэн.

Дзэнская эксцентричность и её генезис

Дзэнские безумцы, которые характеризуются поведением, выходя-
щим за пределы социальных норм, в определённой степени извест-
ны академическому сообществу. Тем не менее, исследования о таких 
подвижниках часто не фокусируются на их эксцентричных образах 
или практиках, а если их эпатаж и изучается более подробно, то лишь 
в строго установленных рамках (скажем, изучение образов в живо-
писи или в графике, но без этих же образов в агиографии и поэзии). 
Более того, все сведения о дзэнских эксцентриках разрозненны — 
большинство статей и монографий фокусируются на конкретных пер-
сонажах, редко строя связи с другими. Данная работа призвана ком-
плексно рассмотреть феномен дзэнской эксцентричности, показать 
преемственность иноков Японии по отношению к монахам раннего 
китайского средневековья367 и объяснить смыслы, стоящие за их эпа-
тажными практиками. Кроме того, была составлена классификация 
эксцентриков, которая основывается на разных видах источников: 
агиографиях, апокрифических рассказах, образах в живописи и гра-
фике, поэзии и т. д.

367 В связи с популярным в последнее время дискурсом, осуждающим применение 
европоцентричных хронологических понятий на Востоке, следует пояснить, что здесь 
имеются в виду эпохи от Северных и Южных династий до Северной Сун включительно.
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Происхождение дзэнской эксцентричности весьма туманно и, ве-
роятнее всего, очень гетерогенно. Чтобы разобраться в истории прак-
тик и образов дзэнского эксцентрика, следует обратиться к истории 
дзэн-буддизма как религиозного течения. Именно в синкретизме раз-
ных религиозных систем и верований развивался как сам дзэн, так и 
дзэнская эксцентричность.

Основателем дзэн-буддизма нередко принято называть индийца 
Бодхидхарму (по-японски — Даруму), принёсшего это учение в Ки-
тай. Пожалуй, называть его создателем чань не вполне корректно. Так, 
японский учёный Тамамура Такэдзи приводит сюжет о генезисе дзэн, 
c Бодхидхармой совсем не связанный. Итак, согласно традиционной 
истории, дзэн берет своё начало с Сиддхартхи Гаутамы, историческо-
го Будды. Неподалеку от горы Гридракута большая людская толпа 
попросила Будду показать «сверкающую золотом гирлянду учения». 
Сиддхартха взял в руки обыкновенный цветок и, не проронив ни сло-
ва, указал на него глазами. Смысл этого жеста понял лишь один чело-
век из толпы — ученик Будды, Махакашьяпа, таким образом став вто-
рым носителем дзэнской истины [Штейнер. 2006, с. 29—30]. Именно 
так традиционная история объясняет происхождение учения, которое 
нельзя передать ни письмом, ни словами.

Образовалось ли оно в самом ли деле в Индии или все же в Китае — 
трудно сказать. Сам Дарума, вполне возможно, был всего лишь персо-
нификацией буддийских идей и йогических практик, которой восполь-
зовались адепты чань, чтобы искусственно «состарить» своё учение. 
Загадочные индийские незнакомцы нередко появлялись на страницах 
религиозной средневековой литературы Китая, как правило, чтобы по-
высить статус какого-то агиографического персонажа. К примеру, не-
кий индийский мудрец появлялся в житии танского безумца Шидэ — 
там индиец собирал его кости, скованные цепью (обычно это означало, 
что обладатель останков достиг нирваны). Вероятно, Дарума играет 
похожую роль поднятия религиозного авторитета, только не для кон-
кретного персонажа, а для всего учения чань. Более того, он является 
своеобразным мостом между Китаем и Индией, родиной историческо-
го Будды, а значит и страны с особым духовным статусом. Благодаря 
именно этому мосту адепты дзэн могут и поныне заявлять, что ведут 
свою дхармическую трансмиссию с самого Будды Шакьямуни.

Особенно важным периодом истории дзэнской эксцентричности 
была эпоха Тан (VII—X вв.), когда чань ещё не был институционали-
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зирован. В это время зарождается важнейший мотив дзэнской эксцен-
тричности — агрессивный иконокластичный подход к существующим 
авторитетам и другим учениям (что не мешало чань вбирать в себя 
идеи из других религий). Небезызвестный мастер Линьцзи Исюань 
(810/815—866/867), считавший следование за авторитетами и настав-
никами помехой для просветления, жил именно в этот период китай-
ской истории. Школа Риндзай, названная в честь него, исторически яв-
лялась одной из самых влиятельных школ дзэн в Японии. По данным 
2017 г., она является второй по числу адептов из всех дзэнских сект368.

