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ПОЛИТОЛОГИЯ 

        УДК 316 

Чжоу Синьу                                       https://orcid.org/0000-0002-8650-6648 

«Сетевая» образность в китайском политическом дискурсе  

(на материале выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина) 

Для цитирования: Чжоу Синьу «Сетевая» образность в китайском политическом 

дискурсе (на материале выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина) // Мир 

русскоговорящих стран. 2021. № 1 (7). С. 5–16. DOI 10.20323/2658-7866-2021-1-7-5-16 

Политический дискурс представляет собой многомерное языковое явление. С 

постоянным расширением сферы политической коммуникации анализ этого явления 

становится все более важным. По мере роста международного статуса Китая все больше 

внимания политологов и лингвистов привлекают выступления китайских лидеров, прежде 

всего Председателя КНР Си Цзиньпина. Точность и выразительность высказывания 

обеспечивают результативность политической инициативы. Интересный ресурс речевой 

выразительности в выступлениях политика – использование популярных образов, 

закрепившихся в практике сетевого общения. Параллельно развитию интернет-технологий 

политики все чаще берут на вооружение отдельные слова и образы, рожденные в интернет-

дискурсе, поскольку сфера применения подобных выражений постоянно расширяется, 

проникая в экономику, дипломатию, культуру. В данной статье предпринята попытка 

исследовать особенности употребления наиболее частотных «сетевых» слов в 

выступлениях Председателя КНР Си Цзиньпина и раскрыть связанные с этими словами 

глубокие социально-политические смыслы. Сделан вывод о том, что Си Цзиньпин 

мастерски использует разные типы «сетевой» образности, подчиняя ее выражению 

политических идей. Предложена рабочая типология «сетевой фразеологии» в речах Си 

Цзиньпина, опирающаяся на тематику выступлений. Выделены политический, 

экономический, дипломатический и бытовой типы «сетевого дискурса». Целевая аудитория 

речей Председателя КНР чрезвычайно широка и многослойна (по этнокультурным, 

возрастным и интеллектуальным особенностям), но именно «сетевые» ресурсы образности 

помогают донести до самых разных людей важную общественно-политическую 

информацию. 

Ключевые слова: политический дискурс, сетевые полулярные выражения, 

выступления Си Цзиньпина, социально-политическая информация.  
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POLITICAL SCIENCE 

Zhou Xinwu  

«Network» imagery in Chinese political discourse  

(based on speeches of Chinese President Xi Jinping) 

Political discourse is a multidimensional linguistic phenomenon. With the constant expansion 

of political communication, it is becoming more and more important to analyse it. As China's 

international position is strengthening, political scientists and linguists pay more attention to the 

speeches of Chinese leaders, especially President Xi Jinping. Accurate and expressive language 

ensures the effectiveness of a political initiative. An interesting resource of verbal eloquence in a 

politician's speeches is the use of images popular in the networks communication practices. 

Alongside the development of Internet technologies, politicians often use certain words and 

images from Internet discourse, as the scope of using such expressions is constantly expanding, 

entering economy, diplomacy and culture. This article attempts to analyse the use of the most 

frequent 'network' words in President Xi Jinping's speeches and to identify the underlying social 

and political connotations associated with these words. The conclusion is that Xi Jinping makes 

skilful use of various types of 'network' imagery, adjusting it to the expression of political ideas. 

This article presents a typology of «network phraseology» in Xi Jinping's speeches, based on the 

subject matter of the speeches and outlines political, economic, diplomatic and everyday types of 

«network discourse». The target group for the Chinese President's speeches is extremely 

numerous and diverse (in terms of ethnic-cultural, age and intellectual characteristics), but it is the 

«network» imagery resources that help convey important social and political information to a 

wide variety of people. 

Key words: political discourse; popular network expressions; Xi Jinping's speeches; social 

and political information.  

Введение 

В настоящее время процесс гло-

бальной геополитики активно ин-

тенсифицируется, и политика игра-

ет все более важную роль в обще-

ственной жизни. Соответственно, 

значение политического дискурса 

становится все более заметным, и 

большое значение в нем уделяется 

лингвистическому полю. Как нам 

известно, большинство исследова-

телей в области российской линг-

вистики придерживаются широкого 

понимания термина «политический 

дискурс». По мнению Е. И. Шей-

гал, до тех пор, пока один из трех 

элементов говорящего, восприни-

мающего и коммуникативного со-

держания связан с политикой, он 

принадлежит политическому дис-

курсу [Шейгал, 2000]. В связи с 

этим мы полагаем, что в соответ-

ствии со статусом говорящего речь 

руководства страны можно рас-

сматривать как особый тип полити-

ческого дискурса. В силу особого 

статуса субъекта дискурса, значи-

мости и функции коммуникативно-

го субъекта, речь руководства 

страны занимает важное место в 

современной политической комму-

никации. Именно поэтому его 

лингвистический анализ имеет 
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большое теоретическое и практиче-

ское значение.  

Особым социальным феноменом 

в этом смысле являются популяр-

ные выражения. Имея непосред-

ственную связь с конкретной соци-

альной жизнью и общественными 

изменениями, популярные выраже-

ния отражают современную соци-

ально-политическую ситуацию. С 

точки зрения носителя, популярные 

выражения можно разделить на 

устные и письменные; в то время 

как последние могут быть подраз-

делены на газетные, сетевые попу-

лярные выражения и другие типы. 

Начиная с 1990-х годов, новым 

лингвистическим феноменом стали 

сетевые популярные выражения. 

«Сетевые популярные выражения 

представляют собой слова и фразы, 

которые широко используются и 

распространяются для общения и 

непосредственно влияют на выра-

зительные средства лексики в со-

временном китайском языке в 

определенное время и регионах с 

применением интернета в качестве 

средства коммуникации» [罗倩, 

2018, с. 62]. Исследование показы-

вает, что возникновение сетевых 

популярных выражений является 

неизбежным результатом развития 

эпохи интернета. Сетевые популяр-

ные выражения – это не только 

лингвокультурный феномен, но и 

социальный феномен, который мо-

жет своевременно и ярко отражать 

социальные и языковые изменения. 

С непрерывным развитием интер-

нет-технологий в последние годы 

влияние сетевых популярных вы-

ражений стало более значитель-

ным, и сфера их применения также 

стала более обширной, включая 

политический дискурс.  

С постепенным повышением 

международного статуса Китая и 

расширением его участия в между-

народных делах изучение выступ-

лений китайских лидеров, несо-

мненно, имеет большое значение. В 

данной статье предпринята попыт-

ка, основываясь на выступлениях 

председателя КНР Си Цзиньпина с 

2012 по 2015 год, исследовать осо-

бенности применения сетевых по-

пулярных выражений в выступле-

ниях Си Цзиньпина и раскрыть 

стоящее за ними глубокое социаль-

ное и политическое значение. 

Из-за сложности сетевых попу-

лярных выражений, как по форме, 

так и по их содержанию, в настоя-

щее время в научном кругу отсут-

ствует единая классификация по-

пулярных сетевых слов. Политиче-

ский дискурс широко используется 

в сфере общественно-политической 

жизни, которая включает внутрен-

нюю и внешнюю политику, эконо-

мику, дипломатию, науку и техни-

ку, спорт и др. В соответствии с 

характером тематики и содержания 

сетевых популярных выражений в 

настоящей статье мы предлагаем их 

классификацию в речи Си Цзинь-

пина. Она включает в себя четыре 

основных типа: политические, эко-

номические, дипломатические и 

бытовые. 
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Политические сетевые 

популярные выражения 

要坚持“老虎”,“苍蝇”一起打，

既坚决查处领导干部违纪违法案件,

又切实解决发生在群众身边的不正

之风和腐败问题。要坚持党纪国法

面前没有例外，不管涉及到谁，都

要一查到底，决不姑息 [习近平, 

2014, с. 388] – Нужно убивать и 

«тигров», и «мух», решительно 

расследовать дела нарушения дис-

циплины и законов руководящими 

кадрами и одновременно по-

настоящему решать вопросы па-

губного разложения, возникающего 

у народа. Кто бы их ни нарушил, 

непременно нужно расследовать 

это до конца, без всякой пощады) 

[习近平, 2014, с. 525]. 

Слова «тигры» и «мухи», ис-

пользуемые в этом примере, имеют 

глубокие социальные и политиче-

ские коннотации. «Нельзя ослаб-

лять прием наказания кадров, стро-

го управляя партией», заявил Си 

Цзиньпин. «Мы должны быть ре-

шительны в искоренении корруп-

ции и проявлять к ней терпение», 

подчеркнул он. Десятки чиновни-

ков на уровне министров были уво-

лены после XVIII съезда Коммуни-

стической партии Китая (КПК), что 

демонстрирует беспрецедентную 

борьбу Китая с коррупцией. На 

втором пленарном заседании Цен-

тральной комиссии по проверке 

дисциплины (ЦКПД) Компартии 

Китая 18-го созыва Си Цзиньпин 

выступил с важной речью, в кото-

рой были обозначены коррупцио-

неры при помощи слов «тигры» и 

«мухи». Это продемонстрировало 

решимость и смелость Центрально-

го комитета КПК во главе с Гене-

ральным секретарем Си Цзиньпи-

ном по борьбе с коррупцией и 

наказанию коррупционеров, что 

помогло завоевать народную под-

держку и тем самым реализовать 

функцию и запланированную цель 

политического дискурса. 

开展第二批教育实践活动，要坚

持主题不变、镜头不换，贯彻“照镜

子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总

要求，以严的标准、严的措施、严

的纪律坚决反对四风…… – Чтобы 

осуществить вторую волну образо-

вательной практики, мы должны 

придерживаться темы и нужного 

ракурса, выполнять общие требо-

вания «посмотреть в зеркало, по-

править одежду, принять душ и 

вылечить болезни» и решительно 

противостоять «четырем пагубных 

поветриям» (формализм, бюрокра-

тизм, гедонизм и расточитель-

ство)…[感悟习总书记的“主题不变,

镜头不换”]. 

Когда речь заходит о борьбе с 

коррупцией и управлении партией, 

г-н Си искусен в использовании 

различных выражений, в том числе 

сетевых популярных выражений, 

например, «Чтобы ковать железо, 

необходимо и самому быть креп-

ким как сталь». В данном случае на 

первом итоговом заседании по про-

ведению воспитательной практиче-

ской деятельности в массах Гене-

ральный секретарь Си Цзиньпин 
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выступил с важной речью, в кото-

рой были использованы такие сете-

вые модные слова, как «Посмот-

реть в зеркало, поправить одежду, 

принять душ и вылечить болезни», 

широко распространившихся среди 

народных масс. Благодаря этому 

его выступление стало более инте-

ресным, что способствовало легко-

му усвоению смысла речи всеми 

социальными слоями населения и 

получению их поддержки. Упо-

требление вышеприведенных сете-

вых популярных выражений позво-

ляет народу страны на глубоком 

интуитивном уровне почувствовать 

и воспринять отношение Си 

Цзиньпина к борьбе с коррупцией, 

что свидетельствует о настойчиво-

сти и решимости партии уделять 

пристальное внимание собственно-

му совершенствованию. Таким об-

разом, были реализованы функции 

социальной интеграции и стимули-

рования политического дискурса. 

Экономические сетевые 

популярные выражения 

我国发展仍处于重要战略机遇期, 

要增强信心，从当前我国经济发展

的阶段性特征出发，适应新常态，

保持战略上的平常心态。– Разви-

тие Китая все еще находится в важ-

ном периоде стратегических воз-

можностей. Мы должны укреплять 

доверие, исходя из особенностей 

периодичности экономического 

развития Китая на современном 

этапе, приспосабливаться к «ново-

му нормальному состоянию», со-

хранять нормальный стратегиче-

ский настрой [第二节 

保持战略定力与平常心–理论…]. 

Одной из важнейших характери-

стик сетевых популярных выраже-

ний является своевременность, об-

ладающая яркими чертами эпохи. В 

данном случае термин «новое нор-

мальное состояние» первоначально 

относится к экономической сфере, 

отражающей вступление Китая в 

период социальных изменений. Си 

Цзиньпин впервые упомянул о «но-

вом нормальном состоянии» во 

время своего визита в провинцию 

Хэнань в мае 2014 года. 9 ноября 

того же года он выступил с про-

граммной речью на саммите глав 

государств АТЭС, полностью объ-

яснив основные черты «нового 

нормального состояния» экономи-

ческого развития Китая, когда тем-

пы экономического роста измени-

лись с высоких на средние и высо-

кие скорости, экономическая 

структура постоянно модернизиро-

валась и развитие экономики пере-

шло от составляющих частей про-

изводства и инвестиций к иннова-

циям. Си Цзиньпин отметил, что 

ключом адаптации к «новой нор-

мальности» является интенсив-

ность всесторонне углубляющихся 

реформ. Сетевое популярное выра-

жение «новое нормальное состоя-

ние» имеет яркую китайскую спе-

цифику. Оно не только легко запо-

минается, но и, вероятно, будет ис-

пользоваться на международном 

уровне. Термин «новое нормальное 

состояние» постепенно распро-

странился из экономической в по-
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литическую, дипломатическую и 

другие сферы, что было тепло вос-

принято как отечественными, так и 

международными средствами мас-

совой информации. 

有人说，现在北京的蓝天是 

“APEC蓝”，美好而短暂，过了这一

阵就没了。我希望并相信，经过不

懈努力，“APEC蓝”能保持下去。– 

Некоторые говорят, что голубое 

небо в Пекине сейчас – это «голу-

бое небо АТЭС», которое красиво, 

но недолговечно. Через некоторое 

время оно исчезает. Я надеюсь и 

верю, что при неустанных усилиях 

«голубое небо АТЭС» будет со-

хранено [让“APEC蓝”永驻晴空…]. 

Мы никогда не будем стремиться 

к временному экономическому росту 

ценой ухудшения состояния окру-

жающей среды, заявил Си Цзиньпин. 

В приведенном примере первое «го-

лубое небо АТЭС» отражает чаяния 

общественности и ее взгляды на эко-

логические проблемы, а второе «го-

лубое небо АТЭС» выражает пози-

цию Си Цзиньпина по этому вопро-

су. На торжественном банкете для 

приветствия почетных гостей, при-

няв участие в неофициальной встре-

че лидеров стран АТЭС, перед лицом 

международного сообщества предсе-

датель КНР Си Цзиньпин показал 

полную искренность, вовсе не скры-

вая проблемы смога. Он использовал 

сетевое популярное выражение «го-

лубое небо АТЭС» для описания 

экологической проблемы, что озна-

чает значительное возрастание со-

знательного отношения китайского 

народа к охране окружающей среды, 

с одной стороны, а также демонстри-

рует большое значение, придаваемое 

китайским правительством решению 

экологической проблемы. Данное 

выражение легче понять и принять 

международному сообществу, что 

позволит достигнуть необходимого 

эффекта воздействия политического 

дискурса на адресата. 

Дипломатические сетевые 

популярные выражения 

要做好一带一路总体布局，尽早

确定今后几年的时间表、路线图，

要有早期收获计划和领域。– Нам 

нужно составить общий план «Од-

ного пояса и одного пути», как 

можно раньше определить график и 

схему его реализации на ближайшие 

годы, а также подготовить план и 

районы сбора раннего урожая 

[习近平：尽早确定“一带一路”时间

表…]. 

Сетевые популярные выражения 

часто связаны с социальными со-

бытиями и могут выступать в каче-

стве зеркала, отражающего обще-

ство. В данном случае инициатива 

«Один пояс и один путь» в адрес 

международного сообщества пре-

терпела определенные изменения. 

В сентябре 2013 года Си Цзиньпин 

во время своего визита в Казахстан 

предложил построить Экономиче-

ский пояс Шелкового пути. В Ок-

тябре 2013 года во время своего 

участия в совещании лидеров эко-

номик-членов АТЭС Си Цзиньпин 

заявил, что Китай готов проводить 

со странами Ассоциациии госу-

дарств Юго-Восточной Азии 
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(АСЕАН) совместное строитель-

ство «морского Шелкового пути 

XXI века». В «Постановлении ЦК 

КПК по некоторым важным вопро-

сам о всестороннем углублении 

реформ», принятом на третьем пле-

нарном заседании ЦК КПК 18-ого 

созыва, который состоялся с 9 по 

12 ноября 2013 года в Пекине, была 

принята инициатива «Один пояс и 

один путь», официально ставшая 

государственной стратегией. В 

этом случае заявление Си Цзинь-

пина о плане и схеме «Один пояс и 

один путь» поможет завоевать под-

держку других стран мира и еще 

больше укрепить сотрудничество 

между Китаем и международным 

сообществом. 

这个世界，各国相互联系、相互

依存的程度空前加深，人类生活在

同一个地球村里，生活在历史和现

实交汇的同一个时空里，越来越成

为你中有我、我中有你的命运共同

体。– В этом мире страны более 

взаимосвязаны и взаимозависимы, 

чем когда-либо прежде. Мы живем 

в одной и той же глобальной де-

ревне, в одном и том же времени и 

пространстве, где встречаются ис-

тория и реальность. Мы все больше 

становимся сообществом единой 

судьбы, где мы все переплетены 

[人类命运共同体的现实与未来…]. 

«Сообщество единой судьбы» – 

одна из важных концепций, выдви-

нутых председателем КНР Си 

Цзиньпином. Подобно концепции 

содействия взаимовыгодному со-

трудничеству между Китаем и ми-

ром, сообщество единой судьбы 

постепенно стало одной из ключе-

вых концепций китайской дипло-

матии, а также важной целью стро-

ительства «Одного пояса и одного 

пути». В своих выступлениях Си 

Цзиньпин неоднократно разъяснял 

данную концепцию, которая под-

черкивает целостное мышление, 

соотношение сосуществования и 

общего процветания, а также 

стремление к прочному миру и об-

щему процветанию. 

Бытовые сетевые популярные 

выражения 

你知道，承担我这样的工作，基

本上没有自己的时间。今年春节期

间，中国有一首歌，叫《时间都去

哪儿了》。对我来说，问题在于我

个人的时间都去哪儿了？当然是都

被工作占去了。– Знаешь, с такой 

работой, как у меня, не так много 

времени для себя. Во время Празд-

ника весны в этом году в Китае бы-

ла песня под названием «Куда 

ушло время». Для меня вопрос за-

ключается в том, куда ушло мое 

личное время? Конечно, все оно 

было занято работой 

[习近平受访提春晚歌曲：我的时间

都被工作占去了…]. 

Одной из особенностей сетевых 

популярных выражений является 

то, что они близки к жизни. В своих 

выступлениях господин Си часто 

переворачивает мифический образ 

главы страны и откровенно выра-

жает свое отношение к жизни, 

например, перенимая элементы 
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народной эстрады. В интервью 

средствам массовой информации в 

Сочи Си Цзиньпин использовал 

сетевое популярное выражение 

«Куда ушло время» для выражения 

своего личного представления о 

времени. «Куда ушло время» – это 

название хорошо известной песни. 

Поэтому данный ответ оказался и 

искренним, и юмористическим, что 

позволило людям почувствовать 

сердечность и помогло сократить 

расстояние между говорящим и по-

нимающим, тем самым вызвав 

сильный резонанс и реализовав 

эмоциональную функцию полити-

ческого дискурса. 

这就像穿衣服扣扣子一样，如果

第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都

会扣错。人生的扣子从一开始就要

扣好。– Это как с застегиванием 

пуговиц на одежде: если первую 

пуговицу застегнуть неправильно, 

то и остальные пуговицы будут за-

стегнуты неправильно. Пуговицы 

жизни необходимо застегнуть с 

самого начала 

[习近平：人生的扣子从一开始就要

扣好…]. 

Исследование показывает, что 

при конструировании политиче-

ской идентичности необходимо 

придавать большое значение зна-

чимым ценностям. Си Цзиньпин 

подчеркивает важность ценностной 

ориентации молодежи. Он считает, 

что ценностные ориентации моло-

дежи определяют ценностные ори-

ентации всего общества в будущем. 

В данном примере Си Цзиньпин 

использовал простое сетевое выра-

жение «Кнопка жизни» и его мета-

форическое значение, напомнив 

молодым людям о важном периоде 

формирования ценностей. Данное 

выражение характеризуется ярко-

стью и образностью, что легко по-

нять и принять молодым людям. 

Вместе с этим, оно также подчер-

кивает искренние ожидания пред-

седателя Си Цзиньпина в отноше-

нии молодого поколения, тем са-

мым реализуя эмоциональную 

функцию политического дискурса 

и вдохновляя их на формирование 

правильных ценностей. 

为了做好这些工作，我们的各级

干部也是蛮拼的。当然，没有人民

支持，这些工作是难以做好的，我

要为我们伟大的人民点赞。– Для 

того, чтобы хорошо выполнить эти 

работы, наши кадры на всех уров-

нях тоже «работали очень усерд-

но». Конечно, без поддержки наро-

да эти работы и не были бы хорошо 

выполнены. Я хочу «поставить 

лайк» нашему великому народу 

[“时代文明”需要“蛮拼的”…]. 

В этом примере Си Цзиньпин 

использовал сетевое популярное 

выражение, такие как «работать 

очень усердно» и «поставить лайк» 

в своем поздравлении с китайским 

2015 Новым годом. Эти сетевые 

популярные выражения соответ-

ствуют языковому стилю массового 

народа, что способствует сокраще-

нию расстояния с аудиторией и бо-

лее легкому восприятию широкой 

публикой. Таким образом, данное 

выражение поможет достичь резо-

нанса с адресатом и реализовать 
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функцию стимулирования полити-

ческого дискурса. Об этом свиде-

тельствуют то, что пограничники, 

китайцы за рубежом, представите-

ли этнических меньшинств, все 

слои общества дали свои новогод-

ние обещания, что в новом году 

будут продолжать «работать очень 

усердно». 

每个人都有理想和追求，都有自

己的梦想。现在，大家都在讨论中

国梦，我以为，实现中华民族伟大

复兴，就是中华民族近代以来最伟

大的梦想。[【摘编】习近平关于实

现中华民族伟大复兴的中国梦论述]

 – У каждого человека свои идеалы 

и устремления, у каждого и своя 

мечта о будущем. Сейчас, когда все 

вокруг говорят о китайской мечте, 

мне думается, что для китайского 

народа его величайшей мечтой с 

Нового времени является осу-

ществление великого возрождения 

китайской нации [习近平，2014, 
с. 390]. 

Сетевое популярное выражение 

«Китайская мечта» когда-то было 

предметом дискуссии во всем Ки-

тае. В ноябре 2012 года при посе-

щении выставки «Путь к возрожде-

нию» Си Цзиньпин дал комплекс-

ную интерпретацию понятия «Ки-

тайская мечта». В данном случае 

Си Цзиньпин изложил свое пони-

мание и взгляды на китайскую меч-

ту. Он замечательно объединил 

личную мечту с мечтой китайской 

нации, полагая, что эта мечта отра-

жает совокупные интересы всей 

китайской нации и всего китайско-

го народа. Таким образом, каждый 

адресат смог глубоко почувство-

вать, что судьба каждого человека 

неразрывно связана с судьбой всей 

страны и нации. Благодаря приме-

нению сетевого популярного выра-

жения «Китайская мечта» была 

сформирована эмоциональная связь 

между адресантом и адресатом, что 

способствовало одобрению со сто-

роны адресата. Таким образом, бы-

ла реализована функция социаль-

ной интеграции политического 

дискурса, то есть побуждение ши-

роких народных масс к борьбе за 

великое возрождение китайской 

нации. 

Можно видеть, что председатель 

Си Цзиньпин достаточно хорошо 

умеет использовать бытовые сете-

вые популярные выражения для 

формулировки своих мыслей. Ад-

ресатами вышеупомянутых сетевых 

популярных выражений служат как 

студенты, так и журналисты. Ис-

пользование этих сетевых популяр-

ных выражений показывает одну из 

наиболее отличительных лингви-

стических особенностей речей 

председателя Си Цзиньпина – 

склонность к разговорной образно-

сти. Вместе с этим, в отличие от 

некоторых шаблонных фраз в по-

литическом дискурсе, эти сетевые 

выражения близки к жизни и легко 

воспринимаются и принимаются 

огромным количеством адресатов. 

Поэтому они всегда оказывают по-

ложительное воздействие на адре-

сата и способствуют более эффек-

тивной реализации функции поли-
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тического дискурса и достижению 

запланированной цели речи. 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев в 

данной статье особенности исполь-

зования сетевых популярных вы-

ражений в речи председателя КНР 

Си Цзиньпина, можно сделать сле-

дующие выводы: 1) Си Цзиньпин 

хорошо умеет использовать все ти-

пы сетевых популярных выражений 

в своих выступлениях по разным 

поводам. 2) По характеру их тема-

тики и содержания сетевые попу-

лярные выражения в речи Си 

Цзиньпина делятся на четыре ос-

новных типа, а именно: политиче-

ские, экономические, дипломатиче-

ские и бытовые. 3) Вышеупомяну-

тые сетевые популярные выраже-

ния имеют широкую аудиторию, 

включая как отечественную, так и 

международную. 4) Эти сетевые 

популярные выражения близки к 

жизни и легко понимаются и при-

нимаются большинством адреса-

тов. 5) Сетевые популярные выра-

жения, используемые Си Цзиньпи-

ном в своей речи, содержат бога-

тую общественно-политическую 

информацию, и их конечная цель 

заключается в завоевании под-

держки адресатов и реализации со-

ответствующих функций политиче-

ского дискурса. 
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Преимущества китайской модели: опыт Китая в борьбе  
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Китая в борьбе с коронавирусом в русской прессе // Мир русскоговорящих стран. 2021. № 1 

(7). С. 17–32. DOI 10.20323/2658-7866-2021-1-7-17-32 

Коронавирусная эпидемия подвергает государственную систему и способность 

управления разных стран современного мира огромному испытанию. В то время как 

западные страны по-прежнему страдают от эпидемии, Китай не только эффективно 

контролирует ее распространение в короткие сроки, но и обеспечивает экономический рост. 

Разница между успехами Китая и бессилием Запада в борьбе с эпидемией привлекла 

внимание российских СМИ к китайской модели. Они считают, что по сравнению 

с западными странами, представленными США, китайские власти после вспышки 

эпидемии продемонстрировали быструю реакцию и высокую организованность, всегда 

ставили жизнь народа на первое место, и как следствие обеспечили себе народное доверие. 

В результате сочетания действий Компартии, дисциплинированности населения и доверия 

между народом и властью Китай эффективно мобилизовал все общественные силы на 

борьбу против коронавируса. Как для своих граждан, так и для остальных стран мира 

Китай в полной мере продемонстрировал гуманистическую стратегию. Всё это наглядно 

показало огромные преимущества китайской модели, то есть социализма с китайской 

спецификой. Несомненно, российские СМИ дают более объективную оценку мер и 

результатов Китая в борьбе с эпидемией, чем западные СМИ, что, по мнению авторов 

статьи, тесно связано с русской особой геополитической особенностью «Востока + Запада» 

и особым историческим процессом развития «социализма + капитализма» в России. 

В заключение авторы выражают уверенность, что России удастся найти свою подходящую 

для русского народа модель развития в сравнении между китайской и западной моделью. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная эпидемия, борьба с эпидемией, модель 

строя, китайская модель, опыт Китая, социальная мобилизация, русская пресса, 

российские СМИ. 
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Zhao Rong, Xu Fengcai  

The advantages of the Chinese model: China's experience  

in fighting the coronavirus in the Russian press 

The coronavirus epidemic is putting the state system and governments of different countries 

around the world on trial. While Western countries are still suffering from the epidemic, China is 

not only keeping its spread effectively under control, but also ensuring current economic growth. 

The difference between China's success and the West's helplessness in fighting the epidemic has 

drawn the attention of the Russian media to the Chinese model. They believe that, compared to 

Western countries, namely the United States, the Chinese authorities were quick to react and 

highly organised after the outbreak, always putting people's lives above everything else and, as a 

result, securing the people's trust. As a result of joint actions of the Communist Party, public 

discipline and people's trust towards the authorities, China has effectively mobilised all social 

forces in the fight against the coronavirus. China has clearly demonstrated its humanistic strategy 

both to its own citizens and to the rest of the world. All this clearly showed the great advantages 

of the Chinese model, i.e. of the specific Chinese socialism. Undoubtedly, the Russian media give 

a more objective assessment of China's measures and results in fighting the epidemic than the 

Western media. According to the authors of the article, this is closely linked to the Russian 

«East + West» special geopolitical situation and the special historical process of «socialism + 

capitalism» development in Russia. In conclusion, the authors are confident that Russia will be 

able to find a model of development suitable for the Russian people, comparing the Chinese 

model with the Western one. 

Key words: COVID-19, сoronavirus epidemic, the fight against the epidemic, the model 

system, the Chinese model, Chinese experience, social mobilization, Russian media.  

Неожиданно распространившая-

ся пандемия COVID-19 стала же-

стоким вызовом и суровым испыта-

нием для каждой страны в совре-

менном мире. Перед одними и теми 

же испытаниями разные страны де-

монстрируют различные проявления 

и результаты в процессе борьбы с 

коронавирусом, что показывает 

преимущества разных политико-

экономических моделей, способно-

сти управления разных государств и 

менталитет населения разных стран.  

Китай, как известно, является 

страной с самой большой численно-

стью населения в мире. Учитывая, 

что такие китайские демографиче-

ские особенности, как большое ко-

личество населения, сверхвысокая 

плотность и высокая степень мо-

бильности населения только уско-

ряют распространение вируса, в Ки-

тае определенно должно быть 

больше трудностей в борьбе с эпи-

демией. Однако Китай смог практи-

чески лишь за неполных три месяца 

эффективно справиться с эпидеми-

ей. Несмотря на то, что вторая волна 

эпидемии в начале 2021 г. принесла 

незначительные проблемы, несо-

мненно, КНР уже одержала поэтап-

ную победу в борьбе с эпидемией. В 

то время как коронавирус ещё тер-

роризирует весь мир, жизнь китай-

цев уже вернулась в нормальное 

русло, даже вновь начался экономи-

ческий рост; во всём мире Китай 

стал первой страной, достигнувшей 

положительного роста в экономике 

с момента эпидемии. Достигнутые 
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Китаем двойные успехи: и подавле-

ние распространения коронавируса, 

и возвращение экономического ро-

ста, в очередной раз были названы 

российскими СМИ «Китайским чу-

дом» [Самоделова, 2020].  

