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Восприятие России современной китайской студенческой молодежью 

Статья подготовлена в рамках деятельности Центра по изучению русскоговорящих стран 

(ЦИРС) Юго-Западного университета КНР при Министерстве образования  

Китайской Народной Республики  

Для цитирования: Се Чжоу, Чжан Цзэмин Восприятие России современной ки-

тайской студенческой молодежью // Мир русскоговорящих стран. 2020. № 2 (4). 

С. 5-25. DOI 10.20323/2658-7866-2020-2-4-5-25 

В статье описаны результаты социологического исследования представлений 

современной китайской студенческой молодежи об истории и культуре России, 

обоснована актуальность и значимость для дальнейшего развития китайско-

российского сотрудничества подобного исследования, позволяющего оценить 

настроения современной китайской молодежи и ее отношение к России в новую 

эпоху. В статье описывается процедура проводимого с июня по август 2019 года 

эксперимента, реализованного при помощи компании «Beijing Zero Data», со-

здавшей веб-страницу и базу данных вопросника, описывается онлайн-

анкетирование в университетах, обосновываются принципы отбора респондентов 

для анкетирования по возрастному и гендерному признакам, а также по сфере 

профессиональной деятельности и политическому статусу. Охарактеризованы 

основные группы вопросов анкетирования, выявляющие различные аспекты как 

субъективных взглядов китайской молодежи на Россию и личных впечатлений о 

стране, так и знаний студентов об истории и географии России, современной по-

литической и демографической ситуации, религиозных и культурных институтов; 

произведен анализ деятельности китайских СМИ по продвижению государствен-

ного имиджа России, выявлены факторы, способствующие, по мнению китайских 

студентов, двусторонним дружественным отношениям между Китаем и Россией: 

культурная коммуникация, международная торговля и технологическое сотруд-

ничество, в меньшей степени стратегическое и военное сотрудничество. Приведе-

на статистика и произведен анализ ответов респондентов, сделаны выводы о 

дальнейших перспективах молодежного сотрудничества между Китаем и Россией. 

Ключевые слова: государственный имидж, социальная эмоция, СМИ, 

российско-китайские отношения, социологический опрос, онлайн-анкетирование, 

китайская молодежь, межкультурная коммуникация.  
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POLITICAL SCIENCE 

Xie Zhou, Zhang Zemin  

The perception of Russia by  modern Chinese students 

The article shows the results of sociological study of modern Chinese students' ideas 

about Russian history and culture, as well as  the novelty and importance of a present 

research for further development of Chinese-Russian cooperation which gives the 

opportunity to assess  modern Chinese young people's opinions and their attitude to 

Russia in a new epoch. The article describes the process of  the experiment which lasted 

from June to August of 2019 and was made with the help of  «Beijing Zero Data» 

company which created a wed-site and questionnaire database. The author of the article 

gives the description of online questioning in the universities, justifies the principles of 

choosing the respondents for questioning according to the age and gender and  takes  

into consideration  professional activity and political status. The article shows main 

groups of questions reflecting different aspects of  both subjective views of Chinese 

young people on Russia and their personal impressions of the country, and the 

knowledge of the students of History and Geography of Russia, modern political and 

demographic situation, religious and cultural institutes. The article analyses the work of 

the Chinese Mass Media on the promotion of state image of Russia and shows  the 

factors which would help bilateral friendly relations between China and Russia, cultural 

communication, international trade and technological cooperation and in a less degree 

strategic and military cooperation according to Chinese students' opinions. The article 

gives statistics and analysis of respondents' answers, makes conclusions about further 

perspectives of youth cooperation between China and Russia. 

Key words: state image, social emotion, Mass Media, Russian-Chinese 

relationships, sociological survey, online questioning, Chinese young people, 

intercultural communication. 

 

Россия и Китай являются близ-

кими соседями, их общая граница 

составляет более 4 300 км. Обе 

страны представляет собой великие 

державы, ведь Россия имеет самую 

большую территорию в мире, а Ки-

тай – самое большое количество 

населения. Длительное историче-

ское общение между Россией и Ки-

таем прошло путь от сложных по-

литических отношений до взаимо-

понимания и сотрудничества. 

С начала XX века ни одна страна в 

мире не оказала такого огромного 

влияния на Китай, как Россия 

(включая Российскую Империю, 

Советскую Россию и Советский 

Союз). В конце XX – начале XXI 

вв. сотрудничество между Китаем и 

Россией в политической, экономи-

ческой, военной, научно-тех-

нической и культурной областях 

постоянно укрепляется. Шанхай-

ская организация сотрудничества, 

совместно созданная Китаем и Рос-

сией, стала образцовой моделью 
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регионального сотрудничества в 

мире. После того, как В. В. Путин 

вступил в должность президента 

России в 2000 году, российско-

китайские отношения продолжали 

развиваться. 16 июля 2001 года по 

инициативе Цзян Цзэминя – то-

гдашнего Председателя КНР, был 

подписан договор «О добрососед-

стве, дружбе и сотрудничестве». 

Россия стала первой страной, кото-

рую посетил глава КПК Си Цзинь-

пин в качестве главы государства – 

председателя КНР [Посол РФ в 

КНР …].  В мае 2015 года Китаем и 

Россией подписано «Совместное 

заявление Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского эконо-

мического союза и Экономического 

пояса Шелкового пути». Этот новый 

план двустороннего делового со-

трудничества между Китаем и Рос-

сией в рамках проекта «Один пояс и 

один путь» вывел китайско-

российские отношения на новый 

уровень. В июне 2019 года предсе-

датель Китайской Народной Респуб-

лики Си Цзиньпин нанес государ-

ственный визит в Россию и принял 

участие в 23-м Санкт-

Петербургском международном эко-

номическом форуме. В ходе визита 

главы двух стран выступили с сов-

местным заявлением: «Вступая в 

новую эпоху, российско-китайские 

отношения получают дополнитель-

ные возможности для еще более 

масштабного развития» [Совмест-

ное заявление РФ и КНР … , с. 1].  

В этом процессе постоянного 

развития и совершенствования от-

ношений между двумя странами 

особая роль отводится молодежи. 

Молодежь – это будущее нации, 

будущее китайско-российских от-

ношений и народов двух стран. 

Между тем, контакты между моло-

дыми людьми двух стран пока 

остаются достаточно ограничен-

ными. Совершенно разные пути 

перехода на «экономические рель-

сы» в Китае и России совершенно 

по-разному отразились на воспита-

нии молодежи двух государств. Со-

циологи соглашаются, что у китай-

ской и российской молодежи име-

ются точки соприкосновения. Ны-

нешнее поколение молодых китай-

цев и молодых россиян выросло в 

период демографического спада в 

двух странах. Это поколение стал-

кивается с более жесткой конку-

ренцией на рынке труда, позже за-

водит семью, и очень похоже в сво-

их потребительских привычках. 

Однако ввиду национальной спе-

цифики, у молодых людей двух 

стран все же больше различий, чем 

точек соприкосновения. И эти раз-

личия не способствуют установле-

нию новых контактов между стра-

нами. За последние годы китайско-

российские экономические отно-

шения значительно углубились. Но 

в китайско-российских отношениях 

не хватает гуманитарной составля-

ющей. И чтобы восполнить этот 

вакуум, китайцы и россияне долж-

ны больше знать друг о друге. 

Именно так представители подрас-
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тающего поколения двух стран 

смогут оказать непосредственное 

влияние на политическую и эконо-

мическую составляющую стратеги-

ческого партнерства. Именно этим и 

обусловлена актуальность предпри-

нятого нами социологического ис-

следования, цель которого – выявить 

отношение современной китайской 

молодежи к России, выяснить, 

насколько глубоки ее знания о Рос-

сии, каким предстает в глазах моло-

дых людей имидж Российского гос-

ударства. Исследование представле-

ний студентов об имидже России 

очень важно для нас, чтобы точно 

оценить настроения современной 

китайской молодежи и ее отношение 

к России в новую эпоху. Чтобы 

предоставить более новую, научную 

и точную информацию и данные для 

изучения, с июня по август 2019 го-

да наша исследовательская группа 

провела анкетный опрос «Эмоции 

современных китайских студентов в 

отношении России». 

Метод опроса: Время анкетиро-

вания: 03.06.2019–14.08.2019. 

В рамках этого проекта мы поручи-

ли компании «Beijing Zero Data» 

создать веб-страницу и базу данных 

вопросника, а также провели он-

лайн-анкетирование в университе-

тах, включая университеты проекта 

985 и 211 (это проект по развитию 

системы высшего образования в 

Китае, основная цель которого – 

при сотрудничестве с местными 

правительствами вывести на миро-

вой уровень несколько ведущих 

университетов Китая), а также 

обычные вузы, в итоге 215 универ-

ситетов, расположенных в различ-

ных районах Китая. В процессе 

опроса число непосредственных 

участников достигло 2013 человек, 

получено в общей сложности 1 490 

выборочных проб, удалено 74 вы-

борки, которые не соответствовали 

требованиям, и в итоге получено 

1 416 действительных выборок. 

Информация о респондентах: 
Возраст учащихся, участвующих в 

онлайн-опроснике, от 18 до 30 лет, 

что соответствует возрастным 

рамкам понятия «молодежь» (см. 

Табл. 1).  

Таблица 1. 

Возраст респондентов 

 Число  

респондентов 

Процент 

% 

18-22 лет 787 55,6 

23-26 лет 585 41,3 

27-30 лет 36 2,5 

Более 30 

лет 

8 0,6 

Итого 1416 100,0 

Соотношение полов (молодые 

люди – девушки) составляет соот-

ветственно 44 %: 56 %, что в вы-

борке эффективно снижает по-

грешность, на которую влияет ген-

дерный фактор (см. Табл. 2).  

Таблица 2. 

Информация о респондентах 

 Число  

респондентов 

Процент 

% 

Мужской 623 44,0 

Женский 793 56,0 

Итоги 1416 100,0 
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Специальности опрошенных ре-

спондентов можно посмотреть в 

Табл. 3. Группа проекта сознательно 

не включила в число респондентов, 

изучающих русский язык, чтобы 

получить мнение о России обычных 

людей, не занимающихся специаль-

но ее изучением. 

Таблица 3. 

 Специальности опрошенных респондентов 

 

 Число  

респондентов 

Процент % 

Философия 20 1,4 

Экономика 130 9,2 

Юриспруденция 79 5,6 

Педагогика 111 7,8 

Литература 204 14,4 

История 22 1,6 

Естественные науки 157 11,1 

Инженерия 311 22,0 

Агрономия 38 2,7 

Медицина 126 8,9 

Менеджмент 173 12,2 

Военная наука 3 0,2 

Отказ от ответа 42 3,0 

Итого 1 416 100,0 

   

Важным для исследования яви-

лось и то, что 86,7 %  среди ре-

спондентов составили члены Ком-

мунистической партии (в том числе 

кандидаты в члены партии) и члены 

Коммунистического союза молоде-

жи Китая. 

 Таблица 4. 

Политический статус студентов  

 Число  

респондентов 

Процент % 

Коммунистической партии (в том числе кан-

дидаты в члены партии) 
332 23,4 

Коммунистический союз молодежи Китая 897 63,3 

Другие партии 32 2,3 

Без партии 155 10,9 

Итого 1 416 100,0 
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Содержание опроса: В анкете 

был задан 31 вопрос, вопросы за-

трагивали следующие аспекты:  

Информация о респондентах  

Кроме вышеизложенной инфор-

мации о поле, возрасте и сфере дея-

тельности, респондентам были за-

даны вопросы: «Вы были в Рос-

сии?» и «У вас есть друзья, кото-

рым нравится русская культура?». 

Эти два вопроса, с одной стороны, 

позволяют увидеть, есть ли у ки-

тайских студентов представление о 

России, основанное на личном 

опыте, а, с другой стороны, вы-

явить, каким образом мнение дру-

зей как важный фактор влияет на 

отношение студентов к России. 

Желание узнать Россию. 

Мы предложили три простых 

вопроса: «Хотите вы посмотреть 

русские фильмы или телевизион-

ные сериалы?», «Хотите вы поехать 

в Россию, если у вас есть возмож-

ность путешествовать?», «Хотите 

вы познакомиться с русскими, если 

у вас есть возможность?» Эти во-

просы позволяют непосредственно 

узнать, есть ли у студентов Китая 

желание познакомиться с Россией. 

После сбора информации мы обна-

ружили, что с 2016 по 2018 год ко-

личество выезжающих из Китая 

туристов увеличивается с каждым 

годом, а в 2018 году количество вы-

езжающих туристов достигло 

149,7 млрд, и Россия является зна-

чимым местом для китайских тури-

стов, путешествующих в Европу 

[中国旅游研究院、携程旅游大数据

... , с. 1]. Количество китайских ту-

ристов в России в 2018 году превы-

сило 2 млн [中国互网络信息中心 

… , с. 3], поэтому результаты анке-

тирования, безусловно, свидетель-

ствуют об интересе китайских мо-

лодых студентов к России. 

Представления и знания о России 

В этой части анкеты мы задали 

следующие четыре вопроса, затра-

гивающие четыре аспекта, касаю-

щиеся русских городов, политики, 

населения и религии: «Какие из этих 

городов принадлежат России?» (со-

ответствующие ответы: «Москва», 

«Санкт-Петербург», «Минск», 

«Одесса», «Рига», «Тула», «Виль-

нюс», «Казань», «Ереван»); «Как 

зовут нынешнего российского пре-

зидента?» (соответствующие отве-

ты: «Борис Путин», «Владимир Пу-

тин», «Иван Путин», «Александр 

Путин»); «Какова численность насе-

ления России?»  (соответствующие 

ответы: «80-90 миллионов», «130 

миллионов», «180 миллионов», «бо-

лее 200 миллионов»); «Какая рели-

гия наиболее распространена в Рос-

сии?» (соответствующие ответы: 

«Православие», «Католицизм», 

«Политеизм», «Ислам», «Проте-

стантство», «Буддизм»). Эти вопро-

сы несложные, поскольку подобная 

информация часто упоминается в 

новостных телесообщениях.  

Субъективные взгляды на Рос-

сию и личные впечатления о 

стране, которые касаются россий-

ской политики, экономики, культу-

ры и так далее.  
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Эта часть является основной в 

данной анкете. Эти вопросы отра-

жают мнения и эмоции молодых 

китайских студентов относительно 

имиджа российского государства: 

«Какая страна или регион, по ва-

шему мнению, ближе к России с 

точки зрения ее национальной си-

стемы и модели социального разви-

тия?» (соответствующие ответы: 

«Евросоюз», «США», «Китай» и 

«Япония»); «Россия поддерживает 

или угрожает миру во всем мире?»; 

«Что вы думаете об общем влиянии 

России на международное сообще-

ство в настоящее время?»; «Вы с 

оптимизмом смотрите на перспек-

тивы развития России?»; «Как вы 

относитесь к распаду Советского 

Союза?» (соответствующие ответы: 

«Надеюсь, что Советский Союз 

можно восстановить», «Испытываю 

глубокое сожаление», «Жаль, но это 

результат неизбежного историче-

ского развития», «Положительно», 

«Это заговор немногих политиков», 

«Неизвестно»); «Что вы думаете о 

феномене двух человек: г. Путина и 

г. Медведева, избираемых прези-

дентами по очереди?» (соответ-

ствующие ответы: «В. В. Путин 

ищет и воспитывает преемников», 

«Россияне больше доверяют прези-

денту В. В. Путину», «Политиче-

ская игра», «Неизвестно»); «Счита-

ете ли вы, что территориальная 

проблема в истории Китая и России 

является камнем преткновения в 

развитии российско-китайских от-

ношений?»; «Создает ли у вас пло-

хое впечатление о России возвра-

щение Крыма?»; «Как вы думаете, 

какое влияние Россия оказала на 

развитие Китая в прошлом веке?»; 

«Как вы думаете, каков преимуще-

ственный настрой китайских СМИ 

в сообщениях о России?» (соответ-

ствующие ответы: «Позитивный», 

«Негативный», «Нейтральный», 

«Неизвестно»); «За последние два 

года вы размещали или комменти-

ровали информацию о России в 

Интернете?» (соответствующие от-

веты: «Похвальные отзывы», 

«Нейтральные отзывы», «Ничего не 

написал»); «Вы общались с рус-

скими студентами в вузах и какое 

впечатление они произвели на 

вас?» (соответствующие ответы: 

«Не общался», «Отличное впечат-

ление», «Хорошее впечатление», 

«Нормальное впечатление», «Пло-

хое впечатление», «Очень плохое 

впечатление»); «Какое общее впе-

чатление о России у вас?» (соответ-

ствующие ответы: «Отличное», 

«Хорошее», «Нормальное», «Пло-

хое», «Очень плохое»).   

Основываясь на анализе ответов 

на вопросник, мы пришли к следу-

ющим выводам, которые последо-

вательно изложим далее. 

Характеристика знания китай-

ских студентов о России 

Анализируя ответы на вопросы о 

желании узнать Россию мы можем 

хорошо видеть, что молодые китай-

ские студенты имеют сильное же-

лание узнать Россию. Среди 1 416 

респондентов у большинства есть 

желание смотреть русские фильмы 

или телевизионные сериалы, по-



Мир русскоговорящих стран 

Се Чжоу, Чжан Цзэмин 12 

ехать путешествовать и познако-

миться с русскими (количество со-

ответственно составляет 1 258, 

1 341 и 1 334). Нетрудно увидеть, 

что более 90 % китайских студен-

тов интересуются Россией. Но 

4 простых вопроса, выявляющие, 

насколько хорошо они узнали Рос-

сию, показывают, что студенты 

располагают недостаточной ин-

формацией о России, и даже поло-

вина из них не знают, как зовут ны-

нешнего российского президента 

(им хорошо известна только его 

фамилия). Про численность насе-

ления и религию менее 50 % сту-

дентов ответили правильно. При 

этом у студентов сложились не 

вполне благоприятные впечатления 

о России, поскольку противоречи-

вый имидж России на международ-

ной арене в определенной степени 

повлиял на эмоции и мнение китай-

ской молодежи. Почти половина 

респондентов (включая 42,9 %, чьи-

ми ответами являются «угрожает» и 

«неизвестно») не верят в то, что 

Россия поддерживает мир во всем 

мире, а также почти половина ре-

спондентов (43,7 %) ответили, что 

решение проблемы Крыма произве-

ла на них негативное впечатление. 

Что касается мнения студентов о 

российско-китайских отношениях, 

44,5 % респондентов четко заявили, 

что территориальная проблема в 

истории России-Китая не является 

камнем преткновения для развития 

российско-китайских отношений 

(34,6 % респондентов считают «да» 

и 20,9 % респондентов «неизвест-

но»). Фактически 14 октября 2008 г. 

последняя проблема границы меж-

ду Россией и Китаем уже была ре-

шена на Большом Уссурийском 

острове. В тот же день оба мини-

стерства иностранных дел подпи-

сали договор «О границе между 

Российской Федерацией и Китай-

ской Народной Республикой на ее 

Восточной части» и приложения к 

нему. На протяжении всей истории 

до распада Советского Союза, когда 

две страны договаривались о по-

граничных проблемах, ситуация 

напряженности между Россией 

(Советским Союзом) и Китаем по-

степенно ослабевала. На фоне 

напряженности между Советским 

Союзом и Китаем пограничные пе-

реговоры были официальным кана-

лом связи между двумя странами. 

По этой причине мы считаем, что 

спор о границах способствовал 

нормализации отношений между 

двумя странами. Отныне погранич-

ная проблема полностью решена, и 

отношения между двумя странами 

находятся на лучшем в истории 

этапе. Что касается территориаль-

ной проблемы и ее влияния на раз-

витие российско-китайских отно-

шений в будущем, об этом нельзя 

судить в настоящее время. Пробле-

мы, оставшиеся от истории, могут 

быть решены только в истории. 

И отношения между великими 

державами в конечном итоге часто 

меняются из-за изменения интере-

сов обеих стран. Кроме того, только 

половина респондентов (55,6 %) счи-

тают, что Россия оказала положи-
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тельное влияние на развитие Китая 

за последние 100 лет. Остальные ре-

спонденты считают, что влияние яв-

ляется «небольшим» (12,9 %), а не-

которые даже считают, что оно 

«негативное» (16,1 %). 15,4 % ре-

спондентов ответили на этот вопрос 

«неизвестно». По результатам этих 

вопросов мы видим, что современ-

ные китайские студенты осмысленно 

относятся к советской помощи Ки-

таю в прошлом и к разрыву китай-

ско-советских отношений, они не 

критикуют вслепую, а могут трезво 

оценивать отношения между вели-

кими державами.  

В целом, мы можем сделать сле-

дующие выводы: молодые китай-

ские студенты имеют желание 

узнать Россию, но у них недоста-

точно общих представлений о 

стране и не всегда позитивные впе-

чатления о России. 

Общая направленность китай-

ских СМИ отличается от того, что 

интересует китайских студентов. 

Общественное мнение как осо-

бая форма социальной идеологии 

большей частью формируется сред-

ствами массовой информации. 

Наряду с газетами, радио и телеви-

дением огромную популярность в 

современном мире имеет Интернет, 

оказывающий наиболее сильное 

воздействие на общественное мне-

ние. Поэтому важное значение име-

ет рассмотрение отношения студен-

тов к России с точки зрения сооб-

щений в основных СМИ и обще-

ственного мнения в Интернет-

публикациях. Основные средства 

массовой информации  это сред-

ства массовой информации про-

винциального уровня и выше, они 

включают в себя газеты партийного 

комитета центрального правитель-

ства, провинций и муниципалите-

тов, а также радио-телевизионные 

станции центрального правитель-

ства и провинций. В новую эпоху 

китайский генеральный секретарь 

Си Цзиньпин отметил: «Продолжа-

ется развитие медиасферы, появля-

ются медиа целых процессов, голо-

графические медиа и полнофунк-

циональные медиа. Информация 

вездесуща, и использована всеми, 

что приводит к глубоким изменени-

ям в экологии общественного мне-

ния, структуре СМИ и методах 

коммуникации. Работа с новостями 

и общественным мнением сталки-

вается с новыми проблемами» 

[中国建筑海外传播 … , с. 7]. 

В настоящее время Китай вступил в 

«эпоху масс-медиа». 100 млн раз-

личных СМИ активно существуют 

на медиарынке. С точки зрения 

размера средств массовой инфор-

мации и роли руководства обще-

ственным мнением, традиционные 

основные СМИ должны быть об-

разцами и эталонами новых СМИ. 

СМИ, которые Китай теперь может 

называть «лидерами», включают 

«Жэньминь жибао (People's Daily)», 

«Цанькао сяоси (Reference news)», 

«Хуаньцю шибао» и «Чжунго цин-

ван (China Youth Daily)». 

«Жэньминь жибао»  газета Цен-

трального комитета Коммунистиче-

ской партии Китая, крупнейшая га-
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зета в Китае, которая в 1992 году 

была названа ЮНЕСКО одной из 

десяти лучших газет в мире. По со-

стоянию на 00:00 1 января 2017 года 

тираж Жэньминь жибао достиг 3,18 

млн, достигнув стабильного роста в 

течение 15 лет подряд. Каналы сбо-

ра новостей и информации распро-

страняются по всей стране и за ру-

бежом, и газета выходит во всем Ки-

тае и в более 100 странах и регионах 

по всему миру. «Чжунго цинван», 

начавшая издаваться 27 апреля 1951 

года, является одной из самых влия-

тельных газет в современном Китае. 

«Чжунго цинван» выходит тиражом 

500 000 экз., а ее приложения тира-

жом более 800 000 экз. Она занимает 

второе место после Жэньминь жи-

бао в центральной общенациональ-

ной ежедневной прессе. Темы, свя-

занные с Россией, в обоих газетах 

играют важную роль в демонстра-

ции государственного имиджа Рос-

сии и стимулирования признания 

России китайской аудиторией.   

В этой статье мы выбрали две га-

зеты    Жэньминь жибао и Чжунго 

цинван в качестве исследователь-

ских носителей, которые имеют зна-

чительное влияние в Китае, посред-

ством количественного анализа в 

сочетании с качественным анали-

зом. Сообщения делятся на четыре 

основные категории: политические, 

экономические, культурные и соци-

альные. Политические сообщения 

включают новости о политике Рос-

сии и связанной с ней деятельности, 

иностранных делах, международ-

ных отношениях и военном деле; 

экономические сообщения включа-

ют в себя информацию о политике в 

отношении внутренней и междуна-

родной экономики России и связан-

ными с ними мероприятиями; куль-

турные репортажи включают ново-

сти, охватывающие образование, 

культуру, спорт, здравоохранение, 

туризм и метеорологию и т. д.; со-

циальные репортажи включают со-

циальные явления, социальные со-

бытия и социальные проблемы. Рас-

сматривая новости, связанные с 

Россией в этих двух газетах, мы мо-

жем выявить следующие характери-

стики: сообщений меньше, чем в 

европейских странах, таких как 

США, Великобритания, Франция, 

Германия и т. д.; есть много полити-

ческих сообщений, за которыми 

следуют культурные и военные. В 

целом, мы считаем, что Жэньминь 

жибао и Чжунго цинван показывают 

или формируют имидж России как 

политической державы, крупней 

энергетической и мощной военной 

страны. 

Таблица 5. 

Факторы, способствующие двусторонним дружественным 

отношениям между Китаем и Россией 

 Количество  

респондентов 
Процент  (%) 

Техническое сотрудничество 925 65,3 
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 Количество  

респондентов 
Процент  (%) 

Культурная коммуникация 1 031 72,8 

Международная торговля 1 005 71,0 

Взаимные визиты на высоком уровне 788 55,6 

Энергетическое сотрудничество 816 57,6 

Туризм 760 53,7 

Обучение за границей 636 44,9 

Стратегическое сотрудничество 4 0,3 

Военно-оборонное сотрудничество 1 0,1 

Другие 3 0,2 

 

В вопроснике мы видим, что ко-

гда у китайских студентов спраши-

вают, какие факторы, способству-

ющие двусторонним дружествен-

ным отношениям между Китаем и 

Россией, входит в тройку лидеров, 

мы получаем ответы: «культурная 

коммуникация» (1 031), «междуна-

родная торговля» (1 005) и «техно-

логическое сотрудничество» (925), 

и об этих аспектах не очень много 

сообщается в основных СМИ в Ки-

тае; в то же время «стратегическое 

сотрудничество» (4) и «военное 

сотрудничество» (1) являются глав-

ными в основных СМИ, но в ре-

зультатах опроса мы обнаружили, 

что китайские студенты едва ли 

рассматривают эти два аспекта как 

позитивные факторы в развитии 

российско-китайских двусторонних 

отношений. Кроме того, сообщения 

СМИ о «взаимных визиты на высо-

ком уровне» (788) и «энергетиче-

ском сотрудничестве» (816) заняли 

только четвертое и пятое места. 

Можно сказать, что сфера освеще-

ния в китайских СМИ отличается 

от сферы интересов китайских сту-

дентов. 

В области культурной коммуни-

кации, которая больше всего инте-

ресует китайских студентов, мы 

видим, что усилия Китая и России 

становятся все более и более 

успешными. 2019 год  70-летие 

установления дипломатических от-

ношений между Россией и Китаем, 

в течение которых значительно воз-

росло количество культурных ме-

роприятий и форумов, совместно 

организованных Россией и Китаем. 

По данным веб-сайта Министер-

ства культуры и туризма КНР, в 

2019 году в Китае и России состоя-

лось более 20 мероприятий и фе-

стивалей искусств, в том числе: вы-

ставка живописи, посвященная  

70-летию установления дипломати-

ческих отношений между Россией 

и Китаем; 16-е заседание Подкоми-

тета туристического сотрудниче-

ства Китайско-российского комите-

та по культурному сотрудничеству; 

десятый китайско-русский культур-

ный парад Большого плавания и др. 