Помимо этого, танская эпоха важна тем, что дала чаньской тради-
ции сонм устоявшихся святых, который состоял из ряда так называ-
емых «святых странников» (кит. саньшэн, яп. сансэй, )369. Иеро-
глиф  имеет значение «рассыпаться/рассеиваться» и используется 
в японском слове  (сампо:, прогулка), а  обозначает святого или 
мудреца. Русское слово «странник» выглядит наиболее подходящим, 
поскольку оно не только передаёт в той или иной степени значение 
иероглифа, но и происходит от праславянского *storna, от которого 
происходит и слово «странный». Настоящими странниками сансэи 
являлись не всегда, но назвать их странными можно всех без исклю-
чения. Пожалуй, «странствие» всех этих подвижников следует вос-
принимать не как путешествие по разным храмам или иным местам, 
существующим в физическом мире, а как странствие мысли, её рас-
кованность и свободу от любых конвенций.

Эпоха Сун (X—XIII вв.) знаменовала собой институционализа-
цию чаньского движения и угасание иконокластичных тенденций. На 
смену неприятию иных религий пришёл неприкрытый религиозный 
синкретизм. Чань активно стал вбирать в себя даосские и конфуци-
анские идеи. Именно в таком виде он и приходит в Японию. Неслу-
чайно дзэнские обители в средневековой Японии считались центрами 
китайской учёности. Синкретизм, тем не менее, не привёл к полному 
угасанию дзэнских идеалов — некоторые из сансэев появляются и 
в эпоху Сун.

368 Nihon bukkyō no shūha betsu shinjasū: bukkyō shinja wa nannin iru? (Количество приверженцев 
японского буддизма по сектам: Сколько верующих буддистов?). Reset Soul. https://reset-soul.
com/useful/sinjyasuu.

369 В отечественной литературе отсутствует устоявшийся перевод данного термина, поэтому мы 
предлагаем перевод «святые странники».
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Вероятнее всего, дзэнская эксцентричность является порождени-
ем далеко не только буддийских идей. В пользу этой гипотезы можно 
привести несколько примеров схожих образов из других религиозно-
философских течений Китая. Так, в «Беседах и суждениях» можно 
встретить эпизод, в котором Конфуций рассказывает о беседе со сво-
им первым учеником, Хуэем. Кун-цзы поначалу посчитал Хуэя глуп-
цом, но через какое-то время к нему пришло осознание ошибочности 
своего суждения370. Исследователь Е.С. Штейнер считает, что понятие 
«не-я» или «отсутствия сердца-разума» (яп. мусин, ), являющие-
ся центральной идеей чань-буддизма, было известно авторам «Бесед», 
а также считалось свойством Конфуция [Штейнер. 2006, с. 43]. Первый 
ученик Конфуция Хуэй, вероятнее всего, обладал труднодостижимым 
состоянием «не-я», которое нередко в обыденной жизни может воспри-
ниматься просто как глупость, что очень напоминает дзэнских эксцен-
триков, которых тоже часто считали глупцами и безумцами.

Религиозные «глупцы» были и в даосской традиции. Таковыми яв-
ляются небезызвестные восемь бессмертных (яп. , хассэн). Вся 
восьмёрка отличалась странным и аморальным (с точки зрения кон-
фуцианства) поведением. К примеру, предводитель бессмертных, Люй 
Дунбинь несмотря на свой образ учёного, нередко пьянствовал и был 
большим сластолюбцем. Все выходки этой группы бессмертных вы-
ражали идею свободы от социальных рамок и любых других поведен-
ческих ограничений, что полностью соотносится с дзэн-буддийскими 
представлениями об эксцентричных практиках.

Упомянутое ранее состояние мусин (отсутствия духа-разума) явля-
ется весьма важным элементом дзэнской эксцентричности. Один из 
главных этапов духовного спасения для любого буддиста — это осво-
бождение от привязанностей к бренному миру. Человека отдаляет от 
обретения полного просветленного разума множество вещей, которые 
связывают его с мирским: родители, дети, жёны и мужья, сребролю-
бие, чревоугодие, социальные рамки и т.д. Список привязанностей 
можно продолжать до бесконечности.