Почему Китай сумел сотворить 

такое чудо? Этот вопрос привлекает 

большое внимание со стороны таких 

российских СМИ, как «Комсомоль-

ская правда», «Московский комсо-

молец», «Российская газета», «Сто-

летие» и др. Несмотря на различие 

аспектов наблюдения и направления 

внимания различных средств массо-

вой информации и сделанные ими 

неоднозначные выводы, в целом, 

сравнивая отношение и меры, пред-

принятые Китаем и западными 

странами в лице США в борьбе с 

эпидемией, русские СМИ почти 

единодушны в том, что китайская 

система управления и модель поли-

тического строя имеют особое уни-

кальное преимущество. 

Итак, в каких случаях прояви-

лись преимущества китайской мо-

дели в борьбе против коронавируса 

в глазах русской прессы? В целом 

эти преимущества включают в себя 

следующие аспекты. 

Во-первых, это различная реак-

ция на эпидемию. «Сравнивая реак-

цию властей США и КНР на эпиде-

мию, в Китае отмечают, что власти 

КНР центрального и местного уров-

ней подчинили свои действия защи-

те населения от вреда вируса даже в 

ущерб экономическим интересам, а 

в США политики больше заботятся 

о том, могут ли они быть переиз-

браны или нет, и всегда ставят свои 

личные интересы выше здоровья, и 

даже жизни американцев. Поэтому в 

либеральной политической модели 

США задабривание избирателей 

оказывается для политиков важнее 

ликвидации конкретной угрозы их 

стране» [Пироженко, 2021]. Дей-

ствительно, ещё в начале эпидемии 

председатель КНР Си Цзиньпин 

четко выдвинул требование о том, 

что партийные комитеты и прави-

тельства всех уровней должны «по-

ставить на первое место безопас-

ность жизни и физическое здоровье 

народных масс» [把人民..., 2020]. 

Принцип «жизнь народа превы-

ше всего» позволил Китаю принять 

более строгие меры, чтобы сдержать 

распространение эпидемии. В Китае 

наладили уникальную систему мо-

ниторинга и жесткой изоляции не 

только в масштабах домов и кварта-

лов, но и городов и провинций. Эти 

жесткие меры в самом деле получи-

ли очевидный успех. Совместная 

комиссия, включающая в себя 25 

национальных и международных 

экспертов, полагает, что «в истории 

человечества не было столь эффек-

тивно проведенной операции по 

временной массовой изоляции тер-

риторий городов и районов с общей 

численностью в несколько сот мил-

лионов человек. Вполне вероятно, 

что в противном случае число забо-

левших и умерших не только в Ки-

тае, но и по всему миру было бы на 

порядки большим» [Ларина, 2020]. 

Усилия Китая в борьбе с коронави-

русом даже заслужили высокую 
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оценку генерального директора 

Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) Тедроса Аданома 

Гебрейесуса. По сообщению ИТАР-

ТАСС, Тедрос Аданом Гебрейесус 

утверждает, что опыт Китая говорит 

о том, что распространение болезни 

можно остановить, следовательно, 

он призвал все государства, как и 

Китай, действовать быстро, мас-

штабно и с осознанной решительно-

стью [Глава ВОЗ, 2020]. Но инте-

ресно, что на Западе ещё в январе 

2020 года страшно ругали Китай за 

применение «средневековых мето-

дов карантина в XXI веке», а вскоре 

после этого в ЕС чиновники срочно 

прекратили перемещение людей 

между крупными городами, блоки-

ровали аэропорты и границы, запи-

рая свои государства за замок [Зо-

тов, 2020].  

В скорости реакции на эпидемию 

между Китаем и США также 

наблюдается огромная разница. В 

США Дональд Трамп, оказавшийся 

под давлением президентской гон-

ки, в то время оказался перед ди-

леммой: продолжение распростра-

нения вируса грозит потерей дове-

рия к нему избирателей, но и край-

ние меры для взятия эпидемии под 

контроль также могут ослабить 

поддержку президента из-за их 

ущерба для экономики. «Данное 

обстоятельство объясняет медлен-

ную и непоследовательную реакцию 

американских властей на эпиде-

мию»
 
[Пироженко, 2021]. А в Китае, 

как утверждают российские учёные 

М. С. Кованова, Ю. В. Елохина, 

представители научной сферы свя-

зывают современное «китайское 

чудо» с быстротой реакции, с кото-

рой правительство Поднебесной 

взяло под контроль ситуацию. Они 

ссылаются на слова советника главы 

ВОЗ, доктора Брюса Эйлворда: «В 

Китае мы обнаружили, что все дело 

в скорости. Респираторное заболе-

вание, по крайней мере такое, мож-

но взять под контроль, если очень-

очень быстро выявить зараженных, 

изолировать их, выявить их контак-

ты и тоже изолировать, – рассказал 

он BBC. – Население должно по-

нять, с чем мы имеем дело. Они 

должны осознать серьезность ситу-

ации и сотрудничать с властями в 

выполнении этих мер» [Кованова, 

2020, с. 51].  

Во-вторых, важным аспектом 

различия китайской и западной 

стратегий борьбы с коронавирусом 

является комплекс гуманитарных 

мероприятий. При сравнении с за-

падными странами китайские вла-

сти в ходе борьбы с эпидемией реа-

лизовали более эффективные гума-

нитарные меры и программы помо-

щи как своим гражданам, так и дру-

гим странам мира. Внутри государ-

ства Китай как одна из развиваю-

щихся стран осуществляет бесплат-

ное лечение для всех пациентов, 

зараженных коронавирусом. По 

данным русской газеты «Аргументы 

и Факты», Китай не пожалел денег 

на качественное медицинское об-

служивание пациентов. Медицина в 

КНР платная (и недешёвая), но 

больных госпитализировали без де-
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нег. А главное – всем желающим 

делали тесты на коронавирус бес-

платно, хотя анализ обходится в 370 

юаней (примерно 4 000 рублей). Ки-

тай выделил гигантскую сумму – 15 

миллиардов долларов [Зотов, 2020]. 

Однако в самой развитой в мире 

Америке этого не произошло.  

Кроме этого, в условиях нехват-

ки медицинских ресурсов, таких, 

например, как аппараты ИВЛ и др., 

критерии отбора приоритетных по-

лучателей помощи в полной мере 

свидетельствуют о гуманистическом 

характере китайской модели. 

Например, в ЕС и США в ситуации 

выбора между двумя тяжелоболь-

ными спасают более молодого как 

имеющего большие шансы на вы-

живание, а старикам оказывается 

помощь по остаточному принципу. 

В Великобритании по отношению к 

гражданам своей страны безответ-

ственно выдвинули принцип «кол-

лективного иммунитета нации», и 

даже равнодушно-жестоко призыва-

ли семьи готовиться к «потере своих 

близких». Но в КНР, наоборот, вла-

сти и медики исходили из максима-

листской установки – не считаясь с 

затратами, остановить эпидемию и 

спасать всех тяжелобольных любой 

ценой. Хотя в первое время, пока не 

хватало аппаратов ИВЛ, критерий 

выбора был иной, чем в ЕС – спа-

сать самого немощного, то есть ста-

риков, чей организм, скорее всего, 

не может сам сопротивляться болез-

ни, а значит, и шансы выжить 

меньше, чем у более молодых. 

«Сравнение действий властей КНР и 

стран Запада в условиях эпидемии в 

очередной раз опровергли расхожий 

тезис либеральной пропаганды о 

ценности отдельного человека и че-

ловеческой жизни, как исключи-

тельном свойстве либеральной мо-

дели устройства общества» [Пиро-

женко, 2021].
 
 

Не только к своим гражданам, но 

и по отношению к другим постра-

давшим странам, действия Китая по 

оказанию гуманитарной помощи 

также хорошо известны всему миру. 

Это освещалось в различных рос-

сийских средствах массовой инфор-

мации. Как сообщило агентство 

ТАСС в интервью послу КНР в Рос-

сии Чжан Ханьхуэю, вплоть до 17 

апреля 2020 г. Китай оказал помощь 

в борьбе с коронавирусом 120 стра-

нам и четырем международным ор-

ганизациям, предоставив им меди-

цинские маски, защитную одежду и 

аппараты ИВЛ [Посол в РФ, 2020]. 

В «Столетии» тоже говорится, «что 

более того, нелиберальная модель 

оказалась более гуманной по отно-

шению к другим пострадавшим 

странам. Именно КНР, Россия и ряд 

других («авторитарных» на либеро-

идном жаргоне) стран поспешили на 

помощь наиболее пострадавшим, 

среди которых сейчас на слуху 

Иран, Италия, Сербия, Пакистан. Да 

и те же США» [Пироженко, 2021]. 

Но в тоже время США, закрыв гра-

ницы от ЕС и оказывая им мини-

мальную помощь, показала свою 

неготовность к новому мировому 

устройству [Кованова, 2020, с. 51–

53]. Точно так же, на этом фоне так 
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называемое «единство ЕС» является 

лишь мифом. Как президент Сербии 

Вучич, получив помощь от Китая, 

искренне сказал: «Европейское 

единство это лишь сказка, написан-

ная на бумаге. В это время нам по-

могает только Китай» 

[唯一能帮助..., 2020].  

Здесь необходимо отметить, что 

Китай помогает другим странам, 

отнюдь не как утверждали некото-

рые СМИ, чтобы «бороться за поли-

тическое влияние в мире», чтобы 

«быстро приспосабливаться к ме-

няющимся условиям и добиваться 

преимущества, используя ошибки 

Соединенных Штатов и позициони-

руя себя как мирового лидера в 

борьбе с пандемией» [Лебедев, 

2020]. На самом деле международ-

ная гуманитарная помощь Китая, с 

одной стороны, осуществляется в 

знак благодарности, в соответствии 

с китайской поговоркой: «Ecли ты 

мне даешь персик или сливу, в ответ 

я дам тебе чудесный напиток 

«(“投之以桃李，报之以琼瑶”选自:

《诗经·卫风·木瓜》. Китайский 

народ – народ, понимающий благо-

дарность. В начале эпидемии Китай 

получил помощь от других стран 

мира, и поэтому в ответ, одержав 

поэтапную победу, Китай оказывал 

помощь другим странам. С другой 

стороны, Китай выполняет своё 

обещание о «Создании сообщества 

человеческих судеб». Китай всё 

время подчеркивает, что пандемия 

не имеет границ. Перед лицом пан-

демии все страны должны объеди-

няться, и только совместными уси-

лиями могут добиться всеобъемлю-

щей победы. С этой целью Китай не 

только оказывал другим странам 

медицинскую материальную по-

мощь, но и вовремя опубликовал 

информацию о природе, распро-

странении и методах лечения коро-

навируса, поделился расшифровка-

ми генома, помогал нуждающимся 

странам выстраивать тактику борь-

бы с эпидемией и пожертвовал ВОЗ 

$20 млн на поддержку международ-

ного сотрудничества в борьбе с 

COVID-19. Эти подходы Китая по-

лучили высокую оценку и одобре-

ние множества русских СМИ и экс-

пертов. Например, заместитель ди-

ректора Санкт-Петербургского НИИ 

эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера, доктор биологических 

наук Александр Семенов, неодно-

кратно приезжавший в Китай во 

время эпидемии как член россий-

ской делегации и международной 

миссии, организованной ВОЗ, в ин-

тервью «Российской газеты» расска-

зал, как китайские власти и специа-

листы сотрудничают с другими гос-

ударствами и международными ор-

ганизациями в борьбе против 

COVID-19 и выразил одобрение: 

«Это очень правильный, очень бла-

городный и разумный шаг» [Невин-

ная, 2020]. В газете «Комсомольская 

Правда» тоже рассматривают спо-

собность Китая «не бояться взаимо-

действовать с миром» как «один из 

семи секретов, которые помогли 

победить эпидемию коронавируса в 

Китае» [Чесноков, 2020]. 
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В-третьих, важной характеристи-

кой китайской стратегии борьбы с 

коронавирусом – сильная и эффек-

тивная социальная мобилизация. 

После вспышки эпидемии в Ки-

тае в кратчайшие сроки быстро мо-

билизовали человеческие, матери-

альные, финансовые, технические и 

информационные ресурсы во всех 

сферах общества в целях оказания 

поддержки городу Ухань. Благодаря 

совместным действиям центра и 

различных регионов, совместным 

усилиям тысяч медицинских работ-

ников и даже всего населения стра-

ны, в Ухане в течение более 10 дней 

были построены временные инфек-

ционные госпитали на 2600 койко-

мест, множество выставочных и 

спортивных центров перестроены в 

лечебные заведения для пациентов с 

легкими симптомами, в Хубэй со 

всей страны было командировано 

более 40 тысяч человек медперсона-

ла, множество заводов было преоб-

разовано в фабрики по производству 

медицинских масок, что в конечном 

итоге максимально остановило рас-

пространение эпидемии. Эта интен-

сивность мобилизации, сосредото-

чение всех сил на самом важном 

деле – вот заметное преимущество 

китайской модели. 

Об этом преимуществе подробно 

говорилось в российской газете 

«Завтра». 25 марта 2020 г. в «Зав-

тра» была опубликована статья под 

названием «Китайская мобилизация 

на пути пандемии». В статье гово-

рится: «Важнейшим достижением в 

борьбе с эпидемией стало установ-

ление непрерывной коммуникации 

китайского руководства с населени-

ем, а также мобилизация на борьбу с 

коронавирусом не только профиль-

ных структур, но и частного  секто-

ра, армии и т. п., вносящими свой 

вклад в диагностику, терапию, раз-

работку и производство лекарств и 

медицинской техники» и считается 

«…Но всё могло быть ещё более 

страшным и трагичным, если бы 

Китай, принявший первый удар это-

го зла, не осуществил беспреце-

дентный в человеческой истории 

мобилизационный проект по сдер-

живанию пандемии» [Ларина, 2020]. 

В другой статье «Борьба с корона-

вирусом: китайская мобилизация и 

российская «оптимизация»», опуб-

ликованной в «Накануне», кандидат 

философских наук Андрей Коря-

ковцев рассуждает, то, что Китай с 

коронавирусом справляется блестя-

ще, а ЕС и США – нет, это преиму-

щество общества, воспитанного в 

условиях «мобилизационной эконо-

мики», и недостатки социальной 

системы, «оптимизированной» (в 

том числе и идейно и психологиче-

ски) неолиберализмом. Депутат 

Госдумы Алексей Куринный в дан-

ной статье даже считает, что России 

сейчас угрожает не столько пресло-

вутая оптимизация медицины, 

сколько отсутствие такой системной 

работы, как в КНР, в частности воз-

можности быстро мобилизовать си-

стему для тотального контроля 

[Мартынов, 2020]. 

Почему же Китай обладает такой 

мощной способностью социальной 
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мобилизации? На этот вопрос рос-

сийские СМИ дают разные ответы, 

называя разные социальные факторы. 

1) Роль Компартии. В вышена-

званной статье в «Накануне» сказа-

но: почему же Пекину удалось 

справиться? Всё ли дело только в 

героизме врачей и строителей, опе-

ративно возводивших больницы? 

Нет, весьма велика оказалась роль 

партии. В статье цитируются слова 

Си Цзиньпина: «Коммунистическая 

партия Китая, в которой насчитыва-

ется 90 млн членов партии, действи-

тельно является основой единства и 

лидером широких народных масс. В 

великолепной борьбе по предот-

вращению эпидемии и борьбе с ней 

она продемонстрировала обязанно-

сти и ответственность большой пар-

тии». И напротив, несогласован-

ность действий бюрократии легко 

заметить и в Европе, и в США, где 

никаких коммунистов нет и близко 

[Мартынов, 2020]. В статье «Семь 

секретов, которые помогли побе-

дить эпидемию коронавируса в Ки-

тае» тоже утверждается, что в Китае 

есть не только правительство, но и 

Компартия, которая является по су-

ти главной скрепой общества. Так 

вот, на пике эпидемии партийцы не 

затаились по углам, а, наоборот, 

включились в борьбу. Огромные 

полномочия получили райкомы 

КПК, они стали своего рода центра-

ми антикризисного управления и 

позволили Пекину не «потерять» 

страну [Чесноков, 2020]. Кроме то-

го, некоторые российские СМИ 

ссылаются на то, что атипичная 

пневмония 2002-2003 года, земле-

трясения в провинции Сычуань в 

2008 года, а также сезонный грипп и 

др. дали КПК богатый опыт моби-

лизации общества и реагирования 

на эти угрозы.
 
Например, по сооб-

щению одного из СМИ, опыт широ-

ко применяемого на государствен-

ном уровне механизма «взаимной 

помощи» (对口帮扶) позволил в 

кратчайшие сроки наладить каналы 

помощи городам провинции Хубэй. 

В соответствии с этим механизмом 

при координации Компартии и ки-

тайского правительства после нача-

ла эпидемии COVID-19 почти все 

города в Хубэе сразу же получили 

помощь со стороны других провин-

ций Китая. А эта схема «взаимопо-

мощи» применялась в Китае после 

землетрясения в провинции Сычу-

ань в 2008 г., что позволило спра-

виться с последствиями катастрофы 

в трехлетний срок [Кулинцев, 2020]. 

2) Дисциплинированность насе-

ления. Каким образом Китай побе-

дил коронавирус? По мнению «Ар-

гументов и Фактов», китайцы – 

очень дисциплинированный народ. 

Им дали распоряжение от властей 

сидеть дома на карантине – они и 

сидят. Никаких попыток правдами и 

неправдами покинуть провинцию 

Хубэй зафиксировано не было, да 

они бы и не удались: перекрыли все 

дороги, закрыли аэропорты, отме-

нили поезда [Зотов, 2020]. В другом 

СМИ тоже опубликовали статью 

под названием «Привычка к послу-

шанию и тотальная слежка: что го-

ворят эксперты о китайском опыте 
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борьбы с коронавирусом», в кото-

рой утверждается, что китайцы в 

подавляющем большинстве при-

выкли исполнять указания властей и 

сидели дома, когда им это велели 

[Привычка к ..., 2020]. Китайское 

население так дисциплинированно, 

по словам некоторых западных 

стран, потому что власти приняли 

драконовские меры по контролю 

распространения коронавируса. Но 

по мнению автора статьи «Почему 

Китай победил коронавирус, а мы – 

нет», «соблюдение ограничений 

обеспечивали не камеры или дроны, 

а волонтеры и соседи. Многим не 

нравилось чрезвычайное положе-

ние, но все подчинялись, и не из-за 

страха перед властями, а из-за веры 

в то, что государство знает, что де-

лает» [Стефаницки, 2020]. С этой 

точки зрения очевидно, что дисци-

плинированность китайского насе-

ления обусловлена не насильствен-

ной силой государственных властей, 

а полным доверием к партии и пра-

вительству. 

3) Доверие между народом и 

властью как основа мобилизации. В 

статье «Семь секретов, которые по-

могли победить эпидемию корона-

вируса в Китае» было сказано: «В 

январе-феврале, когда распростра-

нение вируса, казалось, стало не-

управляемым, социальная обстанов-

ка грозила взорваться. Но потом 

люди увидели: чиновники (врачи, 

военные, инженеры) обещают – и 

действительно делают, называют 

конкретные сроки (строительства 

больницы или спада эпидемии) – и 

сроки соблюдаются. Всё это застав-

ляет людей верить, что меры госу-

дарства, пусть и такие жёсткие, как 

тотальный карантин, – действитель-

но оправданы и им нужно следо-

вать. Хорошим подспорьем оказа-

лась и соцподдержка, например, по-

вышение зарплаты медработникам» 

[Чесноков, 2020]. Из этого нетрудно 

заметить, что Китай обладает такой 

мощной силой социальной мобили-

зации именно потому, что между 

властью и народом существует пол-

ное и совершенное доверие: в опре-

деленном смысле можно сказать, 

что «история КПК – это история 

социальной мобилизации» [贺治方, 

2019, с. 83]. Китайское руководство 

всё время твердо убеждено в том, 

что народ является корнем основа-

ния, базой управления и источником 

силы Компартии. Поэтому китай-

ская власть всегда заявляла, что 

борьба с эпидемией – это народная 

война. В то же время обязанности и 

ответственность, бескорыстность и 

самоотверженность, проявленные 

партией и правительством в ходе 

борьбы с эпидемией, более убедили 

народ в том, что КПК – это партия, 

которая всем сердцем служит наро-

ду. Поэтому народ сознательно под-

чиняется его приказам. Известно, 

что в октябре 2020 г. в городе Цин-

дао 13 человек заболели коронави-

русом. После этого инцидента в це-

лях максимального контроля за 

дальнейшим распространением ви-

руса в Китае за считанные дни было 

проведено поголовное тестирование 

на нуклеиновую кислоту для 11 млн. 
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граждан по всему городу. По мне-

нию газеты «Комсомольская Прав-

да», такие меры Китая в странах За-

пада с трудом можно себе предста-

вить. Невозможно, например, в 

США взять и протестировать город 

или штат с 11-миллионным населе-

нием. Это вызовет массовое недо-

вольство, беспорядки и протесты 

части населения. А в Китае это ра-

ботает в силу особенностей полити-

ческого устройства и дисциплини-

рованности населения, которое бес-

прекословно подчиняется распоря-

жениям властей и хорошо помнит 

предыдущие пандемии опасных ре-

спираторных вирусов [Коробатов, 

2020]. 

Обобщая вышеуказанное, перед 

угрозой коронавирусной пандемии 

китайские власти продемонстриро-

вали быструю реакцию и высокую 

организованность, как пишет Вик-

тор Пироженко в статье «Китайский 

опыт: о преимуществах нелибераль-

ной модели» в интернет-газете 

«Столетие», они «позволили в ко-

роткий срок мобилизовать практи-

чески всё население КНР для уча-

стия в борьбе с эпидемией, исполь-

зовать вертикаль государственного 

управления для чёткого исполнения 

решений центральной и местной 

власти, быстро разработать точные 

противоэпидемические меры, 

направить массовую инициативу 

«снизу» на те участки борьбы с эпи-

демией, где она дала наилучший 

результат» [Пироженко, 2021]. 

Именно в этом заключается пре-

имущество китайкой модели. Срав-

нив результативность мер борьбы с 

эпидемией в Китае и как называе-

мом «либеральном» Западе, можно 

сделать вывод о том, что успешный 

опыт Китая в борьбе с коронавирус-

ной эпидемией убедительно пока-

зывает, что «либеральный» Запад 

сегодня справляется с пандемией 

намного хуже, чем «авторитарный» 

Китай. Именно чрезвычайная ситу-

ация с пандемией наглядно показала 

преимущества нелиберальной 

(в данном случае, китайской) моде-

ли. Она же разрушила некоторые 

западные мифы о Китае. Слагаемые 

успешного китайского опыта пре-

одоления эпидемии определяются 

преимуществами китайского вари-

анта нелиберальной модели («соци-

ализм с китайскими характеристи-

ками») Действительно, преимуще-

ства китайской модели не только 

разрушили западные мифы о Китае, 

но и опровергли абсурдный миф об 

«огромных миграционных потоках 

китайцев» в РФ, даже вызывали 

беспокойство российской прессы о 

том, что «эпидемия вызвала патрио-

тический подъём китайцев и явное 

нежелание какой-либо миграции в 

Россию» [Пироженко, 2021].
 
 

В чём же заключается китайская 

модель, обладающая такими пре-

имуществами? Она не является ни 

«авторитаризмом», ни «по-китайски 

государственным капитализмом» ни 

социо-демократизмом» или «кон-

фуцианским социализмом», а имен-

но «социализмом с китайской спе-

цификой»! Китай уже бесчислен-

ными практиками в развитии исто-
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рии доказал, что только социализм с 

китайскими характеристиками, ру-

ководимый Коммунистической пар-

тией, является наиболее подходя-

щей моделью для китайского наро-

да. Только эта модель может макси-

мально завоевать доверие китайско-

го народа, мобилизовать силы всего 

общества, вместе преодолеть разные 

кризисы и трудности. Именно по-

этому председатель КНР Си Цзинь-

пин уточнил: «Наша партия всегда 

подчеркивала, что социализм с ки-

тайской спецификой, как придержи-

ваясь основных принципов научно-

го социализма, так и придавая ему 

ярко выраженную китайскую спе-

цифику в соответствии с условиями 

времени. То есть социализм с ки-

тайской спецификой – это социа-

лизм, а не какая-то другая доктри-

на» [十八大以来..., с. 109]. 

Конечно, помимо преимуществ 

модели политического строя, в Ки-

тае очевидны серьезные научные 

разработки и применение новых 

технологий в процессе борьбы с ко-

ронавирусом, например, «Код здо-

ровья» разных цветов в программе 

мобильного телефона, в обществен-

ных местах автоматическая система 

измерения температуры тела с по-

мощью распознавания лиц и иссле-

дования и разработки вакцин коро-

навируса, необходимость здорового 

образа жизни, пропагандируемое в 

общественном сознании китайцев, а 

также определённые рецепты из ки-

тайской традиционной медицины, 

обладающие антибактериальными 

свойствами и противовирусной ак-

тивностью, особенно против 

COVID-19 и др. сыграли важную 

роль в борьбе с эпидемиями. Все эти 

факторы тоже привлекли внимание 

некоторых российских СМИ. 

Необходимо отметить, что, в от-

личие от сообщений некоторых за-

падных CМИ об эпидемии в Китае, 

таких, как «Китайский вирус», 

«Больной из Восточной Азии» и 

т. д., которые игнорируют факты, 

намеренно критикуют, очерняют и 

даже дискредитируют Китай, боль-

шинство российских СМИ, основы-

ваясь на собственных наблюдениях 

и научных суждениях, на принципе 

объективности и беспристрастности, 

могут более объективно и правдиво 

освещать эпидемию Китая и сфор-

мировать реальный и настоящий 

образ Китая по борьбе с эпидемией 

в международном поле обществен-

ного мнения. В процессе освещения 

они обычно придерживаются реали-

стичного журналистского профес-

сионализма и интернационалисти-

ческого подхода, действительно 

рассматривают эту эпидемию как 

кризис в области здравоохранения, с 

которым необходимо бороться все-

му человечеству, предлагают отно-

сительно справедливый анализ и 

оценку различных мер и достигну-

тых результатов стран Востока и 

Запада.  

Российские СМИ уделяют боль-

шое внимание проблеме «Востока и 

Запада» в специфике российской 

государственной системы. С одной 

стороны, «Восток + Запад» – это 

особое географическое положение 
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России. Восток или Запад? Всем 

известно, этот вопрос уже стал «за-

гадкой Сфинкса» всего процесса 

развития российской истории. По 

мнению русского известного мыс-

лителя, философа Н. А. Бердяева, 

«Русский народ есть не чисто евро-

пейский и не чисто азиатский народ. 

Россия есть целая часть света, 

огромный Востоко-Запад, она со-

единяет два мира. И всегда в рус-

ской душе боролись два начала, во-

сточное и западное» [Бердяев, c. 30]. 

И именно в постоянном передвиже-

нии и борьбе между двумя началами 

Востока и Запада в России сформи-

ровалась особая уникальная геопо-

литическая особенность – «соеди-

нение цивилизаций Востока и Запа-

да». Данная особенность в какой-то 

степени, придала России право быть 

«судьей цивилизаций Востока и За-

пада». В связи с этим перед такими 

глобальными проблемами, как ко-

ронавирусная эпидемия, этот «су-

дья» может вынести относительно 

беспристрастное суждение. 

С другой стороны, исторический 

процесс развития «социализма + 

капитализма» в России имеет осо-

бый характер. Как известно, СССР 

был первым социалистическим гос-

ударством в мире. После распада 

СССР либерально-

капиталистические реформы в Рос-

сии также серьёзно пострадали. Со-

циализм или капитализм? На сего-

дняшний день это важная проблема 

для кризисной России. Противопо-

ставление преимуществ и недостат-

ков двух систем в борьбе с эпидеми-

ей, и, следовательно, поиск модели 

развития, более подходящей для 

России, также является основной 

задачей российских СМИ. 

Следует указать, что России сле-

дует воспринять многое из китай-

ского положительного опыта в 

борьбе против коронавируса. Одна-

ко попытки воспроизвести в России 

преимущества китайской модели, в 

свою очередь, довольно затрудни-

тельны, несмотря на то что, по мне-

нию российских учёных, между Ки-

таем и Россией существует ряд 

сходств, как например, циклы исто-

рического развития, опыт социали-

стического строительства и основ-

ные идеи культурных традиций 

[赵荣, 2019. c. 124–125]. Поэтому 

самый существенный опыт китай-

ской модели заключается в том, что 

он не имитирует модель любой дру-

гой страны, а развивается исходя из 

собственных условий. Поэтому хо-

телось бы надеяться, что Россия то-

же, исходя из собственных условий 

и особенностей, должна как можно 

скорее найти подходящую модель 

развития для российского народа.  
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Данная статья является предварительным результатьм проекта  

под председательством Чжэн Пина – «Исследование стратегии развития имиджа механизма 
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странами» (номер проекта: 19GBQY005), финансируемого Национальными  
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Для цитирования: Чжэн Вэньдун, Ван Луяо О механизме китайско-российского 

гуманитарного обмена в новую эпоху // Мир русскоговорящих стран. 2021. № 1 (7). С. 33–

43. DOI 10.20323/2658-7866-2021-1-7-33-43 

Гуманитарный обмен является важным средством укрепления взаимного доверия и иг-

рает важную роль в установлении прочных добрососедских и дружеских отношений между 

двумя странами. Механизм китайско-российского гуманитарного обмена – это первый ме-

ханизм внешнегуманитарного обмена, созданный Китаем, и он считается творческим ша-

гом китайского правительства. В данной статье изложен механизм китайско-российского 

гуманитарного обмена в вертикальном и горизонтальном измерениях, проанализированы 

его многосторонность, многоярусность и широкомасштабность. В вертикальком измерении 

механизм российско-китайского гуманитарного обмена можно разделить на три уровня: 

государственный, институциональный и народный. В горизонтальном измерении механизм 

российско-китайского гуманитарного обмена в новую эпоху обеспечивает двустороннее 

сотрудничество во многих областях, таких как культура, спорт, наука и технология, а также 

здравоохранение, и позволяет достигнуть плодотворных результатов. В статье делается 

особый акцент на том, что внезапная вспышка эпидемии коронавируса создала беспреце-

дентные проблемы для китайско-российского научно-технического сотрудничества, и рам-

ках «годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества» 

Китай и Россия будут и дальше укреплять научно-техническое сотрудничество в области 

общественного здравоохранения и биобезопасности: сотрудничество в области медицин-

ских исследований, медицинская помощь России со стороны Китая, сотрудничество Китая 

и России в рамках ООН, Всемирной организации здравоохранения, Шанхайской организа-

ции сотрудничества, БРИКС и других международных организаций, укрепление сотрудни-

чества в области традиционной медицины, профилактики инфекционных заболеваний, 

исследований и разработок вакцин. Подробный анализ механизма китайско-российского 

гуманитарного обмена также может послужить примером для гуманитарного обмена между 

Китаем и другими странами. 