[中华人民共和国文化和旅游部网站
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官网 …]. Эти мероприятия не толь-

ко сократили дистанцию между 

участниками двух стран, но и поз-

волили людям почувствовать яркую 

народную культуру России и ее 

прекрасные традиции. Более того, 

обмен иностранными студентами 

между Россией и Китаем также яв-

ляется важным показателем куль-

турной коммуникации, что также 

тесно связано с личным интересом 

студентов. И будь то страна проис-

хождения или страна назначения, 

количество и качество иностранных 

студентов в другой стране также 

влияют на взгляды студентов и 

оценку имиджа страны. Но к сожа-

лению, согласно опроснику проек-

та, большинство китайских студен-

тов (49,1 % респондентов) не каса-

ются иностранных студентов из 

России. По поводу этой проблемы 

данные Министерства образования 

Китая очень показательны: 2016 

года в Китае было всего 17 971 

иностранных студентов из России, 

что составляло всего 4,06 % от об-

щего числа китайских иностранных 

студентов. Число русских студен-

тов, обучающихся в Китае, далеко 

от числа студентов из азиатских 

стран (Южная Корея занимает пер-

вое место, в итоге 70 540 студентов, 

что составляет 15,93 % от общего 

числа китайских иностранных сту-

дентов), и по сравнению с США 

(23 838, что составляет 5,38 %). Хо-

тя число китайских студентов, от-

правляемых в Россию, занимает 

первое место в России, но все-таки 

это небольшая часть китайских 

студентов, отправленных за грани-

цу [中国教育部官网 …]. Согласно 

данным исследований, по состоя-

нию на 2016 год Китай  

по-прежнему является основной 

страной-источником для иностран-

ных студентов в США, Канаде, Ав-

стралии, Японии, Южной Корее и 

Великобритании. Согласно стати-

стике, китайские студенты состав-

ляют более 30 % иностранных сту-

дентов в США, Канады, Австралии 

и Новой Зеландии, а также 57,3 % и 

49,3 % студентов в Южной Корее и 

Японии. В некоторых европейских 

странах таких как Великобритания, 

Швеция и Швейцария, хотя доля 

китайских иностранных студентов 

не превышает 10 %, но Китай все 

же является основной страной, 

направляющей иностранных сту-

дентов [中国教育部官网 …]. Неза-

висимо от страны происхождения 

или назначения, Китай – крупная 

страна для обучения за границей, а 

Россия не присутствует в этом 

списке. С непрерывным продвиже-

нием проекта «Один пояс, Один 

путь», число иностранных студен-

тов, обучающихся в странах этой 

линии, продолжает увеличиваться, 

но основными странами-

источниками китайских иностран-

ных студентов являются азиатские 

страны. Все явления указывают на 

то, что обмен китайскими и рос-

сийскими студентами не достиг 

такого уровня, как обмен с США, 

Канадой, Австралией, а также Юж-
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ной Кореей и Японией. Программа 

международного обмена студента-

ми по-прежнему очень перспектив-

на для обеих стран. 

Что касается точности и 

нейтральности сообщений СМИ о 

России, только 30,9 % респонден-

тов считают сообщения китайских 

СМИ о России нейтральными и до-

стоверными. 51 % респондентов 

считают, что сообщения имеют по-

зитивную направленность, а 8,4 % 

респондентов отмечают негатив-

ную направленность.  

В отличие от сообщений в СМИ, 

онлайн-общественное мнение часто 

обладает характеристиками спон-

танности, прямолинейности, не-

определенности, чрезмерной эмо-

циональности, политической и со-

циальной недальновидности и од-

носторонности и отражает поверх-

ностное общественное мнение. Со-

гласно докладу, опубликованному 

Китайским Информационным Се-

тевым Интернет-Центром (CNNIC), 

по состоянию на июнь 2019 года 

группа пользователей Интернета в 

возрасте 10-39 лет составляла 

65,1 % от общего числа пользовате-

лей Интернета, группа пользовате-

лей интернета в возрасте 20-29 лет 

самая большая, и доля достигала 

24,6 %; доля пользователей Интер-

нета с начальным и средним/ тех-

ническим образованием составила 

38,1 % и 23,8 % соответственно, и 

доля пользователей Интернета с 

высшим образованием и закончив-

ших колледжи составила 10,5 % и 

9,7 %; число городских пользовате-

лей составляло 630 млн человек, и 

его доля составляет 73,7 % от об-

щего числа пользователей Интерне-

та [中国互网络信息中心 … , с. 3]. 

Таким образом, сфера пользовате-

лей Интернета в Китае такова: в 

основном это молодые люди в го-

родах в возрасте до 30 лет со степе-

нью бакалавра или ниже. Студенты 

являются основной силой обще-

ственного мнения в Китае. Через 

анкетный опрос мы увидели, что 

более половины (54,4 %) китайских 

студентов не написали ни одного 

комментария или своего мнения о 

России в Интернете за последние 

два года, в то время как 18,1 % ре-

спондентов написали положитель-

ные комментарии, только 4,2 % ре-

спондентов написали отрицатель-

ные отзывы. Следует отметить, что 

большинство пользователей-

студентов относятся к России по-

ложительно и очень здраво, ведь не 

очень хорошо зная Россию, они не 

делают опрометчивых и необосно-

ванных выводов. 

В целом, мы можем сделать сле-

дующие выводы: китайские СМИ 

уделяют интенсивное внимание та-

ким областям, как стратегическое 

сотрудничество и взаимные визиты 

на высоком уровне, в то время как 

китайские студенты больше заин-

тересованы в информации о гума-

нитарных обменах, международной 

торговле и научно-техническом со-

трудничестве. 

Россия не имеет яркой культур-

ной сферы в Китае для привлечения 

китайских студентов. 
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Таблица 6. 

Какие русские сферы привлекают вас? 

 Количество  

респондентов 
Процент (%) 

Русская кухня 639 45,1 

Русская литература 578 40,8 

Русские фильмы и сериалы 389 27,5 

Русская косметика 243 17,2 

Русская история 374 26,4 

Русский язык 209 14,8 

Русская музыка 310 21,9 

Русская живопись 265 18,7 

Русская архитектура 533 37,6 

Экономическая сфера 253 17,9 

Политическая сфера 344 24,3 

Военная сфера 383 27,0 

Спортивная сфера 124 8,8 

Нет 68 4,8 

 

Мы видим, что китайские сту-

денты проявляют интерес к различ-

ным областям российской культуры. 

Однако, учитывая, что китайские 

студенты не очень хорошо знают 

Россию, интерес к различным обла-

стям на среднем уровне – это не 

очень хорошее явление. Напротив, 

мы считаем, что по сравнению с ко-

рейскими эстрадными развлечения-

ми, японской мультипликацией и 

американскими фильмами, которые 

процветают в Китае, продвижение 

российской культуры пока еще сла-

бое. В Китае трудно увидеть силь-

ное российское культурное поле для 

привлечения студентов. Русская ли-

тература высококонкурентная и мо-

жет породить множество соответ-

ствующих отраслей, таких как кино 

и телевизионные сериалы. Однако 

мы обнаруживаем, что русская ли-

тературная индустрия в настоящее 

время также не стала сильным куль-

турным полем в Китае, чтобы спо-

собствовать продвижению русской 

культуры, не говоря уже о конку-

ренции с другими странами в Китае. 

Рассмотрим в качестве примера 

распространение русских фильмов 

в Китае. По сравнению с новост-

ными СМИ, преимущество кинема-

тографических и телевизионных 

работ в построении государствен-

ного имиджа заключается в том, 

что тот обладает более сильным 

культурным потенциалом и эстети-

ческим воздействием. Люди могут 

эффективно воспринимать имидж 

страны через эмоциональные сим-

волы и элементы. 

[柯惠新,郑春丽,吴彦.中 … , с. 18] 
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Российские кинематографические и 

телевизионные работы начали за-

имствоваться в Китае с началом 

установления дипломатических от-

ношений между  Советским Сою-

зом и Китаем в прошлом веке, и их 

превосходные художественные 

приемы сразу привлекли китайцев. 

Эти фильмы и телевизионные сери-

алы не только отражают очарование 

слияния культур, но также показы-

вают все аспекты жизни общества. 

Приведем конкретные данные о 

русских фильмах, поступивших на 

китайский рынок, и назовем десят-

ку лучших кассовых сборов за по-

следние пять лет (см. Табл. 7 

[中国教育部官网]). Мы видим, что 

спорт, любовь и война по-прежнему 

являются важными темами русских 

фильмов. Фигуры и персонажи, ко-

торых они создают, в основном по-

ложительные, и описываемые ими 

социальные реалии – в основном 

положительные описания России. 

Среди них передовые технологии, 

теплая социальная среда и краси-

вые пейзажи. В то же время не-

трудно заметить, что даже, если 

качество русских фильмов улучши-

лось, и распространение расшири-

лось, то этого еще недостаточно. 

Только один фильм из США 

«Мстители: Финал» сделал кассо-

вые сборы в Китае более 4,2 млрд 

юаней. А общее количество средств 

от продажи десяти лучших русских 

фильмов в Китае не достигло млрд 

юаней [中国教育部官网]. Что каса-

ется русских телевизионных сериа-

лов, то они в основном представле-

ны только через CCTV. В настоящее 

время, хотя Интернет развивается и 

видеоприложения улучшаются, но 

китайских платформ, которые тесно 

сотрудничают с Россией, очень ма-

ло. Из-за отсутствия пути распро-

странения количество людей, инте-

ресующихся российскими телеви-

зионными проектами, уменьшается, 

что мешает продвижению русских 

телевизионных сериалов. Россий-

ские кино- и телевизионные драмы 

имеют меньший спрос на рынке и 

меньшую аудиторию. Популяр-

ность российских кино- и телеви-

зионных фильмов всегда была 

ограничена изучающими русский 

язык и заинтересованными людьми. 

Российские кино- и телевизионные 

сериалы имеют меньший спрос на 

рынке и меньшую аудиторию в Ки-

тае, привлекая лишь изучающих 

русский язык. Российские кино- и 

телевизионные фильмы менее раз-

рекламированы в Китае; на видео-

сайте даже нет специального разде-

ла для русских; на форумах о Рос-

сии зарегистрировано очень мало 

участников. 
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Таблица 7. 

Информация о первой десятке кассовых импортных фильмов 

из России (по состоянию на 15.10.2019) 

Номер Фильмы  
Год выпуска 

в Китае 

Стоимость 

(миллион юа-

ней) 

Оценки зри-

телей на 

Вэб-сайте 

«Доубань» 

(от общих  

10 баллов) 

1 Движение вверх 2019 г. 91,768 8,3 

2 
Снежная королева 3. 

Огонь и лед 
2018 г. 74,224 4,8 

3 Сталинград 2013 г. 71,969 6,1 

4 Он-дракон 2016 г. 60,153 7,5 

5 
Снежная королева 2: 

Перезаморозка 
2016 г. 35,746 4,8 

6 Экипаж 2016 г. 30,792 7,7 

7 Поиск  2018 г. 30,516 8,6 

8 
Снежная Королева 4: 

Зазеркалье 
2019 г. 23,573 6,0 

9 
Мафия:  

Игра на выживание 
2016 г. 21,096 3,7 

10 Защитники 2017 г. 20,235 3,9 

 

В целом, в настоящее время рус-

ские фильмы и телевизионные про-

екты по-прежнему имеют большой 

потенциал развития на китайском 

рынке. Но в настоящее время они 

лишь играют определенную вспо-

могательную роль для студентов, 

изучающих русский язык и связан-

ные с ним специальности. Эти фак-

торы препятствуют знакомству ки-

тайских студентов с русской куль-

турой. В то же время мы надеемся, 

что Россия в будущем сможет со-

здать яркий культурный бренд в 

Китае, содействующий эффектив-

ной межкультурной коммуникации. 

Таким образом, анализ пред-

ставленных в социологическом ан-

кетировании ответов позволяет 

сделать следующие выводы. В це-

лом у современных китайских сту-

дентов складывается неплохое об-

щее представление о России, но из-

за недостатка информации и дефи-

цита общения они мало знакомы с 

политическими, экономическими и 

социальными и другими аспектами 

жизни современной России. Однако 

мы считаем, что благодаря интен-

сивным политическим обменам 

между двумя странами, у китайских 

студентов, несомненно, будет 

больше возможностей узнать о рус-
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ских обычаях, российском обще-

стве и русской природе, и эти все-

сторонние и объективные знания 

будут способствовать формирова-

нию положительного имиджа Рос-

сии. В настоящее время формиро-

вание позитивного мнения китай-

ских студентов в отношении России 

может осуществляться путем 

углубления их знаний о стране и 

активного утверждения позитивно-

го имиджа России. Это может быть 

реализовано за счет активного про-

движения российских кинофильмов 

и телевизионных сериалов, способ-

ствующих распространению рус-

ской культуры. Особая роль в этом 

процессе отводится средствам мас-

совой информации: китайские 

СМИ объективны и точны в фор-

мировании и продвижении имиджа 

России, однако в то время как ос-

новные СМИ продолжают придер-

живаться нейтрального и объектив-

ного стиля, необходимо постепенно 

расширять освещение России, 

обеспечивая достоверность сведе-

ний и развенчивая мифы и стерео-

типы. Несмотря на то, что некото-

рые открытые платформы СМИ в 

Интернете иногда высказывают не 

вполне обоснованное субъективное 

мнение о России, именно студенты, 

представляющие собой основной 

костяк интеллектуальной элиты 

страны, способны мыслить и ана-

лизировать выше «усредненного 

уровня» и адекватно воспринимать 

информацию.  

Безусловно, ведущую роль в со-

действии продвижению русской 

культуры играет китайское прави-

тельство, которое проводит русские 

культурные фестивали, художе-

ственные выставки и т. д. Различ-

ные формы ярких и интересных 

мероприятий смогут популяризиро-

вать русскую культуру среди лю-

дей. Это позволит большему коли-

честву китайцев понимать русскую 

культуру, народные обычаи и 

устранить непонимание между 

представителями обеих стран и 

преодолеть культурные барьеры. 

Россия и Китай считают, что 

«современные российско-китайские 

отношения характеризуются высо-

кой степенью политического дове-

рия; насыщенными контактами на 

высшем и высоком уровнях, разно-

образными механизмами сотрудни-

чества в различных областях; бога-

тым по содержанию и стратегиче-

ским по значению практическим 

взаимодействием; прочной обще-

ственной базой двусторонних от-

ношений, опирающихся на тради-

ции дружбы между народами Рос-

сии и Китая, передаваемой из поко-

ления в поколение; тесной и эффек-

тивной координацией на междуна-

родной арене. Вступая в новую 

эпоху, российско-китайские отно-

шения получают дополнительные 

возможности для еще более мас-

штабного развития <...> укрепление 

дружественных связей между наро-

дами России и Китая, взаимообо-

гащение и сближение культур» 

[Совместное заявление РФ и КНР 

… , с. 2]. В лучший период россий-

ско-китайских отношений мы твер-
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до верим, что молодежь двух стран 

будет постепенно повышать сте-

пень взаимного доверия. Китайские 

студенты позитивно настроены по 

отношению к России, и в соответ-

ствии с этой тенденцией, мы счита-

ем, что формирование положитель-

ных социальных эмоций китайских 

студентов в отношении России и 

продвижение позитивного имиджа 

России среди китайской молодежи 

выведет российско-китайские от-

ношения на качественно иной уро-

вень, соответствующий потребно-

стям новой эпохи. 

Библиографический список 

1. Галенович Ю. М. Взгляд на Россию из Китая. Прошлое и настоящее России и 

наших отношений с Китаем в трактовке китайских ученых. Москва : Время, 2010. 

2. Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 

XVII – XXI веках. Москва : АСТ ; Восток – Запад, 2007. 

3. Посол РФ в КНР: развитие Китая стало уникальным примером. URL: 

Russian.news.cn. (Дата обращения: 22.05.2020). 

4. Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. URL:  

http://www.kremlin.ru/supplement/5413. (Дата обращения: 22.05.2020). 

5. Тихвинский С. Л. Восприятие образа России в Китае (Введ. Кисторич. обзо-

ру). Москва : Наука, 2008. 

6. Юй Цзе Восприятие образа России в цинском Китаев XVII － XIX вв. Тези-

сы докладов на XVI международной научной конференции «Китай, китайская 

цивилизация и мир． История， современность, перспективы». Москва, 25-27 

октября 2006 г.  

7. Fiske, John Media Matters: Everyday Culture and Political Change[M]. The 

University of Minnesota Press, 1994,14-15. 

8. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics [M]. New 

York:Public Affairs, 2004. 

9. P. Kotler.Marketing Management[M].New Jersey: Prentice Hall.2000. 

10. Roselle, L J The New public diplomacy: soft power in international relations[J], 

Choice, Vol. 44, Iss.3, (Nov.2006). 

11. 大数据中的国家形象——2016-2017国家形象社交媒体报告[R]. 2018. 

12. 管文虎主编.国家形象论[M].电子科技大学出版社, 2000. 

13. 黄会林，杨卓凡: 

我国电影国际传播与国家形象建构[J].中国党政干部论坛. 2018(09)：18～21. 

14. 柯惠新,郑春丽,吴彦.中国媒体中的俄罗斯国家形象——以对《中国青 

年报》的内容分析为例[J].现代传播(中国传媒大学学报), 2007(05): 31-34. 

15. 李随安.半个世纪以来俄罗斯形象在中国的变化[J].中俄关系的历史与现实, 

2009(00): 691-699. 

16. 李彦冰.政治传播视野中的中国国家形象构建[M].中国社会科学出版社201

4年5月第1版. 

http://www.kremlin.ru/supplement/5413


俄语国家评论 

Восприятие России современной китайской студенческой молодежью 23 

17. 席伟航.网络舆论、新闻舆论和社会舆论的异同[J].新闻与写作, 2010(07): 

25-26. 

18. 闫秋菊.俄罗斯电视产业发展现状和民众文化诉求分析与启示——

以电视剧为例[J].黑河学院学报, 2018, 9(12): 16-18. 

19. 许华.俄罗斯国家形象与软实力[J].俄罗斯东欧中亚研究, 2013(03): 10-

20+95. 

20. 杨青.从建构主义视角看俄罗斯形象在中国的嬗变[J].新视野, 2017(03): 

116-122. 

21. 杨昕沫.中俄两国青年眼中的彼国形象——

基于民意调查的分析[J].湖南工业大学学报(社会科学版), 2018,23(04): 106-113 

22. 习近平.加快推动媒体融合发展  构建全媒体传播格局[J].前线, 2019(04): 4-7. 

23. 中国建筑海外传播力实践研究课题组.战略沟通视域下央企海外传播与国

家品牌形象构建——以中国建筑为例[M]. 国家形象——

“一带一路”与品牌中国[M].清华大学出版社.2018年12月第1版. 

24. 中国旅游研究院、携程旅游大数据: 

2018年中国游客出境游大数据报告[R]. 2019.: 1. 

25. 中国旅游研究院、携程旅游大数据: 2018年中欧旅游大数据报告[R]. 2019.: 3. 

26. 中国互网络信息中心（CNNIC）：第44此中国互联网发展状况统计报告[

R]. 2019.8.:  3 

27. 中国票房网: http://www.cbooo.cn [DB/OL]. 2019.12.10./2019.12.10. 

28. 中国教育部官网:  http://www.moe.gov.cn/ [DB/OL]. 2019.9.5./2019.12.10. 

29. 中华人民共和国文化和旅游部网站官网：https://www.mct.gov.cn/ 

[DB/OL]. 2019.9.5./2019.12.10. 

30. 庄严.中国主流媒体中的俄罗斯报道分析——

以《人民日报》中的“俄罗斯议题”为例[J].现代传播(中国传媒大学学报), 

2016,38(09): 61-66. 

Reference List 

1. Galenovich Ju. M. Vzgljad na Rossiju iz Kitaja. Proshloe i nastojashhee Rossii i 

nashih otnoshenij s Kitaem v traktovke kitajskih uchenyh = The view on Russia from 

China. Past and present of Russia and our relationships with China according to Chinese 

scientists' opinions. Moskva : Vremja, 2010. 

2. Lukin A. V. Medved' nabljudaet za drakonom. Obraz Kitaja v Rossii v XVII – XXI 

vekah = The bear is watching the dragon . The image of China in Russia in XVII-XXI cc. 

Moskva : AST ; Vostok – Zapad, 2007. 

3. Posol RF v KNR: razvitie Kitaja stalo unikal'nym primerom = RF amdassador in 

China:the development of China has become a unique example. URL: Russian.news.cn. 

(Data obrashhenija: 22.05.2020). 

4. Sovmestnoe zajavlenie RF i KNR o razvitii otnoshenij vseob#emljushhego part-

nerstva i strategicheskogo vzaimodejstvija, vstupajushhih v novuju jepohu = Joint state-

ment of RF and China about the development of overall partnership relations and strategic 

interaction entering a new epoch. URL:  http://www.kremlin.ru/supplement/5413. (Data 

obrashhenija: 22.05.2020). 

http://www.moe.gov.cn/


Мир русскоговорящих стран 

Се Чжоу, Чжан Цзэмин 24 

5. Tihvinskij S. L. Vosprijatie obraza Rossii v Kitae (Vved. Kistorich. obzoru) = Rus-

sian image perception in China (Introduction to the historical review). Moskva : Nauka, 

2008. 

6. Juj Cze Vosprijatie obraza Rossii v cinskom Kitaev XVII － XIX vv. = Russian 

image perception in  Qing XVII － XIX cc. China Tezisy dokladov na XVI mezhdu-

narodnoj nauchnoj konferencii «Kitaj, kitajskaja civilizacija i mir． Istorija， sovremen-

nost', perspektivy». Moskva, 25-27 oktjabrja 2006 g. Fiske, John Media Matters: Every-

day Culture and Political Change[M].  

7. The University of Minnesota Press, 1994,14-15. 

8. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics [M]. New 

York:Public Affairs, 2004. 

9. P. Kotler. Marketing Management[M].New Jersey: Prentice Hall.2000. 

10. Roselle, L J The New public diplomacy: soft power in international relations[J], 

Choice, Vol. 44, Iss.3, (Nov.2006). 

11. 大数据中的国家形象——2016-2017国家形象社交媒体报告[R]. 2018. 

12. 管文虎主编.国家形象论[M].电子科技大学出版社, 2000. 

13. 黄会林，杨卓凡: 

我国电影国际传播与国家形象建构[J].中国党政干部论坛. 2018(09)：18～21. 

14. 柯惠新,郑春丽,吴彦.中国媒体中的俄罗斯国家形象——

以对《中国青年报》的内容分析为例[J].现代传播(中国传媒大学学报), 2007(05): 

31-34. 

15. 李随安.半个世纪以来俄罗斯形象在中国的变化[J].中俄关系的历史与现实, 

2009(00): 691-699. 

16. 李彦冰.政治传播视野中的中国国家形象构建[M].中国社会科学出版社201

4年5月第1版. 

17. 席伟航.网络舆论、新闻舆论和社会舆论的异同[J].新闻与写作, 2010(07): 

25-26. 

18. 闫秋菊.俄罗斯电视产业发展现状和民众文化诉求分析与启示——

以电视剧为例[J].黑河学院学报, 2018, 9(12): 16-18. 

19. 许华.俄罗斯国家形象与软实力[J].俄罗斯东欧中亚研究, 2013(03): 10-

20+95. 

20. 杨青.从建构主义视角看俄罗斯形象在中国的嬗变[J].新视野, 2017(03): 

116-122. 

21. 杨昕沫.中俄两国青年眼中的彼国形象——

基于民意调查的分析[J].湖南工业大学学报(社会科学版), 2018,23(04): 106-113 

22. 习近平.加快推动媒体融合发展  构建全媒体传播格局[J].前线, 2019(04): 4-7. 

23. 中国建筑海外传播力实践研究课题组.战略沟通视域下央企海外传播与国

家品牌形象构建——以中国建筑为例[M]. 国家形象——

“一带一路”与品牌中国[M].清华大学出版社.2018年12月第1版. 

24. 中国旅游研究院、携程旅游大数据: 

2018年中国游客出境游大数据报告[R]. 2019.: 1. 



俄语国家评论 

Восприятие России современной китайской студенческой молодежью 25 

25. 中国旅游研究院、携程旅游大数据: 2018年中欧旅游大数据报告[R]. 2019.: 3. 

26. 中国互网络信息中心（CNNIC）：第44此中国互联网发展状况统计报告[

R]. 2019.8.:  3 

27. 中国票房网: http://www.cbooo.cn [DB/OL]. 2019.12.10./2019.12.10. 

28. 中国教育部官网:  http://www.moe.gov.cn/ [DB/OL]. 2019.9.5./2019.12.10. 

29. 中华人民共和国文化和旅游部网站官网：https://www.mct.gov.cn/ 

[DB/OL]. 2019.9.5./2019.12.10. 

30. 庄严.中国主流媒体中的俄罗斯报道分析——

以《人民日报》中的“俄罗斯议题”为例[J].现代传播(中国传媒大学学报), 

2016,38(09): 61-66. 

 

http://www.moe.gov.cn/


Мир русскоговорящих стран 

____________________________________________ 

© Ерохин В. Л., 2020 

В. Л. Ерохин 26 

УДК 339.9 

В. Л. Ерохин       https://orcid.org/0000-0002-3745-5469 

Арктика в российско-китайских отношениях:  

от политики к экономике 

Для цитирования: Ерохин В. Л. Арктика в российско-китайских отношениях: 

от политики к экономике // Мир русскоговорящих стран. 2020. № 2 (4). С. 26-36. 

DOI 10.20323/2658-7866-2020-2-4-26-36 

Политическая доктрина Китая относительно макрорегиона Евразии 

традиционно была ориентирована на центральные и южные части континента, в 

последнее время в рамках инициативы «Пояс и Путь» и коридоров 

Экономического пояса Шелкового пути как ее составных частей. В последние 

годы, однако, видение «Пояса и Пути» было расширено на северные регионы. 

Основными целями включения северных территорий и акваторий в сеть 

коридоров «Пояса и Пути» являются укрепление связей между Китаем и странами 

Евразии посредством развития Полярного Шелкового пути и устранение разрывов 

в экономических и логистических цепочках между арктическими производствами 

и китайским рынком. В рамках такого видения стратегическим партнером Китая в 

Арктике является Россия, которой контролируется большая часть северо-

евразийской береговой линии и администрируется Северный морской путь 

(СМП), единственная оборудованная транспортная артерия в акватории морей 

Северного Ледовитого океана. В статье рассматриваются политические аспекты 

роли Китая в Арктике, сотрудничество с Россией в данном регионе, а также 

основные трудности, с которыми сталкиваются китайские компании при участии в 

развитии морских путей и реализации инвестиционных проектов на Крайнем 

Севере. Автором оцениваются перспективы сопряжения инициативы «Пояс и 

Путь» с видением России политического и экономического сотрудничества в 

Арктике. Делается вывод о том, что устойчивое развитие и геополитическая 

стабильность в регионе возможны только при условии тесного экономического и 

инвестиционного сотрудничества между двумя странами. 

Ключевые слова: Арктика, инвестиции, Полярный Шелковый путь, Северный 

морской путь, судоходство. 

V. L. Erokhin 

Arctic in Russia-China Relations: From Politics to Economics 

China’s political narrative in Eurasia has been traditionally focused on central and 

southern parts of the continent, most recently, under the Belt and Road Initiative (BRI) 
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and the corridors of the Silk Road Economic Belt (SREB) and the 21st-century 

Maritime Silk Road (MSR) as its constituent parts. During recent years, however, the 

BRI framework has been extended to incorporate the Northern Eurasia. The overarching 

goals of the inclusion of the northern territories and water areas to the BRI network are 

to facilitate connectivity between China and the countries of Eurasia through the 

northern corridor (Polar Silk Road) and to bridge the gaps in economic and logistics 

chains between Arctic industries and China’s market. Within such a vision, one of the 

strategic partners for China in the north is Russia which actually controls the major part 

of the Arctic seaboard and administrates the Northern Sea Route (NSR), a sole feasible 

throughway in the Arctic Ocean. This paper discusses political aspects of China’s role in 

the Arctic, collaboration with Russia in the region, and major challenges that Chinese 

companies face in exploring maritime routes and participation in inland investment 

projects in the Far North. The author assesses the perspectives of convergence between 

the BRI and Russia’s political and economic vision of the Arctic. It is concluded that 

sustainable development and geopolitical stability in the region are only possible by 

means of closer economic and investment collaboration between the two countries. 

Key words: Arctic, investment, Polar Silk Road, Northern Sea Route, shipping. 

 

Климатические изменения в 

Арктике, особенно явно наблюдае-

мые в последние годы, открывают 

новые возможности освоения се-

верных территорий и акваторий 

морей Северного Ледовитого океа-

на. В то же время, они представля-

ют все большую угрозу обеспече-

ния устойчивого развития региона 

[Erokhin, 2019]. Долгое время рас-

сматриваемая в качестве перифе-

рийного и недоступного из-за кли-

мата и льдов региона, сегодня Арк-

тика открывается для разработки 

ресурсов и коммерческого судоход-

ства [Арктика, 2019]. С каждым 

годом регион играет все более зна-

чительную роль в международных 

отношениях в связи с богатыми за-

пасами природных ископаемых 

(около четверти мировых неразве-

данных энергетических ресурсов, 

залежи цветных и драгоценных ме-

таллов), постепенным смещением 

мирового производства энергоре-

сурсов на север (около четверти 

мировой добычи природного газа и 

10 % добычи нефти) [Southcott, 
2018], а также уникальным транс-

портным и логистическим потен-

циалом. На фоне растущей конку-

ренции за такого рода возможности 

и обостряющихся опасений аркти-

ческих стран за свою националь-

ную, военную и экономическую 

безопасность, Арктика становится 

частью сложного комплекса геопо-

литических процессов и экономи-

ческих взаимоотношений госу-

дарств и международных организа-

ций как внутри, так и за пределами 

региона.  

В прошлые десятилетия освое-

ние Арктики, мотивированное ре-

сурсным фактором, было направле-

но на развитие транспортной и 

промышленной инфраструктуры и 

сопровождалось активным стрем-
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лением заселения этих территорий 

в местах локализации ресурсов. 