Иными словами, чаньские эксцентричные практики ставят перед 
собой задачу перестройки сознания человека, чтобы привести его в со-
стояние полной отрешённости от мира. Безумное провокационное по-
ведение и постоянное пренебрежение мирскими конвенциями отрыва-

370 Лунь Юй /пер. Л.С. Переломова — Москва: Восточная литература, 2001, с. 10.
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ло адептов дзэн от бренного мира даже в большей степени, чем обычное 
выполнение монашеских обязательств. Иначе говоря, дзэнский эпатаж 
служит инструментом на пути к обретению духовного спасения.

Итак, чтобы понять эпатажные практики этого учения более углу-
бленно, следует разобрать ряд конкретных примеров.

Патриархи и эпатаж

Бодхидхарма (яп. , 440—528/536)
Уже несколько раз упомянутый Дарума в разных ипостасях прояв-

ляет те черты, которые можно связать с дзэнской эксцентричностью. 
В первом коане из «Речений с лазурного утёса» патриарх выступает 
в роли иконокласта, который безуспешно пытается открыть вождю 
китайского варварского царства Южная Лян новый взгляд на буддизм. 
В тексте коана Бодхидхарма весьма удивляет правителя, заявляя, что 
никакой награды за строительство храмов и перевод сутр не последу-
ет. Более того, буддийская благородная истина, со слов мудреца, «пу-
ста, без святости» [Маслов. 2000]. Безусловно, эти изречения сильно 
запутывают вождя Лян, оказываются для него слишком сложными.

Образ мудреца, протестующего против существующих буддийских 
представлений, продолжается и в другом изводе жизнеописания Бод-
хидхармы. Установить точный источник этого предания весьма трудно, 
поэтому в данном случае будет вернее говорить о кочующем сюжете, 
который, тем не менее, весьма известен во всей синосфере. Согласно 
этому преданию, Дарума прибывает в монастырь Шаолинь, где ему 
совсем не нравится то, чем занимается братия этой обители. К приме-
ру, в одном из изводов легенды иноки Шаолиня скандируют сутры, но 
иные душеспасительные практики не признают. Дарума решил обучить 
монахов искусству медитации, для чего сел в соответствующую позу и 
созерцал стену в течение девяти лет (число «9» в китайской традиции 
также может обозначать некое неопределённое «длительное время»). 
Именно этот сюжет обыгрывается известной японской куклой-нева-
ляшкой, изображающей первого патриарха чань, конечности которого 
атрофировались после длительной медитации.

Этот эксцентричный поступок являлся актом протеста против су-
ществующих буддийских порядков. Проявление иконокластичности 
среди дзэнских святых, тем не менее, куда более разнообразно — ведь 
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кто-то выступал против религиозных установок, а кто-то не считался 
с традициями, скажем, художественных школ. Можно сказать, иконо-
кластами в той или иной мере были 
все дзэнские эксцентрики без ис-
ключения.

Хуйэнэн (яп. , 638—713)
Шестой патриарх чань-буддизма 

Хуйэнэн не был обучен грамоте, 
от чего искать религиозное спасе-
ние в букве чаньских текстов было 
для него особенно затруднительно. 
Более того, согласно дзэнской тра-
диции, Хуйэнэн является автором 
догмата о моментальном просветле-
нии371. Идея о том, что даже необу-
ченный грамоте и тонкостям Закона 
монах может неожиданно обрести 
просветление была крайне новатор-
ской для буддизма эпохи Тан. У та-
кого подхода были и противники, 
например Северная школа чань372, 
адепты которой считали, что са-
торического опыта можно достиг-
нуть лишь путём долгих ежегодных 
практик. Тогда появилось противо-
стояние подходов моментального и 
постепенного просветления, победу 
в котором в конце концов одержали 
приверженцы первого.

В мемориальном музее Мицуи 
хранится известная картина, изо-

371 В самом ли деле Хуйэнэн являлся автором концепции «моментального просветления» — 
вопрос открытый. К примеру, востоковед Джон Маккрэй [McRae. 2003] считает, что 
атрибутирование таких идей шестому патриарху является лишь попыткой легитимации своих 
идей предположительным фактическим автором концепции «моментального просветления», 
монахом Шэньхуэем.