Ключевые слова: Китай, Россия, гуманитарный обмен, механизм обмена. 
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Zheng Wendong, Wang Luyao  

On the mechanism of Chinese-Russian humanitarian exchange  

in the new era 

Humanitarian exchange is an important means of building mutual trust and plays an important 

role in establishing long-lasting friendly relations between the two countries. The Chinese-

Russian humanitarian exchange mechanism is the first foreign exchange mechanism of its kind 

initiated by China and is considered to be a creative step of the Chinese government. This article 

outlines the mechanism of Chinese-Russian humanitarian exchange in its vertical and horizontal 

dimensions, analysing its multilateralism, complex structure and large scale character. In its 

vertical dimension, the mechanism of Russian-Chinese humanitarian exchange can be divided 

into three levels: state, institutional and public. In its horizontal dimension, the mechanism of 

Russian-Chinese humanitarian exchange in the new era ensures bilateral cooperation in many 

areas, such as culture, sports, science and technology, as well as healthcare, and enables to 

achieve beneficial results. The article emphasises that the sudden outbreak of coronavirus created 

unprecedented challenges for Chinese-Russian scientific and technological cooperation, and as 

part of the «years of Russian-Chinese sci-tech cooperation», China and Russia will continue to 

strengthen their scientific and technological cooperation in the areas of public health and bio-

security: cooperation in medical research, Chinese medical assistance to Russia, cooperation 

between China and Russia through the UN, the World Health Organisation, the Shanghai 

Cooperation Organisation, BRICS and other international organisations, strengthening 

cooperation in traditional medicine, infectious disease prevention, and vaccine research and 

development. A detailed analysis of the Chinese-Russian humanitarian exchange mechanism 

could also serve as a model for humanitarian exchange between China and other countries. 

Key words: China, Russia, cultural exchanges, exchange mechanism. 

 

Введение 

Гуманитарные обмены обычно 

включают обмен кадрами, обмен 

мнениями и культурный обмен с 

целью улучшения взаимопонима-

ния народов разных стран и фор-

мирования региональной культур-

ной идентичности и ценностной 

идентичности. «Механизм гумани-

тарного обмена – это рабочий ме-

тод, который использует админи-

стративные средства для координа-

ции различных звеньев обмена за-

планированным способом в про-

цессе культурного обмена между 

различными международными 

участниками, чтобы заставить их 

работать» [许利平，2014, c. 121]. 

С 2000 года Китай выстроил ме-

ханизмы гуманитарного обмена 

высокого уровня с девятью страна-

ми и регионами, включая Россию, 

США, Великобританию, Европей-

ский Союз, Францию, Индонезию, 

Южную Африку, Германию и Ин-

дию. Гуманитарные обмены и со-

трудничество осуществляются в 

областях спорта, науки и техноло-

гий, СМИ, туризма и т. д. 

«Политическое взаимное дове-

рие, экономические и торговые об-

мены и культурные обмены состав-

ляют три важных столпа китайско-

российских отношений» 
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[张西平，张朝意，2020, с. 4]. Ме-

ханизм гуманитарного обмена 

между Китаем и Россией представ-

ляет собой двусторонний механизм 

гуманитарного сотрудничества, 

реализуемый на уровне вице-

премьеров обоих государств. В 

1996 году главы государств Китая и 

России объявили о создании меха-

низма ежегодных встреч между 

двумя премьер-министрами. В де-

кабре 2000 года создана Российско-

китайская комиссия по сотрудниче-

ству в области образования, куль-

туры, здравоохранения и спорта. В 

июле 2007 года эта Комиссия пере-

именована в Российско-китайскую 

комиссию по гуманитарному со-

трудничеству, в которую входят 

девять подкомиссий по сотрудни-

честву в области образования, 

культуры, здравоохранения, спорта, 

туризма, средств массовой инфор-

мации, кино, молодежи и архивов. 

По состоянию на конец сентября 

2020 года Комиссия провела 20 ре-

гулярных заседаний. Последнее 

очередное заседание (20-е заседа-

ние Российско-китайской комиссии 

по гуманитарному сотрудничеству) 

состоялось в Санкт-Петербурге 16 

сентября 2020 года.  

Китайско-российское гумани-

тарное сотрудничество положи-

тельным образом сказывается на 

восприятии друг друга населением 

РФ и КНР, способствует лучшему 

пониманию национальных особен-

ностей, истории и культуры: «…На 

современном этапе российско-

китайских отношений уровень не-

доверия к Китаю в России суще-

ственно снизился. Динамика меж-

дународных отношений последних 

лет, конфронтация России с Запа-

дом, форсирование её поворота на 

Восток, надежды россиян, связан-

ные с российско-китайским сбли-

жением – всё это усилило в обще-

стве симпатии к Китаю» [Ларин, 

2017, с. 52–65].  

После многолетних исследова-

ний механизм российско-

китайского гуманитарного обмена 

обрел четкую структуру. 

Вертикальное измерение 

механизма российско-китайского 

гуманитарного обмена 

В вертикальком измерении меха-

низм российско-китайского гумани-

тарного обмена можно разделить на 

три уровня: государственный, инсти-

туциональный и народный. 

Что касается государственного 

уровня механизма российско-

китайского гуманитарного обмена, 

то надо подчеркнуть, что гумани-

тарное сотрудничество между Ки-

таем и Россией неотделимо от забо-

ты и внимания руководителей гос-

ударств к этому сотрудничеству. 

Генеральный секретарь ЦК КПК Си 

Цзиньпин с момента вступления в 

должность посещал Россию 8 раз и 

проводил около 30 встреч с прези-

дентом Путиным в двусторонних и 

многосторонних случаях. В 2017 

году Путин наградил Си Цзиньпина 

медалью Андрея Первозванного – 

высшей национальной медалью 

России. В 2018 году Си Цзиньпин 
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наградил Путина первой китайской 

«Медалью дружбы». Две медали 

свидетельствуют о дружбе между 

главами двух государств и симво-

лизируют тесные отношения между 

Китаем и Россией.  

Помимо механизма обмена ви-

зитами на высоком уровне, Китай 

учредил Российско-китайскую ко-

миссию по сотрудничеству в обла-

сти образования, культуры, здраво-

охранения и спорта (в 2007 году 

переименована в Российско-

китайскую комиссию по гумани-

тарному сотрудничеству), Россий-

ско-китайский центр гуманитарно-

го обмена при Министерстве обра-

зования, Российско-китайский ко-

митет дружбы, мира и развития и 

другие комитеты национального 

уровня. Эти механизмы сыграли 

ведущую роль в создании различ-

ных проектных платформ, самой 

известной из которых являются ме-

роприятия тематического года, 

проводимые двумя странами. Сов-

местное проведение серии нацио-

нальных «тематических лет» между 

Китаем и Россией – это новатор-

ская форма культурного обмена 

между странами. С 2006 года обе 

страны проводят Национальный 

год Китая и России (2006–2007), 

Год китайско-российского языка 

(2009–2010), Год китайско-

российского туризма (2012–2013) и 

Год китайско-российских моло-

дежных обменов (2014–2015), Год 

китайско-российского обмена СМИ 

(2016–2017), Год китайско-

российского сотрудничества и об-

мена на региональном уровне 

(2018–2019), Год китайско-

российских иннований в области 

науки и технологий (2020–2021). 

Опираясь на основную платформу 

тематического года, две страны 

осуществили много личных и куль-

турных обменов в областях науки, 

образования, культуры, здраво-

охранения и спорта, создавая 

большое количество возможностей 

для контактов между народами 

двух стран, укрепляя традицион-

ную дружбу между двумя народами 

и укрепляя основу общественного 

мнения об отношении между Кита-

ем и Россией.  

Помимо механизма государ-

ственного уровня, такие учрежде-

ния, как университеты, институты 

Конфуция и центры русского язы-

ка, также являются важными субъ-

ектами культурного обмена. 

Между университетами обеих 

сторон было подписано множество 

проектов сотрудничества, таких как 

обмен студентами, приглашенными 

учеными, совместное обучение ма-

гистрантов и докторантов, создание 

совместных лабораторий или ис-

следовательских центров. Что каса-

ется межуниверситетских обменов, 

Государственный институт русско-

го языка им. А. С. Пушкина уста-

новил межвузовские связи с 9 ки-

тайскими университетами, включая 

Университет Цинхуа, Пекинский 

университет иностранных языков и 

Харбинский политехнический уни-

верситет. Шанхайский университет 

иностраннных языков подписал 
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соглашение о сотрудничестве с 

Российским университетом дружбы 

народов, Санкт-Петербургским 

университетом и другими универ-

ситетами. Университет МГУ-ППИ 

в Шэньчжэне является одним из 

образцов китайско-российского 

совместного образования послед-

них лет. Ключевой задачей стала 

подготовка в Китае на основе луч-

ших российских образовательных 

программ молодых высококвали-

фицированных специалистов, кото-

рые будут востребованы не только 

в России и Китае, но и во всем ми-

ре. Русский ученый считает: 

«Пользующийся поддержкой на 

высшем уровне, проект МГУ явля-

ется инструментом продвижения в 

КНР российского высшего образо-

вания в целом» [Распертова, 2019, 

с. 152]. 

Кроме университетов, важными 

учреждениями, способствующими 

культурному обмену, являются Ин-

ституты Конфуция и Центры рус-

ского языка. Институт Конфуция – 

это культурная визитная карточка 

Китая, целью которой является 

продвижение китайского языка и 

распространение китайской куль-

туры, улучшение понимания Китая 

людьми всех стран и развитие дру-

жественных отношений между Ки-

таем и зарубежными странами. В 

декабре 2006 года на базе Дальне-

восточного федерального универ-

ситета был открыт первый в России 

Институт Конфуция. На сегодняш-

ний день Китай открыл 19 Инсти-

тутов Конфуция и 4 класса Конфу-

ция в России. Центр русского язы-

ка – важная организация, созданная 

Россией для продвижения русского 

языка за рубежом. В настоящее 

время более 20 университетов Ки-

тая открыли Центры русского язы-

ка, включая Пекинский универси-

тет иностранных языков, Шанхай-

ский университет иностранных 

языков и Хэйлунцзянский универ-

ситет. 

Основная часть межличностных 

обменов между Китаем и Россией 

на неправительственном уровне – 

это в основном частные лица, в том 

числе иностранные студенты, тури-

сты и китайцы, проживающие за 

рубежом.  

В последние годы из-за тесных 

двусторонних отношений между 

Китаем и Россией и высокой рента-

бельности высшего образования в 

России число китайских студентов, 

обучающихся в России, постоянно 

увеличивается. Подкомиссия по 

сотрудничеству в области образо-

вания Китайско-российской комис-

сии по гуманитарному сотрудниче-

ству провела видеоконференцию в 

начале сентября 2020 года. Выяс-

нилось, что количество китайских 

студентов в российских вузах за 

последние пять лет увеличилось на 

100 %. Согласно сообщению, опуб-

ликованному Подкомиссией по со-

трудничеству в области образова-

ния Китайско-российской комиссии 

по сотрудничеству, в настоящее 

время в российских университетах 

обучаются 48000 китайских сту-

дентов [新浪财经...]. Конечно, Ки-
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тай и Россия могут укрепить со-

трудничество в сфере образования: 

«России и Китаю стоит расширять 

взаимодействие в области среднего 

профессионального образования, 

взаимное признание документов об 

образовании, продвигать новые ме-

тоды преподавания и изучения ки-

тайского и русского языков как 

иностранных» [Песцов, 2020, 

с. 162]. 

В последние годы сотрудниче-

ство между двумя странами в сфере 

туризма продолжает углубляться. С 

2012 по 2013 год Китай и Россия 

совместно провели «Год туризма» 

и серию мероприятий по обмену, 

которые укрепили взаимопонима-

ние и традиционную дружбу между 

людьми, а количество туристов из 

двух стран продолжало расти. В 

2018 году количество китайских 

туристов в России достигло 2,037 

миллона, что сделало Россию круп-

нейшим объектом для туристов из 

Китая. В то же время число россий-

ских туристов в Китае достигло 

2,411 миллиона человек, что делает 

Китай шестым по величине источ-

ником для российских туристов. 

Горизонтальное измерение 

механизма российско-китайского 

гуманитарного обмена 

В горизонтальном измерении 

механизм российско-китайского 

гуманитарного обмена в новую 

эпоху обеспечивает двустороннее 

сотрудничество во многих обла-

стях, таких как культура, спорт, 

наука и технология, а также здра-

воохранение, и позволил добиться 

плодотворных результатов. 

Во-первых, это сотрудничество 

в сфере культуры. Формы и содер-

жание такого сотрудничества раз-

нообразны. В рамках проекта выс-

шего уровня отдела культуры Ки-

тай и Россия осуществили серию 

практического сотрудничества в 

области музеев, библиотек, литера-

туры, кино, театра и т.д., включая 

проведение культурных мероприя-

тий, таких как китайско-российские 

культурные фестивали, кинофести-

вали и выставки картин, обмен де-

легациями писателей, взамный пе-

ревод китайских и русских литера-

турных произведений, взаимные 

визиты и выступления музыкаль-

ных коллективов. В 2019 году, от-

мечая 70-ю годовщину установле-

ния дипломатических отношений 

между Китаем и Россией, председа-

тель КНР Си Цзиньпин и президент 

В. Путин подписали «Совместное 

заявление Российской федерации и 

Китайской Народной Республики о 

развитии отношений всеобъемлю-

щего партнерства и стратегическо-

го взаимодействия, вступающих в 

новую эпоху». В «Совместном за-

явлении» указано, что необходимо 

поддерживать и продвигать уста-

новление прямых контактов и 

углублять сотрудничество между 

профессиональными творческими 

коллективами, театрами, библиоте-

ками, музеями и другими культур-

ными учреждениями двух стран, а 

также способствовать развитию и 

обмену талантами в культурной и 
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художественной областях двух 

стран. Таким образом, благодаря 

совместным усилиям Китая и Рос-

сии будущие обмены между двумя 

странами в области культуры будут 

более разнообразными и перспек-

тивными. 

Во-вторых, это сотрудничество 

в сфере спорта. И Китай, и Россия 

являются крупными державами со 

своими выгодными проектами и 

возможностями развития спорта. 

Обе страны придают большое зна-

чение обменам и сотрурничеству в 

области спорта. Важной особенно-

стью китайско-российского спор-

тивного сотрудничества является 

то, что глава государства лично 

участвует в обменах. В 2008 году 

президент России В. Путин присут-

ствовал на церемонии открытия 

Олимпийских игр в Пекине. В 2014 

году председатель КНР Си Цзинь-

пин присутствовал на церемонии 

открытия зимних Олимпийских игр 

в Сочи. В 2018 году председатель 

КНР Си Цзиньпин и президент 

России В. Путин смотрели товари-

щеский матч китайско-российской 

молодежи по хоккею с шайбой в 

Тяньцзине. Помимо дипломатии 

глав государств, правительства 

двух стран также начали ряд меро-

приятий, таких как открытие ки-

тайско-российского форума спор-

тивного образования, создание ки-

тайско-российских тренировочных 

сборов по баскетболу для молоде-

жи и проведение мероприятий вы-

сокого уровня, таких как Россий-

ско-китайские молодежные игры. В 

2022 году 24-е зимние Олимпий-

ские игры пройдут в Пекине и 

Чжанцзякоу. Спортивное сотруд-

ничество, несомненно, станет но-

вой важной областью для контак-

тов между людьми и культурных 

обменов, а сотрудничество между 

Китаем и Россией в зимних и ледо-

вых видах спорта будет еще более 

укрепляться. 24 сентября 2020 года 

в формате видеоконференции со-

стоялось 20-е заседание Российско-

Китайской подкомиссии по сотруд-

ничеству в области спорта Россий-

ско-китайской комиссии по гума-

нитарному сотрудничеству. Меро-

приятие прошло под председатель-

ством заместителя Министра спор-

та РФ Ксении Машковой и заме-

стителя Министра Главного госу-

дарственного управления по физи-

ческой культуре и спорту КНР Гао 

Чжидэна. По итогам заседания был 

подписан Протокол. В ходе перего-

воров стороны обменялись мнени-

ями и достигли консенсуса по во-

просам, представляющим общий 

интерес, таким как совместное реа-

гирование на вызов эпидемии, Рос-

сийско-Китайские молодежные иг-

ры, зимние виды спорта и сотруд-

ничество в области футбола, меж-

дународные спортивные отношения 

и борьба с допингом. Стороны вы-

соко оценили дружественные от-

ношения между Китаем и Россией в 

области спорта и договорились 

продолжать углублять практиче-

ское сотрудничество в области 

спорта, способствовать общему по-

вышению спортивного уровня двух 
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стран, укреплять взаимопонимание 

и дружбу между спортивными кру-

гами и народами двух стран. 

 В-третьих, это сотрудничество в 

области науки и технологий. Это 

сотрудничество является важной 

частью китайско-российского 

партнерства, а также одним из 

наиболее важных, долгосрочных и 

активных направлений китайско-

российского практического сотруд-

ничества. Китай и Россия имеют 

взаимодополняющие преимущества 

в области науки и технологий. С 

1997 года Китай и Россия реализо-

вали более 400 проектов по обмену 

научно-техническим персоналом. С 

2017 года две страны совместно 

отобрали и поддержали 17 сов-

местных научно-исследовательских 

проектов. В июне 2019 года пред-

седатель КНР Си Цзиньпин и пре-

зидент России В. Путин совместно 

объявили 2020-2021 годы «годами 

российско-китайского научно-

технического и инновационного 

сотрудничества», что в полной ме-

ре предемонстрировало важный 

статус сотрудничеста в области 

науки и технологий в китайско-

российских культурных обменах в 

новую эпоху.  

Внезапная вспышка эпидемии 

коронавируса создала беспреце-

дентные проблемы для китайско-

российского научно-технического 

сотрудничества. В рамках «годов 

российско-китайского научно-

технического и инновационного 

сотрудничества» Китай и Россия 

будут и дальше укреплять научно-

техническое сотрудничество в об-

ласти общественного здравоохра-

нения и биобезопасности. 10 сен-

тября 2020 года по видеосвязи 

прошла Китайско-российская кон-

ференция по сотрудничеству в об-

ласти биомедицины и здравоохра-

нения, а также инновационных тех-

нологий в области здравоохране-

ния, и на ней был учрежден Китай-

ско-российский альянс по нату-

ральным продуктам и открытию 

новых лекарств (CRAND). Альянс 

ориентирован на платформу Китай-

ской междунароной конференции 

по обмену талантами, чтобы про-

двигать китайско-российское со-

трудничество в области биомеди-

цины от быстрого развития до вы-

сококачественного развития, а так-

же предоставлять эффективные 

решения в случае серьезных чрез-

вычайных ситуаций в области об-

щественного здравоохранения, та-

ких как эпидемия коронавируса.  

В-четвертых, это сотрудниче-

ство в области здравоохранения. 

Китай и Россия провели плодо-

творную работу в области здраво-

охранения. Содержание сотрудни-

чества между двумя сторонами в 

основном включает следующие ас-

пекты. Во-первых, это сотрудниче-

ство в области медицинских иссле-

дований, например, создание ки-

тайско-российского альянса меди-

цинских университетов, Санкт-

Петербургского центра китайской 

медицины, Пекинского универсти-

тета китайской медицины и прове-

дение научных конференций. 10 
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июля 2020 года в формате ви-

деоконференции прошел китайско-

российский симпозиум по корона-

вирусу, инициированный Институ-

том микробиологии Китайской 

академии наук и в котором участ-

вовали многие китайские и россий-

ские научно-исследовательские 

учреждения. Коллеги из двух стран 

поделились результатами своих 

исследований коронавируса и об-

судили дальнейшее сотрудниче-

ство. Во-вторых, это медицинская 

помощь. Например, в 2008 году 

члены Центральной спасательной 

команды России и десятки врачей 

отправились в пострадавший от 

землетрясения Вэньчуань для спа-

сения людей. В апреле 2020 года 

китайское правительство направило 

в Россию группу врачей и специа-

листов по профилактике эпидемий 

для проведения противоэпидемиче-

ского сотрудничества. В-третьих, 

важным аспектом сотрудничества в 

области здравоохранения является 

координация работы. Китай и Рос-

сия являются важными государ-

ствами-членами ООН, Всемирной 

организации здравоохранения, 

Шанхайской организации сотруд-

ничества, БРИКС и других между-

народных организаций. Обе страны 

полагаются на международные ор-

ганизации для постоянного углуб-

ления взаимодействия и сотрудни-

чества в области здравоохранения и 

обмена опытом сотрудничества с 

другими государствами – членами 

вышеназванных организаций. В 

ситуации пандемии коронавируса, 

в рамках Года российско-

китайского научно-технического и 

инновационного сотрудничества, 

Китай и Россия обязаны укреплять 

сотрудничество в области традици-

онной медицины, профилактики 

инфекционных заболеваний, иссле-

дований и разработок вакцин, со-

действовать совместной рабработке 

лекарств и вакцин, а также разви-

вать международное противоэпи-

демическое сотрудничество.  

Заключение 

Гуманитарный обмен является 

важным средством укрепления вза-

имного доверия и играет важную 

роль в установлении прочных доб-

рососедских и дружеских отноше-

ний между двумя странами. Меха-

низм китайско-российского гума-

нитарного обмена – это первый ме-

ханизм внешнегуманитарного об-

мена, созданный Китаем, и он счи-

тается творческим и инновацион-

ным шагом китайского правитель-

ства. После многих лет исследова-

ний механизм гуманитарного об-

мена между Китаем и Россией 

сформировал всеобъемлющую, 

многоуровневую и разносторон-

нюю структуру. В вертикальном 

измерении механизм можно разде-

лить на три уровня: государствен-

ный, институциональный и народ-

ный. В горизонтальном измерении 

механизм включает в себя двусто-

роннее сотрудничество в девяти 

областях, включая культуру, спорт, 

науку и технологии, а также здра-

воохранение. На 20-м заседании 
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Китайско-российского комитета по 

гуманитарному сотрудничеству, 

состоявшемся 16 сентября 2020 г., 

вице-премьер Госсовета Сунь 

Чуньлан сказала, что Комиссия ки-

тайско-российского гуманитарного 

сотрудничества вступила в зрелый 

период здорового и стабильного 

развития [人民网...]. 
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Статья посвящена сравнительному анализу образов и мотивов романов Евгении 

Некрасовой «Калечина-Малечина» и Хуан Бэйцзя «Я буду умницей», посвященных 

девочкам-подросткам. Данные тексты обнаруживают сходства на уровне системы образов, 

архетипических мотивов и внутреннего развития мифологического сюжета посвящения-

инициации ребенка во взрослую жизнь. Однако многие сходные мотивы в романах 

выступают в противоположных функциях: в романе Е. Некрасовой создается безрадостный 

мир нелюбимого никем ребенка, а в романе Хуан Бэйцзя – мир полноценного и любимого 

ребенка, тяжело переживающего собственные неуспехи в учебе. В связи с наличием 

мифологических мотивов рассматривается художественный метод романов. Китайский 

текст тяготеет к традициям социалистического реализма, реализуя одну из его функций, 

наиболее свойственную подростковой литературе – дидактизм. Роман Хуан Бэйцзя можно 

назвать дидактической авторской сказкой, основанной на биографическом материале. 

Русский текст причислен исследователями к «магическому» реализму и является чем-то 

большим, чем просто романом-инициацией или дидактической повестью. В нем реализован 

непреходящий философский смысл влияния любви или ее отсутствия на человеческую 

судьбу, онтологическая заброшенность человеческой души в условиях безразличия или 

агрессии со стороны окружающего ее мира. Главным в романе русской писательницы 

становится не инициация героини, а ее способность «выстоять», не утратив себя. 
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начало, образ куклы, образ «волшебного помощника», детство, инициация, Калечина-
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«Kalechina-Malechina» cannot become a smart girl»: motive and plot 

parallels in the novels about teenage girls  

by Evgeniya Nekrasova and Huang Beijia 

The article is devoted to comparative analysis of images and motifs in the novels Kalechina-

Malechina by Evgenia Nekrasova and I Will Be a Smart Girl by Huang Beijia, about teenage 

girls. These texts reveal similarities at the level of the image system, the archetypal motifs and the 

inner development of the mythological plot about the initiation of a child into adulthood. 

However, many similar motifs in the novels appear in contrasting functions: E. Nekrasova's novel 

shows the joyless world of an unloved child, while in Huang Beijia's novel we see the world of a 

wholesome and well-loved child, suffering from her own school failures. The artistic method of 

the novels is examined in relation to their mythological motifs. The Chinese text gravitates 

towards the traditions of socialist realism, performing one of its functions most characteristic of 

teenage literature – didacticism. Huang Beijia's novel can be described as a didactic auteur tale 

based on biographical material. The Russian text has been described by scholars as «magical» 

realism and is more than just an initiation novel or a didactic tale. It realises the eternal 

philosophical sense of the impact of love or its absence on human fate, the ontological 

abandonment of the human soul facing indifference or aggression from the world around it. It is 

not the protagonist's initiation but her ability to «survive» without losing herself that is central to 

the Russian novel. 

Key words: Evgeniya Nekrasova, Huang Beijia, Chinese educational education system, 

teenage literature, «women's» literature, children's novel, initiation novel, didactic tale, magic 

realism, mythological plot, irrational beginning, doll image, image of «a magic helper», 

childhood, initiation, Kalechina-Malechina. 

 

В конце девяностых годов 20 

века известная китайская писатель-

ница, начинавшая как детский ав-

тор, вернулась в детскую литерату-

ру из многолетней «командировки» 

во взрослую. Роман «Я буду умни-

цей» взорвал китайскую читатель-

скую аудиторию и упрочил славу 

Хуан Бэйцзя [钟名诚，俆琼，2009; 

谭旭东, 2011; 周舒暢, 2012; 孙琼, 

2012]. Никакого большого литера-

турного открытия писательница не 

сделала, но проникновенно описала 

выпускной год собственной дочери. 

Образ девочки-выпускницы 

начальной школы и перипетии ее 

подготовки к экзамену в среднюю 

школу настолько точно совпали с 

«наболевшими» проблемами ки-

тайских школьников и их родите-

лей, а степень типизации была та-

кова, что практически каждая 
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школьница узнавала в главной ге-

роине Цзинь Лин себя. «Впослед-

ствии, во время встреч с юными 

читателями, мне не раз приходи-

лось слышать удивленные вздохи 

девочек: «Как же Цзинь Лин на ме-

ня похожа! Тетя-писательница, а 

как вы все-все обо мне узнали?» – 

признается Хуан Бэйцзя [Хуан 

Бэйцзя, 2017, с. 269]. Этот роман 

затронул многолетнюю боль китай-

ского общества, вынужденного в 

условиях жесткой конкуренции 

лишать детей простых радостей 

детства, приносить родительскую 

любовь в жертву гонке за предпо-

лагаемой лучшей долей в жизни 

чада. Поэтому роман «Я буду ум-

ницей», написанный в реалистиче-

ской манере, доступным детской 

аудитории языком, без чрезмерных 

литературных изысков в стиле или 

организации повествования, можно 

считать достоверной копией суще-

ствующей до сих пор действитель-

ности. В современном китайском 

образовании мало что поменялось с 

тех пор, текст не утратил своей ак-

туальности. Об этом свидетель-

ствуют многочисленные переизда-

ния, переводы и экранизации. 

Русский читатель увидел книгу 

только в 2017 году. А в 2018-м мы 

смогли познакомиться с русской 

версией повести о девочке-

подростке в исполнении Евгении 

Некрасовой [Некрасова, 2018]. Не-

смотря на разницу в целевой ауди-

тории и абсолютно непохожую ра-

боту писательниц с языком и сти-

лем, произведения обнаруживают 

удивительное сходство на уровне 

мотивных и сюжетных перекличек, 

композиции образов. Начнем с того, 

что главные героини почти одного 

возраста: Кате 10 лет, Цзинь Лин – 

11, обе учатся в начальной школе, 

не обладают выдающейся внешно-

стью и имеют похожие проблемы с 

успеваемостью – у обеих есть гума-

нитарные способности, но при этом 

«западает» математика. Причем, их 

переживание этой самой математи-

ки описано похожим образом – че-

рез физиологические ощущения: 

«Стоит взглянуть на эти примеры, 

сразу начинает кружиться голова 

[Хуан Бэйцзя, 2017, с. 16]; «масте-

рили примеры по математике <…> 

Катя слышала, вместо учительских 

объяснений в голове гул» [Некрасо-

ва, 2018, с. 19–20].  

Обе девочки подвергаются бул-

лингу в школе, переживают из-за 

оценок и нуждаются в поддержке 

родителей и учителей. У них даже 

цель одинаковая – не попасть в 

«плохую» школу, доказать свою 

состоятельность в интеллектуаль-

ном плане. Каждая из них изо всех 

сил старается быть «умницей» для 

окружающих ее взрослых. Однако 

сразу бросается в глаза разница ха-

рактеров: Катя – забитая, неуверен-

ная в себе «серая мышка» с «серы-

ми» волосами, заброшенная учите-

лями и родителями, живущая «са-

мостоятельной» замкнутой жизнью, 

в которой лучшее время – ночь, 

когда можно либо разглядывать 

пятна на потолке, либо просто ни-

чего не делать [Некрасова, 2018, 
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с. 16]. Участие в других событиях 

приносит страдание: это или пре-

одоление тяжести школьного суще-

ствования, или вечернее время с 

родителями, которые скорее 

осложняют жизнь девочки, нежели 

помогают ей справляться с трудно-

стями. Катя определенно умствен-

но и эмоционально отсталый ребе-

нок, только ее, в отличие от Цзинь 

Лин, никто не водил к врачу, чтобы 

поставить диагноз. Цзинь Лин, в 

этом отношении, ее полная проти-

воположность: жизнерадостная, 

общительная и эмоционально от-

крытая, любознательная и одарен-

ная. Ее внешность соответствует 

характеру: не «серая мышка», а 

«сладкая пышка», у которой «круг-

лые, пухлые щечки, за которые 

всем так и хочется ущипнуть» [Ху-

ан Бэйцзя, 2017, с. 13]. Цзинь Лин 

любит принимать участие в разных 

мероприятиях, заводить знаком-

ства, увлекаться новыми хобби. Ее 

жизнь наполнена реальными собы-

тиями, потому что она сама – ис-

точник активности. Но гнет ответ-

ственности за результаты обучения 

и никак не поддающиеся исправле-

нию предметы: музыка (с которой 

пришлось расстаться), математика 

и физкультура у Цзинь Лин и почти 

все учебные предметы, за исключе-

нием литературы у Кати («…в му-

зыкальную школу ее так и не взя-

ли – она не достала до ноты» 

[Некрасова, 2018, с. 42]), сближают 

образы девочек, заставляют писа-

тельниц обращаться к общей про-

блематике, использовать неожи-

данно схожие мотивы и даже вы-

страивать зеркальную систему об-

разов. 