Такого рода подход привел к фор-

мированию очагового характера 

размещения производительных сил 

по всему макро-региону, особенно 

на слабо связанных между собой 

из-за большой протяженности тер-

риториях российской Арктики. 

Многими исследованиями фикси-

руются такие естественные, гео-

графические и социально-

экономические характеристики 

арктических территорий как про-

странственная разрозненность и 

сегментация, очаговый характер 

пространственного развития, кон-

центрация населения и хозяйства на 

локализованной территории, привя-

занной к ресурсным объектам, а 

также географическая удаленность 

территорий нового освоения и 

наличие значительных неосвоен-

ных площадей [Губина, 2018; Пли-

сецкий,  2019]. Размещение произ-

водительных сил в Арктике харак-

теризуется высокой дифференциа-

цией локальных рынков труда, обу-

словленной потребностями разви-

тия производственной деятельно-

сти, находящейся в зависимости от 

размещения сырьевых и энергети-

ческих ресурсов и объектов транс-

портной инфраструктуры. Террито-

риальные особенности транспорт-

ной системы в Арктике состоят в 

низкой плотности и неравномерно-

сти путей сообщения, а также в 

широтном их размещении (Север-

ный морской путь и другие транс-

портные коридоры) вследствие 

ориентации на вывоз сырья к ме-

стам углубленной переработки [Та-

таркин, 2015]. Территориальные 

экологические особенности хозяй-

ственного освоения арктических 

территорий выражаются в локаль-

ном характере экологической 

нагрузки, вызванной интенсивным 

техногенным освоением малых 

площадей. 

В последние годы стремитель-

ный рост освоения ресурсов и 

транспортных возможностей Арк-

тики обуславливают значительные 

изменения в географии размещения 

производительных сил и характере 

пространственного развития регио-

на. Геополитические интересы от-

дельных арктических государств 

смещаются в сторону усиления 

своего экономического присутствия 

в регионе, а неарктических стран – 

к повышению своей роли в процес-

сах управления, регулирования и 

развития Арктики. На ведущие ро-

ли среди факторов геополитическо-

го ландшафта полярных регионов 

выходят территориальные споры и 

морской правовой порядок, кон-

троль над нефтяными и газовыми 

ресурсами, форматы управления 

регионом, а также вызовы военной, 

экономической и экологической 

безопасности [Голдин, 2016; 

Tamnes, 2014]. С точки зрения про-

странственной экономики и гео-

графии, на первый план на фоне 

таких изменений выходят задачи 

опережающего освоения террито-

рий с низким уровнем социально-

экономического развития и невысо-
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кой плотностью населения, но об-

ладающих потенциалом роста за 

счет промышленности и логистики 

[Плисецкий, 2019].  

Таким образом, применявшиеся 

ранее принципы ресурсно-

ориентированного хозяйственного 

освоения территорий все в мень-

шей степени отвечают таким ком-

плексным вызовам, что требует их 

адаптации к реалиям развития арк-

тического пространства с участием 

различных государств [Keskitalo, 

2019]. Однако, у стран Северной 

Европы и Северной Америки, дол-

гое время имевших сходные пози-

ции по ряду принципиальных во-

просов, все чаще расходятся геопо-

литические и экономические инте-

ресы. Давнее противостояние меж-

ду Россией и странами Запада при-

обретает новые формы – усиление 

территориальных конфликтов 

(с Норвегией вокруг Шпицбергена), 

эскалация военной напряженности 

(с США). Неравномерность и неод-

нородность являются фундамен-

тальными свойствами геопростран-

ства [Елацков, 2013], но такие рез-

кие изменения в уровнях неравно-

мерности и функциональных связях 

приводят к «разрывам» непрерыв-

ности – возникают дискретные объ-

екты геопространства и резкие гра-

ницы между ними. Как в условиях 

растущей неоднородности геопро-

странства проявляется асиммет-

ричность отношений между его 

объектами, так и происходящие в 

регионе геополитические измене-

ния влияют на устойчивость аркти-

ческих социально-экономических 

систем.  

Такие факторы неоднородности 

повышают неопределенность поли-

тического и экономического меж-

дународного взаимодействия в 

Арктике для России. В последние 

годы, растущая степень вовлечения 

неарктических стран (главным об-

разом, Китая) в процессы управле-

ния Арктическим регионом и опре-

деления стратегических направле-

ний его развития вызывают опреде-

ленную обеспокоенность стран-

членов Арктического Совета, кото-

рые считают Арктику традицион-

ной зоной своей национальной без-

опасности и геополитических и 

экономических интересов [Иванов, 

2016]. Наиболее резкие высказыва-

ния следуют со стороны США. 

В частности, Госсекретарем США 

Майклом Помпео китайские власти 

были недавно обвинены в установ-

лении контроля над объектами кри-

тической инфраструктуры в Аркти-

ке посредством экономических ме-

тодов и создании тем самым посто-

янного присутствия в регионе и 

даже возможном развертывании 

военных сил и систем безопасно-

сти. Для России, однако, в рамках 

«поворота на Восток» после 2014 г. 

и ухода из совместных арктических 

проектов большинства западных 

компаний в связи с санкциями (а с 

ними – инвестиций и технологий), 

Китай постепенно превращается в 

главного и практически безальтер-

нативного партнера.  
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Современная арктическая поли-

тика Китая коррелирует с основ-

ными постулатами стратегии «мир-

ного возвышения» Китая и курса на 

превращение страны в великую 

морскую державу, который был 

провозглашен на 18 Всекитайском 

съезде КПК (2012). На 19 Всеки-

тайском съезде КПК (2017) Предсе-

дателем КНР Си Цзиньпином была 

озвучена многовекторная, много-

уровневая и многомерная диплома-

тическая концепция развития стра-

ны, которой в полной мере соответ-

ствует реализация стратегических 

геополитических и экономических 

интересов Китая в Арктике. Китаем 

постоянно подчеркивается привер-

женность исключительно мирным и 

взаимовыгодным принципам со-

трудничества в Арктическом реги-

оне в различных форматах между-

народных организаций и двусто-

ронних взаимоотношений 

[Heininen, 2020]. В опубликованной 

в 2018 г. Государственным Советом 

КНР «Белой книге по арктической 

политике» отражены позиция, по-

литика и ответственность страны за 

активное участие в управлении 

устойчивым развитием региона и 

совместное реагирование на гло-

бальные проблемы [The State 

Council …]. Основными руководя-

щими принципами своей деятель-

ности в Арктике Китай декларирует 

уважение, сотрудничество, взаим-

ную выгоду и устойчивое развитие. 

В рамках принципа уважения 

Китай поддерживает цели и задачи 

Арктического Совета, постоянным 

наблюдателем в котором является с 

2013 г., а также в полной мере при-

знает суверенитет и юрисдикцию 

арктических стран и их ведущую 

роль как в Арктическом Совете, так 

и в определении принципов регу-

лирования и направлений развития 

региона. Принципы сотрудничества 

и взаимной выгоды означают, что 

Китай стремится содействовать 

установлению доверительных и 

партнерских, а не соперничающих 

отношений между арктическими и 

неарктическими государствами в 

целях общей выгоды для всех стран 

и самого Арктического региона. 

Посредством реализации принципа 

устойчивого развития Китай стре-

мится обеспечить в Арктическом 

регионе сбалансированное сочета-

ние интересов мирового сообще-

ства в освоении природных ресур-

сов и транспортных путей с разум-

ным и ответственным сохранением 

экологических систем, биоразнооб-

разия и уникальной социально-

культурной среды коренных наро-

дов Севера. В Белой книге указано, 

что участие Китая в повышении 

устойчивости арктических экоси-

стем осуществляется на основе 

всемерной охраны окружающей 

среды, применения экологически-

ответственных методов разработки 

и использования ресурсов, а также 

социально-экономического разви-

тия северных территорий [The State 

Council …]. В контексте такого ви-

дения своей роли в регионе, инте-

ресы Китая в Арктике в своей сово-

купности образуют комплекс, в 
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структуре которого выделяются 

геополитические, эколого-

климатические, научно-

исследовательские, экономические, 

а также технологические [Hong, 

2018].  

Совместным заявлением России 

и Китая о развитии отношений все-

объемлющего партнерства и стра-

тегического взаимодействия, всту-

пающих в новую эпоху (2019 г.), 

повышение уровня практической 

кооперации в Арктике определено в 

качестве одной из приоритетных 

тем повестки сотрудничества двух 

стран на долгосрочную перспекти-

ву. Заявлена приверженность обеих 

сторон принципам всеобъемлюще-

го партнерства и стратегического 

взаимодействия в Арктике, осу-

ществляемым в интересах устойчи-

вого развития региона. В частно-

сти, Россия и Китай на основе прав 

и с учетом интересов прибрежного 

государства будут использовать но-

вые подходы и инновационные мо-

дели сотрудничества для расшире-

ния масштабов освоения и исполь-

зования арктических судоходных 

маршрутов, а также взаимодейство-

вать в таких областях как инфра-

структура, освоение ресурсов, ту-

ризм, экология и охрана окружаю-

щей среды. Отдельное внимание 

будет оказываться поддержке даль-

нейшего сотрудничества в области 

полярных научных исследований, 

проведения совместных арктиче-

ских экспедиций на научно-

исследовательских судах, осу-

ществления совместных исследова-

тельских проектов в Арктике и уча-

стия в международных научно-

исследовательских и практических 

форумах и конференциях, таких 

как, к примеру, международный 

арктический форум «Арктика – 

территория диалога» и др.  

В плане экологических интере-

сов, имеется четкое понимание то-

го, что изменения, которые проис-

ходят сегодня в Арктике, влияют не 

только на северные страны, но и на 

всю планету. Таяние арктических 

льдов оказывает прямое и опосре-

дованное влияние на климат, сель-

скохозяйственное производство, 

устойчивость экологических и кли-

матических систем, в том числе и в 

Китае. В частности, в Белой книге 

подчеркивается необходимость реа-

гировать на изменение климата в 

Арктике, сохранить ее уникальную 

природную среду и экосистему, 

непрерывно повышать устойчи-

вость к ее климату, уважать куль-

турный и традиционный уклад 

жизни коренных жителей региона 

[The State Council …].  

С точки зрения экономики, 

необходимость посильного участия 

в проектах по добыче и транспор-

тировке нефти и газа в арктическом 

регионе закреплена в официальной 

стратегии глобального развития 

Китая. Добыча и перераспределе-

ние нефтегазовых ресурсов в Арк-

тике могут серьезным образом по-

влиять на цену энергии в Китае, а 

также на весь мировой рынок энер-

горесурсов. В технологической 

сфере Китай располагает значи-
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тельным инженерным потенциалом 

для внесения своего вклада в обес-

печение стабильной, безопасной и 

устойчивой эксплуатации морских 

транспортных путей, в частности, 

СМП за счет развития судострое-

ния и морского инжиниринга, тех-

нологий и оборудования для раз-

ведки морского дна, мониторинга 

ледовой ситуации, связи в высоких 

широтах и многих других.  

Еще один фактор для развития 

российско-китайского экономиче-

ского сотрудничества – навигация. 

Китай считается лидером на рынке 

судоходной транспортировки. По-

этому российский СМП, который 

со временем становится все более 

проходимым и открывает возмож-

ности соединить север Атлантиче-

ского океана с севером Тихого оке-

ана, будет оказывать влияние на 

логистику и торговые связи Китая. 

В течение последних лет общий 

объем грузоперевозок по СМП, 

включая внутрироссийские пере-

возки и транзит грузов между Ев-

ропой и Азией, значительно вырос. 

Такой рост связан с последователь-

ным развитием в Арктическом ре-

гионе крупных проектов по добыче 

углеводородов российскими нефте-

газовыми компаниями и междуна-

родными консорциумами [Moe, 

2019]. Китайские инвесторы участ-

вуют в реализации российских про-

ектов по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) «Ямал-

СПГ» и потенциально – в строи-

тельстве новых мощностей «Арк-

тик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3». 

Однако, динамика международных 

транзитных перевозок пока не сви-

детельствует о росте интенсивно-

сти использования северного 

транспортного коридора иностран-

ными перевозчиками [Григорьев, 

2019]. Для Китая основными пре-

пятствиями являются неразвитость 

инфраструктуры, непредсказуе-

мость ледовой обстановки и откло-

нения судов от намеченных курсов, 

малые скорости продвижения, вы-

сокие расходы на страхование гру-

зов и ледокольное сопровождение, 

строгие правила безопасности, а 

также нехватка квалифицирован-

ных и имеющих опыт плавания в 

высоких широтах специалистов 

[Гао, 2018а]. 

Одно из главных направлений 

сотрудничества – это создание ин-

фраструктуры, обеспечивающей 

возможность крупнотоннажного 

грузового судоходства в регионе, 

круглогодичную доступность 

маршрутов, их устойчивость и без-

опасность. По итогам Петербург-

ского экономического форума 2019 

между «Новатэком», COSCO, 

«Совкомфлотом» и Фондом Шелко-

вого Пути было подписано согла-

шение о создании ООО «Морской 

арктический транспорт», которое 

будет заниматься совместной раз-

работкой, финансированием и реа-

лизацией новых логистических 

схем круглогодичной транспорти-

ровки углеводородного сырья из 

Арктической зоны России в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 

а также организацией транзитного 
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грузопотока по СМП между Азией 

и Западной Европой. Развитие ин-

фраструктуры необходимо и для 

эффективного функционирования 

проектов по добыче природных ре-

сурсов их последующей транспор-

тировки. На форуме в Санкт-

Петербурге было анонсировано, что 

флот ледовых газовозов из 15-17 

судов для «Арктик СПГ-2» будет 

построен на верфи «Звезда». В 

строительстве самой верфи прини-

мают участие китайские компании 

China Shipbuilding & Offshore Inter-

national, Qingdao Beihai Shipbuilding 

Heavy Industry, China Communica-

tion Construction Company и China 

State Construction Engineering Cor-

poration. Управлять этими судами 

будет компания «Морской арктиче-

ский транспорт», в которую входят 

китайские COSCO и Фонд Шелко-

вого пути. 

В российской Арктике увеличе-

ние объема морских грузоперевозок 

требует значительных вложений в 

развитие соответствующей транс-

портной и портовой инфраструкту-

ры, системы ледокольного сопро-

вождения, служб поддержки нави-

гации и спасения, а также создания 

и совершенстования технологиче-

ских решений для обеспечения без-

опасной и устойчивой навигации. 

Для Китая сотрудничество с Росси-

ей в сферах арктического судостро-

ения и морского инжиниринга яв-

ляется приоритетом в свете преодо-

ления существующей нехватки 

мощностей для ледокольного со-

провождения и развития поддержки 

навигации и мониторинга ледовой 

ситуации [Гао, 2018б]. Для обеих 

сторон такое сотрудничество пред-

ставляется выгодным с точки зре-

ния преодоления существующих 

экономических, технологических и 

даже естественных барьеров на пу-

ти потенциальной взаимоувязки 

СМП с сетью транспортных и эко-

номических коридоров инициативы 

«Пояс и Путь» и повышения устой-

чивости коммерческой навигации 

на Севере. 

Непредсказуемые и быстро ме-

няющиеся ледовые, волновые, вет-

ровые и прочие климатические 

условия, варьирующиеся маршруты 

движения судов, высокие экологи-

ческие риски, а также нехватка 

должным образом подготовленного 

персонала, имеющего опыт навига-

ции в полярных водах, – это только 

некоторые из препятствий для ин-

тенсификации грузовых перевозок 

по СМП для Китая. В то же время, 

у Китая имеются и экономические 

ресурсы, востребованные Россией 

на фоне ограничения доступа на 

международные финансовые рынки 

в связи с санкциями, и технологии, 

которые могут быть опробованы и 

усовершенствованы в арктических 

условиях в качестве замены вы-

шедшим из арктических проектов 

западным компаниям. Со стороны 

России необходимы либерализация 

законодательства по допуску ки-

тайских компаний в Арктическую 

зону страны и создание благопри-

ятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций в Аркти-
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ку – не только в мега-проекты типа 

«Ямал-СПГ», но, главным образом, 

в сферы морского инжиниринга, 

судостроения, мониторинга клима-

тических и ледовых условий, а 

также поддержки навигации.  

Таким образом, следует сделать 

вывод о том, что у российско-

китайского политического и эконо-

мического сотрудничества в Аркти-

ке имеются как хорошая основа, так 

и значительные перспективы. Вы-

двинутые Китаем инициативы «По-

яса и Пути» и развития арктиче-

ских транспортно-экономических 

коридоров в условиях их сопряже-

ния с российскими интересами в 

регионе имеют многообещающий 

потенциал реализации в целях 

устойчивого развития и освоения 

северных территорий. Видение Ки-

таем своей роли в Арктике убеди-

тельно демонстрирует готовность и 

открытость страны к развитию со-

трудничества с Россией на принци-

пах всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия.  
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Статья посвящена проблеме поиска оптимального подхода к государственному 

регулированию сферы культуры. Проводится анализ тенденций государственного 

управления культурой в России, сложившиеся за последние 30 лет, принятые 

нормативно-правовые акты, проведенные реформы. На основании этого делается 

вывод о недостатках в понимании специфики сферы культуры как объекта 

государственного регулирования, приоритета экономической оптимизации в 

ущерб качественному развитию данной сферы, что составляет основную суть 

сложившихся противоречий понимания культуры в качестве объекта 

государственного управления. Проводится сравнение культурной политики и 

политики в сфере культуры, выявляются различия между ними. Культурная 

политика является системной характеристикой общества и государства в целом, 

сфера культуры – это относительно самостоятельный объект государственного 

регулирования. В нее включаются производители и потребители культурной 

деятельности и ее продуктов, а также культурные институты. Делается вывод, что 

непосредственными объектами государственного управления должны выступать 

культурные институты. Рассмотрение сложившихся подходов к пониманию места 

государственного управления в функционировании и развитии сферы культуры 

приводит к заключению о необходимости поиска «золотой середины» между 

значительным государственным вмешательством и полным переводом сферы 

культуры на рыночные механизмы. В качестве методологической основы 

государственного регулирования предлагается теория французского политолога 

М. Крозье. Он выделил три механизма регулирования различных сфер 

человеческой деятельности – рынок, регуляции и регламентации. С учетом 

специфики сферы культуры и ее роли в развитии общества определяется позиция 

государства в качестве помощника, содействующего сфере культуры в поиске 

собственных наилучших регуляций. 
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State regulation of the sphere of culture in Russia: 

 contradictions and opportunities 

The article is devoted to the problem of finding the optimal approach to state 

regulation of the sphere of culture. The analysis of trends in the state management of 

culture in Russia, established over the past thirty years, adopted legal acts and reforms. 

On this basis the conclusion is made about the shortcomings in the understanding of 

culture as an object of state regulation, the priority of economic optimization to the 

detriment of the qualitative development of this sector, which is the basic essence of the 

differences in the understanding of culture as an object of state administration. 

A comparison of cultural policy and policy in the field of culture is made, and 

differences between them are revealed. Cultural policy is a systemic characteristic of 

society and the state as a whole, while the sphere of culture is a relatively independent 

object of state regulation. It includes producers and consumers of cultural activities and 

their products, as well as cultural institutions. It is concluded that the direct objects of 

state administration should be cultural institutions. Consideration of the existing 

approaches to understanding the place of public administration in the functioning and 

development of the cultural sphere leads to the conclusion that it is necessary to find a 

"Golden mean" between significant state intervention and the complete transfer of the 

cultural sphere to market mechanisms. As a methodological basis for state regulation, 

the theory of the French political scientist M. Crozier is proposed, which identifies three 

mechanisms for regulating various spheres of human activity – the market, regulations, 

and legal regulations. Considering the specifics of the cultural sphere and its role in the 

development of society, the position of the state as an assistant to the cultural sphere in 

the search for its own best regulations is determined. 

Key words: cultural sphere, state regulation, cultural policy, cultural activity, 

cultural institutions, M. Crozier's theory, market mechanisms, regulation. 

 

В Российской истории и на со-

временном этапе развитие сферы 

культуры, характер функциониро-

вания культурных институтов нахо-

дятся в непосредственной зависи-

мости от трансформации политиче-

ской системы. При этом культура 

часто используется в качестве ме-

ханизма проведения желаемых по-

литических изменений. Крещение 

Руси, раскол, петровские реформы, 

октябрьская революция – наиболее 

эпохальные периоды смены поли-

тического пути, находившие отра-

жение культурной деятельности, 

причем при активном государ-

ственном участии [Страдина, 2007]. 

Конечно, российское государство 

не является в этом вопросе перво-

открывателем. Вопросы регулиро-

вания государственном сферы куль-

туры были актуальны на протяже-

нии всей истории человеческая. 

Еще Платон в «Государстве» отме-

чал о недопустимости того, чтобы 

дети воспринимали какие попало и 
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кем попало выдуманные мифы, тем 

более если находятся в противоре-

чии с тем, какими личностями они 

должны стать, когда вырастут. Для 

того, чтобы этого не произошло, 

следует контролировать «творцов» 

мифов. И если их произведения 

такие, какие надо, то допускать их к 

распространению, а если нет – от-

вергать [Антология мировой поли-

тической мысли … , 1997].  

На протяжении последних 

30 лет происходит ставшая уже 

перманентной в нашей стране ре-

форма сферы культуры. Для по-

следней это выражается в ряде зна-

чимых основ ее функционирования, 

дать оценку результативности одно-

значно не удается вплоть до насто-

ящего времени. Одной из причин 

сложившейся ситуации является 

отсутствие последовательной госу-

дарственной культурной политики, 

при условии того, что государство 

выступает ключевым субъектом ее 

формирования. Такая роль государ-

ства обусловлена тем, что для рос-

сийского рынка сфера культуры – 

это тотальный провал рынка. Не-

смотря на отдельные проекты, ме-

роприятия, попытки развить куль-

турную индустрию, за пределы об-

ласти развлечений она так и не вы-

шла. В этой связи возникает необ-

ходимость анализа тех противоре-

чий, неразрешенность которых 

вплоть до настоящего времени не 

дает государству обеспечить устой-

чивый характер развития сферы 

культуры [Коряковцева, 2019]. 

Затрагивающие сферу культуры 

реформы стали набирать обороты, 

начиная со второй половины 1980-х 

годов, их инерция продолжилась на 

протяжении всех 1990-х годов, а 

последствия присутствуют до сих 

пор. Основной целью тогда стало 

внедрение в деятельность культур-

ных институтов рыночных меха-

низмов, в которых виделось спасе-

ние от тотального идеологического 

и административно-командного 

контроля со стороны партии и госу-

дарства. Но в реальности это при-

вело только к тому, что оказавшееся 

в политическом и экономическом 

кризисе государство просто «сбро-

сило» с себя ответственность за 

находящееся на его балансе органи-

зации культуры. Поскольку проис-

ходило это фактически одномо-

ментно, то такая кардинальная сме-

на условий функционирования про-

сто поставила сферу культуры на 

грань выживания в силу неспособ-

ности подавляющего большинства 

организаций адаптироваться к ним. 

Одновременно с этим, на «культур-

ный» рынок после падения «желез-

ного занавеса» стали проникать 

многообразные образцы западных 

продуктов культурной индустрии, 

дополняемы аналогичными образ-

цами российской эстрады, более 

интересные и завлекательные для 

массового потребителя, практиче-

ски похоронившие под собой дей-

ствующую сеть культурных учре-

ждений. Выразилось это, например, 

в том, что дома культуры сосредо-

точились на аренде помещений, 
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которые имелись у них в достатке, 

музеи повсеместно стали прово-

дить не обладающие историко-

культурной ценностью выставки, 

школы искусств перестали прово-

дить конкурсный отбор одаренных 

детей, чтобы хоть как-то обеспе-

чить наполняемость, а памятники 

истории и культуры оказались бро-

шены, многие утрачены, в том чис-

ле, из-за недобросовестной пред-

принимательской деятельности. 

Безусловным положительным 

результатом можно считать станов-

ления «культурного» законодатель-

ства. В 1992 году был принят феде-

ральный закон «Основы законода-

тельства Российской Федерации о 

культуре» (утвержден Верховным 

Советов РФ 9 октября 1992 года 

№ 3612-1), в следующем году – За-

кон РФ от 15 апреля 1993 года 

№ 4804-1 «О ввозе и вывозе куль-

турных ценностей», в 1994 году – 

федеральный закон № 78-ФЗ от 

29.12.1994 г. «О библиотечном де-

ле», в 1996 году – федеральный за-

кон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ 

«О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации» и некоторые другие. 

Но многие положения указанных 

нормативно-правовых актов были 

слабо реализуемы как в силу отсут-

ствия достаточного количества под-

законных актов, так и из-за недо-

статочности финансирования. 

В частности, плохо комплектова-

лись научные библиотеки субъектов 

РФ, несмотря на наличие такого 

требование, а не соблюдение зако-

нодательства о музейном фонде и 

перемещении культурных ценно-

стей привело к тому, что до сих пор 

во многих музеях обнаруживаются 

пропажи из фондов и подделки.  

Конечно, запущенный процесс 

реформирования, с одной стороны, 

был вызван рядом объективных при-

чин трансформации политической 

системы, но, с другой стороны, куль-

туры – это не та сфера, где изменения 

могут действительно проводиться 

мгновенно. И неадекватные действия 

со стороны государства, не учиты-

вавшие особенности сферы культу-

ры, привели в итоге к резкому ухуд-

шению ее положения.  

Относительная смена ситуации 

наметилась в 2000-2010 годах, 

прежде всего, в силу улучшения 

экономической ситуации в стране, 

что повлекло за собой рост финан-

сирования и сферы культуры. Но 

дальнейшее реформирование сферы 

культуры, как и в целом бюджетной 

системы России, привело к подмене 

целей – приоритетом стала оптими-

зация, выражаемая в финансовых 

показателях экономии и доходах.  

В. Ю. Музычук по этому поводу 

приводит три основные причины 

[Музычук, 2013, с. 186-190]: 

− «узкое» понимание культуры, 

когда господствует отраслевой 

принцип отнесения деятельности и 

результата к категории культурной, 

что, фактически приводит к тому, 

что объектом государственного ре-

гулирования становится исключи-

тельно сеть культурно-досуговых 

учреждений; 



俄语国家评论 

Государственное регулирование сферы культуры в России: 

противоречия и возможности 

41 

− низкий правовой и обще-

ственный статус культуры, что при-

водит к непониманию и невостре-

бованности потенциала сферы 

культуры для решения государ-

ственных задач. Следует добавить, 

что значительным фактором здесь 

становится и подмена культуры 

православием (в его подлинно ре-

лигиозном контексте) и патриотиз-

мом (как приобщение к истории, в 

очень ограниченном объеме, и цен-

ностям, в требуемом со стороны 

государства понимании); 

− оценка результативности 

культурной деятельности с точки 

зрения ее экономической эффек-

тивности. В итоге деятельность ор-

ганизации культуры рассматривает-

ся как целесообразной при условии 

ее финансового самообеспечения, а 

не с точки зрения получаемых со-

циальных, культурных и образова-

тельных эффектов. 

В совокупности эти три обстоя-

тельства и привели к тому, что сфе-

ра культуры для государства явля-

ется своего рода балластом, кото-

рый необходимо максимально оп-

тимизировать и простимулировать 

на сокращение излишнего бюджет-

ного финансирования. При этом 

характер проведения данного ре-

шения приобрел не какой-нибудь, а 

административно-командный ха-

рактер, что проявляется в достаточ-

но жестких разнарядках, а также 

«удобных» руководителях, назначе-

ние которых и удержание на своих 

местах происходит именно для 

проведения в жизнь данных задач. 

При этом культура относится к 

тем элементам общества, эффекты 

от состояния и деятельности кото-

рых будут проявляться через опре-

деленный период времени, а не в 

текущем контексте. Проще говоря, 

какова культура сейчас, таково бу-

дет общество и человек в этом об-

ществе через 10-20 лет. В связи с 

этим следует говорить о переориен-

тации государственной политики в 

сфере культуры с оптимизационных 

механизмов на развитие заложенно-

го в ней потенциала, даже если с 

экономической точки зрения это бу-

дет невыгодно в текущем контексте. 

На этой основе попытаемся 

определить возможную модель гос-

ударственного регулирования в 

сфере культуры. Для начала обра-

тим внимание, что данный процесс 

рассматривается через две катего-

рии – культурная политика и поли-

тика в сфере культуры. Часто они 

используются в качестве синони-

мов, что не верно. Культурная по-

литика – это более широкое поня-

тие, в структуру которого включают 

стратегические составляющие раз-

вития общества в целом. По сути, 

культурная политика – это одна из 

сторон государственной политики, 

гражданского общества в целом, 

поскольку отражает ценностные, 

нравственные, нормативные осно-

вы их формирования и реализации, 

то есть выполняет по отношению к 

ним интегративную функцию. 