372 Согласно традиционной истории, основателем Южной школы чань был сам Хуйэнэн.

Рис. 1. Лян Кай
«Шестой патриарх, рвущий 

сутры», XII в., Китай. 
Мемориальный музей

в Мицуи, Токио
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бражающая Хуйэнэна в образе безумца, рвущего сутры (см. рис. 1). 
Посыл произведения не только в том, что шестой патриарх не мог 
самостоятельно прочесть эти священные тексты. Дзэнское учение 
можно понять лишь интуитивно — никакие тексты в понимании сущ-
ности бытия, с точки зрения чань, помочь не могут. А, значит, сутры 
можно смело рвать.

Следует заметить, что Хуйэнэн, с точки зрения классического буд-
дизма, совершает акт святотатства. Многие дзэнские святые после 
Хуйэнэна будут совершать похожие, на первый взгляд откровенно ко-
щунственные по отношению к Закону вещи. Таким образом, можно 
сказать, что Хуйэнэн открывает собой список святых-кощунников.

Святые странники

Именно с этими персонажами чаще всего связывают понятие 
«дзэнские эксцентрики». И это совсем не случайно — сансэи в дзэн-
ской традиции считались одними из лучших примеров подвижниче-
ства, следование за которыми могло привести к саторическому опыту.

Весьма любопытно, что до сих пор нельзя установить, в самом ли 
деле эти святые связывали себя с традицией чань. Вероятнее всего, 
чань просто присвоила себе святых, которые изначально принадле-
жали к сонму различных персонажей китайских народных верований 
или легенд. [Richard, Klein (eds.) 2007, p. 40].

Ханьшань и Шидэ (яп.  и , даты жизни обоих неиз-
вестны)

Самыми известными из сансэев являются двое танских безум-
цев — Ханьшань и Шидэ (по-японски — Кандзан и Дзиттоку). Оба 
часто изображаются одетыми в лохмотья и с радостно-придуркова-
тым выражением лица. В таком образе их можно увидеть, к примеру, 
на картине Сэссю Тоё (см. рис. 2).

Главный источник, из которого мы узнаем о жизни этих святых, — 
«Собрание стихов мастера Ханьшаня» или «Ханьшань цзы ши цзи» 
(кит. ). Исходя из названия источника можно подумать, 
что Дзиттоку приходится каким-то второстепенным персонажем, 
«sidekick’ом» Кандзана. На самом деле житие Шидэ, представленное 
в этом агиографическом памятнике, вовсе не отличается скупостью 
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описаний. Тем не менее, авторство большинства стихов, представленных 
в сборнике, атрибутируются автором именно как написанные Ханьша-
нем, что, скорее всего, послужило причиной такого наименования.

В этом источнике Ханьшань описывается как бедный и странный, но 
одновременно весьма образованный отшельник в горах Тяньтай. Своё 
же имя затворник получает от наименования своей пу́стыни — «холод-
ной скалы» (яп.  Кандзан по-японски; Ханьшань по-китайски), ко-
торая и находилась в этих горах. Подвижник нередко посещал своего 
товарища Шидэ, который щедро одаривал его регулярной порцией объ-
едков из монастыря Гоцинь. Иногда Ханьшань прогуливался по длин-
ным галереям обители, при этом разговаривая сам с собой и хихикая. 
Обычно в таких случаях какой-нибудь монах пытался выгнать затвор-
ника и ругался на него, на что Ханшань отвечал громким хлопком и 
таким же громогласным смехом, после чего сбегал.

Частый иконографический атрибут Ханьшаня — пустой свиток. 
С одной стороны, он может являться отсылкой на дзэнскую истину 
о бесполезности письменного слова, но, вероятнее всего, главный по-
сыл этого атрибута в том, что святой не записывал свои стихи конвен-
циональным образом. Его творчество можно было обнаружить накаря-
банным на стенах хижин в соседней деревушке, на камнях, деревьях и 
где-угодно — только не на бумаге. Следует отметить и то, что на самом 
деле Кандзан не был ярым противником письменной культуры. Во вто-

Рис. 2. Сэссю Тоё, «Кандзан и Дзиттоку». XVI в., Япония. С сайта terebess.hu
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ром стихотворении (по классификации Уотсона) он пишет, что в его до-
мике-эрмитаже есть лишь «лежанка с горою книг на ней».