В обоих романах самые близкие 

люди для героинь – их родители и 

бабушки. В обоих текстах матери 

занимаются воспитанием дочерей, 

отцы – своими делами, их участие 

эпизодично. Однако вмешиваясь, 

отец Кати тиранит ее, а отец Цзинь 

Лин – всегда ласков и защищает 

дочь. Бабушки Цзинь Лин одари-

вают внучку любовью и внимани-

ем, пытаются решать ее проблемы 

или просто балуют ребенка, снимая 

с него груз ответственности. В слу-

чае в Катей возникает сомнение, 

что бабушка смогла бы дать ребен-

ку ту любовь, в которой она нужда-

лась, поскольку даже не разглядела 

интересы внучки: «Катя любила 

лепить, но в художественную шко-

лу проситься стеснялась, а пласти-

лин в доме запретила еще бабушка» 

[Некрасова, 2018, с. 42]. Но даже в 

этой бабушкиной заботе автор от-

казывает Кате, т.к. бабушка «вско-

рости» умирает. Тем не менее на 

фоне остальных взрослых воспо-

минание о бабушке остается у Кати 

светлым: «Катя с тех пор очень 

скучала по ней, заново не приучи-

лась смотреть телевизор и иногда 

хотела червяков в молоке» [Некра-

сова, 2018, с. 14].  

Показательно, как по-разному 

представлена в романах общая и 

извечная функция старшего поко-

ления – кормить ребенка. В романе 

«Калечина-Малечина» даже люби-

мое многими детьми блюдо теряет 
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свой привлекательный вкус: «Если 

бабушка задерживалась на пол-

дник, она делала очень полезное и 

кислющее яблочное пюре. Катя 

тайно запихивала себе под язык 

кусок сахара, чтобы пережевать эту 

кислоту. Если бабушка обнаружи-

вала это мухлевание, она таскала 

Катю за уши: внучке нельзя было 

сладкое из-за диатеза. Уши потом 

были красные и стучали» [Некра-

сова, 2018, c. 13]. А для Цзинь Лин 

бабушки и дедушка «разбиваются в 

лепешку», чтобы побаловать внуч-

ку: «Все эти блюда Цзинь Лин го-

това есть хоть каждый день. А ба-

бушка – мастерица жарить лепеш-

ки, хочешь с начинкой, хочешь пу-

стые – одинаково вкусные, Цзинь 

Лин от ее лепешек за уши не оття-

нешь» [Хуан Бэйцзя, 2017, c. 100]. 

Хотя вторая бабушка – мамина ма-

ма – обнаруживает некоторое сход-

ство с Катиной: «К примеру, когда 

Цзинь Лин смотрит телевизор, ба-

бушка делает замечания: «Не су-

тулься!» или «Отодвинься от экра-

на на два метра!». И во время еды 

бабушка тоже одергивает Цзинь 

Лин: «Не клади локти на стол!», 

«не ковыряйся палочками в общей 

тарелке и не выбирай лучший ку-

сок!», «Не указывай палочками на 

людей»… Только и слышно – «это 

нельзя, то не делай» [Хуан Бэйцзя, 

2017, с. 102], но еда хотя бы вкус-

ная, и телевизор смотреть все же 

можно. 

Мать Цзинь Лин, как и старшее 

поколение, одержима проблемами 

дочери, она фактически живет ее 

жизнью, очевидно, что готова на 

любые жертвы ради нее. Мать Кати 

тоже жертвует ради дочери – бро-

сает университет, так как с ребен-

ком некому сидеть: бабушка умер-

ла, соседка требует платы. Иногда 

кажется, что ее участие в жизни 

дочери ограничивается словом 

«Молодец», которым она отвечает 

на сообщения Кати. Но мать по-

своему любит Катю, целует ее по 

утрам, но так замотана работой и 

бедностью, что ей с трудом хватает 

сил на собственную жизнь, которая 

предстает как череда безрадостных 

однотипных моментов. 

Окружающий внешний мир 

представлен учителями и одноклас-

сниками, а также случайными 

встречными – соседями, знакомы-

ми родителей. Школьная среда 

агрессивна по отношению к обеим 

героиням. Но в «Калечине-

Малечине» – это объективная ре-

альность: куда бы ни попала Катя, 

начинается буллинг, причем не 

только со стороны сверстников 

(одноклассников, детей в лагере), 

но и взрослых, как будто Катя сама 

является причиной этой неприязни 

окружающих. Те немногочислен-

ные люди, которые разглядели в 

ребенке какие-то задатки или хотя 

бы пожалели Катю, безжалостно 

вырываются из ее жизни. Кстати, 

романы связывает мотив переписки 

героинь с утраченными «друзья-

ми»: Ольгой Митиевной (у Кати) и 

учительницей Ван (у Цзинь Лин). 

Вот только Цзинь Лин сразу после 

разлуки начинает переписываться с 
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учительницей, стараясь сохранить 

ее поддержку. А Катя стесняется 

написать, пишет лишь спустя дол-

гое время, когда обретает хоть ка-

кую-то уверенность в себе. Цзинь 

Лин нужна поддержка учительни-

цы Ян, потому что ей кажется, что 

новая учительница ее не любит, 

однако это заблуждение. Учитель-

ница Сунь не отказывает Цзинь 

Лин ни в одаренности, ни в пер-

спективности. Поэтому агрессив-

ность школьной среды – это субъ-

ективное восприятие Цзинь Лин. 

На самом деле у нее есть и верные 

друзья, и группа приятелей, и под-

держка учителей, даже конфликт-

ные отношения рано или поздно 

гармонизируются.  

В обоих романах встречается 

один из устойчивых образов 

«школьной» подростковой литера-

туры – образ туповатого толстяка в 

классном коллективе, но обыгрыва-

ется этот образ в романах по-

разному. Хотя и толстяк Юй, и тол-

стяк Курин являются инструмента-

ми буллинга, в итоге их роль не 

одинакова: Юй клевещет на Цзинь 

Лин и ее друга, но она находит спо-

соб справиться с этой проблемой, а 

толстяк Курин со спущенными 

штанами навсегда остается шоки-

рующим воспоминанием Кати, ко-

торый она не может забыть и как-то 

преодолеть: «Катя обернулась и 

увидела перед собой Курина – мед-

ведя-одноклассника с полинявшей 

квадратной головой. Курин тяжело 

дышал гайморитным носом и дер-

жал в руках задранную рубашку, 

как на приеме у врача. Катя спу-

стила взгляд ниже и под круглым 

животом с грязной кнопкой пупка 

увидела что-то совершенно ужас-

ное. Штаны Курина ползали по по-

лу» [Некрасова, 2018, с. 82]. По-

этому ее еще более пугает вероят-

ность оказаться в той школе, куда 

перевели «недоумка». Однокласс-

ники Цзинь Лин вообще не имеют 

злой воли издеваться над ней или 

другими ребятами. Они делают это 

под влиянием эмоций: страха, зави-

сти, желания самоутвердиться, 

похвастаться. Одноклассники, пре-

следующие Катю, представлены 

однозначно в негативном свете. 

Они издеваются над девочкой про-

сто так, наслаждаются ее унижени-

ем. Какие-то другие мотивы или 

цели автором не обозначены. Все 

окружающие Цзинь Лин люди, да-

же незнакомцы на улице, доброже-

лательны к героине. Среди окруже-

ния Кати можно по пальцам пере-

считать тех, кто к ней добр: тетя 

Оля дает Кате и Кикиморе конфе-

ты, да случайная встречная девуш-

ка оплачивает их проезд. Но эта 

забота поверхностная, а порой про-

диктована вовсе иными мотивами: 

например, тетя Оля, несмотря на 

набожность, не проявила своей 

доброты, когда нужно было поси-

деть с маленькой Катей. Поэтому ее 

конфеты, скорее, способ загладить 

вину, успокоить себя. Таким обра-

зом, сходная система образов в ро-

манах оказывается с противопо-

ложными знаками: все прописан-

ные персонажи китайского романа 



Мир русскоговорящих стран 

Коу Сяохуа, Т. Ж. Калинина 50 

на поверку являются положитель-

ными (исправляется даже главный 

«злодей» – отличник Ни Чживэй), а 

все герои романа «Калечина – Ма-

лечина» – отрицательные. 

Субъективность переживания 

Цзинь Лин не отменяет искренно-

сти ее эмоций. Ей, действительно, 

тяжело. Тяжело глотать обиды од-

ноклассника, подчеркивающего ее 

полноту, тяжело терпеть клевету, 

тяжело смиряться с неудачами на 

контрольных и признавать свою 

посредственность в учебе, тяжело, 

наконец, слышать укоры матери. 

Поэтому у обеих героинь возникает 

в результате одинаковый вопрос: 

«Почему плохих людей считают 

хорошими, если они хорошо учат-

ся?» [Хуан Бэйцзя, 2017, с. 145]; 

«Вот бывают очень плохие люди, а 

их все любят. Как это так?» – удив-

ляется Катя [Некрасова, 2018, 

с. 195]. Тем самым обе героини де-

монстрируют нравственную чисто-

ту: для них важны преданность, 

честность, доброжелательность, 

ответственность. Чистота Кати 

многократно подчеркивается ее не-

искушенностью в вопросах пола. 

Ее шокирует и отталкивает все, что 

с этим связано. Только однажды 

она путает сочувствие и соучастие 

с похотью и извращением. Но пута-

ет в силу своей неопытности и тос-

ки по участию. Для Цзинь Лин во-

просы пола еще не существуют: ее 

никто не преследует сексуально. 

Несмотря на то, что она старше Ка-

ти, она как будто совсем не доросла 

до подобных мыслей. Возможно, 

это отражает реальное положение 

вещей в китайском обществе, где 

на государственном уровне регули-

руются вопросы брака и деторож-

дения. Половое созревание китай-

ских подростков происходит позже, 

чем российских. Но и Цзин Лин 

приходится задуматься о себе-

будущей, когда у ее лучшей подру-

ги наступают «месячные». Через 

слова повзрослевшей подруги про-

рывается самая драматичная мысль 

романа: «…Ты не понимаешь, 

Цзинь Лин, ты вправду не понима-

ешь! Когда у девочки появляются 

месячные, она становится взрослой, 

понимаешь? Я целыми днями толь-

ко и делаю, что учусь, учусь, даже 

в компьютерную приставку вволю 

не поиграла! Ни разу! Я вообще не 

знаю, что такое счастливое детство, 

честно, не знаю. У меня и детства 

не было, а я уже взрослая. И пото-

му мне очень грустно, Цзинь Лин, 

ты понимаешь? Вот о чем я го-

рюю…» [Хуан Бэйцзя, 2017, 

с. 256]. Но этот драматизм тут же 

снимается впечатлениями от теп-

лой атмосферы домашнего ужина, 

радости от подарков, любви и вни-

мания родителей и ночной прогул-

ки Цзинь Лин. Поэтому героиня 

счастливо вздыхает: «Как прекрас-

на жизнь! Как мне хочется поско-

рее стать взрослой!» [Хуан Бэйцзя, 

2017, с. 258]. Проблема взросления, 

взрослости является внутренним 

смысловым центром романов, к 

нему сводятся все поступки и мыс-

ли главных героинь. Катя делит 

весь мир людей на «выросших» и 
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«невыросших». Ее самые безотрад-

ные переживания, доводящие ее до 

мыслей о самоубийстве, связаны с 

осознанием того, что она не сможет 

стать «хорошей выросшей». Она, 

как и Цзинь Лин, старается найти в 

себе силы повзрослеть, то есть со-

ответствовать ожиданиям окружа-

ющих. В этом пограничном состоя-

нии героинь между миром детей и 

взрослым миром особым смыслом 

наполняются атрибуты детства и 

взросления.  

Одним из самых архетипичных 

атрибутов в обоих романах являет-

ся образ куклы: «Именно кукла яв-

ляется одним из самых узнаваемых 

атрибутов детства». [Шиповская, 

2012, с. 29]. В романе Е. Некрасо-

вой мы имеем дело с самой насто-

ящей обрядовой куклой, которая 

несет изначальные сакрально-

магические смыслы, превращаясь в 

«волшебного помощника» Кикимо-

ру, заключая в себе утраченную 

человеческую душу. Она также 

«амбивалентна», как и образ Кики-

моры, равна ему по иррациональ-

ному содержанию. Кукла-

Кикимора берет на себя те поступ-

ки, которые не может сделать де-

вочка, не утратив своей детской 

души: выполняет вынужденные 

страшные вещи, противостоит злу, 

направленному на ребенка, ответ-

ным действием. Кукла в романе 

Бэйцзя утратила свое магическое 

содержание, но не душу. Со своей 

сакральной функцией она справля-

ется: «У Барби руки и ноги гнутся, 

как будто она живая» [Хуан Бэйцзя, 

2017, c. 82]. Поэтому достается она 

«сиротке» Синьсин, которую бро-

сили мать и отец, для нее кукла – 

волшебный оберег Василисы Пре-

красной: «Синсин прижимала к 

груди куклу Барби, словно самое 

бесценное сокровище на свете» 

[Хуан Бэйцзя, 2017, с. 92]. «Кукла – 

проводник между миром детства и 

миром взрослых» [Салаева, 2016, 

с. 99], поэтому расставание с кук-

лой (дарение, уничтожение) знаме-

нует инициацию ребенка. С одной 

стороны, «в куклы Катя давно уже 

не играла» [Некрасова, 2018, с. 96], 

что говорит о том, что Катя уже 

лишена детства, но «год назад, ко-

гда она прочла о приключениях 

Гулливера, ей очень сильно захоте-

лось себе настоящих и живых, но 

маленьких, размером с ее указа-

тельный палец, людей. С ними иг-

рать гораздо интереснее» [Некрасо-

ва, 2018, с. 113]. Неразличение кук-

лы и человека в сознании Кати от-

зывается многоголосым эхом кук-

лы-Кикиморы, Калечиной-

Малечиной, самой Кати-куклы с ее 

«деревянной» косой: «Катя перево-

рачивалась туда-сюда, как тряпич-

ная кукла» [Некрасова, 2018, с. 139] 

и «Весь подъем Катя буратиной 

(выделено авторами статьи) прови-

села на держащей ее за капюшон 

руке» [Некрасова, 2018, с. 265]. 

Еще одним атрибутом взросле-

ния становится мотив денег и фи-

нансовой состоятельности. Родите-

ли девочек не являются богатыми 

людьми, в романах подчеркивается, 

что в определенные моменты денег 
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не хватает, деньги являются ценно-

стью, которую можно обменять на 

«светлое будущее». Два неудачных 

с точки зрения денег момента жиз-

ни сюжетно связывают романы: у 

Катиных родителей деньги обма-

ном отнял дядя Юра, а у родителей 

Цзинь Лин мать пострадавшего в 

несчастном случае мальчика вымо-

гает приличную сумму, добиваясь 

этого угрозами и шантажом. Каж-

дая героиня принимает решение 

«ввязаться» в финансовые вопросы 

своей семьи: Катя возвращает день-

ги, причитающиеся за бабушкину 

дачу: «Катя прижала деньги ближе 

к прыгающему сердцу и ощутила 

свою абсолютную всесильность» 

[Некрасова, 2018, с. 241], а Цзинь 

Лин пытается целый месяц вести 

домашнее хозяйство, распоряжаясь 

семейным кошельком и распреде-

ляя семейный бюджет. Тем не ме-

нее, каждая девочка терпит в этой 

попытке финансовой состоятельно-

сти неудачу. Деньги, добытые Ка-

тей, родители не признают и воз-

вращают. А Цзинь Лин очень скоро 

понимает, что не справляется с рас-

ходами, и передает полномочия 

назад родителям. Однако, если по-

пытку Кати никто так и не оценил, 

то опыт Цзинь Лин признается ее 

родителями вполне удачным и до-

статочным, чтобы вознаградить ее, 

несмотря на провал: «На семейном 

совете родители решили, что дочь, 

хотя и не продержалась месяц, тем 

не менее приобрела кое-какой опыт 

ведения хозяйства, поэтому заслу-

живает вознаграждения. Посове-

щавшись, она дали Цзинь Лин сто 

юаней» [Хуан Бэйцзя, 2017, с. 91].  

В этих перипетиях с деньгами не 

последнюю роль играет еще один 

персонаж: Кикимора в «Калечиной-

Малечиной» и сиротка Синсин в 

романе Хуан Бэйцзя. Этих персона-

жей многое объединяет: Кикимора 

по определению – это душа никому 

не нужного ребенка, который погиб 

от этой ненужности и заброшенно-

сти, а Синсин – девочка, взятая на 

воспитание престарелым дедушкой, 

который умирает от инсульта. Она 

не нужна родителям, мать, появля-

ясь в ее жизни, сразу отвозит ее в 

деревню и сдает бабушке. Катя про-

являет заботу о Кикиморе и создает 

для нее образ младшей сестренки: 

«Она решила, что раз Кикимора как 

бы ее младшая сестра, то Катя смо-

жет научить ее каким-нибудь полез-

ным вещам» [Некрасова, 2018, 

с. 244–245]. Цзинь Лин также опека-

ет Синсин и почти сразу вживается 

в роль старшей сестры, а девочку 

именует «названной младшей сест-

ренкой». Любопытно, что образы 

«младших сестер» связывает мотив 

одевания-раздевания, расчесывания 

и омовения (в древности – ритуаль-

ные действия!). Катя одевает Кики-

мору в свою детскую одежду, как 

бы уподобляя существо младшей 

сестре, расчесывает удивительные 

колтунные волосы Кикиморы, рас-

путывая тем самым «колтун» соб-

ственной жизни. А Цзинь Лин раз-

девает «сестренку», приведенную из 

садика, моет ее, как мама мыла в 

свою очередь саму Цзинь Лин. Но 
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на самом деле обретенные «млад-

шие сестры» делают для героинь 

гораздо больше, чем те для них. Из-

за Кикиморы Катя «выныривает» из 

состояния бессознательного мрач-

ного прозябания, которое она опи-

сывает действием «Катя катится-

колошматится». Катя перестает «ко-

лошматиться». Для Цзинь Лин Син-

син также огромный стимул к необ-

ратимым изменениям: она страшно 

боится потерять свою репутацию 

старшей сестры, запрещает матери 

обсуждать при Синсин свои недо-

статки. Она, наконец, исправляет 

оценки по математике. Образ 

«младшей сестры» заставляет глав-

ных героинь собрать свои силы, 

приложить максимальные усилия, 

чтобы выбраться из привычной си-

туации невезения, неудачи.  

Образы «младших сестер» в 

обоих романах многослойны. С од-

ной стороны, это «мотиваторы» для 

начала активных действий по само-

совершенствованию и преодоле-

нию девочками ситуации неудачи и 

стагнации. С другой стороны, Ки-

кимора, очевидно, является alter-

ego Кати, отражает ее душу, уми-

рающую без любви и внимания: 

«Вдруг Катя заговорила, запричи-

тала, что она поняла, что ее никто 

не любит и не хочет слушать, и по-

нимать, и помогать» [Некрасова, 

2018, с. 162]. В романе с помощью 

эпизода с девушкой, которая пыта-

ется покончить с собой, сбросив-

шись с крыши (праобраз финальной 

сцены попытки суицида самой Ка-

ти), даже показан путь, как Катя 

может превратиться в Кикимору. 

Синсин также можно считать alter-

ego Цзинь Лин, поскольку неудачи 

в учебе причиняют девочке страда-

ние только в том плане, что лиша-

ют ее материнской любви, без-

условности приятия родителями 

самой Цзинь Лин. «Мать поучала 

дочь: «Оставь, пожалуйста, свой 

дух противоречия. Я и так стараюсь 

тебя не перегружать. Посмотри на 

нашего соседа Вэнь Фэна, он еже-

дневно помимо уроков играет на 

пианино, ходит в изостудию, и ведь 

все успевает, отлично учится, его 

родителям не приходится пережи-

вать». После короткой паузы доба-

вила: «Если бы у матери было пра-

во выбирать ребенка, я бы предпо-

чла такого умницу и отличника, как 

Вэнь Фэн». <…> Скажи, а если ты 

вправду собираешься выбирать ре-

бенка, ты выберешь Вэнь Фэна или 

меня?» [Хуан Бэйцзя, 2017, с. 120–

121] – вопрошает Цзинь Лин. По-

этому сиротка-Синсинь, которую 

теперь никто не любит, так трогает 

душу девочки. Обе девочки 

направляют свою любовь и заботу, 

которую недополучили, на более 

слабое существо, «удочеряя» его в 

младшие сестры именно потому, 

что сами так нуждаются в подоб-

ной беспрекословной заботе. 

Встреча с «младшей сестренкой» в 

обоих романах происходит в чрез-

вычайной ситуации: смерть дедуш-

ки и бесприютность Синсин, по-

пытка самоубийства Кати. И сю-

жетно данный момент в обоих ро-

манах является самым неправдопо-
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добным: вряд ли одиннадцатилет-

нему ребенку в Китае доверили бы 

пятилетнюю малышку, только что 

осиротевшую, ну а вопрос правдо-

подобия появления Кикиморы не 

обсуждается. Очевидно, что дан-

ный сюжетный момент восходит к 

структурному эпизоду волшебной 

сказки, когда главный герой полу-

чает «волшебного помощника». В 

случае с Катей это происходит бук-

вально, по мотивам сказки, а в слу-

чае в Цзинь Лин – метафорически. 

Синсинь, действительно, становит-

ся палочкой-выручалочкой на пути 

преодоления девочкой себя и своих 

недостатков. Таким образом, появ-

ление «волшебного помощника» – 

это момент, который отмечает ини-

циацию детей, превращение их в 

более взрослых, сознательных и 

ответственных людей, преодолев-

ших свою главную трудность. 

Более того, фигура Кикиморы, 

помимо образа куклы, актуализи-

рует еще один образ – образ мыш-

ки. Мышь также часто является в 

сказках «помощницей» попавшей в 

тяжелое положение девочки. Место 

Кикиморы на кухне за плитой – это 

«законное» место мыши, шуршание 

Кикиморы, ее попытка прятаться, 

похищение Кикиморой хозяйских 

вещей, можно принять за проделки 

мышонка. Но в «заплитье» женщи-

ны обнаруживают соломенную 

куклу. Мышонок есть и в романе 

Х. Бэйцзя. Мышь помогла Цзинь 

Лин избавиться от многочисленных 

пособий по самоподготовке, не бо-

ялась кота, досаждала семейству до 

тех пор, пока чрезмерное давление 

на девочку не ослабло, как только 

ее мать согласилась, что и мышка 

заслуживает пощады. В этом зверь-

ке, обречённом на несостоявшееся 

съедение котом, Цзинь Лин видит 

себя: «Потому что несчастная 

мышь – это я, а соседский Вэнь 

Фэн, мои одноклассники-

отличники Ху Мэй, Лю Яжу, Ни 

Чживэй – это коты, которых все 

любят!» [Хуан Бэйцзя, 2017, 

с. 127]. Выполнив свою функцию, 

мышонок также внезапно исчезает, 

как появился. Чрезмерное внима-

ние к Катиным «серым» волосам, 

ее «крысиный хвостик» [Некрасова, 

2018, с. 14], ее перекусы «холод-

ной» едой, оставшейся в холодиль-

нике (разогревать еду Кате запре-

щали) наводят на мысль, что мышь 

является еще одним символическим 

alter-ego самой Кати. То, что Кики-

мора «поживилась» мышонком и 

откусила от него половину, пока-

зывает двойственность образа: Ки-

кимора может не только помочь, но 

также и погубить – «съесть мы-

шонка-Катю». 

Таким образом, сюжетные и мо-

тивные переклички, сходство про-

блематики, практически идентич-

ная система образов говорит о том, 

что перед нами структурно похо-

жие романы – это романы-

инициации о девочках-подростках. 

В начале героини находятся в до-

рефлекторном «детском состоя-

нии», сталкиваются с тяжелой пси-

хологической ситуацией, с помо-

щью «волшебного помощника» – 
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«младшей сестры» и/или кук-

лы/мышки переходят к действиям, 

в процессе которых взрослеют и 

проходят обряд посвящения во 

взрослую жизнь: Цзинь Лин стано-

вится «умницей», а Катя хорошей 

«невыросшей», чтобы потом стать 

хорошей «выросшей». Есть в ро-

мане Хуан Бэйдзя еще один «вол-

шебный помощник» – старая учи-

тельница Син. Цзин Лин попадает к 

ней как по сказочному сюжету: за-

лезает в чужой сад, чтобы добыть 

листья шелковицы для своих гусе-

ниц шелкопряда, встречает строгую 

старушку, которая не дает ей уйти: 

«Цзинь Лин вовсе не собиралась 

следовать за старушкой, но ноги, не 

слушая приказы головы, двигались 

сами собой, будто старуха их за-

колдовала» [Хуан Бэйцзя, 2017, 

с. 213]. И старушка, подвергнув 

Цзинь Лин разным испытаниям 

(допрашивает, заставляет рассказы-

вать веселые истории из школьной 

жизни), заключает с ней договор: 

она помогает с математикой, а 

Цзинь Лин никому не говорит о ее 

существовании. Старички и ста-

рушки – сказочный образ, связан-

ный с волшебной помощью глав-

ному герою. И хотя часто главный 

герой не проходит испытания, он 

все равно получает эту помощь. 

Так и с Цзинь Лин: она все же про-

болталась об учительнице Син, и 

утратила возможность встречаться 

с ней, но помощь учительницы не 

прошла даром: та как будто поде-

лилась с девочкой успехом в изу-

чении математики. Помощи стра-

ной учительницы достаточно, что-

бы завершить историю хэппи-

эндом. В роли «старушки-

помощницы» в «Калечиной-

Малечиной» выступает та же Ки-

кимора. Многократно подчеркива-

ется, что Кикимора совмещает в 

себе и сущность ребенка, и сущ-

ность старушки. Даже в ипостаси 

телесной Кикиморы этот образ 

многолик: порой беззащитный ре-

бенок, порой опытная мифологиче-

ская старушка, хранящая утрачен-

ные секреты, порой животное-

монстр. 

Однако в романе русской писа-

тельницы, где почти все герои – 

враги-изверги, противопоставлен-

ные Кате, на счастливый финал 

рассчитывать не приходится. С той 

легкостью, с которой Е. Некрасова 

вырывала с жизни героини надежду 

на понимание и заботу, она также 

«зачищает» финал романа от самых 

вредных антагонистов: отправляет 

Веронику Евгеньевну в больницу, а 

затем на пенсию, Сомова делает 

увлеченным астронавтикой инва-

лидом, рассеивает подсомовцев, 

отправляет Лару с семьей жить за-

границу, а дядю Юру в психушку, 

избавляет Катю от отца через раз-

вод родителей. Но и этого оказыва-

ется недостаточным, чтобы сгла-

дить неприятное, безрадостное и 

бескатарсисное послевкусие рома-

на. Даже переезд Кати с мамой в 

Гулливерию (Москву?), и их новая, 

более налаженная жизнь вдвоем не 

убеждает читателя в позитивности 

созданной действительности: «Катя 
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больше никогда не вязала. По ка-

пельке она стала общаться с други-

ми невыросшими, но друзей не за-

водила. Решила, что ей нужно мно-

го думать, чувствовать, слушать, 

понимать, вспоминать и вообра-

жать, а потом уже действовать, 

чтобы из нее получилась хорошая 

невыросшая, а следом выросшая. И 

ничего необычного с ней больше не 

происходило, только после того дня 

у нее постепенно исчезли все ро-

динки и пока не появилось новых» 

[Некрасова, 2018, с. 279]. А фи-

нальные, прорывающиеся из глу-

бин Катиного подсознания строчки 

из песни Кикиморы опять возвра-

щают нас к тому иррациональному 

началу, нежити, нечистой силе, ко-

торая захлестывает Катину жизнь: 

«Иногда только, во время скучного 

однообразного труда, к примеру, 

мытья посуды, она вдруг начинает 

напевать:  

У Калечины одна – деревянная 

нога, 

У Малечины одна – деревянная 

рука. 

«Не покличет ли кто Калечину 

погадать о вечере?» [Некрасова, 

2018, с. 280].  

Автор, казалось, расчистил путь 

хоть для какого-то светлого буду-

щего девочки, но тут же подчерк-

нул ее аутичность и даже инако-

вость, грозящие в любой момент 

сломать «настроенную» нормаль-

ную реальность. Финал забирает 

тот светлый лучик, который возник, 

когда героиня осознала свою зна-

чимость: «Невыросшая подумала, 

что стала теперь везучая, как Лара. 

«Нет, я везучая, как я!» – это до-

думала Катя». [Некрасова, 2018, 

с. 243].  

«– У тебя, что ли, праздник? – 

это спросила кассирша, пропуская 

через красный сканерский глаз всю 

эту Катину мечту. 

– Да! – совсем как счастливая 

невыросшая ответила Катя» 

[Некрасова, 2018, с. 255–256]. 

Строя с детьми снежную крепость, 

Катя, становится похожа на нор-

мального ребенка: «Катя не пред-

ставляла до этого вечера, что мож-

но быть счастливой, просто делая 

что-нибудь вместе со всеми» 

[Некрасова, 2018, с. 258].  

Почему ощущение чуда, кото-

рое, кажется, случилось все-таки с 

Катей, когда она почувствовала 

счастье от своей состоятельности, 

нужности, проявившейся в сов-

местной игре с детьми во дворе, 

сменяется безысходностью и отча-

янием, попыткой самоубийства? 

Да, инициация, может закончиться 

плачевно, но Катя ее прошла! Воз-

никает вопрос, почему история 

Цзинь Лин, не имеющая таких глу-

боких мифологических корней, как 

история Кати, тем не менее, полу-

чает вполне закономерный сказоч-

ный финал и отчетливые очертания 

романа-инициации, а повествова-

ние о Кате – нет? 

Конечно же, ни одному китай-

скому исследователю не пришло в 

голову интерпретировать роман 

Хуан Бэйцзя как «реинкарнацию» 
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сказки, хотя доля сказочности и 

вымысла, однозначно, в повество-

вании присутствует. Наша трактов-

ка подразумевает более глубокое 

погружение в мифологическую ос-

нову текста и, как нам кажется, че-

рез сравнение с романом 

Е. Некрасовой, доказывает наличие 

этой глубинной основы в романе 

Хуан Бэйцзя. Но инобытие не про-

рывается в реальность в повество-

вании китайской писательницы. 