В конечном счете формирование 

культурной политики – это дея-

тельность всего общества [Флиер, 
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1997, с. 141], поскольку культура – 

это способ его существования. Гос-

ударственное регулирование в дан-

ном случае будет основываться на 

том, что государство – уже часть 

этой культуру. 

Политика в сфере культуры – это 

уже дефиниция политологическая 

[Балакшин, 2004, с. 377], опреде-

ляющая направления регулирова-

ния конкретными объектами и ви-

дами человеческой деятельности, 

которые трактуются как культура 

[Гейр, 2004]. Сюда относится про-

фессиональный труд, основанный 

на специальных знаниях, умениях и 

навыках. Несмотря на постоянную 

критику такого подхода, то есть как 

раз указанную выше «узость», на 

наш взгляд, он не ограничивает по-

нимание культуры, а необходимо 

именно для осуществления госу-

дарственного управления, наравне с 

политикой в области образования, 

науки, экологии и т. д. – что тоже 

является частью культуры в ее ши-

роком понимании, но обладает сво-

ей спецификой с управленческой 

точки зрения. 

Сфера культуры как объект 

управления состоит из следующих 

элементов [Страдина]: 

1) люди, профессионально осу-

ществляющие культурную деятель-

ность в организациях сферы куль-

туры; 

2) потребители культурного про-

дукта, то есть общество в целом и 

человек, в частности, посредством 

участия в культурной жизни, твор-

ческой деятельности, доступа к 

культурному наследию и т. д.; 

3) культурные институты, сфор-

мировавшиеся в ходе взаимодей-

ствия первой и второй категории 

участников, а в ходе своего разви-

тия получившие организованный 

характер и функционирующие по 

определенным правилам и нормам. 

Именно культурные институты 

являются объектами политики в 

сфере культуры. Это обусловлено 

тем, что они являются результатом 

совместной культурной деятельно-

сти, а любая совместная деятель-

ность приводит к возникновению 

противоречий между различными 

интересами участников, для разре-

шения которых и возникает необхо-

димость политического регулиро-

вания, то есть согласования всех 

интересов и формулировании на их 

основе общих целей функциониро-

вания и развития сферы культуры. 

Основными субъектами полити-

ки в сфере культуры являются госу-

дарство, общественные организа-

ции, частные лица, бизнес – все то, 

кто заинтересован в оказании влия-

ния на функционирование сферы 

культуры, обладает собственным 

видением ее настоящего и будуще-

го, мнением о целях, методах ее 

развития. В России ведущим субъ-

ектом остается государство, в силу 

низкой заинтересованности, малой 

активностью, немногочисленности 

иных субъектов. Но при этом имен-

но государство, как было показано 

выше, является основным источни-
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ком противоречий для развития 

сферы культуры.  

Взгляды на роль государства в 

сфере культуры многообразны, но 

сводятся к двум основным крайно-

стям: с одной стороны, необходимо 

полное невмешательство государ-

ства в культурную деятельность, 

поскольку это нарушает культурные 

права граждан, с другой – государ-

ство должно регулировать сферу 

культуры, так как только оно обла-

дает достаточным количеством ре-

сурсов для этого. Но любые край-

ности не несут в себе позитивного 

потенциала. П. Бурдье по этому по-

воду отмечал, что государственная 

деятельность в сфере культуры 

имеет негативный характер потому, 

что навязывает воспроизводство 

культурных представлений доми-

нирующих политических сил. Но 

одновременно с этим расходы на 

культуру никогда не будут покры-

ваться доходами, поэтому сфера 

культуры вынуждена опираться на 

власти и рассчитывать на их мате-

риальную поддержку. Помимо это-

го, поддержка необходима и для 

стимуляции инновационной дея-

тельности творца, когда, имея мате-

риальную поддержку государства, 

он может не зависеть от законов 

рынка [Макарова, 1999, с. 181]. Та-

ким образом, необходимо искать 

«золотую середину» при определе-

нии содержания государственного 

регулирования в сфере культуры, то 

есть определить пределы необхо-

димого вмешательства государства.  

Французский политолог 

М. Крозье [Крозье, 1997] выделил 

три механизма регулирования лю-

бой сферы человеческой деятель-

ности: автоматическое регулирова-

нии рынка, регуляции (совокуп-

ность правил) и регламентации (за-

коны государства). При этом ры-

ночные механизмы – это не пана-

цея. Наряду с ними должны дей-

ствовать разнообразные иные регу-

ляции, способствующие развитию 

рыночных отношений. В том слу-

чае, если эти регуляции закрепля-

ются государством, то они стано-

вятся регламентациями. Государ-

ство должно выполнять функции 

помощника, не навязывая иным 

участникам свои взгляды админи-

стративно-командными методами. 

Основной задачей государства ста-

новится способствование сфере 

культуры найти наилучшие регуля-

ции, но ни в коем случае не осу-

ществлять машинальный перенос 

регуляций одной сферы на другую, 

что произошло как в конце 1980-х гг., 

и что происходит сейчас через эко-

номизацию культуры.  

Таким образом, целью государ-

ственного регулирования в сфере 

культуры должно стать определе-

ние проблем, выявление их причин, 

проведение корректирующих воз-

действий для исправления ситуации 

с учетом специфики деятельности 

культурных институтов и на основе 

партнерского взаимодействия. При 

этом следует определить, какие со-

ставляющие культурной деятельно-

сти могут развиваться при участии 
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государства, а для каких государ-

ственное регулирования будет но-

сить «рамочный» характер. Важ-

нейшим принципом государствен-

ного регулирования должна стать 

децентрализация управления и 

культурных взаимодействий. При 

этом государство может использо-

вать различные политические ин-

струменты – экономические, право-

вые, организацией, социальные и 

психологические, но их объем и 

актуальность должны зависеть от 

конкретных требований. 
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В настоящей работе исследуются эстетические субъекты и объекты, и процесс 

эстетической адаптации художественного перевода с точки зрения концепции 

гармонии. Художественный перевод направлен на реализацию эстетической 

потребности читателя переводной литературы.  Культурная неоднородность, 

авторские личности и пространственно-временные различия вызывают актуальные 

трудности при переводе. В связи с этими проблемами реализация эстетического 

наслаждения от переводной литературы тесно связана с использованием приемов, 

способов и принципов переводчика. В статье показано, как отношение переводчика к 

культурной неоднородности определяет его переводческую стратегию, направленную 

на преодоление проблем переводимости. Концепция гармонии и интеграции 

открывает новую перспективу для перевода. На основе гармонизации эстетическая 

адаптация предлагает переводчику решение противоречивых вопросов. Она 

необходима при переводе отдельных труднопереводимых фраз и явлений в тексте 

оригинала с национальной спецификой. Чтобы восстановить коммуникативную среду 

для автора и читателя, переводчику приходится иногда адаптировать переводной текст 

к культурному типу адресата. При таком случае переводчик должен различными 

языковыми средствами соединять две культуры в гармоничное культурное 

пространство. Значит, переводчик с культурной межсубъективной личностью 

находится на стыке двух культур и участвует в переводческой деятельности для 

реализации эстетической адаптации. В статье проанализированы главные элементы 

культурной неоднородности в художественном переводе, определено значение 

переводческой стратегии в понимании и передаче эстетики с неоднородными 

культурными элементами, проанализированы факторы, связанные с эстетическим 

восприятием, и последовательность эстетической адаптации.  

Ключевые слова: художественный перевод, культурная неоднородность, 

субъект и объект, гармония и интеграция, эстетическая адаптация.  
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PHILOLOGY 

Gao Shaoping   

Aesthetic adaptation in literary translation 

Artistic translation is aimed at realizing the aesthetic needs of translated literature 

for the readers. Cultural heterogeneity, author's personalities, and time-space differences 

create difficulties for the translator. It is closely related to the use of techniques, 

methods and principles of the translator to give the aesthetic pleasure of translated 

literature. It is shown that the translator's attitude to cultural heterogeneity determines 

his translation strategy, which is one of the significant problems in untranslatability and 

concerns the adequacy of translation. The concept of harmony and integration offers a 

new point of view for translation. On the basis of harmonization, aesthetic adaptation 

helps the translator to resolve conflicting issues in different cultures. Keeping harmony 

is necessary when translating certain difficult-to-translate phrases and phenomena in the 

source text with cultural identities. To restore a communicative environment for the 

author and reader, the translator sometimes has to adapt the translated text to adapt the 

culture of the target language. In this case, the translator must use all possible means to 

connect the two cultures into a harmonious cultural space. This means that a translator 

is at the intersection of two cultures and engages in translation activities for aesthetic 

adaptation. The purpose of this article is to analyze the main elements of cultural 

heterogeneity in artistic translation, to determine the significance of the translation 

strategy in understanding and transmitting aesthetics with a heterogeneous culture, to 

find out the related factors with aesthetic perception, and to analyze the process to 

achieve aesthetic correction and adaptation. This paper examines aesthetic subjects and 

objects, and the phasic aesthetic adaptation process of literary translation from the point 

of view of the concept of harmony. 

Key words: Literary Translation, Cultural Heterogeneity, Subject and Object, 

Harmony and Integration, Aesthetic Adaptation. 

 

Художественное творчество 

включает в себя литературные про-

изведения, пьесы, сценарий, суб-

титры к фильмам и телепередаче, 

рекламный текст, тексты песен и 

т. д. В отличие от информационного 

перевода, требующего абсолютной 

точности и дословности при вос-

произведении текстов, художе-

ственный перевод должен оказы-

вать эстетическое воздействие на 

читателя. Элементы эстетической 

информации образуют картину ми-

ра, содержащего в себе авторскую 

систему ценностей и его эстетиче-

ские приоритеты, дающие читате-

лям возможность наслаждаться, 

обогащать кругозор и духовный 

мир. Реализация эстетики художе-

ственного перевода заключается в 

выяснении факторов, связанных с 

субъектами и объектами, и в гармо-

низации перевода. 
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Художественный перевод явля-

ется самым сложным и наиболее 

многогранным видом переводче-

ской деятельности, характеризую-

щейся трансформацией своеобраз-

ных языковых средств с вырази-

тельностью, этнокультурной неод-

нородностью и индивидуальностью 

творчества автора. Вышеперечис-

ленные элементы считаются «непе-

реводимостью» и неповторимостью 

в переводе. «Действительно, если 

художник не может сам повторить 

то, что было создано им в момент 

вдохновения, то есть вопределен-

ный момент жизни, в определенной 

ситуации, под воздействием опре-

деленных эмоций и идей и в опре-

деленном окружении, то как же 

может это повторить переводчик, 

другой человек, в другой жизнен-

ной ситуации, в другом эмоцио-

нальном состоянии, да еще и сред-

ствами другого языка?» [Гарбов-

ский, 2007, с. 31]. Китайский писа-

тель Фу Лэй, переводчик ряда 

французских работ, отметил, что в 

художественном переводе чувства, 

эмоция и понимание тесно связаны 

и определяют конкретный вид пе-

ревода для переводчика. Такое мне-

ние разделяет и китайский литера-

туровед Се Чжоу, один из лучших 

переводчиков произведений Чехова. 

Если общая теория перевода счита-

ется уже в полном объеме разрабо-

танной и оформленной, то эстети-

ческие проблемы литературно-

художественного перевода остают-

ся и требуют дальнейшего исследо-

вания.  

Чтение художественного пере-

вода представляет собой косвенное 

общение, позволяющее читателям 

познать чужой реальный мир, 

идеологию, внутренний мир лично-

сти автора оригинала и даже самого 

себя. «Перевод – средство обеспе-

чить возможность общения (ком-

муникации) между людьми, гово-

рящими на разных языках» [Комис-

саров, 1990, с. 25]. С точки зрения 

теории речевой деятельности в пе-

реводческой практике художе-

ственного текста взаимовлияние 

между субъектами и объектами. 

Как субъекты автор, переводчик и 

читатель равны в переводческой 

деятельности, обладающими субъ-

ективной активностью, а ориги-

нальный текст (исходный текст) и 

переводной текст считаются объек-

тами.  

В процессе перевода переводчик 

выбирает стратегии и методы, с 

учетом всех факторов, связанных с 

автором и читателями, их восприя-

тием эстетики. Заинтересованные и 

взаимозависимые отношения опре-

деляют положения субъектов в пе-

реводческой деятельности в аспекте 

коммуникативного акта. «Следует 

определить характер отношений 

между тремя постоянными со-

участниками перевода: автором ис-

ходного речевого произведения, 

переводчиком и получателем рече-

вого произведения, созданного пе-

реводчиком, а также рассмотреть 

этические аспекты переводческого 

труда. И наконец, важно понять, 

каким <инструментарием> владеет 
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переводчик, какие операции произ-

водит он над текстом, какие ис-

пользует приемы и методы для вы-

хода из противоречивых ситуаций» 

[Гарбовский, 2019, с. 48]. 

Cложнее судить об авторском 

стиле, характеризующемся импли-

цитностью и оригинальностью. 

«Краткость – сестра таланта», – 

сказал А. П. Чехов. Писатель при-

держивается своего стиля в творче-

стве, и во всех его работах сохра-

няются некоторые общие черты. 

Переводчик должен серьезно заду-

маться над стилем автора при пере-

воде и с осторожностью восстано-

вить авторскую картину мира. 

«К оригиналу следует относиться 

как к святыне, пытаясь донести до 

иноязычного читателя его вкус и 

аромат. Если же этого не происхо-

дит, если произведение попадает в 

руки человека, сделавшего перевод 

лишь средством пропитания, даже 

шедевр вместо того, чтобы давать 

читателю эстетическое наслажде-

ние, будет восприниматься как тя-

гомотина» [Чотикеева, 2015, с. 199].  

Нередко художественные образы 

и прагматические ассоциации, воз-

никающие в связи с одним словом, 

резко отличаются. Так, образ соро-

ки в разных странах имеет различ-

ные символические значения: в ки-

тайском языке птица сорока являет-

ся символом удовольствия и брач-

ного счастья, во многих странах 

сорока по традиции считалась при-

знаком удачи и опасности, а в хри-

стианстве сорока тесно связана с 

образом дьявола, означает тщесла-

вие. «А в разных языках символы 

зачастую получают совершенно 

различное содержательное напол-

нение» [Леонтьева, 2011, с. 91]. Ка-

чественный перевод рассматрива-

ется как вторичное творчество, 

максимально приближается по эс-

тетике к оригиналу. В области ху-

дожественного перевода дословный 

перевод будет недоступен и нето-

чен. «Перевод – это воссоздание 

подлинника в единстве формы и 

содержания в новом языковом ма-

териале, это отражение художе-

ственной действительности под-

линника в целом; поэтому в нём 

проявляется и национальная спе-

цифика творчества переводчика, 

выраженная не просто в языковых 

элементах, а в системе художе-

ственно значимых элементов» [Га-

чечиладзе, 1980, с. 147]. 

Эстетическое впечатление при 

переводе достигается не просто со-

ответствующими языковыми сред-

ствами. В процессе эстетического 

воссоздания переводчик передает 

эмоцию, духовное наслаждение и 

красоту, которые он постиг. Отчуж-

денный от читателя буквальный 

перевод, по словам К. Чуковского, 

никогда не может быть переводом 

художественным.  

Теоретическим обоснованием 

эстетической адаптации при пере-

воде является концепция динамиче-

ской эквивалентности Ю. Найды. 

По его мнению, «динамическая эк-

вивалентность» в художественном 

переводе ориентирована на реак-

цию читателя перевода. В связи с 
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многочисленными трудностями пе-

реводчику необходимо находить 

компромисс при переводе и обра-

титься к приемам адаптации. По 

Нелюбину, понятие «адаптация» 

означает следующее: «1. Прием для 

создания соответствий путем изме-

нения описываемой ситуации с це-

лью достижения одинакового воз-

действия на рецептора. 2. Под 

адаптацией понимается обычно 

разнообразная обработка текста: 

упрощение его содержания и фор-

мы, а также сокращение текста в 

целях приспособления его для вос-

приятия читателями, которые не 

подготовлены к знакомству с ним в 

его подлинном виде. 3. Приспособ-

ление текста для недостаточно под-

готовленных читателей. Например, 

<облегчение> текста литературно-

художественного произведения для 

начинающих изучать иностранные 

языки» [Нелюбин, 2003, с. 12-13]. 

Часто употребляемые методы и 

приёмы адаптации – транскрибиро-

вание, транслитерация, калькиро-

вание, лексическое перемещение 

(добавление и опущение), генера-

лизация, конкретизация, модуля-

ция/смысловое развитие, контек-

стуальная замена (окказиональное 

соответствие), целостное преобра-

зование. Этнические, региональ-

ные, идеологические различия, вы-

званные конфликтами, являются 

препятствием в общении между 

автором, переводчиком и читателем, 

поэтому перевод должен строиться 

на основе равноправного диалога 

между автором, переводчиком и чи-

тателем. Переводчик должен отно-

ситься к оригинальности автора с 

уважением, и принимать во внима-

ние горизонт ожидания читателя.  

Эстетическая адаптация на ос-

нове динамической эквивалентно-

сти чаще всего производится заме-

ной, изменяющей описываемую 

ситуацию в оригинале с целью до-

стижения одинакового воздействия 

на адресата. Благодаря заслугам 

музыканта Сюэ Фань, такие рус-

ские и советские песни, как «Под-

московные вечера», «Ой, цветет 

калина», «Вечер на рейде» и т. д., 

переведенные им на китайский 

язык, больше пятидесяти лет поют-

ся в Китае. Он не раз признавался, 

что сам долго мучился над перево-

дом и ему пришлось заменить и 

удалить некоторые слова, чтобы 

тексты на китайском языке гармо-

нично звучали под мелодию и ритм. 

Тщательно анализируя степень 

культурных различий и объектив-

ность вмешательства переводчика, 

переводчик, использующий прием 

эстетической адаптации, передает 

красоту оригинала, реализует эсте-

тическое взаимодействие и гармо-

ничное сочетание в рамках своей 

переводческой деятельности. И в 

этом смысле основополагающей 

для художественного перевода яв-

ляется концепция гармонии и инте-

грация художественного перевода. 

Гармония является одним из важ-

нейших и древнейших эстетиче-

ских факторов. Гармония в фило-

софии – согласование разнородных 

и даже противоположных (кон-
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фликтных) элементов, в эстетике –

слаженность целого, рождающаяся 

от сочетания противоположных по 

качеству сущностей (например, 

в музыке – консонанса и диссонан-

са). Интеграция – процесс объеди-

нения частей в целое, объединение и 

систем в единую среду.  

Китайский ученый Чжан Ливэнь 

написал монографию на тему «Тео-

рия гармонии и интеграции (Теория 

Хэ Хэ)», которая основана на фило-

софии древних времен Китая и 

охватывает все области обществен-

ной жизни Китая. Понятие гармо-

нии и интеграции (Хэ Хэ) имеет 

очень глубокие корни в китайской 

культуре и рассматривается как 

этическая система, дающая основу 

согласия, стабильности в обществе. 

Что касается литературы, то гармо-

ния и интеграция отразились в глу-

боко укоренившихся традициях ис-

кусства и считаются неисчерпае-

мым источником художественного 

творчества, духовной силы и само-

бытности китайской нации.  В Ки-

тае популярен фразеологизм 

和而不同 (hé ér bù tong, хэ эр бу 

тун) из учения Конфуция в книге 

«Лунь Юй» («Беседы и суждения»), 

составленной учениками, записы-

вающими беседы Конфуция с ними. 

Фразеологизм поднимается как 

«находиться в согласии, имея раз-

ные взгляды». Сюда и включено 

понятие два «хэ», то есть гармония 

и интеграция. Гармония рождает 

вещи всякого рода, материального и 

духовного. В современном смысле 

«хэ-хэ» является способом разре-

шить явные или неявные противо-

речия в природе, обществе, духов-

ной жизни человеческой цивилиза-

ции и создать новую гармоничную 

эстетику.  Очевидно, что эстетика 

искусства смыкается с философией. 

«Гармония и интеграция – это сущ-

ность китайской культуры и корень 

современной гармоничной культу-

ры» [吴志杰. … , с. 5]. В связи с 

концепцией гармонии и интеграции 

эстетика перевода художественного 

текста представляет собой гармо-

ничное единство содержания и 

формы, материала и духа, времени 

и пространства, субъектов и объек-

тов. «Художественный перевод 

предполагает осмысление литера-

турного текста как сложного струк-

турного единства системы взаимо-

действующих элементов, служащих 

раскрытию идейно-тематического 

содержания литературного произве-

дения. Переводчик должен уметь 

проникнуть в художественную 

<ткань> произведения, осмыслить 

идейную и эстетическую ценность 

прочитанного, дать научно обосно-

ванную интерпретацию литератур-

ного текста» [Баймухаметова, 2018, 

с. 51].  Чтобы избегать труднопере-

водимых явлений в переводе, пере-

водчик иногда вынужден заменять 

непривычные или неизвестные для 

иноязычных читателей реалии при-

вычными и известными. «Каждый 

поэт-переводчик по-своему решает, 

чем жертвовать – формой или со-

держанием» [Вербова, 2019, с. 7]. 

При помощи гармонизации художе-

ственная эстетика перевода литера-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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турного произведения способна вы-

зывать у читателя важные эмоции 

восхищения, возбуждения, сочув-

ствия, успокоения, умиротворения. 

Межкультурный литературный 

перевод направлен на передачу эс-

тетики произведений в различных 

культурных средах. Нет никаких 

сомнений, что экзотические реалии 

при переводе литературы могут 

оказаться сложными для перевод-

чика. «Социальная среда, правоза-

щитные дискуссии, идеология, 

ценности и т. д. заставляют автора 

противоречить читателю перевода и 

культуре перевода...» [胡牧、彭文青, 
… , с. 61]. Исторические условия 

(особенно политическая обстанов-

ка), географическое пространство 

(природная географическая среда) и 

авторский стиль в оригинале и в 

художественном переводе могут 

отличаться. А. Д. Швейцер указал, 

что «перевод  – это процесс, харак-

теризуемый установкой на передачу 

коммуникативного эффекта пер-

вичного текста, частично модифи-

цируемой различиями между двумя 

языками, двумя культурами и двумя 

коммуникативными ситуациями» 

[Швейцер, 1988, с. 75]. Современ-

ная теория художественного пере-

вода базируется на ряде положений, 

главным из которых является то, 

что переводчик как посредник в 

межкультурной коммуникации про-

рывает культурные барьеры, будучи 

мостом между автором и читателем 

перевода. Коммуникативная ком-

пентенция определяет интерсубъек-

тивность переводчика в межкуль-

турной коммуникации при перево-

де. «Перевод – акт межъязыковой 

коммуникации. При переводе имеет 

место не только контакт дух язы-

ков, но и соприкосновение двух 

культур» [Бреус, 2002, с. 4].  

Придерживаясь собственной 

культурной идентичности, перевод-

чик выполняет гармоничное слия-

ние «своей культуры» и «чужой 

культуры» с целью достижения эс-

тетического эффекта. «Художе-

ственный перевод есть перевод тек-

стов, насыщенных языковыми 

средствами с временными семасио-

логическими связями (употребле-

нием слов и словосочетаний в пе-

реносном значении – метафорами, 

метонимиями, синекдохами, эпите-

тами, аллегориями, гиперболами, 

сравнениями); в отличие от других 

видов перевода всегда обусловлен 

необходимостью передать такой 

компонент сообщения как инфор-

мация о структуре речевого произ-

ведения» [Миньяр-Белоручев, 1996, 

с. 182]. Чрезмерное стремление к 

«лояльности» может привести 

к потере интереса к чтению. Кон-

цепция гармонии и интеграции дает 

возможность решить проблему не-

переводимости, найти путь к взаи-

мопониманию между Востоком и 

Западом, к преодолению внутрен-

них и внешних, индивидуальных и 

массовых различий. 

Человек в эстетической деятель-

ности как субъект, стремится к до-

стижению гармоничного взаимо-

действия между словами и людьми 
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и пытается передать красоту при 

помощи слова. Выбор переводче-

ской стратегии зависит от конкрет-

ного жанра творчества. Поэтиче-

ский текст при переводе наиболее 

нуждается в эстетической адапта-

ции: «...факторы, предопределяю-

щие стратегию переводчика при 

переносе в перевод образной ком-

поненты оригинала, обусловлены 

одновременно объективной асим-

метрией двух языков и культур и 

субъективным когнитивно-

эмотивным диссонансом между 

переводимым поэтом и переводчи-

ком» [Леонтьева, 2011, с. 91]. В ху-

дожественном переводе неизбежно 

появляется «след» переводчика. 

Субъективность переводчика поз-

волит ему вмешиваться в языковое 

оформление, эстетическое толкова-

ние и создавать свое произведение 

на родном языке, и переводчик 

должен не только быть верным эс-

тетическому замыслу автора, но и 

смело производить адаптацию ино-

язычного текста, чтобы читатель с 

удовольствием воспринял эстетику 

оригинального текста. Этот процесс 

является сложным и длительным.  

Эстетическая адаптация при ху-

дожественном переводе характери-

зуется последовательностью и по-

степенностью. «Следовательно, в 

ходе каждой новой интерпретации 

определенная модификация и неко-

торая компрессия эстетической и 

эмоциональной информации, за-

ключенной в образах, неизбежна» 

[Леонтьева, 2011, с. 89]. От перво-

бытного общества, традиционного 

сельского хозяйства до современ-

ной индустриальной цивилизации и 

даже современного информацион-

ного общества, в различные исто-

рические периоды, культурные мо-

дели, способы производства, при-

родная среда сильно изменились. 

Многие устаревшие культурные 

явления и реалии могут при пере-

воде оказаться непонятными со-

временному читателю: «Следует 

иметь в виду, что для перевода су-

щественной является эквивалент-

ность значений не отдельных слов 

и даже не изолированных предло-

жений, но всего переводимого тек-

ста (речевого произведения) в це-

лом по отношению ко всему тексту 

перевода» [Бархударов, 1975, с. 15]. 

Короче говоря, чем больше разницы 

во времени, тем дольше длится эс-

тетическое адаптирование.  

Во-вторых, постепенность эстети-

ческой адаптации связана с геогра-

фическими различиями. Например, 

в азиатских странах культурные 

ценности похожи друг на друга, 

эстетической адаптации при пере-

воде художественного творчества 

меньше, и восприятие текста про-

исходит легче и быстрее.  

В-третьих, разные переводчики ин-

терпретируют творчество автора 

по-разному. Каждый из них видит 

по-своему творческую концепцию 

автора, предлагая собственную ин-

терпретацию его эстетического за-

мысла. Перевод литературных про-

изведений постепенно принимается 

читателями перевода. Значит эпоха, 

персонажи, идеи, эстетика, описан-
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ные в их произведениях, постепен-

но признаются и воспринимаются, 

когда изначальный перевод дости-

гает определенной популярности, 

следует и новый перевод, который, 

безусловно, будет более близок к 

культуре оригинала и позиции ав-

тора. «А. Берман, работавший над 

проблемой множественности тол-

кований оригинала и утверждав-

ший, что каждый новый перевод 

оригинала более ориентирован на 

приближение к языку исходного 

текста и на заострение иности ори-

гинала, также высказывался в под-

держку принципа <золотой середи-

ны>, позволявшего обеспечить со-

хранение культуры языка оригина-

ла и перевода» [Шерстнева, 2018, 

с. 58]. Мало кто из молодых китай-

ских читателей в наше время знает, 

что «Анна Каренина» была переве-

дена на китайский язык как «Ма-

ленькая история Анны», «Капитан-

ская дочка» – первый раз «Дочь Цзя 

Бидань», а потом «История русской 

любви», и наконец переведена сло-

во в слово.  

Процесс эстетической адаптации 

перевода одного художественного 

текста от доместикации к форениза-

ции может длиться очень долго, даже 

десятки или сотни лет. Учитывая чи-

табельность и интерес адресата, пе-

реводчик чаще всего выбирает доме-

стическую переводческую страте-

гию, ориентирующуюся на знакомые 

читателю реалии и восприятие чита-

теля. Как правило, переводчик осу-

ществляет вольный перевод ради 

облегчения восприятия читателя. 

«Сторонники вольного перевода, 

господствовавшего в нашей литера-

туре до начала XX в., приравнивали 

роль переводчика к роли оригиналь-

ного писателя, призванного воспро-

изводить смыслы и общее настрое-

ние текста. Произведение нередко 

искажалось ими до неузнаваемости» 

[Вербова, 2019, с. 7].  

Таким образом, анализируя про-

блему эстетической адаптации, мы 

рассматриваем процесс перевода и 

чтения переводного текста как ху-

дожественную коммуникацию. 