Эксцентричность Ханьшаня заключается не только в описанных 
выше шалостях, но и в его отношении к стихотворчеству. Ведь этого 
безумца в среде дзэнских иноков вспоминали в первую очередь как 
поэта. Некоторые известные японские монахи (например, Рёкан) счи-
тали себя продолжателями поэтического дела Ханьшаня. Стихи этого 
подвижника весьма специфичны — они испытали влияние как ки-
тайской классической поэтической традиции, так и буддийских сутр. 
Более того, в его творчестве мы находим сленговые выражения эпохи 
Тан, работа над переводом которых успела ввести нескольких учёных 
в ступор [Watson. 1970, p. 11].

Вся поэзия Ханьшаня, с точки зрения британского востоковеда 
Артура Уэйли, обыгрывает махаянскую идею о том, что будда не на-
ходится где-то «далеко» — он уже «дома», то есть в сердце каждо-
го человека [Waley. 1954, p. 3]. Примерно так же поэзию Ханьшаня 
воспринимал, согласно собственным комментариям, известный япон-
ский монах Хакуин [Rauzer. 2017, p. 15].

Ханьшань был и нарушителем буддийских диетических предписа-
ний. В одном из своих стихотворений он пишет «Если есть сикера — 
зови меня пить; А будет у меня мясо — иди со мной пировать»373. Буд-
дизм всегда настороженно относился к употреблению мяса в пищу, 
что очень сильно повлияло на Японию, в которой мяса (за исключени-
ем некоторой дичи) почти не ели до эпохи Мэйдзи. На винопитие хоть 
и существовал официальный запрет, но им нередко пренебрегали.

Любопытно, что Ханьшань с формальной точки зрения монахом и 
не являлся — в отшельничество он ушёл по собственной воле и без 
помощи официальных религиозных институтов. Его не сдерживали 
какие-либо заповеди или обеты, от чего он, вероятнее всего, особенно 
полюбился японской традиции дзэн.

Шидэ и Фэнгань (яп.  и , годы жизни обоих неизвестны)
Шидэ, часто изображающийся японскими творцами с метёлкой (см. 

рис. 3), был храмовым служкой. Работал он на кухне, поэтому ему уда-
валось подкармливать Кандзана объедками, которые он собирал в бам-
буковую трубочку. В описании его жития мы наблюдаем множество 

373 12 стих по классификации Уотсона [Watson. 1970, p. 20].
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иконокластичных элементов. Шидэ вы-
ступает против поклонения бодхисат-
твам и местному храмовому божеству, 
а ещё мешает настоятелю проводить 
церемонию зачитывания заповедей, ко-
торая проходит в монастыре раз в две 
недели. Он совершает различные чуде-
са: пристыжает местное божество за то, 
что вороны доклёвывают еду, которая 
предназначалась в качестве подноше-
ния, а во время декламации заповедей 
приводит стадо рогатого скота и на-
зывает каждое животное по имени из 
прошлой жизни. В первой части дан-
ной статьи уже описывался эпизод про 
индийского мудреца, который собирал 
кости Шидэ, а братия монастыря по-
считала храмового служку достигнув-
шим нирваны. На такое суждение по-
влияли и все чудеса, сотворённые этим 
персонажем. За каждым чудом следо-
вал определённый акт валидации Шидэ 
как святого — к примеру, директива из 
столицы, объявляющая его аватарой 
бодхисаттвы.

Благодаря монаху Фэнганю (по-
японски — Букан), которого нередко 
изображают верхом на тигре, Шидэ 
попадает в монастырь — двухметро-
вый монах, одетый в шерстяную ман-
тию, отыскал его в сосновой роще. 
Фэнгань известен тем, что любил разъ-
езжать по галереям обители верхом на 
ручном тигре и распевать песни, чем 
вызывал в окружающих страх. Иногда 
он изображается спящим на большой 
кошке: либо в одиночку, либо в обним-
ку с Ханьшанем и Шидэ (см. рис. 4).

Рис. 3. Тобай, «Дзиттоку». 
1500—1625 гг., Япония.