Все повествование выдержано в 

реалистической манере, и это тра-

диционный для китайской литера-

туры реализм, берущий начало в 

соцреализме. Китайские исследова-

тели и читатели романа «Я стану 

умницей» видят в нем, прежде все-

го, правдивый слепок с действи-

тельности, удачную типизацию об-

разов и сюжета, затем ценную сво-

им поучительным смыслом дидак-

тическую сказку для детей, родите-

лей и учителей. И даже художе-

ственное новаторство романа слу-

жит этой цели: «Цель повествова-

тельной стратегии Хуан Бэйцзя – 

научить читателей – родителей и 

учителей обращать внимание на 

окружающих их детей и понимать 

их внутренний мир» [钟名诚, 2009, 

с. 46]. Как ни странно, рассмотрен-

ный в последнем аспекте роман 

Хуан Бэйцзя вновь обнаруживает 

художественное сходство и кон-

траст с романом русской писатель-

ницы. Почти все события романа 

Е. Некрасовой показаны через 

призму сознания Кати. Создается 

особая сказовая манера, стремяща-

яся отразить ментальность девочки, 

ее своеобразное восприятие мира, 

которое отчасти соответствует вос-

приятию аутичных детей [Павлов, 

2016]. Роман Хуан Бэйцзя также 

частично создает внутренний мир 

Цзинь Лин (наряду с другими точ-

ками зрения и повествователями). 

Но этот внутренний мир отражает 

не «платоновское» экзистенциаль-

ное состояние заброшенности и 

неприкаянности нелюбимого ре-

бенка, а лирически преобразован-

ное, приукрашенное невинностью 

детской души восприятие реально-

го мира: «Мир в глазах детей «поэ-

тично» перевоплощается, и даже 

некрасивые вещи становятся кра-

сивыми и яркими. <…> Писатель 

осознал силу «поэтическую» функ-

цию перспективы детского видения 

и использовал тонкий язык для пе-

редачи искренних эмоций, устраняя 

лицемерие и уродство в мире 

взрослых» [孙琼, 2012, с. 27]. Ка-

тино сознание, наоборот, еще более 

деформирует реальность, лишая ее 

любых светлых тонов и надежды на 

теплые человеческие отношения. 

Именно Катин взгляд, видящий в 

подтеках на потолке небывалые 

картины, способен разрушить гра-

ницы реальности и впустить в 

жизнь потустороннюю силу. 

В российском литературоведе-

нии была попытка трактовать ми-

фологическую линию «Калечиной-

Малечиной» как проявление внут-

реннего мира героини. Многие ис-

следователи современной подрост-

ковой литературы пишут о фено-
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мене «эскапизма», желания ребенка 

или подростка уйти в иную, со-

зданную им реальность от травма-

тичной действительности бытия. 

Но роман Е. Некрасовой идет 

дальше: «Самопогружение герои-

ни – школьницы Кати тоже являет-

ся защитой от мира, в котором она 

не находит ни помощи, ни теплоты, 

ни поддержки. В школе над ней 

смеются и считают бесперспектив-

ной, родители выступают в роли 

судей, да они и друг с другом по-

стоянно ссорятся. И вот в жизни 

Кати появляется странное суще-

ство, которое помогает девочке ре-

шить все ее проблемы. И не только 

ее, кстати. Особенность данного 

сюжета в том, что вымышленная 

реальность – не сознательно вы-

мышленная, она переплетается, 

смешивается с настоящим миром 

до такой степени, что может влиять 

на события. Да это, в общем, и не 

вымышленный мир, это мифологи-

ческое сознание прорисовывается 

сквозь рацио. Когда разум и логика 

не работают, эффективным стано-

вится другое оружие, другой спо-

соб взаимодействия с реальностью» 

[Борода, 2020, c. 603]. Поэтому о 

романе Е. Некрасовой пишут как о 

«магическом реализме»: «Можно 

отметить, что Кикимора – это свое-

го рода Альтер-эго Кати, своеоб-

разное воплощение чувств тоски, 

ненужности и злости, которые ис-

пытывает героиня. Но этот образ 

приобретает характер, Кикимора 

может строить отношения с людь-

ми, помогает Кате, спасает ее от 

насилия, но при этом сохраняет 

свою исконно магическую атрибу-

тику (эпизод с беременной в элек-

тричке или наказание дяди Миши, 

после которого он сошел с ума)» 

[Осипова, 2020, с. 260].  

Что же должен увидеть читатель 

в «Калечиной-Малечиной»? Ска-

зочной развязки роман не получил, 

пройденная героиней инициация не 

спасла ее от попытки самоубий-

ства, помощь Кикиморы по итогу 

оказалась бесполезной, да и была 

ли помощью? Такое разочарование 

приводит особо чувствительных к 

выверенности жанра рецензентов к 

негодованию: «Тема травли в шко-

ле раскрывается примитивно и вы-

глядит фальшиво»; «Дима Сомов 

(так автор бесхитростно отсылает 

нас к повести В. Железникова «Чу-

чело») при любом удачном случае 

называет Катю «дебилкой». Что ж, 

не слишком оригинально, зато 

честно»; «Наконец, возникают и 

сомнения о ее умственных способ-

ностях, когда Лара резонно высме-

ивает подругу за незнание, что сти-

хотворения пишутся в столбик. Как 

итог, сопереживать Кате невоз-

можно, она вызывает брезгливое 

чувство раздражения. И когда клас-

сная грозится перевести ее в школу 

«на Савушкина» для отсталых де-

тей – это не выглядит как ката-

строфа, вероятно, ей там было бы 

действительно лучше»; «А где же 

кикимора, спросите вы? Столько 

восторженных отзывов об участии 

этого фольклорного персонажа в 

романе. Но на деле писать о ней 
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особо-то и нечего. Этот герой, ко-

торый намеками и мелкими шало-

стями проявляется еще в начале, 

нужен роману как собаке пятая ла-

па, или если угодно, рояль в ку-

стах» [Рожков, 2019]. Автор рецен-

зии прямо признается в своем разо-

чаровании: «Ожидаешь, что Катя 

сейчас воспрянет духом, вспомнит 

все былые обиды и… И ничего не 

меняется. Как «катилась» Катя 

раньше, так она и «колошматится» 

во второй части романа» [Рожков, 

2019]. Однако, нам кажется, что 

многие читатели и рецензенты про-

сто не дошли до настоящей глуби-

ны романа. Если рассмотреть итог, 

то автор неоднозначно говорит, что 

Катя прекратила «колошматиться», 

она вышла из первоначального со-

стояния, она прошла инициацию. 

Но ее инициация не похожа на ту, 

которую проходила Цзинь Лин. 

Китайская школьница должна была 

(при всеобщей помощи и поддерж-

ке, даже порой волшебным образом 

«случайной») выдержать психоло-

гическое давление школы и 

научиться быть более взрослой, 

чтобы отвечать за свои результаты 

образования. А у Кати задача не 

преодолеть гнет учебы, а выжить в 

нечеловеческих условиях отсут-

ствия любви. Она должна «высто-

ять» в этой страшной игре «Кале-

чина-Малечина»: сохранить свою 

чистую душу и не погибнуть. И это 

Кате удается. Она вырывает у мира 

капельку настоящей материнской 

любви, которой хватает не только 

на то, чтобы сделать существова-

ние Кати приемлемым, но и на то, 

чтобы изменить к лучшему судьбу 

Катиной мамы. Поскольку именно 

мамина жизнь изменилась карди-

нально после истории с Кикимо-

рой, изменилась вопреки привыч-

ному и уже инерционному движе-

нию. Поэтому мы понимаем, что в 

романе «колошматилась» не одна 

Катя, что отсутствие любви и забо-

ты не было просто «халатностью» 

родителей. «Колошматятся» в ро-

мане буквально все, все страдают 

от нелюбви и агрессии в большей 

или меньшей степени, поэтому и 

превращаются в монстров, теряют 

человеческий облик: «учительнице-

завр», «монстр Лары»… Стилисти-

ка текста такова, что создает осо-

бый мир, где любви нет места. Из-

раненные монстры продолжают 

тиранить друг друга. Каждый акт 

агрессии, направленный против 

Кати, больно режет по сердцу чита-

теля. И, конечно, ни о каком, даже 

«магическом» реализме в этом по-

терявшем любые человеческие 

очертания мире здесь говорить не 

приходится. Автор сознательно 

убирает из текста хоть какое-то 

утешение, она собрала воедино те 

вроде бы незаметные каждоднев-

ные проявления человеческого без-

различия, нелюбви, агрессии, с ко-

торыми мы все сталкиваемся. По-

этому нравственная сила «Калечи-

ной-Малечиной» намного превос-

ходит силу дидактики Хуан Бэйцзя. 

Перед нами сюрреалистический 

роман о нелюбви, приводящей к 

выплеску хтонической потусторон-
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ней силы, способной погубить ду-

шу, возникшей из погубленных 

душ. Но именно ужас встречи с 

этим позволяет и Кате, и ее маме 

найти выход из ситуации, обрести 

хоть маленький, но настоящий ого-

нек «лечащей» любви и заботы 

друг о друге. Поэтому роман 

Е. Некрасовой не о школьнице, а о 

каждом из нас. И он заставляет нас 

не просто задуматься, а, отшатнув-

шись в ужасе, предпринять попыт-

ку изменить мир в ту сторону, ко-

гда «хорошее» в нем «не истощает-

ся». Роман учит нас всех не прохо-

дить мимо творящегося акта хам-

ства, безразличия, и агрессии, а 

вместе с «невыросшей» крикнуть: 

«Вы не имеете права так делать!» 

[Некрасова, 2018, с. 264].  
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Тема взаимоотношений художника и власти в дилогии  
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русскоговорящих стран. 2021. № 1 (7). С. 62–72. DOI 10.20323/2658-7866-2021-1-7-62-72 

В данной статье рассматривается своеобразие решения проблемы взаимоотношений 

творческой личности и государства в дилогии писателя-эмигранта Сергея Максимова. 

Автор работы полагает, что этот вопрос относится к числу аксиологических, так как связан 

с моральным выбором художника. Взаимоотношения творца и власти находятся в прямой 

зависимости от исторической ситуации и политического режима. В романах на примере 

разных персонажей показаны варианты диалога власти и художника. Выбор героев во 

многом обусловлен сталинской эпохой, тотально ограничивающей свободу личностного 

самовыражения творца. Один из вариантов поведения героев – приспособление к режиму, 

как следствие – потеря индивидуальности, письмо по социальному заказу, создание 

шаблонных соцреалистических текстов, участие в утверждении «сталинского мифа», но 

комфортное в материальном смысле существование и отсутствие репрессивных методов со 

стороны государства. Максимов говорит о деградации художественного уровня 

произведений соцреализма, создающихся по инвариантной модели, следствием чего 

является унификация творческой индивидуальности. Важна прозаику и проблема 

этического авторитета самого художника, мысль о моральной ответственности писателя, 

своими произведениями укрепляющего позиции преступного режима. Другой вариант 

выбора – попытка обретения свободы самовыражения, оппозиция власти, итогом чего 

становится уничтожение творца системой. Оба варианта выбора объединены тем, что это 

отношения изначально неравных сил, поэтому их диалог неконструктивен.  

Ключевые слова: вторая волна эмиграции, политика и искусство, творческая личность 

и тоталитарное государство.  

N. Y. Bukareva  

The theme of relations between the artist and power in Sergey Maximov's 

dilogy Denis Bushuyev and Denis Bushuyev's Rebellion 

This article examines the unique solution to the problem of the relationship between the 

creative personality and the state in the dilogy of the émigré writer Sergei Maximov. The author 

believes that this question is axiological, as it is related to the moral choices of the artist.The 

relationship between the artist and the authorities is directly linked to the historical situation and 

the political regime. The novels show different characters through the dialogue between the 

authorities and the artist. The choice of heroes is largely due to the Stalinist era, which totally 

restricted the artist's freedom of personal expression. One variant of the characters' behaviour is to 
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adapt to the regime, with the consequent loss of individuality, writing to social order, creating 

stereotyped socialist-realistic texts, participating in establishing the «Stalinist myth», but living 

comfortably in the material world and without state repression. Maksimov speaks about the 

degradation of the artistic level in socialist realistic works that follow an invariant model, which 

results in the unification of creative individuality. Another important issue to the novelist is the 

artist's ethical authority, the idea of the moral responsibility of the writer strengthening the 

position of the criminal regime through his works. Alternatively, one can choose to find freedom 

of expression, opposition to power, leading to the destruction of the artist by the system. What 

both choices have in common is that it is a relationship of initially unequal forces, so their 

dialogue is not constructive.  

Key words: second wave of emigration, politics and art, creative personality and totalitarian 

state.  

Взаимоотношения художника и 

власти относятся к вечным вопро-

сам. Во все времена творческая 

личность рефлексировала по пово-

ду своей зависимости или незави-

симости от сильных мира сего, 

равно как и государство подчиняло 

или давало свободу самовыражения 

людям искусства. При этом иници-

атором конфликта может быть не 

только власть, но и, по справедли-

вому замечанию Л. Булавки, сам 

художник может его порождать 

[Булавка, 2009]. «Политика может 

использовать различные силовые 

формы давления на культуру и ее 

носителей, но культура также рас-

полагает своими средствами обрат-

ного воздействия, например, кри-

тикой, осуждением и т. д.» [Нисне-

вич, Орлов, 2014, с. 97]. «Власть 

как общественный институт не мо-

жет не зависеть от социокультур-

ных процессов в обществе, тради-

ций и ценностей, на которых она 

обретает основание» [Нисневич, 

Орлов, 2014, с. 96‒97]. Следова-

тельно, этот процесс всегда являет-

ся двусторонним. 

Кроме того, взаимоотношения 

художника и власти находятся в 

прямой зависимости от историче-

ской ситуации и политического ре-

жима. Очевидно, что полюсами яв-

ляются демократические формы 

правления, больше настроенные на 

диалог-сотрудничество, и автокра-

тические, подавляющие свободу 

личностного самовыражения и под-

чиняющие талант решению задач 

государства. Соответствуют им и 

формы (модели) поведения худож-

ника, которые в упрощенном виде 

сводятся к взаимодействию или 

конфронтации. При этом можно 

утверждать, что «наиболее продук-

тивной с точки зрения художе-

ственной деятельности является мо-

дель их противостояния и различ-

ные ее модификации» [Липский, 

2012, с. 89]. Например, «в самодер-

жавной России с ее непримиримым 

отношением к революционным 

настроениям в среде демократиче-

ски настроенной части интеллиген-

ции (литературной в том числе) 

давление власти, как ни странно, 

породило шедевры творчества 

А. Пушкина, М. Лермонтова, 
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Ф. Достоевского, М. Салтыкова-

Щедрина, Н. Некрасова и др.» [Лип-

ский, 2012, с. 90]. Эти крайние мо-

дели поведения творца могут «пред-

ставать либо в «чистом» виде, либо 

… своеобразным образом «стыко-

ваться», либо проявляться в синте-

зированном виде. При этом место, 

время, конкретность ситуации, пси-

хология творца определяют форми-

рование определенной модели взаи-

модействия и ее модификаций» 

[Липский, 2012, с. 89].  

В истории мировой литературы 

можно видеть множество вариантов 

сложных, подчас неоднозначных 

взаимодействий творцов и власти. 

«…мы имеем примеры различной 

степени конфронтации между ху-

дожником и обществом, своеобраз-

ных отношений Перикла и Фидия, 

Нерона и Сенеки, Медичи и Лео-

нардо, Николая I и Пушкина, Ле-

нина и М. Горького, Сталина и 

Булгакова. Диалоги между субъек-

тами власти и творчества наиболее 

наглядно моделируют социокуль-

турные отношения. Социальная 

нестыковка Пастернака, Ахмато-

вой, Мандельштама порождала тот 

самый художественный «ворован-

ный воздух», из которого формиру-

ется реальная картина отношений 

художественной личности с вла-

стью» [Харитонов, 2017, с. 121]. 

Судьбы писателей второй полови-

ны ХХ века являют примеры не 

менее сложных отношений с госу-

дарством: В. Некрасов, 

А. Солженицын, И. Бродский, 

А. Синявский («Синявский на себе 

испытал мертвящую власть идущих 

отовсюду «руководящих указа-

ний», в течение всей своей творче-

ской жизни был объектом яростных 

нападок и обвинений с разных сто-

рон…» [Карпов, 2012, с. 114]). В 

любом случае каждый художник, 

определяя для себя модель поведе-

ния с властью, стоит перед мораль-

ным выбором.  

Проблема взаимоотношений 

творца и государства не только су-

ществует в биографическом аспек-

те, но и является предметом худо-

жественного осмысления. Об этом 

размышляли в своих произведениях 

М. Ломоносов и Г. Державин, 

А. Пушкин и М. Лермонтов, 

М. Горький и М. Булгаков. Обра-

щались к ней и писатели-

эмигранты, в частности, один из 

прозаиков второй волны эмиграции 

Сергей Максимов. Он рассматрива-

ет этот вопрос в романах «Денис 

Бушуев» (1948) и «Бунт Дениса 

Бушуева» (1956).  

«Имя Сергея Максимова прак-

тически неизвестно на родине. 

Между тем, его первый роман «Де-

нис Бушуев» вызвал положитель-

ную оценку скупого на добрые сло-

ва И. А. Бунина, писавшего автору: 

«Вы несомненно талантливы. В 

романе Вашем много страниц ин-

тересных, своеобразных, есть лица 

оригинальные и хорошо изобра-

женные». Понравился роман и та-

ким признанным литературным 

мэтрам послеоктябрьской эмигра-

ции, как Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Карпович» [Агеносов, 2014, 
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с. 102]. «Сергей Сергеевич Макси-

мов родился 1/14 июня 1916 г. в 

сельце Чернопенье Костромской 

губернии в крестьянской семье» 

[Любимов, 2009]. Максимов – это 

псевдоним писателя, «сведения о 

настоящей фамилии разнятся: в 

США его брат жил под фамилией 

Пашин, краевед и литературовед 

А. Любимов утверждает, что пра-

вильно говорить Пасхин; вдова 

Н. Пашина называла <…> фами-

лию Паршин» [Агеносов, 2014, 

с. 102]. «С 15-летнего возраста 

Максимов печатался в детском 

журнале «Мурзилка», юношей пуб-

ликовался в молодежном журнале 

«Смена». Это позволило ему легко 

поступить в 1934 г. в Литературный 

институт. Проучился он недолго: в 

1936 г. его вместе с двумя товари-

щами арестовали за неосторожный 

разговор при обсуждении фильма 

«Человек-невидимка» и приговори-

ли к 5 годам лагерей в страшном 

Печорлаге (160 км от Сыктывкара). 

После освобождения писатель ока-

зался в Смоленске, вскоре оккупи-

рованном немцами. За опублико-

ванные под фамилией матери (Ши-

роков) книгу стихов и повесть 

«Сумерки» был арестован гестапо и 

отправлен в Германию, где с 

1943 г. сотрудничал в основанной 

немцами эмигрантской газете «Но-

вое слово» и писал рассказы о 

ГУЛАГе. Однако весь тираж отпе-

чатанной книги рассказов «Алый 

снег» погиб во время бомбардиров-

ки Лейпцига. <…> Оказавшись в 

конце войны в Гамбурге, в лагере 

Менхегоф для перемещенных лиц, 

находившемся в американской 

зоне, Максимов стал одним из со-

здателей и редакторов журнала 

второй эмиграции «Грани» [Агено-

сов, 2014, с. 102]. «Там же, в Мен-

хегофе, Максимов написал свой 

первый роман «Денис Бушуев» 

(опубликован в «Гранях» в 1949 г., 

отдельной книгой в 1950 г. (изда-

тельство «Посев»)». <…> В 1949 г. 

Максимов переехал в США… <…> 

Здесь он написал роман «Бунт Де-

ниса Бушуева» (опубликован в изд. 

Чехова в 1956 году)» [Агеносов, 

2014, с. 103].  

События дилогии развиваются в 

годы сталинского правления, когда 

проблема взаимоотношений ху-

дожника и власти была очень 

острой. Сергей Максимов показы-

вает на примере ряда персонажей 

различные варианты ее решения.  

Первый из них связан с образом 

Белецкого – талантливого архитек-

тора, умного и разносторонне обра-

зованного человека. Персонаж, при 

всей ненависти к советскому режи-

му и объективном понимании, что 

власть лишает современных ху-

дожников свободы (заковывает, по 

его выражению, в «идеологические 

цепи»), идет с ней в ногу. По его 

проекту выполняется один из объ-

ектов соцзаказа: «„Дворец пионе-

ров” <…> …вызвал всеобщее вос-

хищение. Журналы и газеты пест-

рели снимками с дворца, очерками 

об отдельных рабочих и инжене-

рах, строивших здание. „Правда” 

поместила большую статью об ав-
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торе проекта. А в ноябре Президи-

ум Верховного Совета наградил 

архитектора Белецкого орденом 

Ленина» [Максимов, 1974, с. 160]. 

При этом герой абсолютно осознает 

свое «соучастие» в режиме («Про-

славил я эпоху нашу…» [Макси-

мов, 1974, с. 283]), что вызывает в 

нем нравственные муки, но идти на 

конфликт с государством он не хо-

чет, предпочитая благополучную 

жизнь.  

Схожее поведение выбирает для 

себя еще один персонаж романа – 

поэт Борис Густомесов. У него нет, 

подобно Белецкому, ненависти к 

режиму, есть лишь адекватная, по-

рой циничная оценка происходяще-

го и своей роли в этом. Нет у него и 

внутреннего конфликта, напротив, 

он гордится и собственным творче-

ством, и известностью (его песню 

«Два пилота» «распевает вся стра-

на»), и материальными поощрени-

ями от государства. При этом, кро-

ме официальной поэзии, Густоме-

сов создает стихи неподцензурные 

и читает их в узком кругу: 

«…ответил, что стихи эти предна-

значены для души, а не для печати, 

и что нигде не были изданы, и из-

давать их он не собирается. Нелли 

же добавила: „Да если б ты и захо-

тел издать, то все равно, несмотря 

на твое имя, не издали бы…”» 

[Максимов, 1974, с. 237]. Подобная 

двойная жизнь нисколько не беспо-

коит Густомесова, он извлекает вы-

году от сотрудничества с властью – 

слава, денежные вознаграждения, 

ордена: «Утром он получил <…> 

письмо от издательства „Советский 

писатель” с уведомлением, что его 

новая книга стихов на днях выйдет 

в свет и что автор может получить 

гонорар – 10 000 рублей»; может 

«легко, бездумно» проиграть в кар-

ты «за полминуты» трехмесячное 

жалованье простого рабочего. Так, 

посредством этого героя писатель 

демонстрирует, что отношения ху-

дожника и власти могут быть взаи-

мовыгодны, но с эпоху тоталита-

ризма компромисс с государством 

ведет создателя к деградации, в том 

числе моральной.  

Своего рода творческое «раз-

двоение» («для души» и «для печа-

ти»), как способ существования в 

сталинские годы, выбирает не 

только прославленный поэт Густо-

месов. Главный герой, Денис Бу-

шуев, став известным писателем и 

общаясь с начинающими авторами, 

отмечает, что даже они осознают 

необходимость подобного разделе-

ния своих произведений. «Один за 

другим юноши и девушки стали 

читать свои стихи и рассказы. И, 

слушая их, Денис уловил одну уди-

вительную особенность: ребята 

прекрасно понимали – как и что 

надо писать в расчете на то, чтобы 

попытаться пристроить свою вещь 

в печать. Ни один из них ни на йоту 

не отступил от принятого стандар-

та, которым пользовались и круп-

ные писатели. <…> Плохо было 

одно: все рассказы были построены 

по одному образцу: мальчики-

пионеры или девочки-пионерки 

непременно совершали в конце 
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каждого рассказа какой-нибудь 

удивительный, героический посту-

пок. <…> Бушуев не переставал 

дивиться на то, с какой безошибоч-

ной точностью ребята делили свои 

произведения на те, что могут по-

пасть в печать, и на те, что писа-

лись, как принято говорить, ‒ для 

себя» [Максимов, 1956, с. 78‒79]. 

Это «раздвоение», по сути своей 

вынужденное, ведет личность к ли-

цемерию как внутренне принятой 

этической норме. Кроме того, Мак-

симов показывает и деградацию 

художественного уровня произве-

дений соцреализма, создающихся 

по инвариантной модели, следстви-

ем чего является унификация твор-

ческой индивидуальности.  

Но есть в произведении и другой 

тип отношений художника и власти, 

реализованный в образе Ивашева – 

зятя Белецкого, молодого и талант-

ливого режиссера: он снимает 

фильм, не соответствующий запро-

сам власти. Максимов показывает 

роль критики в сталинские годы, 

когда кардинально поменялась 

функция рецензента: он не просто 

дает оценку работе, а подчас стано-

вится вершителем судьбы автора. 

(Вспомним, что эта идея является 

одной из важнейших в романе 

М. Булгакова «Мастер и Маргари-

та»). «В середине декабря вышел на 

экраны столицы фильм «Дорога к 

счастью», поставленный мужем 

Жени – режиссером Ивашевым. Не-

сколько газет второстепенного зна-

чения – «Труд», «Гудок», «Вечерняя 

Москва» ‒ поместили хвалебные 

рецензии, но упорно молчала 

«Правда». Ивашев нервничал, до-

жидаясь голоса «кузнеца идеоло-

гии», как он в шутку называл 

«Правду». Он знал, что одного сло-

ва, произнесенного рупором партии, 

достаточно, чтобы обесценить все 

эти рецензии и повернуть его судь-

бу. Примеров этому было сколько 

угодно. Он хорошо помнил нашу-

мевшую в 1934 году историю с 

фильмом «Чапаев», когда «Правда» 

не пожалела даже свою младшую 

сестру – газету «Известия», поме-

стившую скверный отзыв о фильме, 

разнесла ее в пух и прах, стерла с 

лица земли рецензента и предложи-

ла трудящимся смотреть этот уди-

вительный фильм организованно, 

целыми фабриками и заводами, со 

знаменами и плакатами в руках. Но 

также хорошо помнил Ивашев и 

другую историю с фильмом «Роди-

на», демонстрировавшимся всего 

три дня и бесследно исчезнувшим 

вместе с режиссером после одного 

только короткого удара наотмашь 

„кузнеца идеологии”» [Максимов, 

1974, с. 160‒161]. Отметим, что в 

данном фрагменте Максимов обра-

щается к реальным фактам, связан-

ным с историей фильмов «Чапаев» и 

«Моя Родина», что помогает ему 

достоверно передать эпоху. Подоб-

ные примеры соединения авторско-

го вымысла, связанного с судьбами 

персонажей, и фактографического 

материала встречаются в романе 

неоднократно.  

Следствием такой рецензии 

«Правды» становится арест и ссыл-
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ка Ивашева. Белецкий корит себя за 

произошедшее, так как когда-то 

позволил себе обсуждать с зятем 

понятие честности в искусстве, 

критикуя за ее отсутствие совет-

ских художников. «Я требовал мак-

симального приближения к правде, 

такого максимального, чтобы толь-

ко чуть-чуть перескакивать цензу-

ру. Он, видимо, понял меня не со-

всем точно и решил в „Дороге к 

счастью” показать правду. И вот – 

результат» [Максимов, 1974, 

с. 285]. Так, на примере образа 

Ивашева Максимов показывает 

проблему выбора художника между 

внешним давлением и внутренним 

нравственным законом и неизбеж-

ность жертвы во имя истины в годы 

репрессий.  

Свой путь в поисках личностной 

позиции как творца проходит и 

главный герой дилогии – Денис 

Бушуев. Он, в отличие от других 

персонажей, писатель-самородок, 

любовь и способность к поэтиче-

скому слову он открыл в себе сам. 

Родившись в семье, далекой от ис-

кусства (все его предки по мужской 

линии – «водники»), Денис исклю-

чительно благодаря самообразова-

нию и упорству реализует мечту – 

писать. Все это объясняет искрен-

нее недоумение юноши, далекого 

от творческой среды, почему Гу-

стомесов создает разные стихи и по 

темам, и по художественным до-

стоинствам, когда творит «для ду-

ши» и «для печати». Одним из пер-

вых произведений, прославивших 

Бушуева, становится поэма «Мат-

рос Хомяков», написанная, по ха-

рактеристике жены Белецкого, «та-

лантливо, но уж больно „красно”» 

[Максимов, 1974, с. 282]. Денис, 

создавая ее по всем канонам соцре-

ализма, делает это не из корыстных 

побуждений, как Густомесов, а ис-

кренне веря в то, о чем пишет: 

«Один заблуждается по простоте 

душевной, а другой, глубоко пре-

зирая все советское, тенорком вос-

хваляет величие Сталина…» [Мак-

симов, 1974, с. 282]. Так, Денис, 

сам не осознавая этого, способству-

ет своим творчеством укреплению 

режима, выполняя «пропагандист-

скую услугу»: «искусство могло 

обучать, информировать или при-

вивать государственную систему 

ценностей» [Хобсбаум, 2017, с. 42].  

Во второй книге Денис – про-

славленный автор, получающий 

огромные гонорары, награжденный 

орденом Ленина, его пьесу «Бра-

тья» ставят во всех городах, в 

МХАТе на спектакле присутствует 

сам Сталин, именем Бушуева 

назван теплоход, он покупает дачу 

в Переделкине, где соседствует с 

Л. Леоновым, А. Серафимовичем, 

«Алексеем Большим» 

(А. Толстым). Причина такого 

успеха в том, что Денис, оставаясь 

по-прежнему искренним в своих 

убеждениях, становится, по сути, 

«сталинским борзописцем» [Мак-

симов, 1956, с. 26].  

Подробно изображает Максимов 

жизнь советских писателей в Пере-

делкине, «государстве в государ-

стве» [Максимов, 1956, с. 71], под-
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черкивая, что почти никому из них 

неважно сохранить себя как инди-

видуальность, они не беспокоятся о 

качественности творений, главное – 

деньги, дорогие машины, вечерин-

ки с множеством закусок и вина, 

заграничные поездки. На какой-то 

период жизни Денис становится 

одним из них и выполняет ту роль, 

о которой его жена, Ольга, отзыва-

ется очень жестко, называя подоб-

ных авторов «адвокатурой убийц» 

[Максимов, 1956, с. 146]: «Вы не 

просто преступники. Вы занимае-

тесь массовым растлением душ, вы 

обманываете не только свой народ, 

но и весь мир» [Максимов, 1956, 

с. 150]. Здесь Максимов говорит об 

этической составляющей проблемы 

взаимодействия художника и вла-

сти, связанной «с исторической от-

ветственностью искусства, его 

прямой моральной виной (понима-

емой отнюдь не метафизически) в 

создании опасных мифов» [Есипов, 

2007, с. 16]. Власть использует ху-

дожника в своих целях – пропаган-

дистских, о чем с сарказмом рас-

суждает один из героев романа: «Э-

эх… а и умница же Сталин! Ах, 

какой умница! Целую армию писа-

телей заставил на себя работать. 