Следование концепции гармонии и 

интеграции способствует сосуще-

ствованию и соединению неодно-

родных культур во одном художе-

ственном произведении на разных 

языках. Важнейшим элементом эс-

тетической адаптации при переводе 

является отношение переводчика к 

культурной неоднородности, в це-

лях гармонизации двух текстов сле-

дует исходить из стратегии функ-

ционального эквивалента с учетом 

структурно-системных и культурно 

обусловленных связей всех элемен-

тов оригинала.  
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В данной статье рассмотрены проблемы перевода имен собственных на 

конкретном языковом материале: перевод с русского на китайский язык повести 

О. Мандельштама «Египетская марка». В статье рассматриваются различные типы 

и примеры перевода имен собственных на китайский язык. В работе излагаются 

проблемы, возникающие в процессе перевода, и предлагаются способы их 

преодоления, анализируется состав имен собственных и особенность перевода 

имен собственных с русского на китайский язык, производится сопоставительный 

и количественный анализ, также даются рекомендации для перевода имен 

собственных: предложены принципы подбора иероглифов, способ перевода 

топонимов-прилагательных, которые образованы от имен существительных, и 

способ перевода различных групп топонимов и антропонимов. В статье 

демонстрируется, что перевод имен собственных, представляющих собой 

огромный пласт прецизионной лексики, это не простая и очень ответственная 

работа, к выполнению которой переводчик должен относиться максимально 

серьезно и внимательно, используя свои фоновые знания и доступную 

справочную информацию, выбирая способы перевода в соответствии с 

существующими рекомендациями и с учетом конкретной прагматической задачи. 

Ключевые слова: перевод, транскрипция, калькирование, имя собственное, 

топонимы, антропонимы, русский язык, китайский язык, иероглифы. 

Wang Liancen  

The translation of proper names from Russian into Chinese  

(on the material of O. Mandelshtam's novella “Egyptian stamp”) 

The article raises the problem of proper names translation on a real language 

material: translation from Russian into Chinese of  O. Mandelshtam's novella “Egyptian 
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stamp”.Different types and examples of proper names translations into Chinese are 

shown in the article. The article lists the problems which appear during the translation 

and gives the methods of solving them, analysing the structure of proper names and 

peculiarities of translation of proper names from Russian into Chinese. Comparative 

and quantitative analyses , recommendations for proper names translation: principles of 

the choice of the character, the way of translation of toponyms – adjectives derived from 

nouns and the way of translation of groups of toponyms and  antroponyms are also 

viewed. It is stated that proper names translation which is a vast layer of precision  

lexicon is not a simple and a very responsible task which the translator should take 

seriously and with great attention using his background and accessible reference 

information, choosing the translation ways according to existing   recommendations and 

taking into consideration  a specific pragmatic task. 

Key words: translation, transcription, calque, proper name, toponyms, antroponyms, 

Russian language, Chinese language, characters. 

 

Споры вокруг проблемы перево-

димости в русской и китайской 

науке ведутся уже много десятиле-

тий, однако на сегодняшний день 

существует не так много исследо-

ваний, посвященных переводу имен 

собственных с русского на китай-

ский язык. В разных изданиях 

встречаются различные варианты 

перевода одного и того же имени 

собственного, что порой затрудняет 

понимание текста. Перевод имен 

собственных на китайский язык 

является весьма творческим про-

цессом, поскольку в переводе необ-

ходимо одновременно учитывать и 

фонетический аспект, и форму сло-

ва, и его смысл. Это является са-

мым трудным в переводе топони-

мов и других имен собственных на 

китайский язык. 

«Оним (онома, имя собствен-

ное) – слово или словосочетание, 

которое служит для выделения 

именуемого им объекта среди дру-

гих объектов» [Подольская, 1990, 

с. 95]. А. В. Суперанская предлага-

ет следующую классификацию 

имен собственных: а) имена живых 

существ и существ, воспринимае-

мых как живые:   антропонимы  

личное имя человека;- зоонимы    

кличка животных;   мифонимы    

имя любой сферы ономастического 

пространства в мифах, эпопеях, 

сказках, былинах; б) наименования 

неодушевленных предметов:  то-

понимы    наименования населен-

ных пунктов;- космонимы и астро-

нимы    наименования космиче-

ских объектов;  фитонимы    

наименования растений;   назва-

ния средств передвижения;  сор-

товые и фирменные названия; 

в) имена собственные комплексных 

объектов:   названия предприятий, 

учреждений;   хрононимы    имя 

исторически значимого отрезка 

времени;   названия праздников, 

юбилеев, торжеств; названия меро-

приятий, войн;  названия произве-

дений литературы;   документо-
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нимы;  названия стихийных бед-

ствий;  фалеронимы    имена соб-

ственные любого ордена, медали 

[Суперанская, 1973]. 

Материалом, на основе которого 

была выполнена данная работа, по-

служила повесть «Египетская мар-

ка», написанная Осипом Мандель-

штамом в 1927 году, состоит из 

8 частей: Герой повести    лишен-

ный ощущения личной  значимости  

человечек по фамилии Парнóк, с 

которым приключаются всякие 

мелкие, ничтожные неприятности. 

Портной тайно изымает у героя ви-

зитку, и у Парнока не хватает сме-

лости добиться ее возвращения 

(I глава); он вместе со знакомым 

священником заходит в прачечную, 

обнаруживает там свою рубашку, 

но тут выясняется, что эта рубашка 

отложена для некоего ротмистра 

Кржижановского (III глава); Парнок 

безуспешно пытается предотвра-

тить самосуд толпы над мелким 

воришкой и кидается за поддерж-

кой к Кржижановскому, но тот от 

оказания помощи увиливает 

(IV глава); дама Парнока не прихо-

дит на назначенное свидание 

(V глава), вместо этого она встреча-

ется с Кржижановским (VI глава); 

неприкаянный Парнок бродит по 

Петрограду, а его счастливый со-

перник, ротмистр Кржижановский, 

отправляется на поезде в Москву 

(VIII глава). Повесть был выбрана 

нами из-за большого количества в 

тексте имен собственных (далее 

ИС), а именно, антропонимов, то-

понимов, теонимов, сортовых и 

фирменных названий и названий 

учреждений, предприятий. Работа 

велась с двумя текстами, то есть с 

оригиналом и переводм. Методом 

сплошной выборки были выявлены 

все ИС на русском языке и ИС на 

китайском языке и распределены по 

группам (например, антропонимы, 

топонимы и т. д.), определен коли-

чественный состав ИС в целом и 

каждой группы отдельно и выявле-

ны все несовпадения. Затем была 

сделана транскрипция каждого ИС, 

чтобы определить, каким из спосо-

бов его передачи воспользовался 

переводчик. Это позволило сделать 

выводы о том, какой способ пере-

вода ИС на китайский язык являет-

ся более частотным. 

При исследовании оригинала 

текста повести было обнаружено 

132 ИС: антропонимы, теонимы, 

сортовые и фирменные названия и 

названия учреждений, предприя-

тий, топонимы. Однако при иссле-

довании текста перевода прозы на 

китайский язык выявлено 276 ИС. 

Таким образом, очевидно, что ко-

личественный состав ИС в русском 

языке не совпадет с количествен-

ным составом в китайском языке. 

Причины этого заключаются в том, 

что, во-первых, в переводном тек-

сте некоторые местоимения при 

переводе были заменены именами 

собственными, чтобы облегчить 

понимание текста иноязычной 

аудиторией. Например, Мервис по-

хитил ее как сабинянку 

梅尔维斯像罗马人抢萨宾姑娘那样

偷了帕尔诺克的礼服 – «ее» пере-
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ведено как «визитка Парнока», что-

бы читатель понимал о чём идет 

речь. Взгляд его упал на перегород-

ку, за которой гудело, тягучим ев-

рейским медом, женское контраль-

то  帕尔诺克的目光落到 

了隔板上，从那后面发出女低音像

犹太蜂蜜那样富有韧性, Здесь «его 

взгляд» переводится как «взгляд 

Парнока». Ему хотелось поступить 

драгоманом в министерство ино-

странных дел  

帕尔诺克想在外交部做名翻译, 

здесь «ему» переводится как «Пар-

ноку». Тут промелькнули в мозгу 

его горячечные образы романов 

Бальзака и Стендаля   

帕尔诺克的脑海闪过巴尔扎克和司

汤达小说里鲜活的形象, в «его моз-

гу» переводится как «в мозгу Пар-

нока». Поэтому в оригинале текста 

ИС «Парнок» встречается в количе-

стве 35, а в переводном тексте об-

наружено 68 – почти на два раза 

больше, чем в оригинале текста. 

Во-вторых, в словообразовании 

китайского языка есть своя специ-

фика, прилагательное составляется 

часто с помощью вспомогательного 

слова 的(дэ), по модели: имя суще-

стветльное + 的 = приглательное. 

Например, Санкт-Петербург + дэ = 

петербургский 圣彼得堡的. В ре-

зультате в тексте перевода оказа-

лось больше ИС с повторением 

имен существительнных.  

Теперь определим особенности 

перевода антропонимов в исследу-

емых текстах оригинала и перевода. 

«Антропоним    это имя соб-

ственное (или набор имен, включая 

все возможные варианты), офици-

ально присвоенное отдельному че-

ловеку как его опознавательный 

знак» [Виноградов, 2001, с. 38]. 

Антропонимы (личные имена, от-

чества, фамилии, прозвища, псев-

однимы, фиктонимы, криптонимы) 

составляют в совокупности антро-

понимию народа и изучаются в ан-

тропонимике. Всего в тексте пове-

сти было обнаружено 56 антропо-

нимов, то есть 42,4 % от общего 

числа ИС  132. Антропонимы 

можно разделить на группы: имена 

с переводом, утвердившимся в ми-

ровой переводческой культуре, и 

имена, появляющиеся в данной по-

вести. Оказалось, что количество 

имен с переводом, утвердившимся 

в мировой переводческой культуре, 

составило 46,4 % (26) от общего 

числа антропонимов.  

Существуют три основных спо-

соба перевода антропонимов: 

1. Использовать таблицу транс-

крибирования зарубежных назва-

ний китайскими иероглифами, ко-

гда переводятся антропонимы, су-

ществующие в данной повести.  

Когда речь идет о переводе на 

китайский язык, ситуация осложня-

ется тем, что почти все слоги ки-

тайского языка – значимые слова. 

Есть некоторое количество слогов, 

которые используется только для 

того, чтобы передавать фонетику в 

именах и заимствованиях, но по-

добных слогов мало. Задача услож-
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няется тем, что в китайском языке 

существуют иероглифы с различ-

ным написанием, но одинаковым 

звучанием. Следовательно, выбирая 

путь фонетического перевода, при-

ходится решать, какой из иерогли-

фов с таким звучанием выбрать, а 

это уже бывает обусловлено их зна-

чением. 

Исходя из этого предлагаем сле-

дующие принципы подбора иеро-

глифов: во-первых, выбирать обще-

употребительные иероглифы или 

слова, при этом отдавать предпо-

чтение иероглифам с минимальным 

количеством черт, чтобы читателям 

легче было понимать содержание 

текста и запоминать слова.   

Во-вторых, надо выбирать слова, 

которые не создают двусмысленно-

сти и не имеют экспрессивной 

окраски. Кроме того, принято раз-

делять личные имена на мужские и 

женские. В традиционной китай-

ской культуре значение иероглифов 

в мужских именах, как правило, 

символизирует ум, силу, честь (та-

кие иероглифы, как 

力，利，夫，勇， 荣, 诺 и др.), а в 

женских   красоту, счастье, поэто-

му имена переводятся как названия 

цветов, драгоценных камней, бабо-

чек, птиц. Такие иероглифы как 

娅ya, 芭ba, 玛ma, 娜na, 丽li, 莎， 

萨sha, 娃wa, 蕾lei, 秀xiu, 妮ni, 琳lin, 

珍zhen, 黛dai и др., используются 

только в женских именах. Исходя 

из этих принципов антропонимы в 

повести были переведены так: Ли-

зочка лучше переводится как 

丽萨(莎)，а не力萨, Парнок  

帕尔诺克, Кржижановский  

克日扎诺夫斯基, Карл  卡尔, Гоф-

ман  霍夫曼, Анатоль Франс  

安那托利·弗拉克斯, Мервис  

梅尔维斯, Страшунер  

斯特拉舒奈尔, Церлина  

采尔莉娜, Аннушка  安努什卡, 

Вера  维拉. 

2. Применение уже утвердивши-

еся в мировой переводческой куль-

туре вариантов и воспроизведение 

их именно в той форме, в какой они 

существуют. Их просто надо за-

помнить и принимать, ни в коем 

случае не переводить заново, чтобы 

не внести путаницу в понимание и 

коммуникацию. Например, Мо-

царт  莫扎特 Бальзак   巴尔扎克, 

Стендаль   司汤达, Петр Вели-

кий  彼得大帝，Анна Каренина  

安娜·卡列尼娜，Руссо  卢梭, Бет-

ховен  贝多芬, Шуберт  舒伯特, 

Гендель  亨德尔, Юдифь  尤迪丝, 

Джорджоне  乔尔乔内, Жизель  

吉赛尔, Рамзес  拉美西斯, Авро-

ра  欧若拉(罗马神话黎明女神). 

3．Использование справочника 

русских фамилий и имен на китай-

ском языке, изданного в 2005 году 

издательством «ШанУ» в Пекине. 

В справочник входят русские фа-

милии и имена в количестве 46 000. 

В данной повести были следующие 

фамилии и имена, присутствующие 

в данном справочнике: Арон  

阿伦，Артур  阿尔图尔，Бруни  

布鲁尼， Керенский  克伦斯基, 
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Пушкин  普希金, Пергамент  

佩尔加缅特, Карл  卡尔, Амалия  

阿玛利亚, Буржэ  布尔热, Иоган-

на  约翰娜, Голядкин  

戈利亚德金. 

Обратимся теперь к проблеме 

перевода топонимов с русского на 

китайский язык. Топоним – это имя 

собственное, обозначающее соб-

ственное название географического 

объекта. Наименования гор, хреб-

тов, пиков, долин, ущелий и других 

элементов рельефа местности объ-

единяются в одни разряд    орони-

мы; названия пещер, гротов, пропа-

стей, колодцев составляют разряд 

спелеонимов; гидронимы    это 

названия морей, озер, рек, ручьев, 

прудов, водохранилищ и т. п.; дри-

монимы    наименования леса (или 

его части), бора, рощи и т. п. Осо-

бый разряд образуют ойконимы    

названия населенных пунктов: го-

родов, поселков, деревень, станиц, 

аулов    и урбанонимы    названия 

внутригородских объектов: улиц, 

площадей, переулков, набережных, 

проспектов, памятников, театров, 

музеев, гостиниц и т. д. Также вы-

деляют космонимы и астронимы   

это названия галактик, звездных 

скоплений, туманностей, созвездий, 

планет, комет, астероидов. Наиме-

нования зон космического про-

странства, галактик, созвездий, 

например: Весы, Орион, Млечный 

Путь изучает космонимика, а имена 

отдельных небесных тел: Лупа, Ве-

нера, Юпитер    астронимика [Су-

перанская, 1973, с. 68]. 

Всего в повести было обнаруже-

но 56 топонимов (в основном ойко-

нимов и урбанонимов), что состав-

ляет 46,4 % от общего количества 

ИС (132) в повести. Перевод топо-

нимов осуществлялся следующими 

способами: транскрипция, смысло-

вой перевод и перевод с помощью 

словаря, использование русско-

китайского справочника географи-

ческих наваний России и русско-

китайского справочника прилага-

тельных, образованных от геогра-

фических названий. 

Известно, что самым распро-

страненным способом при переводе 

топонимов с иностранного на род-

ной язык можно считать тран-

скрипцию. В данной повести мы 

встречаем следующие варианты 

перевода топонимов: город Мали-

нов  马林诺夫城, Санкт-

Петербург  圣彼得堡, улица Мой-

ка  莫伊卡街. Москва  莫斯科, 

Россия – 俄罗斯, Европа  欧洲, 

Пизанская башня  比萨斜塔, Пье-

мон  皮埃蒙特, Греция  希腊, го-

род Фив  底比斯, Киев  基辅, 

Варшава  华沙. река Рейн  

莱茵河. 

Стоит отметить, что при перево-

де транскрипцией топонимов-

прилагательных, которые образова-

ны от имен существительных 

(Невский проспект, Офицерская 

улица) мы предлагаем переводить 

только исходные части топонимов, 
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а суффикс и окончание (-ий -ая) не 

переводить, потому что они не 

имеют значения в плане содержа-

ния и при переводе дадут два до-

полнительных иероглифа, в резуль-

тате чего получатся имена соб-

ственные более 6-7 иероглифов, что 

создаст трудности для чтения и за-

поминания. В соответствии с дан-

ным способом Невский проспект 

переводится как 涅瓦大街, (суф-

фикс -ск-, и окончание -ий не пере-

водится как 斯基),  Николаевский 

вокзал  尼古拉火车站. Офицер-

ская улица  阿费茨勒街, Каменно-

островский проспект – 

卡缅诺奥斯特罗夫大街, Кокорев-

ский склад – 科科列夫仓库, Монет-

ная улица – 莫涅特街. 

Калькирование является вторым 

распространенным способом пере-

вода топонимов на китайский язык. 

При этом необходимо учитывать 

тип переводимого топонима: 1. Гео-

графическое название, имеющее 

явный смысл. Например, Тихий 

Океан  太平洋, Чёрное море  

黑海, Большой театр  

大剧院，Красная площадь  红场; 

2. В состав наименования страны 

входит префикс или другая морфе-

ма, обозначающая цвет, направле-

ние или расположение (вверх, ни-

же, за и др.), размер (большой или 

маленький), возраст (старый, но-

вый). Например, Беларусь  

白俄罗斯, Забайкалье  后贝加尔; 

Новосибирск  新西伯利亚, Ниж-

ний Новгород 下诺夫哥罗德; 

3. Географические наименования, 

имеющие историческое значение. 

Например, остров Октябрьской ре-

волюции  十月革命岛; Комсо-

мольск – 共青城，пролив Красной 

Армии  红军海峡; 4. В состав 

наименования входит титул или 

социальный статус, например, в 

Канаде есть Prince Edward Island –

爱德华王子岛; 5. Географическое 

название образуется из цифры или 

даты, например, в Америке One 

Hundred and Two River  一O二河. 

В соответствии с этими принципа-

ми в данной работе Садовая улица 

переводится как 花园街, Средняя 

Рогатка – 中罗加特瞭望卡, Царское 

Село – 皇村. 

«Египетская марка», не вписы-

вающаяся ни в какие привычные 

рамки повесть Осипа Эмильевича 

Мандельштама трудна для понима-

ния. В специально созданном в Ин-

тернете сообществе eg_marka 

(eg_marka.livejournal.com/profile) 

постоянно размещались фрагменты 

«Египетской марки» с подробными 

объяснениями и комментариями, 

которые обрастали новыми приме-

чаниями, некоторые их них потом 

переносились в итоговый книжный 

вариант. Благодаря «Пояснениям» 

мы имеем возможность переводить 

повесть на китайский язык. Именно 

из пояснений мы знаем, что костел 

Гваренти это церковь Святой Ека-

терины на Невском, поэтому костел 

Гваренти переводится как 

天主教堂圣叶卡捷琳娜, а не пере-

водится как обычно по методу 
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транскрипции, Кокоревский склад  

科科列夫仓库, Калинкин  

卡林基诺桥. 

Одна из отличительных особен-

ностей поэтического языка Ман-

дельштама заключается в густой 

насыщенности реминисценциями 

из греческой мифологии, из произ-

ведений Державина, Пушкина, 

Лермонтова, Тютчева и других по-

этов, его поэзия вбирает огромный 

духовный и художественный опыт 

предшественников. В повести 

«Египетская марка» есть топонимы, 

которые редко встречается в лите-

ратуре. Например, Барбизон, Ва-

лгалла, которые мы предлагаем пе-

реводить с помощью словаря – 

巴比松，瓦尔哈拉宫. Кроме того, в 

повести Мандельштама было обна-

ружено 7 мифонимов, что состав-

ляет 5,3 % от общего количества 

ИС в повести (132). При переводе 

мифонимов используется как спо-

соб транскрипции, так и смысловой 

метод. Главный способ перевода –

транскрипция. В данной повести 

были мифонимы: Ундина  

水神温基娜, Лорелея, Мельпоме-

на  女巫梅尔波梅, Прозерпина  

普罗塞尔皮娜, Персефона  

珀尔塞福涅, Азраил  阿兹拉伊尔, 

Психея  蝶魂赛姬. 

В повести встречается 8 сорто-

вых и фирменных названий и 

5 названий учреждений и предпри-

ятий, что составляет 6,06 %, и 

3,78 % от общего количества ИС в 

повести (132). Основным способом 

перевода является транскрипция, 

например, газеты «Таймс»  

泰晤士报, «Ведомости»  

消息报，масло «Звёздочка»  

星星牌奶油, хор Дворянского Со-

брания  贵族会议合唱团. 

Подводя итог проведенному ис-

следованию, можно сделать следу-

ющие выводы: при переводе пове-

сти «Египетская марка» использу-

ются следующие методы: тран-

скрипция, калькирование, смешан-

ный перевод (траскрипция + каль-

кирование), применение традици-

онных переводов антропонимов и 

топонимов, использование словаря 

и комментариев к повести. Трас-

крипция считается самым приня-

тым способом перевода имен соб-

ственных, Калькирование является 

вторым распространенным спосо-

бом перевода топонимов на китай-

ския язык. Перевод имен собствен-

ных, представляющих собой 

огромный пласт прецизионной лек-

сики, это не простая и очень ответ-

ственная работа, к выполнению ко-

торой переводчик должен отно-

ситься максимально серьезно и 

внимательно, используя свои фоно-

вые знания и доступную справоч-

ную информацию, выбирая спосо-

бы перевода в соответствии с суще-

ствующими рекомендациями и с 

учетом конкретной прагматической 

задачи. 
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В статье демонстрируется алгоритм построения метамодели периодизации 

истории языка с идеографическим типом письменности. Доказывается значимость 

идеографического типа письменности как фактора, отражающего феноменологию 

языка изолирующего типа. В связи с этим вводится понятие принципа 

феноменологической адекватности, раскрываются особенности данного принципа 

как принципа моделирования изоморфной, адекватной, функциональной, полной 

модели объекта изучения, использующегося в качестве критерия при 

моделировании в виде диахронической мета-систематизации опыта периодизации 

истории китайского языка. Вводится и обосновывается понятие диахронической 

мета-систематизации как вида моделирования при построении моделей 

периодизации истории языка. Устанавливаются 17 моделей периодизации истории 

китайского языка, представленных в работах европейских, отечественных и 

китайских лингвистов. Осуществляется критический анализ данных моделей на 

предмет их соответствия критерию феноменологической адекватности; 

отграничивается четырёхуровневая десятичленная модель Сян Си. Освещается 

современный взгляд на вопрос периодизации истории китайской письменности; 

устанавливается модель Лу Сисина. Демонстрируется процесс совмещения 

модели периодизации истории китайского языка с моделью периодизации истории 

письменности, результатом которого является совмещенная модель, отражающая 

эволюцию письменности, эволюционные сдвиги на всех уровнях языковой 

системы, а также аспекты внешней истории языка. 

Ключевые слова: китайский язык, идеография, тип письменности, история, 

периодизация, моделирование, принцип, феноменология, адекватность, 

метамодель, мета-систематизация, алгоритм. 
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O. Y. Voronina  

The algorithm of meta-model constructing  

of the Chinese language history periodization 

The article demonstrates the algorithm of metamodel constructing of periodization 

of history of the language with ideographic type of writing. The importance of 

ideographic type of writing as a factor reflecting the phenomenology of an isolating 

language is proved. Due to this fact, the notion of the principle of phenomenological 

adequacy is applied; the peculiarity of this principle as the principle of constructing 

isomorphic, adequate, functional, complete model of the research object is explained. 

The article highlights that this principle is used as a criterion of modeling in the form of 

diachronic meta-systematization of the experience of periodization of the history of the 

Chinese language. Therefore, the notion of diachronic meta-systematization as type of 

modeling of periodization of the history of a language is introduced and proved. There 

are seventeen models of periodization of the history of the Chinese language defined in 

the works of European, Russian and Chinese linguists. Critical analysis of these models 

is conducted in order to find out whether they are made according to the criterion of 

phenomenological adequacy; as a result, the four-level ten-period model by Xiang Xi is 

selected. The article also illustrates the modern view on the issue of periodization of the 

history of ideographic writing, the model by Lu Xixing is founded out. The process of 

combining of the model of periodization of the history of the language with the model 

of periodization of the history of ideographic writing is demonstrated. At the end of the 

article there is a combined model reflecting the evolution of ideographic writing, 

changes on every level of the language system and extra-linguistic facts of the language 

history represented. 

Key words: the Chinese language, ideography, type of writing, history, 

periodization, modeling, principle, phenomenology, adequacy, meta-model, meta-

systematization, algorithm. 

 

Введение 

Рубеж XX-XXI вв., как известно, 

является периодом господства ко-

гнитивно-дискурсивной парадигмы 

в лингвистике. Однако, несмотря на 

смещение фокуса внимания линг-

вистов, подходы к анализу языко-

вых явлений, выработанные в рам-

ках сравнительно-исторической и 

структурной парадигм, не теряют 

своей значимости и в настоящее 

время. Изучение истории языка 

представляет собой один из важ-

нейших аспектов, формирующих 

целостное представление о языке 

как сложном феномене. Исследова-

ние языка в ретроспективе даёт 

возможность лучше понять онтоло-

гию языка, более объективно оце-

нить современное состояние и 

спрогнозировать направление его 

развития. Тем не менее, на сего-

дняшний день многие вопросы ис-

торического языкознания до сих 

пор остаются открытыми.  
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Одним из вопросов, требующих 

дальнейшей разработки, является 

выработка критериев и подходов к 

периодизации истории языка, учи-

тывающих его специфику. Накоп-

ленный опыт в данной области, по-

лученный преимущественно на ма-

териале языков с фонетическим 

способом оформления грамматиче-

ской и лексической структуры, по-

казывает, что при построении пери-

одизации истории языка, то есть 

модели эволюции языка, в качестве 

опорных принимаются либо 

экстралингвистические, либо ин-

тралингвистические факторы, при 

том, что оба подхода представляют-

ся достаточно условными [Скрели-

на, 2005, с. 32]. При явном прояв-

лении языковых показателей уров-

невого характера именно данные 

показатели учитываются для уста-

новления периодов и хронологиза-

ции. При этом при создании моде-

лей периодизации в качестве ос-

новного показателя эволюционных 

изменений, особая значимость при-

даётся фонетическому критерию 

[Аракин, 2003, с. 23; Филичева, 

2003, с. 16]. Однако для языков 

изолирующего типа со скрытой 

грамматикой, формирование и 

функционирование которых обу-

словлено идиоэтническим факто-

ром письменности, фонетический 

критерий не является релевантным.  

Актуальность исследования 

определяется важностью дальнейше-

го развития диахронической лингви-

стики в области разработки историо-

графических оснований в исследова-

нии истории языка и необходимо-

стью изучения опыта моделирования 

периодизации истории языка с учё-

том идиоэтнического фактора пись-

менности, репрезентированного в его 

феноменологии. 

В качестве объекта исследова-

ния выступают модели периодиза-

ции истории языка с идеографиче-

ским типом письменности, пред-

ставленные в работах западных 

(Б. Карлгрена, А. Масперо, У. Бакс-

тера и др.), китайских (Хаун Дянь-

чэна, Люй Шусяна, Чжоу Цзумо и 

др.) и отечественных (С. А. Старо-

стина, М. В. Софронова, 

С. Е. Яхонтова и др.) лингвистов.  

Предмет исследования – подхо-

ды к периодизации истории языка с 

идеографическим типом письмен-

ности, выделяемые в реализован-

ных моделях.  

Цель состоит в демонстрации ал-

горитма структурирования метамо-

дели периодизации истории языка.  

Выдвижение данной цели обу-

словило постановку следующих 

задач: 

1) установить важность идиоэт-

нического фактора связи типа 

структуры языка и типа письмен-

ности; 

2) описать сущностные характе-

ристики метода моделирования и 

его применение при анализе языка 

в диахронии; 

3) определить виды моделей пе-

риодизации истории китайского 

языка в работах европейских и ки-

тайских лингвистов; 
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4) осуществить критический 

анализ данных моделей; 

5) осуществить диахроническую 

мета-систематизацию опыта перио-

дизации истории китайского языка. 

Для решения поставленных за-

дач использовались следующие ме-

тоды: описание, систематизация, 

классификация, моделирование, 

сравнение. 

1. Важность фактора 

письменности для языка 

изолирующего типа 

Наиболее ярким представителем 

языка изолирующего типа с идео-

графической письменностью вы-

ступает китайский язык. Иероглиф 

(пиктограмма/идеограмма) пред-

ставляет собой ключевой элемент 

коррелятивного или ассоциативного 

типа мышления. Характерной осо-

бенностью данного типа мышления 

является классификационизм, и ге-

нерализация как особый способ 

обобщения, то есть представление 

класса объектов посредством выде-

ления из класса самого характерно-

го объекта в качестве наиболее ти-

пичного представителя [Кобзев, 

2006, с. 419-420]. Занимая важней-

шее место в этнокультурном созна-

нии китайцев, иероглифический 

знак, формирует культуру письмен-

ного знака [Торчинов, 2007, с. 31].  