Музей азиатского искусства, 
Сан-Франциско

Рис. 4. Кано Танъю, «Четверо 
спящих». XVII в., Япония. 

Музей принстонского 
университета, Нью-Джерси
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Его близость с опасным хищником вероятнее всего указывает на да-
осскую религиозно-философическую категорию сидзэн (яп. ), то 
есть единство с природой. Таким образом, Букан открывает собой сра-
зу две категории эксцентриков: святых-сонь и святых-природолюбов.

Продолжение традиции эксцентричных святых в Японии

Какуа (яп. , 1143—?)
Первым эксцентриком японской традиции дзэн можно назвать хэй-

анского монаха Какуа. Он был отшельником, который оказался очень 
востребован среди людей, вставших на путь духовных поисков — они 
искали его скит в лесу. Повстречав монаха, они задавали ему различ-
ные вопросы, на которые тот всё же отвечал, но после таких встреч 
старался углубиться дальше в чащу [McDaniel. 2013, p. 40].

В эпоху неинституциализированного дзэн-буддизма мало кто мог 
хорошо объяснить, чем это учение отличается от других буддийских 
школ. Какуа, прошедший чаньскую практику в Китае, был призван 
ко двору поведать государю именно это. Представ перед монаршим 
ликом, он достал свирель, сыграл на ней одну ноту и удалился в горы. 
После этого случая его горного пристанища никто не смог найти. Этот 
эпизод несколько напоминает встречу Дарумы и правителя Южной 
Лян, где монарх тоже ждал разъяснения сути Закона, но оно оказалось 
для него совершенно непонятным. Оба святых являют собой своего 
рода «первооткрывателей дзэн» для своих родин.

Иккю Содзюн (яп. , 1394—1481)
Иккю можно смело называть одним из самых известных японских 

эксцентриков — его знают не только насельники монастырей, но и 
самые обычные миряне, живущие преимущественно светской жиз-
нью. Иккю, пожалуй, несколько выбивается из правил — в некоторых 
проявлениях его эпатажа он совсем не похож на монахов китайского 
средневековья.

Всю свою жизнь он находился в оппозиции к крупным дзэнским 
институтам Японии, от чего в его жизнеописаниях мы находим раз-
ные проявления бунтарского характера. К примеру, будучи насель-
ником именитого столичного монастыря, он ушёл из него в провин-
циальный, считая, что именно там он найдёт наиболее аутентичную 
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дзэнскую традицию. Поскольку монахи известных храмов годзан 
казались ему недостойными называться иноками, Иккю даже порвал 
своё инка — сертификат, подтверждающий получение просветления 
[Штейнер. 2006, с. 48—50]. Но в своём неуважении к авторитетам 
Иккю был известен и по более комичным рассказам.

В апокрифическом источнике «Иккю банаси» приводится история 
про то, как Иккю и горный монах ямабуси переплывали Осакский 
залив на одном судне. Сюгэндзя, решив посоревноваться в том, чья 
школа способнее в сотворении чудес, призвал на борт охваченного 
пламенем бога Фудо Мёо, чем вызвал восторг окружающих. Иккю 
тут же помочился на огненный ореол божества и затушил пламя. «Вот 
чудо, вышедшее из моего тела», — заявил победитель схватки.

Следует отметить, что Иккю был противником целибата. Нельзя при 
этом сказать, что он был одержим вожделением. Он воспринимал коитус 
как религиозный опыт, как способ приблизиться к человеческому есте-
ству и ощутить наиболее полное сатори. Первая красавица портового 
города Сакаи и подруга Содзюна, куртизанка Дзигоку-даю, была знакома 
с ним не только по долгу профессии, но и нередко разделяла сеансы ме-
дитации. Вероятно, Дзигоку-даю представляет собой персонификацию 
философии «телесного дзэн» Иккю [Штейнер. 2006, с. 99—100]. «Дзиго-
ку» в её имени обозначает ад, поэтому, скорее всего, она манифестирует 
собой амбивалентность просветления и адских мучений. Иными слова-
ми, греховное пренебрежение целибатом может стать настоящим духов-
ным опытом, который только отдалит от инфернальных мук.