Понимает, что это – самая сильная 

из всех армий» [Максимов, 1956, 

с. 245].  

В сознании главного героя по-

степенно происходит понимание 

своего истинного положения как 

творца: «И он, Денис Бушуев, 

представитель того привилегиро-

ванного класса, который не только 

примирился с властью, но и стал 

главной опорой ее, наряду с НКВД 

и с классом крупных партийных 

работников» [Максимов, 1956, 

с. 139]. Постепенно в душе Дениса 

зреет осознание собственной не-

свободы как художника («Мы ли-

шены свободы…» [Максимов, 

1956, с. 150]), раздражение по по-

воду ранее созданного и осмысле-

ние того, что в действительности 

происходит в стране. Окончатель-

ный перелом в сознании Дениса 

наступает, когда он начинает рабо-

тать над произведением об эпохе 

Ивана Грозного: он открывает для 

себя параллель этого исторического 

деятеля со Сталиным и хочет отра-

зить эту мысль в своей новой поэ-

ме. Он нарушает «официальный 

взгляд на Грозного, как на великого 

русского человека, собирателя Рос-

сии… и так далее… А казни и пыт-

ки – не в счёт» [Максимов, 1956, 

с. 280–281]. Эта поэма стала нача-

лом «бунта Дениса Бушуева». Ее 

читает Сталин, вызывает Бушуева в 

Кремль, где в личной беседе прика-

зывает «переделать поэму в соот-

ветствии с его, Сталина, указания-

ми» [Максимов, 1956, с. 292]. «С 

этого момента начинается традици-

онное для идеологии сталинского 

правления манипулирование писа-

телем, его зависимостью от власти: 

Денису вручают Сталинскую пре-

мию I степени за старую поэму 

«Матрос Хомяков», затем ему лич-

но звонит Сталин, чтобы узнать, 

как продвигается работа над пере-

делкой «Грозного». Отметим, что 
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Сергей Максимов в произведении 

постоянно проводит параллель 

между судьбой своего литератур-

ного персонажа и реальными фак-

тами из жизни советских писателей 

(полагаем, что звонок Сталина ге-

рою – явная аллюзия на звонок 

Сталина М. Булгакову в апреле 

1930 года)» [Букарева, 2015, с. 46].  

Кульминацией второй книги 

становится выступление Дениса в 

Колонном зале, транслируемое по 

радио. Бушуев, нарушая заплани-

рованную программу, читает вы-

черкнутый Сталиным фрагмент из 

поэмы: «…могуче и страшно стал 

бросать в зрительный зал железные 

куски-слова – чудовищное обвине-

ние царю Грозному» [Максимов, 

1956, с. 382]. За этим вызовом в 

адрес власти, которым герой ис-

ключает себя из числа тех, кто 

«пляшет под кремлевскую дудоч-

ку» [Максимов, 1956, с. 150], сле-

дует неминуемая расплата: по при-

казу Сталина его арестовывают, все 

книги изымают из продажи и из 

библиотек, конфискуют имуще-

ство. В финале романа Денис поги-

бает. Так Максимов показывает, 

что «даже самая автократическая 

власть не может принудить всех 

художников творить исключитель-

но себе в угоду» [Нисневич, Орлов, 

2014, с. 99]. Но ценой этой внут-

ренней свободы, как правило, ста-

новится жизнь создателя.  

Таким образом, в дилогии писа-

теля-эмигранта показано несколько 

вариантов взаимоотношений власти 

и художника: взаимовыгодное со-

трудничество, подавление свобо-

ды – добровольное послушание, 

подчинение – протест. Данную 

проблему можно назвать аксиоло-

гической, так как она всегда связа-

на с моральным выбором творца.  
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В историческом контексте тотального распада, произошедшего в Европе с 1920–1940 гг, 

особенный интерес к буддизму и буддийскому миропониманию наблюдается в обществе 

русского зарубежья. С этим связана общая пессимистическая атмосфера среди русских 

эмигрантов. Из-за разочарования в жестокой реальности, многие из них прибегают к 

утешению восточной религии, чтобы уйти от круговорота колёса земного бытия. Такое 

необычное явление заметил молодой писатель Гайто Газданов. Писатель отразил этот 

психологический феномен в своём художественных произведениях. Основная цель данной 

статьи заключается в открытии тесно связанной с буддизмом психологической установки у 

персонажей Газданова. Соответственно, задачей исследования являются выделение 

главных характеристики буддийского мировоззрения у героев Газданова, анализ рецепции 

некоторых буддийских понятий у писателя и изучение отношения Газданова к буддийскому 

учению о жизни и сверхреальности. Материалом для исследования являются романы 

«Вечер у Клэр» и «Возвращение Будды», которые имеют значимый смысл в ранний и 

зрелый периоды творчества писателя. Анализ «буддистского текста» в романах Газданова 

позволяет выявить ряд таких сходных с категорией буддизма психологических черт у 

персонажей Газданова, как отрешение от большой истории, нарочное отчуждение от 

реального мира и полусонное медитирование как основной способ познавать мир. В то же 

время, ряд буддийских понятий, таких как метампсихоз и нирвана, становятся для писателя 

и темой творчества. Это показывает мистическую сторону творчества Газданова. Вместе с 

тем в статье делается вывод, что писатель предупреждает и об опасности и вредности 

присущего этой восточной религии нигилизма и равнодушия к жизни, что в конце концов 

приводит к исчезновению личности.  

Ключевые слова: Гайто Газданов, эмиграция, буддизм, психологическая установка, 

восток, медитация, метампсихоз, нирвана.  

Yan Kuan  

Buddhism in the worldview of the characters in Gaito Gazdanov's works 

In the historical context of the total disintegration that occurred in Europe between 1920 and 

1940, the Russian community abroad was particularly interested in Buddhism and the Buddhist 

worldview. This is connected with the general pessimistic atmosphere among Russian emigrants. 

Because of their disillusionment with harsh reality, many of them find consolation in Eastern 

religion to escape from the whirlwind of earthly existence. Such an unusual phenomenon was 
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noticed by the young writer Gaito Gazdanov. The writer described this psychological 

phenomenon in his fiction. The main purpose of this article is to discover in Gazdanov's 

characters a psychological mindset closely linked to Buddhism. Accordingly, the aim of the study 

is to highlight the main characteristics of the Buddhist worldview in Gazdanov's characters, 

analyse the writer's perception of some Buddhist concepts and examine Gazdanov's attitude to the 

Buddhist teaching on life and superrealism. The material for the study is the novels An Evening at 

Clare's and The Return of the Buddha, meaningful in the early and mature periods of the writer's 

work. The analysis of the «Buddhist text» in Gazdanov's novels reveals a number of 

psychological traits in the characters that are similar to the category of Buddhism, such as 

detachment from the major history, deliberate alienation from the real world and dreamlike 

meditation as the main way of perceiving the world. At the same time, a number of Buddhist 

concepts, such as metempsychosis and nirvana, become the theme of the writer's work as well. 

This shows the mystical side of Gazdanov's work. However, the article concludes that the writer 

also warns of the danger and harm of the nihilism and indifference to life inherent in this Eastern 

religion, which eventually leads to the disappearance of the personality.  

Key words: Gaito Gazdanov, emigration, Buddhism, psychological attitude, East, meditation, 

metempsychosis, nirvana.  

Интерес Г. Газданова к восточ-

ной культуре нередко проявляется 

в его произведениях. К примеру, в 

финале романа «Вечер у Клэр» в 

свободной фантазии повествовате-

ля японские гавани и тонкие де-

вушки с узкими глазами выступают 

в качестве символа соблазнения 

далекого экзотического царства, 

где героя ждут авантюрное путеше-

ствие и волнующее зрелище. А в 

«Ночных дорогах» автор обращает 

внимание на китайских кули, уми-

рающих в агонии на дне Парижа. И 

в произведении «Бомбей» своеоб-

разное описание этого индийского 

города и подробный рассказ о 

местных традициях и культуре 

производят на читателя такое силь-

ное впечатление, что жена В. В. 

Руднева, одного из редакторов 

«Современных записок», прочитав 

этот рассказ, удивилась: «Да когда 

же Газданов успел побывать в Ин-

дии?!» [Никоненко, 1996, c. 31]. В 

сущности, Восток привлекает Газ-

данова не только своим экзотиче-

ским пейзажем и народными обы-

чаями, но и особым типом мышле-

ния жителей Востока. Газданов-

писатель известен философской 

мыслью, часто на примере своих 

персонажей внимательно рассмат-

ривает особый психологический 

комплекс, свойственный мировоз-

зренческой установкой восточной 

цивилизации. В качестве примера 

можно взять категорию буддизма в 

мировоззрении персонажей Газда-

нова.  

Интерес Газданова к буддизму, с 

нашей точки зрения, не случайный. 

Вспомним необычные историче-

ские условия для тех молодых рус-

ских эмигрантов, которых Влади-

мир Варшавский именовал «Неза-

меченным поколением»: тотальный 

распад прежнего мира, гражданская 

война, две мировых войны, вечная 

разлука с родной землей, скитание 

по Европе, полная нищеты и оди-

ночества жизнь в чужой культуре. 
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Такое чувство невыносимости мира 

и ненужности своего существова-

ния встречается, например, в сти-

хотворении Б. Поплавкого: 

Не смотри на небо, глубоко 

Гаснет желтый свет. 

Умирать легко и жить легко – 

Жизни вовсе нет. 

Жизнь прошла за страхами и 

снами, 

Погасают дальние края. 

Нищета заката над домами – 

Участь новая моя. 

Ты не жил, а ждал и восхищался, 

Слушал голос дальний и глухой, 

Долго зимней ночью возвращался. 

Если нет награды, есть покой 

[Поплавский, 2009, с. 256]. 

В такой ситуации, когда неста-

бильность, абсурд, случайность, 

неопределенность являются основ-

ным мироощущением, то буддизм, 

характеризующийся антиисториче-

ской позицией, направляющий лю-

дей преодолевать страсть и жела-

ние, приводящий к медитации о 

пустоте мира, в конце концов по-

могает выходить из сансары, и 

естественно, мог стать утешением 

для многих русских эмигрантов. 

Известный поэт Александр Гингер 

признал, что буддизм для него есть 

способ гармонизировать «внутрен-

него себя» и внешний мир. Газда-

нов в мемуарной статье «Память 

Александру Гингеру» записал диа-

лог с поэтом: «Вы знаете, почему я 

буддист? − спросил он меня одна-

жды. − Меня всегда привлекало это 

непрекращающееся пантеистиче-

ское движение, это понимание того, 

что ничто не важно и что важно 

все, этот синтез отрицания и 

утверждения, который дает нам 

единственную возможность гармо-

нического видения мира <…> Я 

верю, что ничто не исчезнет бес-

следно. И если бы я в это не верил, 

если бы лучшие вещи в нашей жиз-

ни были обречены на безвозврат-

ную гибель, было бы слишком 

трудно, слишком тягостно жить, вы 

не думаете?» [Газданов, Т. 5, 2009, 

c. 667–668]. Чувство неопределен-

ности действительного мира и 

ослабление интереса к живой ре-

альности были характерны для мо-

лодых эмигрантов 1930–40 гг. Не-

даром один из редакторов журнала 

«Числа» Г. П. Федотов заметил 

опасность увлечения ухода в нир-

вану в буддийском учении. Он пи-

сал: «Борьба, которая ведется сей-

час в мире за человеческий дух, это 

и есть борьба между Буддой и Хри-

стом, между нирваной и вечной 

жизнью… И я боюсь – хоть и хотел 

бы ошибиться – что тема смерти 

оборачивается в „Числах” темой 

нирваны» [Федотов, 1931, c. 146].  

Уникальный психологический 

феномен русских эмигрантов тоже 

привлекает внимание Газданова. 

Писатель нередко в произведениях 

наделяет персонажей буддийской 

мировоззренческой установкой. 

Это часто проявляется в разочаро-

вании в так называемом «счастье» 

светской жизни, условности мира, 

взаимопроникновении внешнего и 

внутреннего миров, переходе героя 
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в созерцательность, полусонном 

состоянии как медитации, отреше-

нии от бытия и концентрации вни-

мания на «внутреннего себя». В 

этом нетрудно заметить близкий к 

буддийскому учению психологиче-

ский комплекс. В буддизме жизнь 

часто рассматривают как вечный 

круговорот, полный мучений и 

страданий (Сансара). Эти восемь 

страданий присущи всем людям: 

рождение, старость, болезнь, 

смерть, разлука с любимым, встре-

ча с тем, кто тебе неприятен, непо-

лучение желаемого и страдание от 

собственного существования. И 

причина этих страданий часто за-

ключается в навязчивом стремле-

нии человека к богатству, славе, 

любви, вечной жизни, успехе, весе-

лости и т. д. Однако в буддийском 

учении все это является лишь вре-

менным как мираж, а весь реаль-

ный мир есть фантом: все пусто, 

все суета. В «Алмазном сутре» так 

написано, что «Как на сновидение, 

иллюзию, как на отражение и пу-

зыри на воде, как на росу и мол-

нию, так следует смотреть на все 

деятельные законы» [Ошо]. Чтобы 

избавиться от сансары, человек 

должен распознать условность ми-

ра и понимать, что истинную ре-

альность можно постигнуть только 

с помощью медитации. И в таком 

состоянии он приобретает вечной 

покой, освобождение от желания, 

привязанности и страдания. Это 

называется «Нирвана», что являет-

ся высшей целью в Буддизме. 

Именно такими мироощущением 

и психологическими установками 

наделяет Газданов своих героев. С 

точки зрения Ю. Матвеевой, в глазах 

таких персонажей «действительность 

лишена твердости, стабильности, 

определенности и однозначности 

<…> Зачастую это действитель-

ность, увиденная изнутри одухотво-

ренного сознания героя, которая 

непрестанно ускользает, в которой 

все иллюзия и обман, в которой все 

неправдоподобно и случайно» [Мат-

веева, 2009, c. 30]. В качестве приме-

ра можно привести Николая Соседо-

ва, повествователя романа «Вечер у 

Клэр». Повествование романа ведет-

ся от первого лица. Главный герой 

всегда находится в полусонном со-

стоянии, переживая смещение ре-

ального мира и своей фантазии. От-

вергая пошлую реальность, герой 

возвращается в глубину внутреннего 

мира и размышляет о смысле жизни 

с помощью воссоздания «золотого 

прошлого». Главный герой откро-

венно признает неумение восприни-

мать точную реальную форму пред-

мета: «болезнь, создававшая мне не-

правдоподобное пребывание между 

действительным и мнимым, заклю-

чалась в неуменье моем ощущать 

отличие усилий моего воображения 

от подлинных, непосредственных 

чувств, вызванных случившимися со 

мной события…Всякий предмет был 

почти лишен в моих глазах точных 

физических очертаний» [Газданов, 

Т. 1, 2009, c. 48]. Хотя главный герой 

считает, что это его недостаток, но 

это как раз есть способ познавать 
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мир в Буддизме. Ведь Истинная ре-

альность не имеет образа и не может 

быть описана или представлена. 

Только с помощью созерцательности 

можно постигнуть истинную реаль-

ность. Здесь неспособность героя 

есть недоверие к реальному миру. И 

такое недоверие или разочарование в 

действительности достигает кульми-

нации в момент, когда Соседов реа-

лизовал свою долгожданную мечту – 

он получил Клэр. Однако Соседов не 

чувствовал себя счастливым, а 

наоборот, он был разочарован в реа-

лизации мечты, потому что он уже 

больше не мог мечтать о идеальной 

Клэр, как он всегда мечтал. «И что 

пройдет еще много времени, пока я 

создам себе иной её образ и он ста-

нет в ином смысле столь же недо-

стижимым для меня, сколь недости-

жимым было до сих пор это тело, эти 

волосы, эти светло-синие облака» 

[Газданов, Т. 1, 2009, c. 47]. Это 

разочарование в реальности побуди-

ло его погрузиться в царство воспо-

минаний. Находясь в состоянии ме-

дитации, повествователь размышлял 

о том, что такое смерть, что такое 

истина, какой смысл существования 

имеет человек, какая цель жизни и т. 

д. В процессе самоинтроспекции по-

вествователь особенно замечает 

условность, видимость реального 

мира. В одном эпизоде повествова-

тель увидел нерастаявший слой снега 

в далеком овраге. Он ярко блестел 

под солнцем. Повествователь был в 

восторге, однако, когда подошел к 

слою снега, он увидел там только 

рыхлый и грязный снег на черной 

земле. «И больше ничего, спрашивал 

я себя. И жизнь мне показалась такой 

же: вот, я проживу на свете столько-

то лет и дойду до моей последней 

минуты и буду умирать. Как? И 

больше ничего?» [Газданов, Т. 1, 

2009, c. 53] Подобные истории о 

фиктивности внешнего образа жизни 

неоднократно проявляются в романе, 

что представляет собой один из клю-

чевых лейтмотивов романа. Николай 

Соседов оказывается первым героем 

романа Газданова, мировоззрение 

которого близко к буддизму. Такой 

тип героя характеризуется отреше-

нием от истории, разочарованием в 

неопределенности внешнего мира, 

созерцательным восприятием всего в 

вечным полусонном состоянии ме-

дитации.  

Важно отметить, что не только 

внешний мир в произведениях Газ-

данова представляет собой не ис-

тинную реальность, но и даже че-

ловеческая жизнь может быть 

двойственной или больше. Важное 

для буддизма понятие «Сансара» в 

творчестве Газданова показано в 

мистической форме, связанной с 

сюжетом переселением души. Тема 

«реинкарнации» появляется в ро-

манах «История одного путеше-

ствия», «Эвелина и ее друзья» и в 

рассказах «Водяная тюрьма», 

«Мэтр Рай», «Воспоминание». В 

этих произведениях персонажи мо-

гут вспомнить эпизоды их прежне-

го существования. Они как будто 

живут одновременно в двух жиз-

нях. Так, учительница немецкого 

языка в романе «История одного 
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путешествия» помнила, «как была 

маркитанткой в войсках крестонос-

цев, в походе Фридриха Барбарос-

сы» [Газданов, Т. 1, 2009, c. 168], а 

Василий Николаевич в рассказе 

«Воспоминание» страдает от раз-

ных кошмаров, которые есть эпи-

зоды его прежних жизней. Все это 

свидетельствует о интересе Газда-

нова к теме реинкранации.  

Но рецепция этого понятия у 

писателя связана с темой вторже-

ния вымысла в реальный мир. Пи-

сатель заметил опасность буддий-

ского учения об отрешении от зем-

ного бытия, мечты человека о воз-

можности сосуществования неко-

торых «Я» в разных простран-

ственно-временных измерениях. О 

такой ситуации рассказывает по-

вествователь «Водяной тюрьмы»: 

«Я чувствовал всегда, что та жизнь, 

которую я вел в этой гостинице и 

которая состояла в необходимости 

есть, одеваться, читать, ходить и 

разговаривать, была лишь одним из 

многочисленных видов моего су-

ществования, проходившего одно-

временно в разных местах и в раз-

ных условиях – в воздухе и в воде, 

здесь и за границей, в снегу север-

ных стран и на горячем песке оке-

анских берегов; и я знал, что, живя 

и двигаясь там, я задеваю множе-

ство других существований – лю-

дей, животных и призраков» [Газ-

данов, Т. 1, 2009, c. 644–645]. С од-

ной стороны, мечта о двойственной 

жизни помогает человеку избавить-

ся от пошлости и нищеты реально-

го мира, но с другой стороны, такая 

фантазия может быть вредной, по-

тому что легко приводит к исчезно-

вению очертания своего «Я», к по-

тере личности. Именно поэтому 

Газданов «называет буддизм со-

блазнительной религией <...> и да-

же рассуждает на тему случайности 

обращения России в христианство, 

поскольку духовно россияне более 

склонны к буддизму» [Диешен, 

1995, с. 567]. 

В романе «Возвращение Будды» 

сам повествователь пережил иску-

шение «Нирваны». Буддийская 

нирвана представляет повествова-

телю возможность преодоления 

реальности с помощью духовной 

силы. Она не только освобождает 

героя от страданий светской жизни, 

но и от ограничений определенных 

пространств, даже от линейного 

ограничения времени. Личность 

может быть погруженной во все-

ленную, поэтому повествователь в 

разговоре с Щербаковым призна-

вал, что он был увлечен чувством 

нирваны: «…как в минуты наибо-

лее напряженного душевного су-

ществования я неизменно испыты-

вал желание раствориться и исчез-

нуть…Тогда мне начинало казать-

ся, что я больше не стиснут со всех 

сторон – несовершенством моих 

чувств, временем, обстоятельства-

ми, личными и незначительными 

подробностями моей жизни, моими 

физическими особенностями» [Газ-

данов, Т. 3, 2009, c. 221–222]. И са-

мое важное еще в том, что повест-

вователь нашел способ преодоле-

ния окончания времени в растворе-
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нии в коллективном сознании, в 

нирване. Другими словами, нирва-

на дает возможность победить 

смерть: «Я видел, в теоретической 

и умозрительной перспективе, це-

лую последовательность постепен-

ных моих превращений, и в этой 

множественности обликов, возни-

кавших передо мной, была надежда 

на какое-то призрачное бессмер-

тие» [Газданов, Т. 3, 2009, c. 185]. 

Владимир Варшавский четко опре-

делил сущность такого бессмертия: 

«Герой эмигрантской литературы 

отворачивается от мира, где ему не 

оказалось ни места, ни дела, и тогда 

его сознание тонет в разливе жи-

вых, причудливо-изменчивых снов, 

музыки, мечтаний, каких-то стран-

ных, то невозможно прекрасных, то 

безобразных видений и чувств <...> 

и тогда сердце охватывает великая 

безумная и вечная человеческая 

надежда, что вместе с душевным 

подпольем сознанию откроется 

что-то, несущее реальное ощуще-

ние бессмертия» [Варшавский, 

2010, c. 168–169]. 

Однако Газданов относится к 

такому подходу с сомнением. С 

одной стороны, нирвана оконча-

тельно отрезает отношение между 

человеком и окружающим его ми-

ром. Человек сосредотачивает вни-

мание на внутреннем мире и ставит 

абстрактность выше реальной дей-

ствительности. Чем глубже он по-

гружается в себя, тем более иллю-

зорным и нестабильным оказывает-

ся его реальный мир. С другой сто-

роны, в процессе растворения лич-

ность теряет свою сущность и не 

может определить границу между 

«свой» и «чужой», не говоря уже об 

уникальности человека. В конце 

концов герой оказывается в слож-

ном психологическом состоянии: 

«я не мог быть целиком ответстве-

нен за свои поступки, не мог быть 

убежден в реальности происходив-

шего, мне нередко было трудно 

определить, где кончается действи-

тельность и где начинается бред» 

[Газданов, Т. 3, 2009, c. 172].  

То, что помогает герою бороться 

с искушением нирваны в романе, 

есть ответственность и любовь к 

другому человеку. Благодаря это-

му, повествователь возвращается в 

реальность и успешно гармонизи-

рует соотношение реальности и 

вымысла. Об этом верно отметил 

С. Кибальник, «именно выход из 

нирвано-расслабленного состояния 

посредством целенаправленного, 

сознательного усилия позволяет 

герою-рассказчику освободиться от 

своих уходов и провалов в чужое 

или воображаемое существование» 

[Кибальник, 2011, c. 298].  

Как мы видим, отношение Газ-

данова к буддийскому мировоззре-

нию весьма сложное. Буддийское 

мироощущение часто проявляется у 

персонажей Газданова: разочарова-

ние в реальном мире, недоверие к 

истории и реальности, полусонное 

состояние и переход в созерцатель-

ность. Это мировоззрение коррели-

рует с особым психологическим 

комплексом русских эмигрантов: 

двойственное ощущение мира, ил-
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люзия сосуществования некоторых 

«я» в параллельных мирах, мета-

морфоза человека, тесно связанная 

с ключевым буддийским понятием 

«Сансара». Притом автор привно-

сит в эту тему мистический коло-

рит, актуализируя сюжет «метемп-

сихоза». Но в то же время, Газда-

нов не согласен с нирваной как 

окончательной целью жизни. Писа-

тель подчеркивает опасность рав-

нодушия к жизни и потери соб-

ственного «Я» из-за растворения в 

множественных ролях. Для того, 

чтобы бороться с соблазнением 

Нирваны, герой Газданова прибега-

ет к таким традиционным гумани-

стическим понятиям, как любовь, 

понимание, ответственность за дру-

гого, которые становятся лейтмо-

тивами творчества его позднего 

периода. 
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В центре внимания авторов феномен драматургии Константина Стешика, молодого 

белорусского драматурга, пишущего на русском языке. Описание данного феномена и его 

анализ являются целью исследователей. Новизна обеспечена слабой степенью изученности 

творчества данного драматурга. Актуальность определяется востребованностью 

драматургии Стешика в современном российском театральном процессе. О творческой 

состоятельности драматурга свидетельствуют многочисленные победы в российских и 

международных драматургических конкурсах. Авторы рассматривают творчество Стешика 

в единстве макро- и микровселенной драматурга: внутреннего мира героев и обстоятельств, 

в которых они находятся. 

Одной из важных задач авторов является стремление определить, на каком фундаменте 

стоит творчество Стешика. Историко-театральный взгляд в диапазоне от советской 

белорусской драматургии к творчеству авторов, связанных с известным объединением 

«Белорусский свободный театр», позволяет обнаружить не фундамент, но почву, из которой 

во многом вырастает исследуемый феномен. 

Авторы отмечают тесную связь драматургии Стешика с таким явлением, как 

постсоветская «новая драма». С ее появлением на территории стран СНГ на первый план в 

современном театре выходят социальные проблемы, появляется тема рефлексии о 

прошлом, как в положительном, так и в отрицательном ключе. 

В заключительной части статьи осуществлен анализ особенностей поэтики 

драматургии Стешика. Анализ позволил зафиксировать яркое художественное своеобразие 

творческого почерка драматурга. Пьесы Стешика явно расширяют рамки постсоветской 

«новой драмы». Его голос выделяется на фоне острых социальных высказываний 

современных драматургов. Яркая метафоричность, близкая традициям литературы 

«магического реализма», оригинально сочетается с психологическим натурализмом.  

Ключевые слова: современная белорусская драматургия, Константин Стешик, 

постсоветская «новая драма», поэтика современной пьесы, современный театр. 
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CULTURAL SCIENCE 

I. V. Azeeva, A. A. Perfilov  

Post-Soviet new drama: macro- and microcosm of Konstantin Steshik 

The authors focus on the phenomenon of drama written by Konstantin Steshik, a young 

Belarusian playwright who writes in Russian. Describing and analysing this phenomenon is the 

aim of the researchers. The lack of research into the playwright's work is the reason for the 

novelty of the study. The relevance is determined by the demand for Steshik's plays in 

contemporary Russian theatre. The playwright's creative competence is proved by his numerous 

victories in Russian and international drama contests. The authors consider Stesik's work in the 

unity of the playwright's macro- and microcosm: the inner world of the characters and the 

circumstances they find themselves in. 

One of the authors' important tasks is to determine the foundation for Steshik's work. A 

historical and theatrical overview from Soviet Belarusian drama to the works of the authors 

associated with the well-known Belarusian Free Theatre association reveals not exactly the 

foundation, but the soil on which the phenomenon involved mainly grows. 

The authors note the close connection of Steshik's work to the phenomenon of post-Soviet 

«new drama». With its appearance on the territory of the CIS countries, social problems come to 

the forefront in contemporary theatre, and there arises a theme of reflection on the past, both in a 

positive and a negative way. 

In the final part of the article, the authors analyse the peculiarities of Steshik's poetics. The 

analysis made it possible to register the striking artistic uniqueness of the playwright's creative style. 

Steshik's plays clearly expand the scope of the post-Soviet «new drama». His voice stands out 

against the sharp social discourse of contemporary playwrights. Vivid metaphors, close to the 

traditions of «magic realism» literature, are mixed with psychological naturalism in an original way.  

Key words: modern Belarusian drama, Konstantin Steshik, post-Soviet «new drama», poetics 

of a modern play, modern theater.  

Константин Стешик – яркий 

представитель молодой белорус-

ской драматургии, пишет на рус-

ском языке. В его творчестве 

нашли выражение общие тенден-

ции новой постсоветской драматур-

гии, сформировавшейся в про-

странстве ряда стран СНГ. Выше-

сказанное в какой-то степени ста-

вит под вопрос белорусскую наци-

ональную самобытность и пробле-

матику текстов Стешика. Во мно-

гом это связано и с его популярно-

стью в российском театральном 

пространстве. Востребованность 

пьес Стешика в первую очередь на 

российской сцене, зарубежной для 

него, вызывает закономерный во-

прос о почве и корнях проблем, 

поднимаемых автором, а также о 

национальной ориентированности 

его текстов. Откуда растут корни 

стешиковской драматургии? Из са-

мобытной белорусской почвы или 

же из общего ментального про-

странства постсоветских стран и 

России прежде всего? Насколько 

Стешик самобытен в своем творче-

стве в среде молодых драматургов 

«Белорусского свободного театра», 
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откуда он начинал свой творческий 

путь, и среди авторов «новой дра-

мы» СНГ-пространства? В чем 

причина его популярности на рос-

сийской сцене и малого количества 

постановок на родной? Почему 

драматургия Стешика, при всей ее 

популярности и успешности в рос-

сийских драматургических конкур-

сах, до сих пор не является предме-

том глубокого исследования? 

Оправдана ли существующая тен-

денция тесно ассоциировать его 

пьесы с новейшей российской дра-

матургией начала XXI века?  

Чтобы ответить на эти вопросы, 

необходимо выявить особенности 

поэтики драматургии Стешика. 

Анализ выразительных средств бу-

дет способствовать не только рас-

крытию мира автора, но и понима-

нию его места и роли в современ-

ном театральном процессе. Авто-

рами данной статьи в анализе со-

временной драмы в качестве ос-

новного методического подхода 

используются приемы театроведче-

ского анализа драматического тек-

ста, в центре внимания которых – 

анализ драматического действия. 