Иероглиф есть первоисточник куль-

туры, базирующейся на представ-

лении об атомарном, целостном 

факте. Являясь основополагающим 

идиоэтническим фактором, обу-

словленным взаимосвязью языка, 

культуры, мышления, фактор иеро-

глифической письменности оказы-

вает значительное влияние на фе-

номенологические характеристики 

китайского языка как в синхронии, 

так и в диахронии. 

2. Авторская модель эволюция 

языка как метатеория 

Как отмечалось ранее, периоди-

зация истории языка рассматрива-

ется как особое видение исследова-

теля или его авторская модель эво-

люции языка. Любая модель долж-

на обладать определенными харак-

теристиками такими как изоморф-

ность, точность, формальность, не-

противоречивость, функциональ-

ность. То есть модель должна объ-

ективно соответствовать познавае-

мому объекту относительно вы-

бранного множества его характери-

стик и свойств. 

По мнению Ю. Д.  Апресяна, 

выступая в качестве объекта иссле-

дования, авторская модель перио-

дизации истории языка, является 

теорией теории, или метатеорией 

[Апресян, 1966, с. 100]. В настоя-

щий момент в историографическом 

плане исследования выделяется 

более десятка моделей периодиза-

ции истории китайского языка, ко-

торые так или иначе отвечают 

принципу моделирования сложно-

организованных объектов [Ворони-

на, 2017, с. 62].  
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3. Диахроническая  

мета-систематизация моделей 

истории языка 

с идеографическим типом 

письменности 

Разнообразие подходов, резуль-
татов выделения периодов в исто-
рии китайского языка обосновывает 
необходимость осуществления диа-
хронической мета-систематизации, 
являющейся видом моделирования, 
который реализуется в следующем 
алгоритме анализа:  

1. выявление и систематизация 
существующих в настоящее время 
моделей периодизации истории 
языка как объекта изучения;  

2. критическое рассмотрение 
данных моделей на предмет их 
адекватности объекту-оригиналу;  

3. создание более адекватной 
модели объекта изучения.  

Приставка «мета-» (от греч. 
μετα- «после», «о себе», «следую-
щее за») [СЭС, 1985, с. 792] в дан-
ном термине предполагает установ-
ление и анализ существующих мо-
делей, внутри которых получены 
данные и, на этой основе, пере-
осмысление сущностных характе-
ристик   изучаемого объекта.  

Диахроническая мета-
систематизация реализуется в соот-
ветствии с принципом феноменоло-
гической адекватности, который 
предполагает изучение объекта в 
его целостности, и создание, таким 
образом, адекватной, функциональ-
ной, полной модели.  

Принцип феноменологической 
адекватности используется в каче-

стве интегрального базового крите-
рия при моделировании в виде диа-
хронической мета-систематизации 
опыта периодизации истории ки-
тайского языка. В связи с этим, он, 
исходя из положения о познании 
сущности объекта через его явле-
ние, должен учитывать тип языка, 
эволюционные интралингвистиче-
ские сдвиги на всех уровнях языко-
вой системы, а также экстралинг-
вистические факты истории языка.  

Учитывая важность идиоэтниче-
ского фактора письменности, отме-
ченную выше, критерий феномено-
логической адекватности при моде-
лировании периодизации истории 
китайского языка должен учиты-
вать и периодизацию истории ки-
тайской письменности. Только в 
этом случае модель периодизации 
можно считать адекватной исследу-
емому объекту – оригиналу.  

Для реализации первых двух 
этапов мета-систематизации нами 
было отобрано и проанализировано 
на предмет соответствия суще-
ствующих моделей критерию фе-
номенологической адекватности 
17 моделей периодизации истории 
китайского языка как европейских, 
так и китайских авторов: 

Б. Карлгрена [高本汉, 2003, с. 21], 

А. Масперо [马伯乐, 2005, с. 2], 

С. А. Старостина [Старостин, 1989, 

с. 432], Хуан Дяньчэна [黄典诚, 

1993, с. 7], М. В. Крюкова и Хуан 
Шуин [Крюков, 1978а, с. 6-7], Люй 

Шусяна [吕叔湘, 1985, с. 1], Пань 

Юньчжуна [潘允中, 1982, с. 18], 

М. В. Софронова [Софронов, 2007, 
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с.154,188], С. Е. Яхонтова [Яхонтов, 

1965, с. 7], Чжоу Цзумо [周祖谟, 

2004, с. 9-18], Ван Ли [王力, 2009, 

с. 43-44], Сян Си [向熹, 1998, с.40], 

У. Бакстера [Baxter, 1992,  с. 175], 

Дж. Нормана [罗杰瑞, 1995, с. 23], 

Э. Пуллиблэнка [蒲立本, 1999, с. 2], 

И. С. Гуревич и И. Т. Зограф [Гуре-
вич, 1982, с. 3], Цзян Цзичэна 

[蒋冀骋, 1991, с. 7]. Из данного 

списка моделей, в свою очередь, бы-
ло отобрано 12 первых моделей. Вы-
бор был осуществлён на основании 
аспекта типичности, а также актив-
ности использования данных моде-
лей в теоретическом и практическом 
планах.  

При описании моделей исполь-
зовались понятия «уровневости» и 
«членности», послужившие крите-
риями их систематизации. Под 
уровнем понимается определенная 
подсистема языка, а под членно-
стью – количество выделенных в 
периодизации периодов [Воронина, 
2017, с. 63]. На основе данных кри-
териев было установлено четыре 
типа моделей: одноуровневые че-
тырех-, пяти-, шести- и десяти-

членные, двухуровневые трех-, се-
ми- и восьмичленные, трехуровне-
вая шестичленная, а также четы-
рехуровневые пяти-, семи- и деся-
тичленные.  

Дальнейший анализ показал, что 
только четырехуровневая десяти-
членная модель Сян Си соответ-
ствует критерию уровневости и 
наиболее приближена к реальной 
феноменологии языка в диахронии. 

Приступая к реализации третье-
го этапа диахронической мета-
систематизации, нами был рас-
смотрен вопрос о периодизации 
истории китайской письменности. 
Установлен современный взгляд на 
данный вопрос в грамматологии, 
нашедший отражение в модели Лу 

Сисина [陆锡兴, 2017]. 

Далее было осуществлено совме-
щение модели периодизации истории 
китайского языка Сян Си с моделью 
периодизации истории китайской 
письменности Лу Сисина. При этом 
модель Сян Си, ввиду полноты учёта 
феноменологических свойств китай-
ского языка, была принята в качестве 
опорной (см. Табл. 1).  

Таблица 1. 

Процесс построения совмещённой модели мета-систематизации 

Модель Сян Си Модель Лу Сисина 

Древнекитайский (XVIII в. до 

н.э. – III в. н.э.):   

ранний (XVIII – XI вв. до н.э.);  

 

 

средний (XI – II вв. до н.э.); 

 

 

поздний (II до н.э. – III н.э.);   

Древнекитайский (XVII – III вв. до н.э.):   

 

      эпохи Шан-Инь, Западная Чжоу  

      (XVII – VIII вв. до н.э.); 

         Восточная Чжоу (VIII – III вв. до н.э.); 

        эпоха Цинь (221 – 206 гг. до н.э.); 

      
        

      эпоха Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.);              
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Модель Сян Си Модель Лу Сисина 

Среднекитайский (III – XII вв.):  

 

ранний (III – VI вв.); 

 

средний (VII – X вв.); 

 

поздний (X – XII вв.);  

 

Новокитайский (XIII в. – начало 

XX в.): 

ранний (XIII – XIV вв.); 

средний (XIV – начало XIX вв.);  

поздний (1840 г. – 1919 г.);  

 

Современный (1919 г.  – настоя-

щий момент) 

  Среднекитайский (III в. до н.э. – XIV в.): 
     
      эпоха Шести династий (III – VI вв.); 
      

       эпохи Суй, Тан (VI – X вв.); 

        

       эпоха Сун (X – XIII вв.) 

    эпоха Юань (XIII – XIV вв.); 

   Новокитайский (XIV в. – начало XX в.): 

 

       

     эпохи Мин, Цин  

     (XIV в. – первая половина XIX в.); 

      эпоха Цин  

   (вторая половина XIX в. – начало XX в.); 

       Современный (1919 г. –  

настоящий момент) 

 

Заключение 

В результате диахронической 

мета-систематизации модели пери-

одизации истории китайского языка 

Сян Си с моделью периодизации 

истории китайской письменности 

Лу Сисина была получена модель, 

которая имеет интегральный харак-

тер. Периодизация в совмещённой 

модели представлена четырьмя 

крупными периодами – древнеки-

тайским, среднекитайским, новоки-

тайским и современным.  Каждый 

период демонстрирует эволюцию 

идеографической письменности как 

сущностного показателя этнокогни-

тивного своеобразия языка, эволю-

ционные сдвиги и тенденции на 

фонетическом, грамматическом, 

лексическом уровнях, а также учи-

тывает экстралингвистические фак-

ты истории китайского языка. 
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Статья посвящена проблеме «ярославского текста» в творчестве мало 

известного сейчас поэта ярославского происхождения А. Ф. Иванова, который 

первоначально следовал традициям некрасовской школы, однако с течением 

времени начал занимать более консервативную позицию, что отразилось и на 

эмоциональном настрое его поэзии. Образ родной земли как ключевой компонент 

ярославского культурного текста характерен для большинства поэтов 

демократического направления и понимается ими как образ малой родины. В 

большинстве произведений это образ включает в себя реалии детства в деревне, 

тяжелого сельскохозяйственного труда крестьян, пейзажи средней полосы России 

но лишен конкретных географических реалий, имеет обобщенный характер. 

Ранняя лирика А. Ф. Иванова-Классика наряду с обобщенным и «размытым» 

образом «родной земли» с традиционными «бедными деревнями» и «тощими 

полями» базируется на детских впечатлениях от жизни в деревне (вспоминает 

умершего деда, старый родительский дом).  В его произведениях появляется 

большое количество топонимических реалий, однако объектом творческой 

рефлексии становится не родная деревня в Любимском районе Ярославской 

губернии (ни одного упоминания), а Ярославль – крупный город, но по 

значимости мало отличающийся от расположенного недалеко Рыбинска. 

Ярославль для А. Ф. Иванова-Классика – город, расположенный на Волге, 

связанный с героическими страницами прошлого России. «Ярославский текст» 

лирики поэта, несмотря на то, что имеет автобиографическую основу, скорее 

«моделируется» автором, чем возникает в результате личностной рефлексии о 

своем прошлом.  

Ключевые слова: «ярославский текст», А. Ф. Иванов-Классик, образ «родной 

земли», топонимика, демократическая поэзия 70–80-х гг. XIX века, аллегория. 
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CULTURAL SCIENCE 

Zheng Tiwu, M. G. Ponomareva  

“Yaroslavl text” in the work of A. F. Ivanov-Classic 

The article is devoted to the problem of “Yaroslavl text” in the work of a little 

known now poet of Yaroslavl origin  A. F. Ivanov who initially followed the traditions 

of Nekrasov school but later began to support a more conservative position which 

reflected on the emotional mood of his poetry. The image of a homeland as a key 

component of Yaroslavl culture text is typical for the majority of poets of democratic 

directions and is understood by them as the image of  “small homeland”. In the majority 

of his works it is the image which comprises the village childhood reality, hard 

agricultural labour of peasants, middle strip of Russia landscapes, but deprives specific 

geographical realities, has a generalizing character. A. F. Ivanov-Classic's early lyrics 

together with a generalizing and “diffused” image of “a homeland” with traditional 

“poor images” and “thin fields” is based on his childchood impressions from the life in 

the village (he recalls a late grandfather, an old parents' house). In his works there are a 

lot of toponymic realities, but the object of his creative reflection is not his native 

village in Lubim region of Yaroslavl province (not a single mentioning) but Yaroslavl a 

big city but it doesn't differ much in importance from a nearby situated Rybinsk.  

Yaroslavl for A. F. Ivanov-Classic is the city situated on the Volga connected with 

heroic pages of Russian past. “Yaroslavl text” of a poet's  lyrics in spite of this fact that 

it has an autobiographical basis is “modeled” by the author but does not appear in the 

result of a personal reflection  on his own past.     

Key words: “Yaroslavl text”, A. F. Ivanov- Classic, a “homeland” image, toponymy, 

democratic poetry of the 70-80-s of XIX c., allegory. 

 

Алексей Федорович Иванов 

(1841–1894), более известный как 

писатель и поэт Иванов-Классик, 

прославился прежде всего благодаря 

своим юмористическим стихам и 

сатирическим куплетам. Он активно 

сотрудничал с юмористическими 

журналами, в том числе с «Искрой» 

В. С. Курочкина (см. вступительную 

статью И. Ямпольского [Лейкин, 

2003]), но более всего отдавал пред-

почтение «Петербургскому листку», 

одному из самых популярных буль-

варных изданий, ставившему перед 

собой цель описания «животрепе-

щущих» [Цит. по: Иванов, 1891, с. 7] 

новостей городской жизни. Его про-

изведения, по свидетельству Вален-

тина Катаева в повести «Разбитая 

жизнь, или Волшебный рог Оберо-

на», были популярны в гимназиче-

ской и юнкерской среде [Дмитриен-

ко, 2009, с. 488–491].  

Алексей Федорович родился в 

Санкт-Петербурге, но детство 

мальчик провел в деревне в Лю-

бимском уезде Ярославской губер-

нии, там рано научился читать бла-
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годаря полуграмотной сестре. 

В школу он был определен уже в 

Санкт-Петербурге, а на 11-ом году, 

когда он выучился читать и писать, 

отец, имевший к тому времени лав-

ку в Чернышевом переулке, где тор-

говал сукном, решил, что мальчик 

достаточно сведущ в науке, и стал 

приучать его к торговле. Рядом с 

лавкой отца находился книжный 

магазин, который для Иванова и 

стал первой библиотекой. Извест-

ный в то время журналист Лейкин, 

бывший другом поэта, пишет об 

этом так: «Но А. Ф. Иванов жаждал 

света и приобрел его самообразова-

нием, тайком от отца, путем чтения, 

иногда по ночам, к которому его 

пристрастил тот же приказчик-

букинист, давая ему для чтения 

книги из лавки» [Лейкин, 2003, 

с. 13]. С особым увлечением читал 

он «классиков» – так именовали в 

те годы писателей, включенных в 

смирдинское «Полное собрание 

русских авторов». Соседи-

приказчики из книжного магазина 

Терского, дававшие ему это изда-

ние, в шутку прозвали Иванова 

«классиком». Позднее это прозвище 

стало его псевдонимом. Про самого 

Иванова-Классика Лейкин пишет 

так: «Это был добрый, чрезвычайно 

отзывчивый на все хорошее моло-

дой человек <…> Иванов был 

старше меня года на два, близору-

кий, небольшого роста, ходил в то 

время в купеческой фуражке и 

франтоватостью не отличался, хотя 

сукно и трико продавал главным 

образом портным, которых у него 

всегда в лавке было много. Это был 

замечательно симпатичный чело-

век. Когда он говорил, восторгаясь, 

а он очень часто восторгался, то 

закатывал глаза, и Жуков прозвал 

его за это «Авророй». Название 

«Аврора» осталось за ним до гро-

бовой доски» [Лейкин, 2003, с. 13]. 

Иванов-Классик принимал ак-

тивное участие в жизни интелли-

генции петербургского общества, 

не был чужд театральной среды. 

Так, в журнале «БИРЮЧ Петро-

градских Государственных театров» 

были помещены воспоминания 

В. И. Срезневского «Хороший че-

ловек. Л. Л. Леонидов» об артисте 

Александринского театра: «…в 

1888 г., когда в Александринском 

театре Л. Л. Леонидов праздновал 

свою “золотую свадьбу” на русской 

сцене и ему был дан прощальный 

спектакль, и молодые и старые со-

товарищи его, и артисты других 

театров и трупп, и представители 

литературы, и публика, все едино-

душно приветствовали старика-

юбиляра. И в стихотворении Ива-

нова-Классика, которое читал от 

театра Корша Далматов, опять 

мелькнули те же мысли, которые 

были в словах Бурдина, что он пол-

века “шел честным, добрым, благо-

родным”, что он 

 

Как артист и человек 

Хранил в душе святое пламя 

И сохранился средь других 

Как “незапятнанное знамя” 

Давно минувших светлых дней» 

[Срезневский, 1921, с. 224]. 
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В некрологе, который до сих пор 

остается одним из основных источ-

ников сведений о поэте, о его твор-

честве было сказано так: «Его не-

большие, но талантливые произве-

дения изданы отдельными сборни-

ками под заглавием: «Песни Клас-

сика» и «На рассвете». В них по-

койный тепло и искренне, кратко и 

сжато рисует жизненные картины, 

метко характеризует типы петер-

буржцев и едко подсмеивается над 

людскими недостатками. Он при-

надлежал к поэтам – газетным ра-

ботникам, и потому чаще всего по-

свящал свою музу “злобам дня”» 

[Языков, 1994, с. 285].  

В начале литературной деятель-

ности Иванов-Классик следовал 

традициям некрасовской школы 

[Гиппиус, 1966], поэтому советское 

литературоведение видело в Ивано-

ве-Классике прежде всего поэта 

демократического направления – 

самая большая подборка его стихо-

творений из 32 текстов была поме-

щена в сборнике «Поэты-

демократы 1870–1880-х годов». 

В БСЭ он справедливо назван по-

этом-самоучкой, чья «обличитель-

ная критика господствующих клас-

сов» «приближала его к лучшим 

радикально-демократическим по-

этам 60-х годов. Наибольшее зна-

чение имели его юмористические 

стихи, куплеты и песни; другие его 

стихотворения несамостоятельны и 

являются большей частью подра-

жаниями Некрасову, Беранже и 

Гейне. Позднейшие произведения 

Иванова-Классика Алексея Федо-

ровича обнаруживают временами 

густой налет верноподданничества 

и религиозности» [Иванов-Классик 

Алексей Федорович]. 

Однако на самом деле стихо-

творное творчество Иванова-

Классика, если не считать много-

численных журнальных публика-

ций, представлено по крайней мере 

тремя объемными стихотворными 

сборниками «Песни Классика» 

[Иванов, 1873], «На рассвете» 

[Иванов, 1882] и итоговым «Стихо-

творения» [Иванов, 1891], сборни-

ком путевых воспоминаний «Весе-

лый попутчик», в который вошли 

«письма с дороги, заметки на ле-

ту… и дорожные песни» [Иванов, 

1889]. Ввиду малодоступности тек-

стов поэта, а также большого коли-

чества слабых текстов, «перепева-

ющих» мотивы некрасовской поэ-

зии, поэтическое творчество Ива-

нова-Классика практически никем 

не исследовалось. 

Образ «родной земли», родного 

края, с которыми связаны много-

численные детские воспоминания 

поэта, является одним из централь-

ных в его раннем сборнике стихо-

творений «Песни Классика».  

Показательно, что в стихотворе-

ниях Иванова-Классика нет топо-

нимических упоминаний о малой 

родине в Любимском уезде, но род-

ной край предстает именно как де-

ревенский: 

В стороне родимой 

Встретили меня: 

Бедные деревни, 

Тощие поля, 
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Глинистые нивы, 

Сырость и туман… [Иванов, 

1873, с. 140] 

Не может поэт обойти и образ 

дороги, достаточно частотный в 

лирике этого периода, как было по-

казано в исследовании С. М. Шаки-

рова [Шакиров, 2001]. 

Обойдя тропинкой узкой 

Травку луговую, 

Выхожу я на дорогу 

Пыльную, большую... 

Пролегла она широко 

Вольными местами, 

А вдали сомкнулась тесно 

Чахлыми кустами [Иванов, 1873, 

с. 15–16]. 

Дорога, занесенная «вековечной 

пылью», противопоставлена «вдаль 

бегущей чугунке», по которой, «по-

кой нарушив стороны дремучей, 

пролетел стрелою быстрой паровоз 

могучий» [Иванов, 1873, с. 16]. А 

вот пыльная дороженька не нару-

шает покоя родного края, но и она: 

Много, много в наше время, 

Как и в дни былые, 

Проводила ты народу 

В города большие [Иванов, 1873, 

с. 16]. 

«Родная земля» для него – это 

край крестьян-отходников, которые, 

как когда-то и его отец, бросают 

родную землю и родные семьи для 

того, чтобы заработать немного де-

нег. В стихотворении «Памяти ис-

текшего лета» он противопоставля-

ет Петербург, где «в стенах столицы 

шумной не много радостей» есть у 

бедняков: 

…Здесь все заковано в железо и гранит, 

И солнце знойное отвесными лучами 

На люд трудящийся убийственный палит [Иванов, 1873, с. 60]. 

и «родные поля»: 

Как от родных полей на заработки к нам 

В истоптанных лаптях бредут родные гости, 

Чтоб лишний грош добыть оставленным семьям… [Иванов, 

1873, с. 60]. 

 

При этом у поэта мы не встре-

тим стихотворения, в котором был 

бы показан крестьянин, пашущий 

поле. Образ поля не имеет у него 

выявленной связи с мотивом сель-

скохозяйственного труда (однажды 

лишь упоминаются «тощие поля» 

[Иванов, 1873, с. 140]), что было 

характерно для демократической 

поэзии, и скорее восходит к фольк-

лорно-песенному образу «чистого 

поля», «раздольного поля»: «…и 

стлалась по полю волнистая роса», 

«…и песню вольную в необозри-

мом поле» [Иванов, 1873, с. 92]. 

В ряде произведений А. Ф. Ива-

нова-Классика «родной край» при-

обретает уже черты всей России. 

В стихотворном обращении к «Сло-

ву», открывавшем первый сборник 

поэта, он говорит: 
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Будь смелей ты, слово честности, 

Робкой гласности дитя <…> 

Появись и с силой новою 

Прозвучи в родном краю... [Ива-

нов, 1873, с. 3] 

С его точки зрения, честных лю-

дей вместе «как прежде сводит 

вновь чувство честностью обиль-

ное к нашей родине любовь» [Ива-

нов, 1873,  с. 3].  

И поэтому вполне оправданно 

появление в его произведениях и 

оппозиции Россия – «заграница». 

В стихотворении, написанном от 

имени «энтузиаста», который уве-

рен в том, что если бы он был юмо-

ристом, то «мальчишек дерзостных 

казня, умел бы их на путь наста-

вить» [Иванов, 1873, с. 258], а если 

бы был публицистом, то в газетах 

не было бы «пустоты», «была бы 

музыка не та», ролевой герой всту-

пает в спор с этим «бледнолицым 

студентом»», который уверен, что 

ход прогресса «скор» как в России, 

так и за границей. «Энтузиаст» го-

тов «край родимый славить; но 

иностранца русаком» он не может 

«себе представить» [Иванов, 1873, 

с. 259]. Ролевой герой уверен, что 

итальянского крестьянина, который 

«ест макароны, пьет вино и дремлет 

на прибрежном склоне» [Иванов, 

1873,  с. 259], невозможно сравнить 

с русским крестьянином, названном 

«прямым уродом», так как он: 

Брюзжит с нуждою всем знакомой, 

И ест быть может круглый год 

Кору древесную с соломой, 

И даже летом свой тулуп 

Не хочет он носить оставить… 

[Иванов, 1873,  с. 259] 

Позиция лирического героя явно 

не совпадает с позицией этого «эн-

тузиаста» – стихотворение пере-

кликается с некрасовскими произ-

ведениями, такими как «Нрав-

ственный человек», на что указыва-

ет и присутствующий в тексте ре-

френ «Я не могу себе представить», 

разоблачающий позицию героя. 

Образ «родной земли» в поэзии 

А. Ф. Иванова-Классика, прежде 

всего, связан с детскими воспоми-

наниями: 

Я помню, как сквозь сон деревни нашей дальней 

Соломой крытых изб убогий длинный ряд, 

И в этой бедности с суровостью печальной 

Избушки серые, как будто говорят… [Иванов, 1873,  с. 92] 

 

Эти воспоминания часто вызы-

вают у лирического героя элегиче-

скую ностальгию по родному краю 

и судьбе всей России, а образ дет-

ства становится «полузабытым», 

«исчезнувшим» [Иванов, 1873,  

с. 92]. Он хотел бы увидеть родную 

землю обновленной, хотел бы, что-

бы в ней крестьяне почувствовали 

себя по-настоящему свободными:  
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Но суждено ли мне увидеться с тобой  

Деревня добрая в твоей счастливой доле, 

Лесов заповедных послушать шум живой 

И песню вольную в необозримом поле? [Иванов, 1873,  с. 92] 

 

В другом стихотворении, лири-

ческий герой, оказавшись в старом 

доме, вспоминает об уже умершем 

деде: 

Вспоминаю, как порою, 

В вечера глухой зимы, 

В общей комнате семьею 

Для бесед сбирались мы  <…> 

Дед мой речь ведет протяжно, 

И ругая молодежь, 

По своей оценке важной 

Он ее не ставит в грош [Иванов, 

1873,  с. 63]. 

Непредсказуем финал стихотво-

рения, где лирический герой хочет 

«срыть» старый дом, чтобы «на нем 

легла основа не для слова, а для 

дел». Публицистический пафос, 

свойственный возникшей неожи-

данно аллегории, разрушает психо-

логически убедительный образ дет-

ских воспоминаний героя и перево-

дит их в разряд иллюстрации мыс-

ли поэта.  

В. П. Бурчак в диссертации «Ал-

легория и ее функции в русской по-

эзии 1870-х годов: по опубликован-

ным и запрещенным стихам журна-

ла “Дело”» говорит, что «аллегория 

была “формой времени” и не только 

потому, что цензурные условия вы-

нуждали к этому, но и как ориги-

нальный прием в поэтике реализма. 

Она являлась одним из способов 

раскрытия идеи» [Бурчак, 1998, 

с. 38]. «Аллегория как речевое 

средство способствовала экспрес-

сивности лирических образов, ме-

ханизму художественного вопло-

щения, определяла установку на 

ассоциативность восприятия» [Бур-

чак, 1998, с. 38].  

Как замечает В. П. Москвин, о 

смысле аллегории можно только 

догадываться. Отсутствие опорного 

контекста делает аллегорию приме-

нимой ко многим жизненным ситу-

ациям, конкретным фактам, реали-

ям, в этом аллегория подобна ал-

гебраической формуле, задающей 

множество вариантов интерпрета-

ций [Москвин, 1997, с. 38–40]. Од-

нако в стихотворениях А. Ф. Ива-

нова-Классика аллегорический об-

раз обязательно дополняется алле-

горическим объяснением (толкова-

нием), что делает и поэтическое 

высказывание предельно однознач-

ным, и уничтожает саму возмож-

ность другой интерпретации обра-

за. Иванов-Классик, обращаясь к 

этому приему, всегда дополняет 

художественный образ публици-

стической идеей «на злобу дня», 

когда дедовский дом надо разру-

шить, чтобы его потомки не преда-

вались там бесконечным беседам о 

том, что же стоит предпринять для 

того, чтобы изменить ситуацию в 

России, а наконец-то уже взялись за 

дело (можно вспомнить и противо-

поставление Ярославля и ярослав-
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цев в более позднем стихотворении 

«Ярославлю»). 

При этом публицистическая 

идея все равно остается в стихотво-

рениях А. Ф. Иванова-Классика не-

сколько «туманной». В произведе-

нии «Весенние мелодии» в начале 

дается развернутое живописное 

описание «леса дремучего»: 

Вот она, о, глушь лесная! 

И до ней дошел луч света! 

Здесь все та же дичь родная, 

Та же гниль заповедная, 

Та же зелень пустоцвета, 

Соловьи игривой трелью 

Сердце юное щекочут, 

Муравьи под старой елью 

В муравейнике хлопочут; 

На болоте, в честь Зевеса, 

Мирно квакают лягушки, 

И кукуют в чаще леса 

Бесприютные кукушки [Иванов, 

1873,  с. 115]! 

Далее в тексте сталкиваются две 

авторские интенции: с одной сто-

роны, лирической герой с «юным 

сердцем» радуется тому, что оста-

вил «город скучный» и в «лириче-

ском припадке долго по лесу» [4: 

с.115] блуждает, наблюдая за жиз-

нью родной природы, с другой, – 

его песнь, которая становится все 

«звучней и краше», о том: 

Как близка к родной природе 

Жизнь общественная наша! 

Как близка к ней наша пресса, 

На пути своем развитья! <…> 

Есть у нас свои лягушки, 

Мне их кваканье знакомо, 

И элегию кукушки 

У себя слыхал я дома [Иванов, 

1873, с. 116]. 

Состояние лирического героя 

уже получает совершенно иную 

мотивацию – «И у нас не меньше 

дичи»: 

Я дрожу как в лихорадке, 

От восторга таю, таю... 

И в лирическом припадке 

Снова по лесу блуждаю [Иванов, 

1873, с. 116]. 