Этот монах запомнился в религиозной истории Японии и своими 
эпатажными проповедями. Можно сказать, что они содержали в себе 
элемент интерактива. Наиболее известным эпизодом такого рода яв-
ляется новогоднее хождение Иккю с черепом на шесте по улицам Са-
каи. «Омэдэто:!» — выкрикивал Иккю демонстрируя горожанам то, 
что нёс в руках. В японском языке эту фразу обычно переводят как 
«поздравляю», но благодаря черепу на палке здесь допустима иная 
трактовка. Безглазая черепушка тут же намекает на совсем другое по-
нимание этой фразы — ведь «Мэ-дэ-то:» из-за омонимии может так-
же означать «с выпученными/выпавшими глазами» [Штейнер. 2006, 
с. 89]. Из поздравления эта фраза превращается в Memento Mori, что и 
является главной целью проповеди — напомнить мирянам, что с каж-
дым новым годом приближается неминуемая «пучеглазая» смерть 
каждого существа на земле.
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Рёкан Тайгу (яп. , 1758—1831)
Рёкану Тайгу с рождения была уготована административная ка-

рьера — он был старшим ребёнком в семье городского главы. Тем 
не менее, ещё в юношестве его заинтересовал дзэн школы Сото, и 
мальчик зачастил ходить в местный храм Косёдзи в качестве вольнос-
лушателя. Естественным продолжением его интереса было принятие 
пострига и уход из семьи. Получив звание дзэнского мастера, Рёкан 
предпочел скитания по Японии крупному и именитому монастырю 
[Долин. 2013, с. 13—17]. Иными словами, уже с ранних лет Рёкан был 
склонен к по-буддийски нестандартным решениям. На этом этапе его 
вполне можно сравнить с уже описанными святыми иконокластами.

Самовольно взятое прозвище Рёкана «Великий глупец» (Тайгу) 
вовсе неслучайно. Можно сказать, что Рёкан — это образцовый дзэн-
ский «глупец». Известно, что он часто играл с детьми [Там же, с. 275], 
нарушал диетические предписания и запрет на винопитие [Там же, 
с. 273], чересчур бережно обращался с природой [Там же, с. 289] и
т. д. В этом он похож на многих эксцентриков китайского средневеко-
вья — Ханьшаня, Будая, Кэнсу и других.

Пока святой спал (или же притворялся спящим), к нему нередко 
пробирались воры. В скудной хижине Рёкана красть было просто не-
чего, поэтому подвижник мог сам выдать ворам что-нибудь — напри-
мер, свою накидку или футон (тюфяк). Пожалуй, Рёкана вполне мож-
но причислить к категории святых-сонь.

Рёкан, будучи поэтом, ощущал духовное родство с двумя другими 
творцами — Басё и Ханьшанем. С последним его объединяла жизнь 
в отшельничестве, эксцентричное поведение, а ещё протест стихот-
ворческим канонам — оба монаха так или иначе нарушали традици-
онные поэтические установки. Если Кандзан использовал сленг в тек-
сте своих стихотворений, то Рёкан нередко пренебрегал стандартами 
количества слогов [McDaniel. 2013, p. 328]. Кроме того, Тайгу не при-
знавал авторитетов в мире искусства — профессиональных поэтов и 
каллиграфов он недолюбливал [Долин. 2013, с. 285].

Классификация

В заключение ниже будут приведены группы святых, которые 
были объединены по общим признакам их эксцентричного поведе-
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ния. К сожалению, формат статьи не позволяет написать подробно 
о каждом из них, однако дзэнской эксцентричности заслуживает бо-
лее подробного разбора в следующих публикациях.

Святые-первооткрыватели: Дарума, Какуа
Безумные отшельники: Ханьшань, Рёкан, Какуа
Иконокласты-кощунники: Хуйэнэн, Данься, Эйсай
Иконокласты-творцы: Ханьшань, Сэнгай Гибон, Рёкан
Нарушители диетических предписаний: Ханьшань, Кэнсу и Тёто, Рёкан
Противники целибата: Дарума, Будай, Иккю
Святые сони: Фэнгань, Ханьшань, Шидэ, Рёкан
Святые, жертвующие своим телом: Дарума, Хуэйэкэ, Дайто Ко-

куси, Хакуин
Святые-природолюбы: Фэнгань, Рёкан, Иккю, Ханьшань, Шидэ
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