[Владимиров, 2007; Костелянец, 

2007; Скороход, 2013]. В анализе 

поэтики современного драматурги-

ческого текста авторы ориентиру-

ются и на традиции, сформировав-

шиеся в русском литературоведе-

нии и, в частности, в трудах акаде-

мика В. В. Виноградова [Виногра-

дов, 1976]. Один из авторов данно-

го текста использует свой опыт 

анализа поэтики текста русской 

игровой прозы ХХ века [Азеева, 

2015].  

Раскрытию мира автора будет 

способствовать и обращение к ис-

торико-театральной традиции фор-

мирования белорусской драматур-

гии, а также анализ феномена со-

временной «новой драмы» и твор-

ческих принципов объединения 

«Белорусский свободный театр». В 

результате может быть достигнута 

цель данного исследования – опи-

сан феномен драматургии Констан-

тина Стешика в единстве его мак-

ро- и микровселенной.  

Прежде, чем обратиться к ана-

лизу особенностей творческого по-

черка Стешика, следует опреде-

лить, на каком фундаменте он ос-

нован. Здесь необходим историко-

театральный взгляд: из глубин со-

ветской белорусской драматургии – 

к творчеству авторов, так или иначе 

связанных с «Белорусским свобод-

ным театром». В первую очередь 

следует обратить внимание на со-

ветский период жизни в театре бе-

лорусской драматургии. На протя-

жении многих лет театральное про-

странство тогда еще БССР не отли-

чалось «глубиной» постановок. В 

том смысле, что сверхзадача, как 

правило, не решалась через замыс-

ловатые режиссерские метафоры, 

суть постановок лежала на поверх-

ности. Также большое влияние на 

искусство театра оказывала и идео-

логия советского общества. Как 

правило, спектакли были на исто-

рико-фольклорные темы («Павлин-

ка», «Разбросанное гнездо» 
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Я. Купалы) или же представляли 

собой сценические рассказы о Ве-

ликой Отечественной войне («Кон-

стантин Заслонов» А. Мовзона, 

«Это было в Минске» А. Макаенка) 

[Нефед, 1968; 1969]. 

В период 60-70-х годов начинает 

активно развиваться творчество на 

национальном языке. «Вечар», 

«Парог» А. Дударева, «Соль», 

«Трывога» А. Петрашкевича, «Таб-

летку пад язык» «Кашмар» («Свя-

тая прастата») А. Макаенка. Здесь 

делаются робкие шаги белорусской 

драматургии к самоидентификации. 

Она (драматургия) не приходит к 

собственной новой проблематике, 

только начинает рассказывать про-

стые истории, либо вновь поднима-

ет привычную, но от того не менее 

актуальную тему Великой Отече-

ственной войны, однако делает это 

уже на белорусском языке. Данный 

период послужит в будущем не 

столько вдохновением, сколько от-

правной точкой, от которой будет 

двигаться вперед и принципиально 

своей дорогой новая белорусская 

драма [Тэатральная Беларусь, 

2002–2003].  

Современное же белорусское те-

атральное пространство, если гово-

рить об «официальной позиции», во 

многом приветствовало продолже-

ние консервативных идей, как в 

плане драматургии, так и постано-

вок. Однако именно в этот период 

происходит своеобразный «бум» 

молодой белорусской пьесы. По-

мимо Стешика начинают звучать 

такие имена, как Павел Пряжко, 

Ольга Прусак, Дмитрий Богослав-

ский и другие. О молодой белорус-

ской пьесе пишут достаточно мно-

го. Есть и научные статьи [Гонча-

рова-Грабовская; Смольская, 2011]. 

Однако они носят обзорный харак-

тер, персоналии драматургов не 

развернуты.  

Творчество многих из выше 

названных драматургов, в том чис-

ле и Стешика, непосредственно 

связано с появлением «Белорусско-

го свободного театра», театральной 

труппы, позиционирующей себя 

как авангард художественного со-

противления официальной культу-

ре и эстетике [Аритмович, 2012]. В 

противовес консервативным, одно-

сторонним историческим темам, 

молодыми белорусскими авторами 

поднимаются проблемы личности. 

Что характерно, молодые драма-

турги не пытаются выделить имен-

но свои «личные», национальные 

особенности, они говорят об общих 

проблемах, стремлениях души и 

моральных надломах, особо ярко 

проявившихся в первый период 

постсоветского существования. Де-

лают они это, как правило, на рус-

ском языке (здесь важно отметить, 

что русский язык в Белоруссии яв-

ляется одним из двух государ-

ственных языков), стремясь доне-

сти свои мысли и творчество до 

аудитории, понимающей их и не 

ограничивающейся рамками одной 

отдельно взятой страны. Они слов-

но пытаются сказать: «Вы не одни, 

у нас общие проблемы, давайте по-

пробуем решать их вместе».  
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И эта тенденция проявляется не 

только в пределах творческого про-

странства Беларуси, но и на всей 

постсоветской территории. На пер-

вый план выходит именно человек 

с его сложной, часто надломленной 

психикой. Главный герой, поте-

рявший все, находящийся в подве-

шенном состоянии на грани мира 

реального и мира иллюзорного. И 

здесь в качестве примера может 

быть использована пьеса 

К. Стешика «Спички», впрочем, 

как и практически любая его пьеса. 

Критик М. Сизова, отмечая, что 

«Спички» продолжают традицию 

жутких сказок на каждый день, 

пишет: «Потому что перед нами не 

социально-бытовые, а устремлен-

ные вверх трансцендентные иска-

ния человека. Пьесы Константина 

Стешика однозначно такого рода. 

Кто-то из критиков называет его 

продолжателем идей мистического 

реализма…» [Сизова, 2019]. 

Стешика можно отнести к пест-

рому срезу «молодых искателей» 

на постсоветском пространстве. 

Закрепился он в этой творческой 

среде относительно давно и, можно 

сказать, основательно. Но, тем не 

менее, Стешик не часто обсуждает-

ся как в родном белорусском, так и, 

кажется, в не менее родном россий-

ском театральных сообществах. В 

период активного участия в раз-

личных драматургических фести-

валях, конкурсах и читках (напри-

мер, «Любимовка» или «Евразия») 

он, как и другие молодые белорус-

ские драматурги, был ярким пред-

метом обсуждений. Мало кто из 

театральных критиков, работавших 

на драматургических конкурсах, не 

высказался о его творчестве в эту 

пору. Одно из самых ярких выска-

зываний принадлежит П. Рудневу» 

«О чем пишет Стешик? О подвиж-

ках человеческого сознания, о дра-

матургическом пути человеческой 

эмоции в диалоге с самой собой и 

решениях поменять свою жизнь 

кардинально, о любви мужчины и 

женщины, похожей на кровопро-

литную войну полов. Хороший 

диалогист, слухач, мучающаяся 

неспокойная натура, Костя Стешик 

описывает внутренние процессы 

человеческой психики, в ее совре-

менном состоянии – раздроблен-

ной, рваной, капризной, агонизи-

рующей. Его мир хрупок и траги-

чен…» [Руднев]. Однако, когда 

«первая волна» молодых белорус-

ских драматургов прижилась в со-

временном театральном простран-

стве и их пьесы стали активно ста-

вить за рубежом, Стешик теряется 

среди других представителей со-

временной драматургии. Он имеет 

на родине всего три постановки 

своих пьес, что не идет ни в какое 

сравнение с количеством зарубеж-

ных и, прежде всего, российских 

постановок. Здесь интересно отме-

тить, что из восемнадцати театров 

Белоруссии русскоязычными явля-

ются четырнадцать. Казалось бы, у 

Стешика, как и любого белорусско-

го драматурга, пишущего на рус-

ском языке, есть перспектива быть 

востребованным на родине, однако 
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этого не происходит. Стешик хоть 

и молодой автор, но его драматур-

гия уже не является откровением в 

белорусском театральном про-

странстве в целом и в творческом 

объединении «Белорусский сво-

бодный театр», в частности. В 

большинстве своем ориентирован-

ные на русскую классическую или 

советскую драматургическую тра-

дицию русскоязычные театры не 

ждут на своих сценах тексты Сте-

шика.  
Как отмечалось выше, с творче-

ским объединением «Белорусский 
свободный театр» во многом связа-
но начало пути драматурга Стеши-
ка. Сейчас это в первую очередь те-
атральная труппа, раньше – кон-
курсное объединение в Республике 
Беларусь. «Белорусский свободный 
театр» – одна из первых конкурсных 
площадок для драматурга, осново-
полагающая, как родная белорус-
ская, и тем самым отражающая 
именно национальное начало в 
творчестве Стешика. Именно как 
конкурс проект стартовал в 2005 
году под руководством журналиста 
и драматурга Николая Халезина и 
его жены Натальи Коляды после 
закрытия независимого театра 
«Вольная сцена». Затем в мае 2005 
года к конкурсу присоединяется ре-
жиссер Национального академиче-
ского театра имени Янки Купалы 
Владимир Щербань со своим кол-
лективом актеров. С этого момента 
начинается постепенно развиваться 
история проекта как театральной 
труппы. Стешик же участвует в дея-
тельности конкурса параллельно со 

своим дебютом в международном 
конкурсе драматургов «Евразия – 
2005», где становится лауреатом 
международной премии Николая 
Коляды за пьесу «Мужчина. Жен-
щина. Пистолет». В «Белорусском 
свободном театре» он получает спе-
циальный приз конкурса за пьесу 
«Красная Шапочка». 

В это время драматургический 
почерк Стешика еще сильно отлича-
ется от нынешнего. В художествен-
ных высказываниях с ярко выра-
женным социальным и в какой-то 
степени даже политическим содер-
жанием он еще довольно робок. Его 
пьесы носят более персонализиро-
ванный характер, герои находятся в 
абстрактном мире, он говорит, что 
характерно для «новой драмы», о 
внутреннем надломе человека, о 
состоянии разрушающегося созна-
ния, эмоциональных метаниях. В 
этот период Стешик только намеча-
ет те общие для постсоветского про-
странства социальные проблемы и 
обстоятельства, ставшие в будущем 
одними из особенностей его почер-
ка, но пока не обозначает их в тек-
сте открыто. Однако, тот факт, что 
начальный период драматургии 
Стешика связан во многом с «Бело-
русским свободным театром», как 
проектом, зародившимся в резуль-
тате реакции на «закрепощение» 
театрального пространства Белару-
си, символично обрамляет его даль-
нейший творческий путь. Эволюция 
Стешика, как драматурга продолжа-
ется с его участием в таких конкур-
сах драматургии как «Любимовка», 
«Ремарка», «Первая читка» и дру-



Мир русскоговорящих стран 

И. В. Азеева, А. А. Перфилов 88 

гих. С каждым годом он становится 
все «смелее» в своих социальных 
высказываниях. 

Не менее важно связать творче-
ство Стешика с таким явлением, как 
современная «новая драма». 

«Новая драма» в современной 
литературе и театре явление неод-
нородное, в особенности на постсо-
ветском пространстве, и его доволь-
но трудно классифицировать. Не-
смотря на то, что оно развивается 
уже на протяжении тридцати лет, а 
почва для «новой драмы» подготав-
ливалась еще в советский период и 
уже существует некоторое количе-
ство жанров (старых и новых), ассо-
циируемых с этим направлением, 
например, вербатим или ремейк, но 
до сих пор имеет место быть про-
блема определения того, что отно-
сится к «новой драме», а что идет 
параллельно или рядом с ней. Также 
проблему обостряет и сам термин 
«новая драма» – идентичный назва-
нию творческого направления в 
драматургии рубежа XIX–XX веков: 
возникают вольные или невольные 
ассоциации с историческим тезкой. 
Поиск новых форм, акцентирование 
внимания в первую очередь на лич-
ность, острая социальность и злобо-
дневность после практически «за-
стоя» в советский период. О «новой 
драме» как терминологической про-
блеме, о «новой драме» как явлении 
современного театрального процес-
са, о белорусской «новой драме» 
подробно пишет К. Васинчук 
[Wasińczuk, 2018], о феномене но-
вой пьесы в России П. Руднев [Руд-
нев, 2013]. 

С появлением новой «новой дра-
мы» на территории стран СНГ на 
первый план в театре выходят соци-
альные проблемы, до этого нечасто 
затрагиваемые в театральном про-
странстве советского блока. Важная 
роль отводится сложному психоло-
гическому устройству человека. По-
является тема рефлексии о про-
шлом, как в положительном, так и в 
отрицательном ключе. С одной сто-
роны об утраченном былом величии 
и достижениях, с другой – о неверо-
ятных трудностях, перенесенных 
народом. Такая проблематика зани-
мает и в творчестве Стешика особое 
место. 

Обратимся к особенностям поэ-
тики драматургии Константина 
Стешика. В первую очередь броса-
ется в глаза, что Стешик, как и мно-
гие другие авторы «новой драмы» 
на территории бывшего СССР, не 
продолжает линию языковой наци-
ональной самобытности в своем 
творчестве, а наоборот пишет свои 
пьесы на русском языке. Такой под-
ход создает в какой-то степени уни-
кальную ситуацию: открывает двери 
для постсоветских авторов в рос-
сийское творческое пространство и 
наоборот, образуя своеобразный 
культурный обмен между бывшими 
советскими республиками. Однако 
же это создает и некоторую путани-
цу для людей, не глубоко посвя-
щенных в условия существования 
драматургии на постсоветском про-
странстве, в творчество конкретных 
драматургов. Зачастую тот же Сте-
шик или, например, Павел Пряжко 
ассоциируются у российского зри-
теля и читателя именно с россий-
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ским же театральным и литератур-
ным пространством. Но чем же в 
таком случае Стешик выделяется на 
фоне остальных авторов «новой 
драмы» на территории СНГ?  

Культурный и субкультурный 
пласт периода развала Советского 
Союза и «лихих девяностых», отра-
жающийся в судьбах простых лю-
дей и бытовых историях – такова 
экспозиция большинства стешиков-
ских пьес. Эта «оболочка» создает 
своеобразную макровселенную, ат-
мосферу, состоящую из узнаваемых 
и понятных именно жителям пост-
советского пространства образов, 
проблем и ситуаций, общих бед и 
общего прошлого. В его произведе-
ниях звучат такие, знакомые когда-
то жившим в Советском Союзе 
имена, как Виктор Цой или Егор 
Летов, упоминается культура пан-
ков и встречаются многие другие 
«отсылки» к советскому и постсо-
ветскому прошлому. В личных же 
историях персонажей, в том, как они 
переживают трудные перемалыва-
ющие их обстоятельства, Стешик 
формирует свой микромир, мик-
ровселенную, где он отображает 
уже общечеловеческие социальные 
и идущие с ними не раздельно в со-
временном мире психологические 
проблемы. Благодаря этому симбио-
зу микровселенной (внутреннего 
мира героев) и макровселенной (об-
стоятельствах, в которых они нахо-
дятся), Стешику не так важны пер-
соналии его героев. В его пьесах, 
можно встретить ситуации, когда 
персонажи из одной истории отчет-
ливо видны в других, хотя и носят 

разные имена. Так «Егор, который 
Андрей» (пьеса «Летели качели») 
может превратиться в «Максима» 
(пьеса «Спички»), а «Толя» («Спич-
ки») в «Стаса» («Летели качели»). 
Героев разных историй объединяет 
не только схожесть характеров, но 
иногда и общие «демоны».  

Если же говорить о композици-
онном решении его пьес, то это, как 
правило, близкий к потоку сознания 
монолог главного героя, как напри-
мер в пьесе «Спички» или длинный, 
без конца и начала, словно случайно 
выхваченный безостановочный диа-
лог героев. В этих же «Спичках» за, 
казалось бы, далеким от реальности 
потоком сознания и метафориче-
скими образами рассказываемой на 
ночь сказки скрываются пережива-
ния главного героя о его месте в ми-
ре, судьбах его друзей и жесткости 
современных взаимоотношений 
между людьми. В пьесе «Летели 
качели» схожая атмосфера прони-
зывает уже диалоги персонажей, 
когда они предаются воспоминани-
ям о прошедших деньках, как они 
«фанатели» по Летову и его творче-
ству, какими они были в тот момент 
жизни и что же стало с ними теперь.  

В описании окружающего мира и 
даже некоторых персонажей Сте-
шик лаконичен. Он обращает вни-
мание в первую очередь на тот са-
мый «поток сознания» героя, об-
рамляя его редкими, но яркими, 
всеми узнаваемыми образами или 
фразами. Такая своеобразная лако-
ничность заметна даже в названиях 
его пьес – «Чай», «Яблоки», 
«Один…», «Опарыши», «Спички», 
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«Псибо»… В целом микровселенная 
Стешика ощущается как отголосок 
прошлого. Его персонажи словно 
сидят у разбитого корыта и вспоми-
нают былые времена, когда они бы-
ли «живее», у них была цель, и они 
все ждали «перемен». А «перемены» 
эти лишь разобщили людей и мир, в 
котором они жили. В каком-то 
смысле персонажи Стешика – это 
разочаровавшиеся романтические 
герои, в их силах только наблюдать, 
как вместе с их жизнью и былым 
идеалами медленно разлагается и 
мир вокруг них. 

Стешик не просто спускает лю-
дей, что называется, «с небес на 
землю», он буквально роняет их ли-
цом в грязь, да так, чтобы они сма-
ковали каждый кусочек почвы. Для 
чего же, в таком случае, ему пона-
добилась собственная «вселенная»? 
Это изоляционный купол, в кото-
рый, словно на карантин, Стешик 
помещает своих героев в надежде 
избавить их от пороков и тем самым 
спасти от жесткой реальности? Мо-
жет это попытка отказаться от ста-
рых ценностей и устремлений путем 
демонстрации их бесперспективно-
сти в настоящем? Или же Стешик 
все-таки пытается найти в этой гря-
зи, разрухе и безнадеге какой-то вы-
ход? Ответ на эти вопросы, возмож-
но, ищет и сам автор. Он проделал, 

как драматург, большой и даже, в 
каком-то смысле, противоречивый 
путь от личных эмоциональных ис-
торий к остросоциальным, с поли-
тическим оттенком высказываниям 
на злободневные темы, актуальным 
для всего постсоветского простран-
ства и не только. Этим во многом и 
объясняется его востребованность 
за пределами Республики Беларусь.  

К чему же, в конечном счете, 
приводит сплав микро- и макро-
вселенных Стешика? Анализ поэти-
ки его пьес позволил зафиксировать 
яркое художественное своеобразие 
творческого почерка драматурга. 
Пьесы Стешика явно расширяют 
рамки постсоветской «новой дра-
мы». Его голос выделяется на фоне 
острых социальных высказываний 
современных драматургов. Яркая 
метафоричность, близкая традициям 
литературы «магического реализ-
ма», оригинально сочетается с пси-
хологическим натурализмом. Это 
позволяет уверенно полагать, что 
голос Стешика не утонет в расту-
щем океане социальных высказыва-
ний постсоветской «новой драмы». 
Возможно, его творчество – часть 
надвигающейся масштабной волны 
новой драматургии, вырастающей 
на территории постсоветского про-
странства. Время покажет. 
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Статья раскрывает место образа правителя в пространстве художественного универсума 

В. Шекспира. Целью данного исследования является анализ места и роли монарха в 

художественном универсуме Шекспира в контексте метафизического аспекта картины мира 

эпохи Ренессанса. Материалом исследования служат тексты шекспировских трагедий, 

комедий и «романтических» пьес. В свете антиномичности христианской культуры фигура 

правителя в работе рассматривается сравнении с его маргинальным антагонистом – шутом. 

На основе их сюжетного и мотивно-образного анализа устанавливается места правителя и 

шута (и его инвариантов) в метафизическом пространстве «театра мира» Шекспира, 

выявляется набор их специфических внешних и внутренних характеристик. 

Культурологический анализ шекспировских репрезентаций этой антиномической пары 

позволяет выявить трагическую вину правителя, поддавшегося страстям (честолюбие, 

вожделение, гнев), вследствие чего утрачивается способность монарха поддерживать 

порядок. Нарушение мировой гармонии в пространстве шекспировских пьес 

рассматривается в трех аспектах: пространственном, семейном и экзистенциальном. Это, в 

свою очередь, отражается на метафизическом уровне, вызывая природные аномалии и 

катаклизмы. В соответствие с этим в статье выявляется специфика сопутствующих этой 

антиномической паре мотивов: гармонии, разумности, чести (король); дисгармонии, 

безумия, чувственности и смерти (шут). Определяются способы взаимодействия короля и 

шута в контексте тенденции «маргинализации» персоны правителя. Метафизический хаос 

бытия, являющийся следствием кризиса власти, в художественном универсуме Шекспира 

приводит к тому, что шут и король меняются местами в результате игры стихий, игры 

костюмов, игры слов. В конце работы делается вывод о том, что образ короля, занимает 

одно из ключевых мест в художественном универсуме Шекспира. В галерее созданных 

Шекспиром образов персонажей-правителей характерное для Ренессанса представление об 

идеальном правителе, преломляется в контексте актуализации тенденций 

мировоззренческого кризиса, следующей историко-культурной эпохи – барокко. 

Ключевые слова: Ренессанс, В. Шекспир, театр, художественный универсум, 

метафизика, власть, король, шут.  

https://orcid.org/0000-0001-6359%202857
https://orcid.org/0000-0001-5293-0590


Мир русскоговорящих стран 

В. А. Летин, Г. А. Добрынин 94 

V. A. Letin, G. A. Dobrynin  

The King in Shakespeare's artistic universe: a metaphysical aspect 

The article shows the place of the sovereign's image in Shakespeare's artistic universe. The 

aim of this study is to analyse the place and role of the monarch in Shakespeare's artistic universe 

in the metaphysical context of the Renaissance worldview. The study is based on the texts of 

Shakespeare' s tragedies, comedies and «romantic» plays. The paper regards the figure of the ruler 

in comparison with his marginal antagonist, the fool, in terms of antinomianism of Christian 

culture. The narrative and motif-based analysis establishes the places of the sovereign and the fool 

(and his invariants) in the metaphysical space of Shakespeare's 'theatre of the world' and reveals 

the set of their specific external and internal characteristics. Cultural studies of Shakespeare's 

representations of this antinomian couple reveals the tragic guilt of the ruler who gives in to 

passions (ambition, lust, anger), as a result of which the monarch's ability to maintain order is 

lost. The disruption of world harmony in the space of Shakespeare's plays is considered in three 

aspects: spatial, family and existential. This, in turn, is reflected at the metaphysical level, causing 

natural anomalies and cataclysms. In accordance with this, the article highlights the specificity of 

the motifs related to this antinomic pair: harmony, sanity, honour (the king); disharmony, 

madness, sensuality and death (the fool). The authors identify how the king and the fool interact 

in the context of marginalisation of the ruler's persona. The metaphysical chaos of existence, the 

result of the power crisis, leads to the fact that the fool and the king swap places in Shakespeare's 

artistic universe following the game of elements, the game of costumes, the game of words. The 

paper concludes that the image of the king, occupies one of the key places in Shakespeare's 

artistic universe. In the gallery of sovereigns created by Shakespeare, the Renaissance image of 

the ideal ruler is presented in the context of the tendencies of the next historical and cultural 

epoch – the Baroque. 

Key words: Renaissance, W. Shakespeare, theatre, artistic universe, metaphysics, power, 

king, fool.  

Образ короля и инвариантные 

наименования правителей (герцог, 

военачальник, консул) в произве-

дениях Шекспира исследователь-

ской научной традицией, по край-

ней мере российской, актуализиро-

ван весьма специфично. С одной 

стороны, имеется целый ряд иссле-

дований, посвященных отдельным 

персонажам-королям и их судьбам: 

Лиру, Макбету, Ричарду II, Ричарду 

III, Генриху V, Просперо, Леонату, 

Цимбелину отчасти в этот ряд 

можно вписать военачальников 

Отелло, Кориолана, римского кон-

сула Юлий Цезаря ([Nestruc, 2012], 

[Smith. 1963], [Александренко, 

2011], [Комарова, 1959], [Комарова, 

1971], [Комарова, 1976], [Кондра-

тьева, Гасанова 2016], [Рацкий, 

1986]). Остальные же правители, 

представленные в комедиях, траге-

диях и «романтических пьесах» 

практически не «удостаиваются» 

собственных исследований. 

В художественном универсуме 

Шекспира преломляются характер-

ные черты, свойственное человеку 

позднего Средневековья и Ренес-

санса. В результате чего получается 

сложная историко-религиозно-

философско-политическая комби-

нация христианства, античной фи-

лософии, алхимии, герменевтики, 
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языческих традиций «старой доб-

рой Англии» (равно как и Шотлан-

дии, и Древней Греции), бытовых 

суеверий, истории и актуальных 

политических тенденций. И каким 

бы эклектичным этот набор не ка-

зался на первый взгляд, картина 

мира в его пьесах всегда – космос.  

Структура этого универсума 

предполагает метафизический, со-

циальный и гендерный планы, со 

свойственной им иерархией. При 

этом в каждой из них персона Ко-

роля занимает вершинную пози-

цию, являясь положительным по-

люсом мироздания, государства и 

семьи. Вполне естественно, что его 

антиподами являются персонажи, 

несущие отрицательный заряд, ин-

фернального, асоциального, амо-

рального характера. В зависимости 

от плана ими оказываются 

шут/клоун, священник/святоша, 

женщина.  

Целью данной работы является 

анализ места монарха в художе-

ственном универсуме Шекспира, в 

контексте метафизического аспекта 

картины мира эпохи Ренессанса.  

Полюса метафизической карти-

ны мира плана художественного 

универсума Шекспира представле-

ны образами короля (высочайший, 

положительный) и шута (низший, 

отрицательный).  

Иерархия здесь выстраивается 

по сакральной вертикали в соответ-

ствии с теологическими концепци-

ями бытия Средневековья – Нового 

времени [Дюби, 2000]. Венчалась 

эта стройная феодальная пирамида 

персоной короля. Институт коро-

левской власти начал формировать-

ся в племенах германцев еще в эпо-

ху переселения народов [Санников, 

2011] и окончательно оформился 

под влиянием идеологии христиан-

ства. В эпоху позднего Средневе-

ковья и Ренессанса концепция ко-

ролевской власти обогатилась вли-

янием античных авторов (в первую 

очередь Аристотеля и Платона), а 

также современников (Н. Макиа-

велли, М. Монтеня). В соответствие 

с аристотелевскими представлени-

ями о нравственной добродетели 

«начальствующий должен обладать 

ею во всей полноте…, а каждый из 

остальных должен обладать ею 

настолько, насколько это соответ-

ствует его доле участия в решении 

общих задач» [Аристотель, 2011]. 

В начале XVI века Макиавелли 

«дополняет» концепцию власти 

Аристотеля компонентом силы, так 

как, по его мнению: «Profeti armati 

vinsono» («Вооруженные пропо-

ведники побеждают») [Макиавел-

ли, 1982]. В результате чего исто-

рически в персоне короля аккуму-

лировались представления, как об 

идеальном воине Веры, так и зем-

ной проекции Христа. Наделенный 

целым рядом исключительных ка-

честв, включающих и высшие доб-

родетели, монарх в религиозным 

сознании человека средневековой и 

ренессансной культур восприни-

мался, в качестве живой реликвии – 

святого и чудотворца [Блок, 1998]. 

Однако, несмотря на то, что 

концу XVI века в европейской 
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культуре уже сформировалось 

представление и о том, как должен 

выглядеть монарх от телесной 

практики до особенностей костю-

ма, сложился круг королевских ре-

галий: корона, скипетр, мантия, 

сформировались способы репрезен-

тации персоны короля в искусстве, 

в том числе и английской [Кирю-

хин, 2013], в пьесах Шекспира ат-

рибутика королевской власти в 

описании внешности короля носит 

условный характер. Корона и ски-

петр в пьесах упоминаются, но ни 

их типы, ни материалы, ни декор не 

акцентируются. Зато персонажами 

с разных позиций (пол, возраст, 

социальный статус) постоянно об-

суждаются моральные качества 

правителя, его слова и поступки.  

Персона благочестивого и бла-

городного монарха в метафизиче-

ской иерархии христианского ми-

роздания являла собой сакральный 

верх его земной части. Несоответ-

ствие этому идеалу королей – пер-

сонажей пьес В. Шекспира опреде-

ляет драматизм происходящих в 

них событий, служит своеобразным 

индикатором дисгармоничности их 

универсумов и катализатором их 

гибели реальной (трагедии) или 

потенциальной («романтические 

пьесы» и комедии).  

В качестве антипода королю вы-

ступает фигура шута, знаменующая 

собой нижний конец духовной вер-

тикали и отрицательный полюс ми-

роздания с соответствующими 

негативными значениями.  

О шутах в контексте эпох Сред-

невековья и Ренессанса библиогра-

фия весьма обширна ([Газо, 2007], 

[Хейзинга, 1995], [Бахтин, 1990], 

[Даркевич, 2006], [Черноземовой, 

2019]). Исследования же, касающи-

еся непосредственно «шекспиров-

ских» шутов немногочисленны, 

прежде всего, это соответствующая 

глава в книге А.А. Аникста «Театр 

эпохи Шекспира» [Аникст, 1965] и 

статьи И.А. Тайца «Идейная и ху-

дожественная функция образа шута 

в комедиях У. Шекспира 90-х го-

дов» [Тайц, 1985] и Н. Зубовой 

«Шуты и клоуны в пьесах Шекспи-

ра» [Зубова, 1967].  

На их основе можно выявить ха-

рактерные черты этого образа, как 

в эпоху Ренессанса, так и непосред-

ственно в творчестве У. Шекспира.  

Шут является пародией на пер-

сону власти в ее светском (король) 

и религиозном (епископ) проявле-

ниях. Знаками пародийности ока-

зываются как особенности внешно-

сти шута: физические дефекты те-

ла, детали костюма, аксессуары, так 

и речевые и поведенческие особен-

ности, зачастую отличающиеся 

провокативностью, оскорбительно-

стью, а, порой, и непристойностью.  

Так непременный физический 

дефект (карликовость, горбатость, 

хромота и т. д.) воспринимался в 

культуре как пародия на королев-

скую осанку. Прямая спина и гордо 

поднятая голова монарха свиде-

тельствовали о присутствии в его 

физическом теле нематериальной 

«сердцевины» – незримого стерж-
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ня, который в представлениях 

средневековой теологии незримо 

шел вдоль позвоночника и прони-

зывал тело человека от темени до 

кресца, служа вместилищем Божье-

го дара – души и знаменуя связь с 

высшим миром. Эта «сердцевина» 

человека обозначалась вплоть сло-

вом «heart» до XVIII века [Лагути-

на, 2000].  