Кроме того, образ «родной зем-

ли», который становится от сбор-

ника к сборнику все менее частот-

ным, настойчиво сочетается поэтом 

с новыми образами (матери и сест-

ры), связанными уже с христиан-

скими мотивами, и в произведениях 

начинает звучать новая задушевная 

интонация: 

…И больно, и грустно, и радостно мне, 

Навеянной думы картина знакома, –  

Картина – надежды, покоя, любви, 

Как будто я снова средь отчего дома <…> 

Крестом осенивши меня над кроваткой, 

Уходит родная, – я знаю, она 

На утро мне елку готовит украдкой, 

И детская думка восторгов полна [Иванов, 1882, с. 5]. 
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В позднем сборнике «Веселый 

попутчик» уже очевидна трансфор-

мация образа «родной земли», вме-

сто традиционных деревенских ре-

алий мы видим развернутое обра-

щение к городу в стихотворении 

«Ярославлю», которое открывается 

следующими строками. 

Привет красавцу Ярославлю, 

Привет родному земляку! 

Его красу я в песнях славлю, 

И бью челом я старику! [Иванов, 

1889,  c. 244] 

Среди топонимических реалий в 

тексте появится не только река Вол-

га, но и Которосль, город Ростов, 

почему-то названный «полудиким» 

[Иванов, 1889,  с. 245]. Упомянет 

поэт и о журнале «Уединенный по-

шехонец», сопроводив эту строку 

примечанием: «В Ярославле в 1786 

и 1787 гг. издавался первый журнал 

“Уединенный пошехонец”, теперь 

же не издается ни одной обще-

ственной газеты». В этом тексте 

Ярославль предстает перед читате-

лями прежде всего как город, кото-

рый «не мало горя злого перенес от 

бед лихих» [Иванов, 1889,  с. 244], 

который в былые годы был прича-

стен ко многим героическим и тра-

гическим событиям русской исто-

рии – битве на Куликовом поле, 

восстанию Минина и Пожарского – 

а теперь в нем «жизнь обществен-

ная вяло еле движется вперед», «и 

лелея в идеалах жажду личных ба-

рышей» [Иванов, 1889, с. 247], он 

«только спит на капиталах совре-

менных торгашей» [Иванов, 1889, 

с. 247]. Еще резче эта мысль выра-

жена в строках: «Ярославль – все 

тот, как прежде, ярославцы же – не 

те» [Иванов, 1889,  с. 246]. Однако 

справедливости ради стоит сказать, 

что единственное стихотворение, в 

котором поэт говорит о роли яро-

славского края в истории. 

Стоит сразу отметить, что упо-

минание в произведениях 

А. Ф. Иванова-Классика реки Волги 

далеко не всегда будет связано с 

собственно ярославскими реалия-

ми. В итоговом сборнике «Стихо-

творения» подряд идут два текста – 

«Волжская пристань» и «На Вол-

ге». И если в первом из них мы еще 

можем узнать отдельные признаки 

пристани в Угличе, где пароходы 

раньше приставали прямо к базар-

ной площади: 

…Гудит свисток, и пароход, 

Лениво сделав оборот, 

Подходит к берегу… По склону 

Полуразрушенной горы, 

Через песчаные бугры, 

К спокойно тихому затону 

Ползут возы. Полдневный жар 

Палит. На месте остановки 

Грузят товар, кипит базар… 

[Иванов, 1891, с. 91] –  

то во втором уже очень трудно 

узнать «ярославские» реалии: 

 

В блеске чудной панорамы, 

Где склонились небеса, 

Переходят села, храмы, 

И долины, и леса, 

Дебри дикие, пустые, 

Величавые суда, 
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Степи, нивы золотые, 

Устья рек и города. 

Восстает в своих туманах 

Гор громадных силуэт, 

Где лежит на великанах 

Старины глубокой след… [Ива-

нов, 1891,  с. 92] 

«Гор громадных силуэт», как и 

«знакомые перекаты Волги-матушки 

реки» вряд ли можно соотнести с 

ландшафтом Ярославской губернии. 

Кстати, у нас нет сведений о том, 

что поэт посещал Любимский уезд 

уже во взрослом возрасте, известно 

только о предпринятом им путеше-

ствии по Волге, когда он проезжал и 

мимо Ярославля. 

Итак, образ «родной земли» в 

лирике А. Ф. Иванова-Классика 

представлен нам как живописный в 

целом ряде произведений. Частот-

ными являются упоминания таких 

реалий, как деревенские избы, 

«дремучие» леса, «пыльные» доро-

ги с «чахлыми» кустами, поля и 

т. д. Они не акцентируют внимание 

читателя на образе «малой роди-

ны», а, наоборот, создают типич-

ный образ крестьянской Руси, ха-

рактерный для демократической 

поэзии этого периода. И только по-

стоянное обращение к образу кре-

стьян-отходников, имеющее авто-

биографическую природу, выделяет 

поэзию А. Ф. Иванова-Классика на 

фоне его современников. 

В позднем творчестве Иванова-

Классика уже образ Ярославля, 

Ярославского края в целом стано-

вится знаком «родной земли», но 

при всей частотности упоминаний о 

родном крае, они практически не 

«обрастают» автобиографическими 

подробностями: в тех текстах, где 

появляются упоминания о род-

ственниках, нет отсылок к конкрет-

ному локусу. 

Не менее частотным является 

вовлечение природных образов в 

аллегорическое изображение со-

временной поэту общественной 

жизни – тенденция, характерная 

для демократической поэзии данно-

го периода в целом, так как она свя-

зана с их эстетическими представ-

лениями о героическом. В поэзии 

А. Ф. Иванова-Классика неудач-

ность большинства аллегорий мож-

но объяснить отсутствием общего 

эмоционального фона: нейтраль-

ный фон неожиданно для читателя 

дополняется героическим пафосом. 
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Статья раскрывает трагические события Великой Отечественной войны и 
антияпонской войны в Китае на примере произведений В. Быкова «Сотников», 
«В тумане» и Ю Фэнвэй «Жизненный путь». При этом отмечается, что активное 
внимание к трагическому в науке и изображение героев и ситуаций в искусстве в 
трагическом аспекте не всегда совпадало со временем, изображенным в тех или иных 
текстах. В статье рассматривается поведение героев в экстремальных ситуациях, когда 
встает вопрос о жизни и смерти, о выборе своих действий, о верности долгу и 
нравственности или возможности предательства и герои совершают сложный 
экзистенциальный выбор. Автор статьи приходит к выводу о типологическом сходстве 
поведения и нравственного состояния героев В. Быкова и Ю Фэнвэй, доказывая, что 
они относится к числу традиционных героев трагического плана, которые мучились 
от сознания вины и ответственности перед лицом других людей и истории. Основное 
внимание автор акцентирует на том, что трагическое мироощущение или трагическая 
тональность присущи русской литературе в разные эпохи ее существования и эти 
произведения оказывают важное влияние на интерпретацию военной темы в 
китайской литературе, поэтому осмысление сущности трагического и теоретическое 
осмысление данной категории в милитарном литературном дискурсе является 
перспективным направлением для требуют филологических, социологических и 
философских исследований. 

Ключевые слова: трагическое, трагические герои, трагические ситуации, 
В. Быков, Ю Фэнвэй, военная литература. 

Guan Linli  

Tragic motives of military literature as interpreted by Vasil Bykov  

and You Feng Wei –  to  the memory of the 75th anniversary  

of Victory in the Great Patriotic War and the Sino-Japanese wars 

The article reveals the tragic events of Great Patriotic War and Sino-Japanese war in 

China on the example of V. Bykov 's books “Sotnikov” and “In the mist” and You Feng 
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Wei 's “Life path”. It is highlighted that an active attention to tragic in science and the 

depiction of heroes in the art situation in a tragic aspect did not always coincide with the 

time shown in the texts. The article speaks about  the heroes' behavior in the extreme 

situations, when there is the question of life and death, about the choice of one's actions, 

devotion to the duty and morality and a possibility of betrayal and the heroes are mak-

ing a different existential choice. The author of the article makes a conclusion about 

typological similarity of behavior  and moral state of the heroes of V. Bykov and You 

Feng Wei proving that they are the traditional heroes of the tragic position. They suf-

fered from fault and responsibility  in face of other people and history. The main atten-

tion is paid to the fact that tragic  attitude and tragic tonality are typical for the Russian 

literature in different epochs of its existence, and these works influence greatly on the 

war theme interpretation in the Chinese literature. That's why the comprehension of the 

essence of tragic and theoretical comprehension of this category in the military literary 

discourse is a perspective direction which needs philological, sociological and  philo-

sophical  researches. 

Key words: tragic, tragic heroes, tragic situations, V. Bykov, You Feng Wei, military 

literature. 

 

Антифашистская война породи-

ла неисчислимое количество траги-

ческих судеб, приведших к гибели 

миллионов людей, которые умира-

ли от пуль и снарядов на поле боя, 

от голода и холода во время блока-

ды и оккупации их родных мест, в 

многочисленных лагерях смерти на 

территории Европы и Китая. Эта 

война стала одним из тех исключи-

тельных испытаний, которые по-

трясают все уровни народного бы-

тия и оставляют след навсегда. Эти 

годы «снабдили» литературу таким 

количеством материала указанной 

тональности, что не заметить ее 

невозможно. По словам П. Топера, 

«Литература о войнах – царство 

трагического» [Топер, 2000, с. 23]. 

«Жизнь в предельном напряжении, 

нравственном и физическом, бес-

престанные лишения, постоянная 

угроза смерти и сама смерть  –  не-

отвратимая, слепая, многоликая, 

неисчислимые разрушения, опас-

ность, нависшая над родными и 

близкими, над привычными жиз-

ненными устоями, над самим суще-

ствованием народным, – атмосфера 

современной машинной войны, ко-

торая ведется не просто армиями, 

не просто государствами, а народа-

ми» [Топер, 1975, с. 89]. Трагизм 

Великой Отечественной войны и 

борьбы против японской агрессии в 

Китае входил в народную жизнь на 

протяжении определенного време-

ни и не ушел из памяти до сих пор. 

При этом нельзя забывать, что в 

этот период героическая линия за-

нимает одну из ведущих позиций в 

жизни и литературе о Великой Оте-

чественной войне. С точки зрения 

Топера, она рождалась «не из по-

требительского отношения к жизни, 

а из понимания неисчерпаемых 

возможностей человека преодоле-

вать непреодолимые трудности и 
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свершать поражающие воображе-

ние подвиги во имя великой цели, в 

том числе и ценой своей жизни» 

[Топер, 2000, с. 23]. Хотя в годы 

войны творческие возможности 

искусства были сильно ограничены 

цензурой, нота «сострадания и 

ужаса» вне непосредственной геро-

изации подвига не всегда легко 

пробивалась в литературу. После 

окончания войны истинная «цена 

победы» оставалась запретной те-

мой и проникала в искусство через 

множество препон. Однако в начале 

60-х годов многие писатели-

фронтовики, такие как К. Симонов, 

недавно ушедший из жизни Юрий 

Бондарев, Григорий Бакланов, 

Алесь Адамович, Виктор Астафьев 

и другие вышли на литературную 

сцену с подчеркнуто правдивым 

изображением многообразных сто-

рон военной жизни и военной про-

блематики. 

К таким писателям принадлежал 

и Василь Быков, известный позже 

как общественный деятель, Лауреат 

Государственной премии СССР, чьи 

труды были переведены на многие 

языки мира. Нельзя не отметить, 

что на протяжении по крайней мере 

пятидесяти лет (40-80-е годы XX в.) 

советские писатели не отделялись 

друг от друга по национальным 

признакам. Соответственно Бело-

русская Республика не мыслилась 

как самостоятельное объединение, 

а ее территория воспринималась 

как западная часть СССР. Из этого 

исходили все художники военного и 

послевоенного времени. Но В. Бы-

ков, живший большей частью на 

территории нынешней Белоруссии, 

предельно глубоко знал то, что 

происходило в этой части страны в 

1941-1945 гг. Его произведения не-

оценимы для читателей последую-

щих лет и для понимания сущности 

трагического.  

 Василь Быков стал писать о 

войне не сразу. В одной из бесед он 

говорил: «О войне я начал писать 

спустя многие годы после ее окон-

чания. На войне и даже долго после 

нее не только писать, но и читать о 

ней не хотелось. Так тяжело было 

пережитое <...> Когда появилась 

так называемая вторая волна воен-

ной прозы, когда о войне начали 

писать бывшие лейтенанты, солда-

ты, это было настоящим откровени-

ем: так ново, пронзительно и прав-

диво зазвучали слова о войне. 

Я имею в виду книги Юрия Бонда-

рева и Григория Бакланова Виктора 

Астафьева и Евгения Носова, Юрия 

Гончарова, Константина Воробьева 

и Владимира Богомолова <...> Их 

книги  –  обнаженная правда войны, 

почти документальная проза о ней. 

Именно эта проза и укрепила мое 

желание писать про войну» [Ин-

формационный бюллетень секрета-

риата … , с. 13].  

Между тем эти произведения 

также оказывают глубокое влияние 

на китайскую литературу военной 

темы.  

После основания КНР китайские 

писатели, погруженные в радость 

нового общества после антияпон-

ской и гражданской войны, сосре-
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доточиваются на великом истори-

ческом значении войны, на том, как 

война меняет людей, придавая че-

ловеку духовную силу, формируя 

идеал, мудрость и мужество герои-

ческого подвига. За эти 17 лет 

(1949-1966) в произведениях о 

войне отсутствует трагическое. 

Главное действующее лицо являет-

ся воплощением героизма. При 

этом герой претерпевает непреодо-

лимые трудности и крушение своих 

планов «во имя, ради Государства», 

что ослабляет чувство трагизма. 

Военная литература имеет полити-

ческий оттенок. В этих произведе-

ниях мы видим только радость по-

беды, оптимизм революции, веру в 

политику и поклонение героям. 

Война против Японии и граждан-

ская война принесли людям чело-

веческое освобождение и нацио-

нальную независимость. Однако 

огромные жертвы и трагедии, свя-

занные с историей и войной, были 

омрачены победой национальной 

войны и политической борьбы. 

Считали, что трагедия свойственна 

только вражескому полюсу. Только 

после 1990 года военная литература 

ослабила политическую окраску, 

подчеркнув, что состояние выжи-

вания и духовное становление лич-

ности происходило в особых ситуа-

циях, осуществился переход от сла-

вы к глубокому размышлению, рез-

кой критике о войне. Пробуждение 

трагического сознания китайской 

военной литературы позволило нам 

проникнуть в глубину души китай-

ских военных, глубоко понять горь-

кий и славный жизненный путь ки-

тайских военнослужащих.  

Известно, что в период Культур-

ной революции (60–70-е гг.), пере-

воды и публикации русских литера-

турных произведений в Китае по-

чти полностью прекратились. По-

добная ситуация продолжалась 

вплоть до начала политики реформ 

и открытости 1978 года, когда 

вновь стали активно переводиться и 

распространяться произведения как 

русской классической литературы, 

так и литературы ХХ века. 

После «реформы и открытости» 

многие быковские произведения 

были переведены на китайский 

язык. В 1980 г. в Китае вышла кни-

га «Рассказы Василя Быкова», в 

1981 г. –  «Пойти и не вернуться», в 

1982 г. –  «Сотников», в 1984 г. –  

«Журавлиный крик», «Альпийская 

баллада», а в 1988 г. –  «Знак беды». 

В 1989 году в журнале «Современ-

ная зарубежная литература» Чэнь 

Цзинюн публиковал статью «Три 

рассказа Василя Быкова» («Третья 

ракета», «Сотников», «Знак беды»). 

Эти произведения сыграли важную 

роль в формировании военной ли-

тературы Китая. Особенное внима-

ние уделяется рецепции в китай-

ской повести таких произведений 

В. Быкова как «Сотников» и 

«В тумане».  

Критики самых разных умона-

строений считают одним из лучших 

произведений писателя повесть 

«Сотников». Первоначальное 

название звучало как «Ликвида-

ция». Однако А. Т. Твардовский 
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предложил назвать повесть по фа-

милии главного положительного 

героя. По словам писателя, его ин-

тересовали два нравственных мо-

мента: «что такое человек перед 

сокрушающей силой бесчеловеч-

ных обстоятельств? На что он спо-

собен, когда возможности отстоять 

свою жизнь исчерпаны им до конца 

и предотвратить смерть невозмож-

но?» В повести два главных героя, 

два взгляда – Сотникова и Рыбак. 

Автору необходимо сравнить и со-

поставить поведение двух героев и 

мотивы, которыми они руковод-

ствовались, раскрыть их отношения 

друг к другу и состояние души, вы-

явить различие их представлений о 

войне, несовместимость их нрав-

ственных принципов и принимае-

мых ими решений. Для Сотникова 

главное  –  понять себя, проверить 

нравственную обоснованность сво-

их поступков, а для Рыбака  –  

найти мотивы самооправдания и 

освобождения от чувства ответ-

ственности. 

В различных суждениях крити-

ков, посвященных этой повести 

(С. Воронин, Л. Якименко, А. Ада-

мович и др.), не часто звучало по-

нятие «трагическое». Тем самым 

подтверждается мысль о том, что 

идея трагизма в определенной мере 

противоречила общей тональности 

русской литературы, одушевленной 

идеей поступательного развития 

советского общества и историче-

ского оптимизма. Однако изобра-

жение ситуаций военных лет все 

чаще обращало внимание писате-

лей к трагическим аспектам бытия. 

Это относится в первую очередь к 

вышеперечисленным повестям 

В. Быкова. 

Короткая жизнь Сотникова, 

изображенная в одноименной пове-

сти, убеждает и его самого, и чита-

телей, сколь трагичны условия, в 

которые попадает человек на войне, 

особенно на той территории, где 

врагом может стать и чужой сол-

дат, и местный житель, и даже то-

варищ по оружию. Сотников не 

боялся смерти в бою, она станови-

лась привычной для воевавших в 

составе регулярных войск. Траги-

ческое ощущение возникло тогда, 

когда он увидел гибель невинной 

девочки, матери нескольких детей 

и предательство близкого человека, 

который оказался способен помочь 

палачам осуществлять казнь своих 

же людей. При этом Сотников не 

мог предотвратить предательство и 

оказать помощь невинным людям, 

жителям села избежать гибели, хо-

тя готов был взять вину на себя и 

своей смертью попытаться спасти 

их. Это становится результатом 

мучительных переживаний по при-

чине гибели других людей, их без-

защитности и бессилия в этой ситу-

ации. Анализ поведения и нрав-

ственного состояния Сотникова 

позволяет заключить, что он отно-

сится к числу традиционных героев 

трагического плана, которые мучи-

лись от сознания вины, заключаю-

щейся в невозможности помочь 

окружающим и в кажущейся бес-

смысленности своей жертвы. Но все 
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же она не была бессмысленной, так 

как жители, наблюдавшие казнь, не 

одобряли палачей и молча поддер-

живали погибших товарищей. 

Если на примере поведения 

Сотникова писатель хотел еще раз 

оценить подвиг, который не был 

единичным в те страшные годы, то 

на примере Рыбака предлагал 

осмыслить анатомию предатель-

ства. У Рыбака граница между 

нравственным и безнравственным 

не ощущалась как нечто серьезное. 

По словам Быкова, «он примитив-

ный прагматик, совершенно не со-

относящий цели со средствами. 

Война для него  –  простое до при-

митива дело, с исчерпывающей 

полнотой выраженное постулатом: 

«чья сила, того и право» и еще: 

«своя рубашка ближе к телу». Од-

нако «Рыбак тоже не подлец по 

натуре; сложись обстоятельства 

иначе, возможно, проявилась бы 

совершенно другая сторона его ха-

рактера и он предстал бы перед 

людьми совсем в ином свете». 

Надеясь перехитрить немцев, он 

дает следователю ряд половинча-

тых показаний, за что тот обещает 

сохранить ему жизнь и взять в по-

лицаи. Так он пытается совместить 

несовместимое – сохранить жизнь 

и не погрешить против человечно-

сти. В конце Рыбак начинает осо-

знавать трагичность ситуации, в 

которую он поставил себя. Пытаясь 

преодолеть ее, он решает покон-

чить с собой, но не получилось. Что 

будет дальше с героем? Это не яс-

но. Будет ли он мучиться от пони-

мания совершенной ошибки, или 

же будет существовать, радуясь, 

что остался жив? Скорее, – послед-

нее. Не понимать значения своего 

предательства, результаты которого 

воочию видели жители села, чело-

век не может. Так что совесть, 

наверное, будет тревожить его, но 

вряд ли чувство трагизма будет ак-

тивно преследовать его. Поэтому 

считать такого героя трагическим 

было бы неосновательным. 

В творчестве В. Быкова в числе 

повестей на военную тему есть та-

кая, которая, с одной стороны, как 

бы перекликается с повестью «Сот-

ников», с другой, –  полемизирует с 

нею, противопоставляя Рыбаку иной 

тип героя, явно принадлежащий к 

категории «трагических». Это – по-

весть «В тумане», опубликованная в 

1987 году. В ней идет речь о судьбе 

героя по имени Сущеня. 

После диверсии, которую осу-

ществили рабочие на железной до-

роге и были схвачены и казнены 

через повешение, в живых оставили 

одного – Сущеню с целью дискре-

дитации его в глазах односельчан и 

партизан, представив предателем. 

В силу этого герой оказался «перед 

выбором» –  умереть или остаться 

человеком в сознании окружаю-

щих. Как доказать, что он не преда-

тель, когда в его доме появляются 

два партизана, посланные команди-

ром отряда, чтобы казнить его от 

имени советских людей? В резуль-

тате сложных перипетий, связан-

ных с осуществлением плана казни: 

сначала Сущеня вместе с партиза-
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нами выбирает место своей казни, 

затем сам роет себе могилу, пыта-

ясь в то же время рассказать исто-

рию своего «освобождения». При 

этом старший из партизан, Гуров, 

поверил в его исповедь о невинов-

ности, но вскоре сам погиб от пули 

полицаев, а другой, Войтик, считал, 

что немцы завербовали Сущеню. 

Сущеня взваливает на себя умер-

шего Гурова, мечтая дойти вместе с 

Войтиком до партизанского отряда 

и попытаться доказать свою неви-

новность. От случайной пули поги-

бает и Войтик. Сущеня остается в 

лесу, недалеко от партизанского 

лагеря рядом с телами Гурова и 

Войтика, понимая, что ему уже не 

оправдаться в том, что он не преда-

тель, что он и не думал сотрудни-

чать с немцами, что он отказался от 

предложения следователя Гросс-

майера стать посредником между 

ним и партизанами. Тогда Сущеня 

принимает решение убить себя, 

то есть делает то, чего не смог и не 

собирался сделать Рыбак, – по-

жертвовать собой. Этот поступок 

является свидетельством поведения 

трагического типа, следовательно, 

Сущеня может быть назван траги-

ческим героем. 

Такие быковские трагические 

герои и ситуации нашли отражение 

в повестях на военную тему китай-

ского писателя Ю Фэнвэй   

Ю Фэнвэй – китайский писа-

тель, вице-президент Ассоциации 

китайских писателей. В 1944 году 

он родился в Шаньдуне. Он начал 

литературную карьеру в 1976 году. 

Написал роман: «Китай 1957», 

«Амурский вьюн», «Сладостра-

стие», повести: «Обещание», «Ноч-

ной разговор Ши Мэнь», «Жизнен-

ный путь», «Жизнь» и др. рассказы: 

«Ворона», «Золотая речная от-

мель», «Бай Ляньлянь». За роман 

«Китай 1957» стал номинантом ше-

стой престижной литературной 

премии Мао Дуня. Приз Каннского 

кинофестиваля и японского кино-

фестиваля «Каждый день» получил 

фильм «Враги-японцы пришли» по 

его повести «Жизнь». За рассказ 

«Бай Ляньлянь» писатель стал лау-

реатом второй детской литератур-

ной премии. Его творчество нахо-

дило отражение в таких известных 

издательствах как «Современ-

ность», «Пекинская литература», 

«Шаньдунская литература», «Ки-

тайские писатели», «Литература 

эпохи» и др. Его произведения бы-

ли переведены на разные языки. 

Ю Фэнвэй – писатель с измен-

чивым стилем творчества. Он 

написал о войне, о реформах и 

борьбе, об истории и реальности. 

Трагическое сознание никогда не 

отсутствовало в его произведениях. 

Глубокое чувство трагедии 

Ю Фэнвэй проникало в творчество 

более 30-ти лет с изменением его 

взглядов и ориентиров. В 1994 году 

в четвертом номере журнала «Со-

временность» была опубликована 

его повесть о войне «Жизненный 

путь». В произведении рассказыва-

ется о китайском докторе по имени 

Су Юань, который случайно схва-

чен японскими войсками и был вы-
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нужден лечить вражеских солдатов. 

Он, китаец, не может согласиться с 

таким «предательством» ни по 

нравственности, ни по националь-

ным чувствам, хотя это было вы-

нужденным, потому что если он 

этого не сделает, то его жена и не-

винные люди в деревне погибнут 

под ножом японской армии. Он 

случайно познакомился с японским 

военным врачом ГаоТянь. После 

общения с ним он узнал о великом 

плане «жизненного пути»: Гао-

Тянь –  пустить пулю в грудь по 

нижнему краю сердца, чтобы со-

хранить целостность сердца, чтобы 

избежать попадания в левую грудь 

и другие жизненно важные органы, 

а затем эффективно остановить 

кровотечение спасенных людей и 

начать лечение, тем самым под ду-

лом японской армии спасти стре-

лявшего китайца.  

Трагическое ощущение возник-

ло тогда, когда Су Юань, как и Су-

шеня попал в трясину болезненного 

выбора: остаться  – все, не знающие 

правды, не поймут его, он всегда 

будет нести на себе проклятие пре-

дательства; уйти  – свои соотече-

ственники погибнут под обстрелом 

японской армии, и больше нет 

надежды на спасение... Достоин-

ство и жизнь, личность и государ-

ство на грани почти полного разва-

ла. Су Юань, в конце концов, в от-

личие от Сотникова и Сушени, ко-

торые во имя чести пожертвовали 

собой, совершил Рыбаковский вы-

бор: остался в японской армии во-

енных врачей, спас бесчисленное 

множество китайцев, с помощью 

этого неизвестного плана тайно пе-

редал сведения противника. 

Анализ поведения и нравствен-

ного состояния Су Юань позволяет 

заключить, что он относится к чис-

лу традиционных героев трагиче-

ского плана, которые мучились от 

сознания вины, заключающейся в 

вынуженности лечить японских 

солдат, которые убивали и будут 

убивать людей. Для врачей спасе-

ние жизни  это призвание.  Но пе-

ред ним стоят враги, и как он ис-

полняет свой долг? Националь-

ность и мораль замучили героя. Это 

душевное переживание продолжа-

лось до самого последнего момента 

его жизни. Жена, которая не пони-

мала правды, думала, что он про-

дался врагу, покинула его. В конце 

концов, информация, которую он 

предоставил, помогла одержать по-

беду в этой битве, но невыноси-

мый, смертельный удар несло ему 

то, что он не смог найти солдата, 

который смог бы доказать непри-

частность к предательству. В конце 

он умирает от выстрелов своего 

народа. И после его смерти в исто-

рии этого города четко написано: 

предатель Су Юань был убит.  

Итак, краткий анализ трёх пове-

стей показывает, сколь многолики 

трагические ситуации, как много 

места они занимали в жизни людей 

в период антифашистской войны, 

насколько различна интерпретация 

этих ситуаций в сознании самих 

участников военных событий и пи-

сателей, сумевших воспроизвести 
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их в художественных произведени-

ях. Очевидно, что трагическое ми-

роощущение или трагическая то-

нальность присущи русской и ки-

тайской литературе в разные эпохи 

ее существования и потому осмыс-

ление сущности трагического и ее 

теория требуют дальнейшего ис-

следования филологами, социоло-

гами и философами. 

К данному выводу можно доба-

вить еще один, вытекающий из 

размышлений о том, что, начиная с 

датского ученого Кьеркегора, стали 

называть экзистенциальностью. 

В проанализированных и многих 

других произведениях В. Быкова и 

Ю Фэнвэй герои оказываются в 

экстремальных ситуациях, когда 

встает вопрос о жизни и смерти, о 

выборе своих действий, о верности 

долгу и нравственности или воз-

можности предательства. В совет-

ской науке того времени не приня-

то было пользоваться термином 

«экзистенциальный», но поведение 

таких героев свидетельствует о 

присутствии в их жизни именно 

экзистенциальной ситуации, кото-

рая ставит человека перед необхо-

димостью принять решение, отве-

чающее нравственным принципам. 

Сотников размышляет не о спасе-

нии себя, а о спасении Демчихи и 

старосты Петра. Рыбак, как говори-

лось, думает только о своем спасе-

нии, что приведет к предательству. 

А так называемый предатель 

Су Юань спас жизнь множества 

китайских солдатов и в конце был 

убит своими же. После смерти лю-

ди не узнали правду. Тяжелее всех 

пришлось Сущене, но он выдержал 

испытание экзистенциальной ситу-

ацией, оказавшись истинным тра-

гическим героем. 
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В статье рассматривается отражение в поэзии 1941-1945 гг. обычаев, 

связанных с горстью земли. Если в предшествующей русской поэтической 

традиции упоминался преимущественно обряд бросания горсти земли при 

погребении, то в военной поэзии он не отражен вовсе. На первое место выходит 

обычай забирать с собой горсть земли, покидая родные места. Традиционно такая 

земля высыпалась возле нового дома или на могиле и тем самым превращала 

чужое пространство в свое. Но ситуация войны проблематизирует статус 

оккупированной земли, не позволяя однозначно оценить его в категориях «свое − 

чужое». В военной поэзии обычай предстает в трансформированном виде: землю 

берут при отступлении с клятвой возвратить ее обратно. Так горсть земли 

становится знаком устремления людей к победе. Кроме того, целью обряда 

является не личное благо при жизни или успокоение в смерти, но достижение 

победы, которая в категориях народного мышления может быть описана как 

возвращение к правильному миропорядку. Новый обряд отражен в нескольких 

стихотворениях и одном очерке, что не позволяет с уверенностью говорить о 

совершении описанных действий в реальной практике. Но данный материал 

свидетельствует о глубокой связи советской культуры с народными истоками.  

Ключевые слова: военная поэзия, горсть земли, обычай, обряд, метонимия. 

I. N. Korzhova 

The return of a handful of earth: reflection and transformation of folk 

custom in Russian poetry of 1941-1945 

The article considers the reflection of customs associated with a handful of earth in 

the poetry of 1941-1945. Whereas the preceding Russian poetic tradition mentioned 

mainly the rite of throwing a handful of earth at the burial, it is not reflected at in war 

poetry. The custom to take a handful of land with them, leaving their native places, has 

taken priority.  Traditionally, this land spilled out near a new house or on a grave and 

thereby turned someone else's space into their own. But the situation of the war 

problematizes the status of the occupied land, not allowing it to be unambiguously 
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assessed in the categories of "own - alien." In military poetry, the custom appears in a 

transformed form: land is taken at the retreat with an oath to return it back. So a handful 

of earth becomes a sign of people's desire aspiration for victory. In addition, the purpose 

of the rite is not personal prosperity during life or comfort in death, but the achievement 

of victory, which in the categories of popular thinking can be described as a return to the 

correct world order. The new rite is reflected in several poems and one essay, which 

does not allow us to speak with confidence the described actions  have been tried in real 

practice. But this material shows the deep connection of Soviet culture with folk 

sources. 

Key words: war poetry, a handful of land, custom, rite, metonymy. 

 

В верованиях восточных славян, 

как и многих других народов, осо-

бое место принадлежит почитанию 

земли. Большинство обычаев, свя-

занных с землей, дошло и до наших 

дней, хотя смысл действий для 

наших современников часто уже 

затемнен и потому нередко пере-

осмыслен. Земле исповедовались, 

на ней клялись, использовали в 

различного рода магических дей-

ствиях, ее бросали на гроб усопше-

го, увозили с собой, покидая надол-

го или навсегда родные места. 

В этом широком круге обычаев нас 

будут интересовать те, которые свя-

заны с горстью земли.  

Традиция бросать на гроб или 

тело умершего землю известна 

многим конфессиям. В христиан-

стве она объясняется словами из 

книги Бытия: «Земля еси и в землю 

отыдеши», хотя очевидно, что ис-

токи этого обряда коренятся в более 

древнем мифологическом пред-

ставлении о сотворении человека из 

земли и посмертном возвращении 

его в землю как о потенциальном 

возрождении.  

Восточнославянский обычай 

брать с собой, оставляя Родину, 

горсть земли, хорошо изучен этно-

графами [Богатырев, 1916; Макси-

мов, 1994; Мороз, 2004; Прыжов, 

1934; Соболев, 1914]. Целей у тако-

го действия было несколько: «Пере-

селенцы перед отъездом брали с со-

бой горсть 3<емли>, чтобы при-

житься на новом месте и не скучать 

по родным местам (рус.). Так же 

поступали паломники и богомоль-

цы: они захватывали с собой родной 

землицы, чтобы в случае внезапной 

смерти ее посыпали на глаза или на 

могилу умершему. Покидая родные 

края, люди прятали щепотку 3. в 

ладанке или узелке, носили ее на 

груди как оберег от всех бед» [Сла-

вянские древности, 1999, с. 319]. 

Также взятую в родных местах зем-

лю насыпали под подошву или сме-

шивали с почвой у нового дома 

[Максимов, 1994; Мороз, 2004]. При 

очевидном выделении двух функций 

(использование земли при жизни 

или в похоронном обряде) в основе 

обычая лежит единое мифологиче-

ское представление. Б. А. Успенский 

[Успенский, 1994] дал универсаль-
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ное объяснение этому кругу ритуа-

лов: все они связаны с противопо-

ставлением чистых и нечистых зе-

мель, за которым угадывается древ-

няя базовая оппозиция «свое − чу-

жое». Действительно, перенесение 

земли расширяет ареал своего, поз-

воляет избежать опасностей в мире 

наизнанку, каким представлялась 

чужбина. 

Распространение обычая у рус-

ских, по мнению Б. А. Успенского, 

связано и с языковой особенно-

стью: «слово “земля” по-русски 

объединяет абстрактное и конкрет-

ное значение, означая как террито-

рию (terra), так и материальную 

субстанцию (humus)» [Успенский, 

1994, с. 384]. Словесное тождество 

подкрепляет метонимическую 

связь. Эту эквивалентность части 

целому народ отразил в пословице 

«Своя земля и в горсти мила, и в 

щепоти − Родина».  

О жизнестойкости обычая в 

ХХ веке и сохранении его мифоло-

гической основы говорит исследо-

вание быта русских эмигрантов 

[Живанович]. Сбереженная частица 

родной земли использовалась ими 

прежде всего в похоронном обряде. 

Таким образом, два действия (со-

хранение частицы Родины при отъ-

езде и бросание земли на гроб) объ-

единялись в единый комплекс. От-

метим, что исследователи не фик-

сируют, откуда именно бралась 

земля отъезжающими и что делали 

с нею, если все же возвращались на 

Родину. Хорошо известен в живой 

практике и другой обряд, хотя в 

научной литературе он почти не 

осмыслен. Это зеркальное рассмот-

ренному действие, когда горсть 

земли берется с могилы, как прави-

ло удаленной, и увозится с собой. 

Эту землю приносят на другие за-

хоронения, символически соединяя 

близких, или хранят, очевидно, как 

знак общности с умершими.  

В советской России не только не 

были забыты эти обычаи, но и во-

круг горсти земли как сакрального 

предмета формировались новые 

обряды. Нашим материалом станут 

стихотворения 1941-1945 гг., в ко-

торых упомянута горсть земли или 

замещающий ее предмет. Фикци-

альная природа источников не поз-

воляет делать однозначный вывод о 

формах бытования обычаев в ре-

альной практике. Однако сразу не-

сколько произведений, взаимовлия-

ние которых представляется мало-

вероятным, фиксируют новый об-

ряд, который, насколько нам из-

вестно, пока не был исследован, 

поэтому даже такое отраженное 

свидетельство его существования 

представляется ценным.  

Данные Национального корпуса 

русского языка свидетельствуют, 

что большинство упоминаний гор-

сти земли в поэзии XIX века и до-

военных десятилетий века XX свя-

зано с похоронным обрядом. Часто 

именно этот прощальный жест 

служит эмблематическим изобра-

жением смерти, заменяет сообще-

ние о ней. Единичные стихотворе-

ния отражают другие обычаи. 

Горсть земли становится неким па-
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мятным знаком, напоминающим об 

умершем друге (А. И. Одоевский 

«Элегия на смерть А. С. Грибоедо-

ва») или присланным с историче-

ской Родины (Н. Ф. Щербина «От-

плывающему»). В поэме «Война-

ровский» К. Ф. Рылеева она, как и 

полагалось на практике, помещена 

героем, оставляющим Отчизну, ря-

дом с нательным крестом. Произве-

дения Н. Ф. Щербины и К. Ф. Ры-

леева − единственные включенные 

в Поэтический корпус русского 

языка случаи непосредственного 

отражения обряда. Но и в них даль-

нейшие действия героев с землей 

не описаны.  

Так называемая советская «обо-

ронная» поэзия обращается к иным 

ситуациям. Н. Майоров в стихотво-

рении «Когда умру, ты отошли…» 

просит отправить тетке горсть зем-

ли, в которой он будет похоронен. 

В стихотворении В. Занадворнова 

«Шлем» упоминание горсти земли 

не связано с обычаем как таковым: 

она просто зажата в руках погиб-

шего, но важно, что это частица 

обороняемой земли. 

Значимым представляется тот 

факт, что в предвоенной и военной 

лирике отсутствует описание того 

самого прощального жеста при по-

гребении, с которым в первую оче-

редь было связано упоминание гор-

сти земли в предшествующей рус-

ской литературе. Вероятно, в усло-

виях войны сам обряд не всегда мог 

быть исполнен, но и его эмблемати-

ческое воссоздание отсутствует за 

единственным исключением. В сти-

хотворении К. Симонова «Летаргия» 

расставание с любовью описано так: 

«Горсть земли ей бросив на проща-

нье, / Крест на ней поставим и уй-

дем» [Симонов, 1982, с. 206]. В про-

изведениях же военной тематики 

обряд не упоминается вовсе: воз-

можно, он отражал нормальное те-

чение жизни. Кроме того, образ гор-

сти земли закрепляется за другим 

обычаем − хранением частицы род-

ной земли в разлуке с нею. 

В неизменном виде черты обы-

чая проступают в стихотворении 

С. Обрадовича «Беженцы». Описа-

ние скорбного пути людей, вынуж-

денных покинуть свои дома, отме-

чено деталью: «Лишь горсть земли 

с родной окраины / Таят у сердца 

как зарок» [Лирика 40-х годов, 

1977, с. 437]. В стихотворении 

С. Кирсанова «Горсть земли» са-

кральный образ ставится в центр 

произведения. Но устрашающе ме-

няются условия совершения обря-

да. Горсть земли обретается в бою: 

«Мина грохнулась, завыв, / черно-

зем вскопала, − / горсть земли − в 

огонь и взрыв − / около упала» 

[Кирсанов, 1945, с. 5]. Происходит 

ли схватка на родной в узком смыс-

ле слова земле, автору неважно, и 

этот факт переворачивает представ-

ление о своем и чужом. Родной, 

своей теперь является не та земля, 

что взрастила человека, но та, кото-

рую он оберегает.  

У С. Кирсанова обычай забирать 

горсть земли сплетается еще с од-

ним − клясться земле. «Самой 

надежной клятвой считалась та, 
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при которой упоминалась, а то и 

держалась в руках или во рту земля. 

Преступить такую клятву страшно, 

невозможно, ибо это значит оскор-

бить землю» [Мороз, 2004, с. 396]. 

Герой Кирсанова подчеркивает: 

«горстке слово дал свое, / что вер-

нусь обратно» [Кирсанов, 1945, 

с. 5]. То же действие упоминает 

С. Обрадович, его беженцы хранят 

землю как «зарок». Объединяет 

тексты и сходное завершение, рас-

крывающее суть обета: «Земле пра-

прадедов хозяин / ее вернет в по-

бедный срок» [Кирсанов, 1945, 

с. 437] − «ее опять слеплю / с 

остальной землею» [Лирика 40-х 

годов, 1977, с. 5].  

Мы наблюдаем два аспекта 

трансформации обряда: землю, на 

которой поклялись, носят с собой 

как напоминание о клятве. Обряд 

прирастает важным завершением: 

землю необходимо вернуть обрат-

но. В ситуации отступления это 

фактически означает обещание пе-

реломить ход войны. Прежние 

функции реликвии (символическое 

пребывание на Родине, возмож-

ность быть похороненным в своей 

земле, защита оберегом) полностью 

потеснены новой − дать зримое во-

площение зарока, укрепить чувство 

ответственности и мужество. Отме-

тим, что эти цели не связаны с при-

обретением личного блага, сам об-

ряд напрямую не связан с магиче-

ской силой, но подчеркивает граж-

данские ценности. 

Соотношение своего и чужого 

сложно трансформируется в усло-

виях войны. Обряд мотивирован не 

стремлением превратить чужое в 

свое, а желанием не допустить пре-

вращения своего в чужое. Сложный 

с точки зрения традиционного со-

знания статус оккупированной зем-

ли отразили наиболее чуткие к 

народной аксиологии поэты воен-

ной поры. А. Твардовский в стихо-

творении «Возмездие» описывает 

эту ситуацию как разлад, раско-

ловший целостный универсум: 

«Мы покидали милые поля, / Где 

провожал нас каждый колос хлеба / 

И каждый кустик сизый ковыля. / 

Да, то была родимая земля, / Хотя 

над ней чужое было небо» [Лирика 

40-х годов, 1977, с. 660]. К. Симо-

нов в стихотворении «Возвращение 

в город» полностью перенимает 

мифологическую логику, что поз-

воляет сказать об отступлении: 

«Когда твой отступавший полк / Их 

на год отдал на чужбину». Выраже-

ние «отдал на чужбину» указывает 

не на реальное перемещение, а на 

смещение ценностных границ. Хотя 

поэты находят разные решения для 

мучительного вопроса о статусе 

завоеванной русской земли, оче-

видно стремление осмыслить факт 

оккупации в категориях «свое − 

чужое». В этих стихотворениях не 

упомянута горсть земли, однако 

они помогают постичь законы ми-

фологического мышления, которое, 

как мы полагаем, было общим для 

исследуемых здесь авторов. Эти 

произведения делают очевидной 

еще одну, непроговариваемую 

функцию обряда: земля не отдает-
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ся, а символически забирается с 

собой, и, покуда сакральный пред-

мет хранится, свое остается своим. 

В некоторых стихотворениях во-

енной поры горсть земли замещает-

ся другим предметом. Но перед 

нами не случайный памятный знак, 

поэты подчеркивают эквивалент-

ность целого части, предмета всему 

пространству Родины − метоними-

ческая основа обряда сохраняется.  

В стихотворении С. Гудзенко 

«Сентиментальный нежный 

друг…» память о родном для поэта 

Киеве воплотил кленовый лист. 

Включение этого текста в исследо-

вание было бы произвольным, если 

бы поэт не связал свои действия с 

древним обычаем, отойти от кото-

рого его заставила стремительность 

отступления: «Ведь это всё, что я 

унёс из Киева тогда. / <…> Я не 

припал к родной земле, / Не взял в 

дорогу горсть земли» [Гудзенко, 

1956,  с. 78]. Гудзенко сохраняет 

принцип эквивалентности части 

целому, но основывает его не на 

метонимии, а на метафоре: «И 

только он, кленовый лист, / Хранил 

воспоминаний дрожь / (Его сорвал 

осенний дождь). / Но жилки крас-

ные на нём напомнили мне кровь 

дорог…» [Гудзенко, 1956, с. 78].  

В песне «Севастопольский ка-

мень» на стихи А. Жарова (публи-

куется также под названием «За-

ветный камень») роль сакрального 

знака выполняет кусочек гранита от 

утеса. На создание стихов поэта 

вдохновил очерк Л. В. Соловьева 

«Севастопольский камень». Прозаи-

ческая форма позволяет более прямо 

обозначить новые функции ношения 

памятного знака: «приду в Севасто-

поль обратно, своей рукой положу 

этот камень на место, крепко впаяю 

на цемент, и тогда отдохнет мое 

сердце. А до тех пор буду носить его 

на груди – пусть он жжет меня, и 

тревожит, и не дает мне покоя ни 

днем ни ночью…» [Соловьев]. Текст 

Л. В. Соловьева близок к фиксации 

предания; некоторые его моменты и 

вовсе фантастичны: камень прожи-

гает тельняшку, умножает смелость 

своих обладателей. Однако принад-

лежность текста к жанру очерка, 

указание имен и званий свидетель-

ствует о реальной природе обычая и 

распространении, если не самой 

практики, то рассказов о ней в воен-

ной среде.  

Необходимо отметить полный 

разрыв обычая с прежней функци-

ей − обеспечить погребение в род-

ной земле. Многие хранители камня 

умирают, но перед смертью переда-

ют дорогую реликвию. Хотя в сти-

хотворении А. Жарова подчеркнута 

мемориальная функция камня: «За-

тем, чтоб вдали / От крымской зем-

ли / О ней мы забыть не могли» 

[Лирика 40-х годов, 1977, с. 188], 

однако его сюжет сохраняет все 

описанные в очерке компоненты 

обряда: клятва; магическое действие 

гранита, воспламеняющего сердце; 

необходимость вернуть камень.  

Замена земли гранитом и листом 

все же говорит об утрате некоторых 

глубинных, мифологических черт 

обычая. Думается, в его основе было 
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стремление соединиться с матерью 

сырой землей, включиться в ряд 

прошлых и будущих рождений (ведь 

в родной земле были захоронены 

предки). И все же в стихотворении 

А. Жарова, несмотря на неплодонос-

ность, мертвенность гранита, отго-

лоски идеи соединения с предками и 

увлажненности как залога плодоро-

дия присутствуют: «Пусть свято хра-

нит / Мой камень-гранит, − / Он рус-

скою кровью омыт» [Лирика 40-х 

годов, 1977, с. 189]. 

Иные изменения претерпевает 

обычай в стихотворении 

Я. Смелякова «Судья», в котором 

горсть отвоеванной земли навсегда 

остается в руке погибшего солдата. 

Поэт в духе древнейших представ-

лений истолковывает смерть как 

переселение в иную землю, и эта 

аналогия позволяет ему описать 

предсмертный жест как соблюдение 

обычая: «И, уходя в страну иную / 

от мест родных невдалеке, / он зем-

лю теплую, сырую / зажал в кост-

неющей руке» [Лирика 40-х годов, 

1977, с. 592]. Здесь в одном дей-

ствии соединяются две фазы 

трансформированного обряда: ге-

рой забирает землю как самое до-

рогое и эта земля остается с ним 

при захоронении. Но отметим, что, 

как и во всей военной поэзии, про-

исходит характерное смещение ак-

центов: зажатая в горсти земля не 

просто «от мест родных невдале-

ке», но это «горсть отвоеванной 

России» [Лирика 40-х годов, 1977, 

с. 592]. Важно, что именно победа 

возвращает погребальную часть в 

описываемый обряд, очевидно, она 

позволяет во всех значениях «упо-

коиться» солдату. Далее 

Я. Смеляков развивает сюжет, 

представляя убитого юношу судьей 

в загробном мире, где тот измерит 

всех людей этой горстью. Так 

горсть земли становится воплоще-

нием не только родной земли, но и 

символом величия смерти за нее.  

На игре двумя значениями слова 

«земля» основан художественный 

эффект ряда стихотворений воен-

ной поры. Выражение «горсть зем-

ли» и без упоминания об обряде 

остается культурным сигналом ме-

тонимической замены большого 

пространства Родины ее частью.  

Как перифраз выражение 

«горсть земли» появилось в стихо-

творении К. Симонова «Родина», 

герой которого в узком локальном 

пейзаже видит «Ту горсть земли, 

которая годится, / Чтоб видеть в ней 

приметы всей земли» [Симонов, 

1982, с. 123]. Поскольку выражение 

изначально было связано с уста-

новлением эквивалентности между 

частью и целым, то в использова-

нии его для называния замкнутого 

пейзажа мы видим перенос наиме-

нования по функции.  

Перифраз повторен в созданном 

с несомненной оглядкой на Симо-

нова стихотворении И. Эренбурга 

«Мир велик, а перед самой смер-

тью…». У последнего фраза 

«горсть земли» не столь однозначно 

указывает на пейзаж, да и эпитеты 

делают образ амбивалентным: это и 

вещество, и пространство. Смутные 



Мир русскоговорящих стран 

И. Н. Коржова 104 

аллюзии, навеваемые словом «суе-

верье», указывают на связанные с 

землей обычаи: «Остается только 

эта горстка, / Теплая и темная, как 

сердце, / Хоть ее и называли черст-

вой, / Горсть земли, похожей на 

другую, − / Сколько в ней любви и 

суеверья!» [Лирика 40-х годов, 

1977, с. 744]. Похожая двойствен-

ность характерна и для стихотворе-

ния Н. Рыленкова «Русская песня». 

Пейзаж на наших глазах сужается, 

обнаруживая как свой предел замы-

кание на почве в самом буквальном 

смысле: «А рядом поле то, / Что кро-

вью полито, / Где ком земли сырой / 

Дороже золота» [Рыленков, 1956, 

с. 122]. Отметим, что Н. Рыленков 

возвращается к образу сырой рож-

дающей земли в самом буквальном и 

трагическом, но и наиболее близком 

фольклору смысле.  

Знаменательно, что одна из ак-

ций, посвященных празднованию 

75-летия Победы, имеет символиче-

ское название «Горсть памяти» и 

опирается на древнюю традицию. 

По инициативе Министерства Обо-

роны Российской Федерации 

22 июня 2019 года во многих горо-

дах состоялся торжественный забор 

земли с мест захоронений (акция 

была продолжена и далее). Собран-

ная в солдатские кисеты, позже она 

будет запечатана в гильзы и станет 

основой мемориала Главного храма 

Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации [Патриотическая акция 

«Горсть памяти» …]. Очевидно, что 

эта инициатива опирается на до сих 

пор распространенный обычай со-

единять усопших, перенося землю с 

одного захоронения на другое, или 

хранить в качестве реликвии и од-

новременно магического средства 

землю с могилы святых. Отметим, 

что церковь осуждает подобную 

практику и разъясняет верующим ее 

языческую подоплеку [Скитер]. Ве-

роятно, отрицая целебные свойств 

такого артефакта, церковь видит в 

ней памятный знак: земле отказано в 

магической функции, но не в знако-

вой. Акция «Горсть памяти» внешне 

далека от описанного в статье обря-

да сохранения земли как зарока и 

обязательного возвращения земли, 

да и санкционированное действие, 

безусловно, не является укоренив-

шимся обычаем. Однако очевидно, 

что, как и всякое использование 

земли с захоронения, оно опирается 

на идею символического присут-

ствия умершего в земле. Поскольку 

сами воевавшие по прошествии лет 

уже перешли в статус предков, со-

единение вместе земли, содержащей 

их прах, понимается как квинтэс-

сенция своего пространства, мощ-

ное хранилище памяти. 

Таким образом, анализ военной 

поэзии позволяет говорить о сохра-

нении в советской культуре боль-

шинства обычаев, связанных с зем-

лей. В ситуации перехода своей 

земли к врагу, приобретения ею 

статуса чужой на основе народных 

верований формируется (как преда-

ние или как практика) новый обы-

чай. Его структурными компонен-

тами являются обретение горсти 

земли в момент боя, актуализация 
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обычая при переходе земли к врагу, 

возможность замены земли иным 

предметом, утрата связи с похорон-

ным обрядом, клятва земле и, глав-

ное, необходимость вернуть горсть 

земли, то есть условием исполне-

ния обряда, по существу, является 

победа над врагом. Характерно, что 

обычай не имеет магической со-

ставляющей и четких личных це-

лей, а связан со знаковым воплоще-

нием патриотических ценностей.  
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нормам и правилам соответствующего 

языка и не содержать стилистических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 объем каждой аннотации должен 

составлять от 210 до 250 слов. 

4.6. Ключевые слова – не менее 7 и не 

более 12 (на русском и английском языках). 

4.7. Идентификационный номер автора 

в ORCID. 

4.8. Текст статьи. 

4.9. Библиографический список 

(указывается в алфавитном порядке) 

Библиографические ссылки на исполь-

зованные источники необходимо указывать 

в тексте заключенными в квадратные скоб-

ки (например, [1], или [1, с. 27], или [1, 

с. 27-48]), Библиографический список дол-

жен быть оформлен по ГОСТу Р 

7.0.100-2018. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления» сплошной 

нумерацией, 14 кеглем, через 1,5 интервала 

и размещен после текста статьи. Каждый 
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источник, указанный в списке литературы, 

должен иметь ссылку в тексте. Редакция 

будет отдавать приоритет статьям, соответ-

ствующим следующим условиям: количе-

ство ссылок должно содержать не менее 25 

наименований, не менее 20 источников за 

последние 3 года. Ссылки на свои работы – 

10 %. Ссылки на источники на иностран-

ном языке – не менее 50 % приветствуется. 

Во всех источниках должны быть простав-

лены: страницы, год выпуска, город и изда-

тельство. 

5. Примечания и постраничные сноски 

в статье не допускаются! 

6. Таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы должны быть оформлены в 

контрастной шкале серого цвета. Для 

рисунков используется gif-формат. Редакция 

не улучшает качества рисунков и не 

производит исправления ошибок, 

допущенных в рисунке. Каждый рисунок, 

таблица, схема должны иметь порядковый 

номер, название и объяснение всех условных 

обозначений. Все графы в таблицах должны 

быть озаглавлены. При обнаружении 

ошибок в рисунке, схеме, таблице редакция 

оставляет за собой право на удаление 

рисунка и текста, имеющего к нему 

отношение. Под таблицами и рисунками 

необходимо указывать источник, из 

которого взят рисунок или таблица 

(например: автор, книга, журнал и т. д.). 

7. Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

8. Если статья написана на основе 

эксперимента, то ее необходимо оформить 

следующим образом: 

− введение; 

− обзор литературы; 

− методы исследования; 

− результаты и дискуссия; 

− заключение; 

− благодарности; 

Рукопись, предназначенная для публи-

кации, будет принята к рассмотрению ре-

дакцией только в случае получения по по-

чте заполненного и подписанного лицензи-

онного соглашения в двух экземплярах 

(форма размещена на сайте). 

Объем статьи должен быть не менее 10 

страниц и не превышать 20 страниц текста 

формата А4, набранного в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не отве-

чают хотя бы одному из выше перечислен-

ных требований, а также в том случае, если 

файл статьи заражен компьютерным виру-

сом, редакция не будет рассматривать ста-

тью к публикации. 

Статья в журнал проходит рецензиро-

вание и получает рекомендацию двух чле-

нов редакционной коллегии и передается с 

рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на независимую экс-

пертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями ре-

цензента. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает по почте согласно оформленной 

подписке. Оформить подписку можно от 

одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентом журнала, может быть опубли-

кована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи без 

подписки на журнал необходимо предоста-

вить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры или 

иного структурного подразделения о необ-

ходимости публикации статьи, заверенную 

организацией; 

− отзыв научного руководителя на ста-

тью, заверенный его организацией. 
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CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE  

IN THE SCIENTIFIC JOURNAL  

«WORLD OF RUSSIAN-SPEAKING COUNTRIES»  

AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the editorial board 
in electronic and printed forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no 

more than 1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, 

left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from the edge to the 
catch letters: upper – 2 cm, lower – 2 cm; para-
graph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 
14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the article is 
written using word processor Microsoft Word 
and is saved in format.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty 

code of the article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name (if 

applicable); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status; 
− job title; 
− place of work (with legal address and 

postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords in 

Russian and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum 

210 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 
5. Bibliography references to the sources 

used and commentaries must be given in the text 
in square brackets (for example, [1] or [1, р. 27], 
the bibliography and commentaries must be done 
in accordance with the GOST 7.1-2003. «Biblio-
graphic Record. Bibliographic Description. Gen-
eral Requirements and Rules» (example can be 
found at http://vv.yspu.org/). 

6. Tables, schemes, diagrams must be black 
and white, without colour background, cross-
hatching is acceptable. 

Typography of Tables and Pictures: 
− each picture must be numbered and have 

a caption. Captions must not be part of the pic-
ture; 

− pictures must be grouped (i. e. they must 
not «fall apart» when moved or formatted); 

− pictures and tables the size of which re-
quires landscape layout must be avoided; 

− captions and symbols on graphs and 
drawings must be clear and easy to read; 

− the text of the article must contain refer-
ences to the tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the quality 
of pictures and drawings, do not correct the mis-
takes made in them. Every picture, table or 
scheme must be numbered, have a title and ex-
planation of all symbols. All columns in the table 
must be entitled. If there is a mistake in the pic-
ture, scheme or table, the editorial board has the 
right to delete the picture and the relevant text. 

7. The following materials should be at-
tached to the manuscript ready for publication: 

− 2 copies of completed and signed author's 
contract. 

− An envelope with stamps in order to send 
one copy of the contract back to the author. 

8. The size of the article must not exceed ten 
A4 pages of the text typed according to the 
abovementioned requirements. 

9. If the submitted materials do not meet at 
least one of the abovementioned requirements 
and in case the file contains a computer virus, the 
editorial board will not consider the article for 
publication. 

10. The submitted article undergoes review-
ing, gets recommendation of two members of the 
editorial board of «Social and political research-
es» and then is given to the editor to be included 
into the issue of the journal the content of which 
is approved by the editorial board. 

The editorial board has the right to sub-
ject the article to an independent expertise. 
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