Вполне закономерно, что, чем 

ниже был социальный статус чело-

века, тем «хуже» должна была быть 

его осанка. Полное же отсутствие 

этой связи с высшим миром, а, рав-

но как и духовной оси, делало че-

ловека в глазах религиозного соци-

ума существом, лишенным образа и 

подобия Божьего, то есть в бук-

вальном смысле слова без-

образным. Так что непременное 

физическое уродство шутов (осо-

бенно горбатость) оказывалось в 

глазах современников-христиан 

знаком инфернальности.  

Обладателями тел с физически-

ми дефектами в «театре мира» 

Шекспира оказываются лишь два 

персонажа: сын ведьмы Калибан 

(«Буря») и король Ричард III из од-

ноименной хроники. Оба не явля-

ются «профессиональными» шута-

ми, но «шутовской» характер их 

внешности поддерживается паро-

дийным, выморочным характером 

их речи и поступков. Стоит заме-

тить, что уродство Ричарда III – 

художественный прием. Последний 

представитель дома Ланкастеров на 

английском троне не имел ярко вы-

раженного физического дефекта 

[Егоров, 2021]. Физическая безоб-

разность этого персонажа является 

«визуализацией» его порочности, 

дискредитирующей политического 

соперника первого короля из дома 

Тюдоров. Об уродстве еще одного 

только говорится, но его физиче-

ский дефект не указывается. Это 

Терсит – «безобразный и непри-

стойный грек», как сообщает афи-

ша пьесы «Троил и Крессида».  

Специфические детали костюма 

и аксессуары придавали инфер-

нальному лейтмотиву образа шута 

еще и социальную аранжировку, 

пародируя символы королевской и 

духовной власти. Как представи-

тель «антимира» в «мире Божьем», 

шут одновременно смешил и ужа-

сал [Пинский, 1967]..  

В пьесах Шекспира шуты уже не 

являются ни карликами, ни горбу-

нами, ни умственно неполноцен-

ными людьми. Из всех внешних 

проявлений «шутовства» в разных 

пьесах драматургом акцентируется 

лишь четыре: физическое уродство 

(«Ричард III», «Буря», «Троил и 

Крессида»); бритоголовость («Ко-

роль Лир»); пестрота костюма 

(«Сон в летнюю ночь», «Как вам 

это понравится», «Генрих VIII»). 

Однако они сохранили свое соци-

альное и символическое противо-

поставление правителю. которое 

здесь выражается не столько во 

внешнем облике, который, как бы-

ло указано выше, минимально ак-

центируется в тексте, но в мотива-

ции их поступков (корысть, утвер-

ждение собственного превосход-
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ства, удовлетворение физических 

влечений) и эмоциональной окра-

шенности речи (ирония, сардониче-

ский смех, сарказм) персонажей и 

сопутствующих им мотивов (дис-

гармония, безумие, смерть). 

В первую очередь, «метафизи-

ческими» антагонистами в художе-

ственном универсуме Шекспира 

оказываются шуты-профессионалы 

(Фесте, Йорик, Оселок, Тринкуло, 

Лаваш, безымянные шуты короля 

Лира и Отелло), род деятельности 

которых определен в афише. Но в 

театре Шекспира проявляются ин-

варианты этого типа персонажа – 

герои пьес, наделенные «шутов-

скими» качествами, но принадле-

жавшие к другим «амплуа».  

Часто в качестве шута выступает 

клоун (clowns) – комический пер-

сонаж с низменными интересами 

(задира и провокатор Меркуцио из 

«Ромео и Джульетта»; слуги: оба 

Дромио из «Комедии ошибок», 

Спид и Ланс из «Двух веронцев», 

стражники Башка и Клюква из 

«Много шуму из ничего»; ахейский 

воин Терсит из «Троила и Кресси-

ды»; военный же гасконец Пароль 

из «Все хорошо, что хорошо конча-

ется»; пасынок короля Клотен из 

«Цибелина», глупец-жених проте-

же короля-отца Турио из «Двух ве-

ронцев»; торговец и вор Автолик из 

«Зимней сказки»; пьяница дворец-

кий Стефано из «Бури»; ткач Осно-

ва из «Сна в летнюю ночь»; кресть-

янин из «Антония и Клеопатры» и 

пара могильщиков из «Гамлета» и 

другие). Эти «шуты» отлаются 

вульгарными суждениями и сардо-

ническим смехом. Их характерны-

ми качествами являются упрям-

ство, лень, трусость, хвастовство, 

тщеславие, ложь, глупость. Все это 

усугубляется алкоголизмом. При-

страстие комических персонажей к 

выпивке постоянно акцентируется 

в пьесах. Вино не только употреб-

ляется ими в неимоверных количе-

ствах. Оно также служит предме-

том для экстравагантной выходки 

(Йорик) и «валютой», способной 

обеспечить королевскую корону 

(Стефано).  

Уподобление других персона-

жей шутам может выражаться ха-

рактерным набором эмоционально-

оценочных обращений бранного и 

унизительного характера: «дурак», 

«глупец», «тупица», «бездельник», 

«болтун», «шалопай», «чумовой 

сорванец» и прочие. Среди которых 

может использоваться и само слово 

«шут». Так «римским шутом» ха-

рактеризуется соотечественниками-

бриттами Якимо – трус, клеветник 

и интриган («Цимбелине»). Но 

«шут» может быть и самооценкой 

персонажа Пэк гордо заявляет 

встреченной им фее о том, что слу-

жит шутом у Оберона. («Сон в лет-

нюю ночь»).  

Характерным знаком «шутов-

ства» в шекспировском мире ста-

новится осел. Это слово чаще всего 

служит очередным «хозяйским» 

обзывательством как провинивше-

гося слуги (стражник Клюква из 

«Много шуму из ничего»). Это мо-

жет быть эвфемизмом. Пословицей 
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с образом осла («Сколько осла ни 

погоняй, он шибче не пойдет») 

один из могильщиков характеризу-

ет несообразительность коллеги 

(«Гамлет»). Это может быть «реа-

лизацией метафоры»: ослиную го-

лову (и соответствующую потен-

цию) получает по воле Пэка ткач 

Основа («Сон в летнюю ночь»). Это 

может быть и самоощущение пер-

сонажа. Так к растроганный встре-

чей с актерами, корящий себя за 

бездействие Гамлет сардонически 

заявляет: «Ну и осел же я!». После 

этого восклицания меланхоличе-

ская рефлексия сменяется у принца 

активным мыслительным процес-

сом, результатом которого должен 

стать «шутовской» спектакль-

провокация со сверхзадачей «петля 

для совести короля».  

Более редким, является связь 

персонажей, выступающих в пьесах 

Шекспира качестве шута, с богом 

Меркурием. Лукавое античное бо-

жество не только покровительству-

ет ворам и торговцам, но и является 

посредником между мирами богов 

и людей. Так, вор и торговец Авто-

лик («Зимняя сказка») утверждает, 

что рожден под знаком Меркурия. 

Веронец Меркуцио («Ромео и Джу-

льетта») символически связан с 

инфернальным миром (монолог о 

королеве фей Маб) и своей гибелью 

«впускает» смерть в художествен-

ный универсум пьесы. Как видим, в 

драматургии Шекспира феномен 

шута не замыкается в рамках одно-

го «амплуа».  

Однако в качестве шутов ситуа-

тивно могут выступать и благород-

ные (или считающие себя таковы-

ми) господа, которым оказываются 

присущи свойственны «шутовские» 

качества или же те, что вынуждены 

в силу обстоятельств надеть маску 

шута или оказавшиеся в «дурац-

ком» положении (дворецкий Маль-

волио из «Двенадцатой ночи»; 

наместник короля Анджело из 

«Меры за меру»; принц датский 

Гамлет; Бирон из «Бесплодных 

усилий любви»; Эдгар из «Короля 

Лира», Флоризель из «Зимней сказ-

ки»). 

Как видим феномен шута не 

ограничивается рамками актёрской 

специализации или типа персона-

жа. Вариативность противопостав-

ления короля и шута позволяет 

взглянуть на персону правителя и 

природу власти с различных сто-

рон: метафизической, социальный 

и экзистенциальной.  

Этот тип персонажа требовал от 

актера владения набором специаль-

ных компетенций: импровизацией, 

вокалом, широким кругозором 

[Ярош, Максимов, 2016]. Шуты-

профессионалы в пьесах предста-

вали интеллектуалами, способными 

дискутировать со своими образо-

ванными хозяевами на теологиче-

ские, юридические, социальные 

темы. Остроумие, интеллект, сво-

бода в высказываниях шутов-

профессионалов стали причиной 

формирования в шекспироведении 

и художественных практиках (жи-

вопись и графика, театр и кинема-
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тограф) устойчивого представления 

о безусловно положительном зна-

чение этого персонажа в судьбах их 

хозяев-монархов. Это отражается в 

произведениях изобразительного 

искусства, в театральных и кинема-

тографических постановках. Мне-

ние об «дружбе и значимости» как 

природе отношений шута и короля 

прочно укоренился в шекспирове-

дение XX века [Котт, 2011].  

Если король и шут воплощают 

разные полюса изначально гармо-

ничного мироздания, то гипертро-

фированная активизация одного 

оказывается возможной только по-

сле того, как другой ослабеет. 

Именно это нарушение мировой 

гармонии и демонстрирует драма-

тург уже в ранних своих произве-

дениях. Постоянно рассуждающие 

порядке и закон правители в театре 

Шекспира оказываются неспособ-

ными удерживать мир в его гармо-

ническом равновесии. При этом 

активизация роли шута оказывается 

в прямой зависимости от потери 

королем владения ситуацией.  

Неспособность правителя под-

держивать мир и порядок в стране 

проявляется на нескольких уров-

нях – социальном, семейном и лич-

ностном.  

 Если в ранних произведениях 

Шекспира и Веронский («Ромео и 

Джульетта»), и Афинский («Сон в 

летнюю ночь») герцоги пребывают 

в уверенности своего полного вла-

дения ситуацией, то в более позд-

них произведениях правители по-

нимают свою слабость и предпри-

нимают действия, способные уси-

лить их власть (герцог Венский 

Винчецо в «Мере за меру»; Оберон 

в «Сне в летнюю ночь»).  

Тем более самонадеянными ока-

зываются правители, идущие на 

рискованный шаг отстранения 

(Просперо, Старый герцог из Ар-

деннского леса) или даже отказа 

(Лир; Тит Андроник) от трона. Это 

приводит к узурпации власти их 

недостойными противниками, яв-

ляющимися в большинстве случаев 

их же близкими родственниками. 

Отстранение и самоустранение от 

роли короля является трагической 

виной персонажей, так как в той 

картине мира через них осуществ-

лялась коммуникация мир небесно-

го и земного миров.  

Нарушение мировой гармонии в 

результате трагической вины коро-

ля, отражается на окружающем ми-

ре, в котором начинают отмечаться 

погодные аномалии и природные 

катаклизмы.  

Многолетняя ссора Титании и 

Оберона приводит к ухудшению 

погоды и благосостоянию лесов. В 

момент кощунственного свадебно-

го пира в Эльсиноре отмечаются 

необычные холод, темнота и тиши-

на, пугающие даже стражников ко-

ролевского караула. Усиление ка-

честв природных явлений обуслов-

лено инфернальным характером 

последующего далее события – по-

явления Призрака отца Гамлета 

[Летин, 2016].  

Наиболее же частым символом 

дисгармонии мира в художествен-
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ном универсуме Шекспира являет-

ся буря. Она возникает, как след-

ствие нарушения устоев мирозда-

ния. И тем сильней, чем более по-

шатнулись устои и попраны глав-

ные законы.  

Бури разражаются в комедиях 

(«Двенадцатая ночь» и «Комедия 

ошибок»); трагедии («Король Лир»); 

«романтических пьесах» («Зимняя 

сказка», «Перикл», «Буря»).  

Бури в комедиях представляют 

собой лишь роковое проявление 

стихии, неподконтрольной челове-

ку. Их роль сугубо драматургиче-

ская, служить исходным событием, 

обуславливающим импульс разви-

тия сюжета.  

Семантика бурь и катаклизмов в 

других пьесах более сложна. Они 

связаны главными героями – коро-

лями Лиром и Просперо, царь Ан-

тиох. Буря, переживаемая Лиром, 

воспринимается им как «природ-

ная» аналогия его семейной драмы. 

Буря и катаклизм могут восприни-

маться героем (Лир) или быть воз-

мездием (Антиох) ему со стороны 

Высших сил.  

Вариантом реализации в «Буре» 

мотива возмездия становится буря, 

инициированная магией Просперо 

как способ наказания давнего вра-

га – Алонзо, герцога Неаполитан-

ского. Это апофеоз проявления вла-

сти героя-мага над стихией и судь-

бами людей. Однако, этой по иро-

нии судьбы этой бурей на остров 

приносится и «непредусмотрен-

ный» магом-«пантогратором» бу-

дущий возлюбленный его дочери 

Миранды – принц Фердинад, сын 

Алонзо. Для новорожденной прин-

цессы Утраты буря оказалась спа-

сением, так как скрывает ее от воз-

можных преследований разгневан-

ного отца.  

Наконец, бури могут быть свя-

заны с проблемами политического 

характера, как в «Перикле». В 

первую бурю он попадает, спасаясб 

от преследования царя Антиоха, 

грозящего вторгнуться в его стра-

ну. А во вторую – узнав о готовя-

щемся в Тире заговоре против него 

и пожелав вернуться. Буря наибо-

лее ярко выражает идею метафизи-

ческого хаоса, но в большинстве 

пьес бури разражаются и бушуют в 

душах персонажей.  

В мире, в котором ослабла или 

скомпрометирована королевская 

власть оказываются возможным 

метафизические гротески. Фигуры 

короля и шута не только сближа-

ются, но даже меняются обличьями 

и местами.  

Индикатором прочности власти 

правителя в шекспировском уни-

версуме могут служить отношения 

между членами его семьи. Для того 

времени было характерно отож-

дествлять короля с отцом поддан-

ных. Эта концепция восходит еще к 

«Политике» Аристотеля, символи-

чески отождествившего власть гос-

ударя и отца [Аристотель, 2016]. 

Перипетии семейных драм шекспи-

ровских персонажей являются 

своеобразным набором вариаций на 

данную тему. Конфликт в королев-

ском семействе может быть как от-
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крытым (ссоры, скандалы, различ-

ные формы публичного выяснения 

отношений) и скрытым (интриги, 

заговоры, психологические мани-

пуляции).  

Характерно, что чаще «бунтов-

щицами» оказываются дочери пра-

вителей, несогласные с отцовским 

выбором жениха (Цимбелин – Имо-

гена; Герцог миланский – Сильвия; 

Просперо – Миранда, дядя-опекун 

сэр Тоби Белч и графиня Оливия). 

В этот ряд можно вписать кон-

фликт между Эгеем и Гермией 

(«Сон в летнюю ночь»), ставший 

предметом суда их «отца» – герцо-

га Тезея. В этих матримониальных 

историях правитель обнаруживает 

качества деспота, считающего за-

коном исключительно свою «от-

цовскую» волю, так семейная дра-

ма оказывается знаком метафизи-

ческой дисгармонии универсума 

пьесы. Гораздо более драматичны-

ми для мира пьесы оказываются 

последствия незнания правителем 

истинной природы своих детей. 

Король бриттов Лир, предпочитая 

честную Корделию, лгуньям – Ре-

гане и Гонерилье, ставит государ-

ство под угрозу гражданской войны 

и французской интервенции. В ху-

дожественном универсуме Шекс-

пира дочь могла оказаться жертвой 

страсти отца, вызвав в нем гнев 

лишь своим рождением. В «Зимней 

сказке» мучимый ревностью король 

Сицилии Леонт, не признает ново-

рожденную девочку своей и отдает 

распоряжение ее убить. Но только 

единожды в пьесах Шекспира дочь 

будет убита рукой отца, запоздало 

спасающего ее честь: лавиния – 

Титом Андроником.  

Однако, не только отец мог за-

мыслить злодеяние против дочери. 

Гордячка Гонерилья превосходит 

сестру Регану в бесчинствах против 

отца. Она не только изгнала старо-

го отца из своих владений, но и 

убедила ту выдворить старика и из 

её половины королевства. Апофео-

зом «дочерней» злобы, правда, 

символической, в мире Шекспира 

является образ леди Макбет. Мысль 

о том, что король Дункан своими 

благородным видом напоминает ей 

родного отца, ужасает героиню, но 

не останавливает от в отношении 

его преступных намерений.  

Конфликт между отцом и доче-

рью обнаруживает важный для 

шекспировского универсума мотив 

гибели в мире чистой, не омрачен-

ной чувственностью, безусловной 

отцовско-дочерней любви.  

А вот непосредственный откры-

тый конфликт правителя с сыном 

представлен едва ли не тремя слу-

чаями. Оба связаны с несоответ-

ствующим статусом их избранниц 

их статусу. В «Зимней сказке» Бо-

гемский принц Флоризель влюбля-

ется в пастушку Утрату, не зная о 

том, что это принцесса Сицилий-

ская, «удочеренная» простолюди-

нами. Отцовско-королевский гнев 

обрушивается на Флоризеля в 

первую очередь из-за «низкого» 

происхождения девушки. К тому 

же переодевание сына в крестьяни-

на, воспринимается королем как 
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предательство сана и долга. Аб-

сурдность ситуации заключается 

здесь в том, что Утрата, будучи ко-

ролевой сельского праздника оча-

ровала короля и его спутника, а сам 

король в момент отцовского гнева 

переодет в костюм простолюдина.  

В пьесе «Все хорошо, что хорошо 

кончается», наоборот, безродная, но 

добродетельная дочь лекаря Елена 

навязывается королем Франции в 

жены Бертраму Руссиньольскому в 

благодарность за эффективное лече-

ние. Поначалу вспылив, молодой 

человек подавляет обиду и внимает 

доводам своего символического «от-

ца». Но его непослушание «опекуну» 

приобретает характер внутреннего 

протеста: после свадьбы молодой 

человек оставляет супругу, предпо-

читая войну в Италии.  

Однако в мире Шекспира отец-
правитель может стать и убийцей 

сына в результате физического дей-
ствия (Муций – Тит Андроник), 

магической связи (Маммилий – 
Леонт) и в силу обстоятельств, 

спровоцированных правителем. Так 
Тит Андроник напрасно жертвует 

собственной рукой ради двух дру-
гих сыновей – условие императора 

для их «амнистии». Марций и 

Квинтий, оклеветанные любовни-
ком и сыновьями Таморы в смерти 

Бассиана – брата императора все же 
гибнут на плахе. Коварный же им-

ператор присылает Титу и его руку, 
и головы сыновей.  

В трагедии «Ромео и Джульет-
та» Герцог, избегая крайних мер 

наказания за убийство и нарушение 

общественного порядка для 

наследника дома Монтекки, заме-
няет смертную казнь ссылкой. Но 

именно «облагодетельствованный» 
таким образом Ромео в итоге ока-

жется убийцей его наследника Па-
риса.  

Но непосредственных сыновей – 
отцеубийц в художественном уни-

версуме Шекспира нет. Однако 
можно найти два примера симво-

лического отцеубийства в пьесах: 
Сатурнином – Тита Андроника и 

Макбетом – Дункана.  

Однако, отец-правитель может 
даже не знать судьбе своих детей, 

считая живых умершими. Цимбе-
лин в течение двадцати лет не по-

дозревал о том, что его сыновья 
Арвираг и Гвидерий живы. Он, 

Цимбелин, Перикл не узнают соб-
ственных дочерей после многолет-

ней разлуки (Марину и Утрату) или 
переодетых юношей (Имогена).  

Еще сильнее темы крови и вла-
сти переплетаются в тех случаях, 

когда конфликт оказывается скры-
тым. В этом случае ложь становит-

ся образом мыслей и жизни его 
приближенных. В качестве «до-

машних» врагов монархов в мире 

Шекспира выступают их родные 
братья (Клавдий, Антонио, Фреде-

рик). Еще одну опасность для ко-
ролей в театре Шекспира представ-

ляют их любимые (!) супруги (Ко-
ролева хочет извести Цимбелина; 

Гертруда изменяет Гамлету-
старшему и не возражает против 

его убийства, Тамора изменяет Са-
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турнину, Титания оскорбляет Обе-

рона).  
Тайными врагами короля могут 

оказаться и его недавние друзья, и 
придворные (Леонт ссорится с По-

ликсеном; лорды Тира склоняли 
наместника царя к захвату трона в 

его отсутствие). В комическом ва-
рианте мотив убийства подданны-

ми короля варьируется в «Буре». 
Там злодейство замышляют пьяни-

ца Стефано с парой собутыльников.  
 Как можно заметить, неспособ-

ность правителя владеть ситуацией 
в государстве и семье является 

следствием того, что государь не 

способен владеть собой. Практиче-
ски все шекспировские короли ока-

зываются натурами страстными.  
Набор эмоционально-

чувственных проявлений правите-
лей достаточно широк. Монархи в 

шекспировском универсуме горды, 
честолюбивы и амбициозны (Лир; 

Макбет; Цимбелин; король Фран-
ции из «Все хорошо, что хорошо 

кончается»), им свойственны 
вспышки ревности (Леонт) и гнева 

(Лир, Леонт, Поликсен, Цимбелин, 
Оберон, герцог Миланский), во-

жделение (Сатурнин, Клавдий, 
Тезей). При этом они могут быть 

настолько же романтичны и идеа-

листичны в отношении любимых 
ими королев (Гамлет-старший, 

Цимбелин, Сатурнин), благодушно-
философичны (Старый герцог из 

Арденского леса) и беспощадно-
мстительны (Тит Андроник, Про-

сперо, Оберон). 
И чем более правитель оказыва-

ется неспособным удерживать по-

рядок в мире, тем более активизи-

руется рядом с ним шут-
антагонист. Причем в метафизиче-

ском хаоса бытия в результате игры 
стихий, страстей и слов король и 

шут могут поменяться местами.  
Перед лицом разбушевавшейся 

стихии капитан корабля в «Буре» 
нарушает субординацию и «сверга-

ет» короля Алонзо, заявляя соб-
ственные права на командование 

судном. 
Это может происходить и в ре-

зультате игры человеческих стра-
стей.  

Важным здесь является соци-

альный аспект, связанный с ради-
кальной сменой социального стату-

са персонажами. Знаком смены 
имиджа здесь является смена ко-

стюма. Скрываясь от отцовского 
гнева, принц Флоризель меняется 

одеждой с торговцем и вором Ав-
толиком («Зимняя сказка»). В «Ко-

роле Лире» трансформация наслед-
ника престола в шута более кон-

цептуальна. Ставший жертвой кле-
веты брата и гнева отца Эдгар 

«превращается» в «бедного Тома». 
В таком обличье он успокаивает, 

спасает, дарит покой душам стра-
дающих стариков Лира и Глостера, 

демонстрируя важное качеством 

для потенциального короля восста-
навливать порядок. Здесь «шутов-

ские» внешние качества характер-
ное для «полоумных» имя и «мар-

гинальное» обличье противоречат 
оттеняют внутренние качества пер-

сонажа, его благородства и отвагу. 
Он чувствует себя королем Стефа-

но, напяливший красивое платье с 
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герцогского плеча. При этом имя 

этого персонажа образовано от гре-
ческого слова «венец», который 

можно интерпретировать, как и как 
королевскую диадему, и как со-

вершенное творенье Бога и его 
«роскошный» наряд гротескно от-

теняют низменную природу пьяни-
цы-дворецкого.  

На честолюбии зловредного 
(«маl» лат. – зло) Мальволио играет 

компания домочадцев графини 
Оливии. В строках рокового для 

его самолюбия письма можно рас-

познать парафраз концепции обре-
тения власти правителем из тракта-

та Макиавелли «Государь». Со-
гласно ему, достичь власти человек 

может с помощью добродетели 
(«…одни рождаются великими…»), 

силы («…другие достигают вели-
чия…») или удачи (…к третьим оно 

приходит…») [Макиавелли, 1982]. 
Комический эффект здесь достига-

ется тем, что для Макиавелли удача 
является самым невероятным спо-

собом стать правителем, так как 
она неподвластна воле человека. Но 

в письме именно этот способ и ак-
центируется. Поверивший «фор-

туне» Мальволио характеризуется 

как глупец.  
Но самым изощренным вариан-

том «перемены мест» является игра 
словами. Здесь шутовство, аранжи-
рованное мотивами абсурдности 
бытия и безумия, приобретая экзи-
стенциальный смысл. Благородные 
герои, притворяющиеся безумными 
или реально сходящие с ума, обре-
тают духовное прозрение и свободу. 

В роли шута, благодаря своим ам-
бициям интеллектуала, оказывается 
наваррец Бирон («Бесплодные уси-
лия любви»), посрамленный «жен-
ской логикой» француженок.  

Шут и господин «вербально» ме-
няются местами в «Короле Лире». 
Шут, оказавшись «в степи», дей-
ствует вполне рационально и прак-
тично, в то время как Лир все боль-
ше теряет рассудок. В обращении к 
бывшему королю шут постоянно 
использует, характерные «шутов-
ские» обращения, называя его 
«глупцом» и «дураком».  

Притворившись безумным, Тит 
Андроник начинает стрелять из лука 
«по созвездиям». При этом к стре-
лам были прикреплены жалобы о 
преступленьях императорской се-
мьи против семьи Андроников. Аб-
сурдное по своей сути действие пер-
сонажа, пытающегося «достучаться 
до Небес», с одной стороны, пока-
зывает степень экзистенциального 
одиночества героя.  

Целую сюиту символических пе-
ремен социальных ролей устраивает 
Шекспир в «Гамлете». Гамлет соот-
носит себя с актером, играющим 
королей, заявляя ему при первой 
встрече. Растроганный его моноло-
гом о Гекубе, принц признает спо-
собность актера владеть душами, 
обвиняя себя в пустословии и 
праздности («… я тупой и вялодуш-
ный дурень…»). Мысленно принц 
представляет актера на своем месте, 
точнее, воображает себя исполняе-
мым им персонажем трагедии.  

В сближении фигур короля и шу-
та Гамлет идет дальше других 
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шекспировских персонажей, ставя 
между ними знак равенства. Глядя 
на череп Йорика, он задумывается 
над тем, что «Александр представ-
лял в земле такое же зрелище? …И 
так же вонял?».  

Таким образом, дисгармонизации 
мира в художественном универсуме 
Шекспира начинается с дисгармо-
низации личности его правителя. А 
это напрямую связано с мотивом 
высокой и чистой любви, преда-
тельство которой и является корнем 
зла. Её воплощением служит образ 
благородной дамы, соединяющей 
физическую и духовную красоту. 
Это может быть жена или дочь пра-
вителя. В обоих случаях акцентиру-
ется тема любви, в первую очередь, 
как союза двух прекрасных душ. 
Предательство этой любви и являет-
ся исходным событием эсхатологи-
ческих мотивов в театре Шекспира.  

Короли, поддавшись страстям, 
могут ошибиться в выборе идеала 
и/или отторгнуть его. Наиболее по-
казательны, в связи с этим, истории 
королевы Гертруды и принцессы 
Корделии.  

Имена обеих героинь восходят к 
латинскому корню «cor» – сердце, 
представляя собой «немецкую» и 
«французскую» его версии. То есть 
с учетом значения слов с таким кор-
нем в европейской культуре средних 
веков и Ренессанса эти героини 
должны быть символическими во-
площениями духовной вертикали.  

Отрекшись от Корделии, король-
отец, тем самым изгоняет из своего 
королевства любовь. В результате 
чего власть, аллегорией которой вы-

ступает Регана («regina» лат. – коро-
лева), превращается в тиранию, а 
честь, персонифицированная в обра-
зе Гонерильи («honor» лат. – 
честь), – в честолюбие. С исчезно-
вением Корделии рядом с Лиром 
начинает активно проявляться шут.  

Однако старший Гамлет «про-
считался» с избранницей, предпочи-
тавшей чувственное проявление 
любви. «Сердцевина» Гертруды 
оказалась «в пятнах черноты». Од-
нако в лице невинной Офелии у Да-
нии был шанс на спасение. Своей 
преемницей её видела королева Гер-
труда. Но интеллектуал-богослов с 
медицинским образованием Гамлет 
оказался неспособным понять Офе-
лию. Отвергнув ее, он разбивает де-
вушке сердце, усугубляя ситуацию 
убийством Полония. Погибшую 
Офелию хоронят в могиле королев-
ского шута Йорика. Его зловонный 
череп оказывается знаком смерти, 
которая и настигнет в финале коро-
левскую семью, знаменуя политиче-
ский крах Дании.  

Антиподами им являются прави-
тели идиллических сообществ: со-
циального – Иллирии герцога Орси-
но; буколического – «двор» Старого 
герцога, живущего в Арденнском 
лесу; космогонического – «двор» 
Просперо.  

Трагическая вина первой группы 
королей заключается в посягатель-
стве на любовь в ее благородном 
духовном проявлении как на основ-
ной закон мироздания, которым 
определяется по Данте движение 
Солнца и других звезд. Вторые же 
сделали его основным законом сво-
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его социума. Таким образом, образ 
короля занимает одно из ключевых 
мест в художественном универсуме 
Шекспира. В галерее созданных 
Шекспиром образов персонажей-
правителей характерное для Ренес-

санса представление об идеальном 
правителе преломляется в контексте 
актуализации тенденций мировоз-
зренческого кризиса, следующей 
историко-культурной эпохи – ба-
рокко. 
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Статья посвящена исследованию восприятия иностранцами социокультурных реалий 

Ярославской губернии XIX века на примере путевых заметок французских писателей и 

публицистов Астольфа де Кюстина, Александра Дюма-отца, Теофиля Готье. Исследуются 

особенности конструирования и репрезентации образа российской провинции, 

адресованного европейскому читателю. На основе сопоставления травелогов иностранных 

путешественников с текстами российских авторов и историческими источниками 

оценивается степень влияния личности автора на сюжет повествования и особенности 

восприятия российской действительности представителями разных культур. Ярославская 

губерния, выступающая общей для трех текстов локацией, является в данном исследовании 

репрезентативным примером репрезентации образа России в жанре травелога. Объектами 

исследования выступают описания иностранными авторами таких городов, как Ярославль, 

Рыбинск, Романов-Борисоглебск (Тутаев), Углич, сельской местности и путей сообщения. В 

исследовании отражены тенденции к репрезентации особенностей быта разных слоев 

российского общества (крестьян, дворянства), специфики «русского типа» внешности и 

русского характера, градостроительной политики и архитектурного облика 

провинциальных городов, хозяйственных аспектов повседневной жизни. Авторы 

исследуемых травелогов уделяют внимание сюжетам русской истории, стремятся дать 

целостную характеристику населенным пунктам. Анализ текстов выявляет такие 

особенности авторского повествования, как субъективность, неточность, интерес к 

этнографическим и антропологическим аспектам, акцентирование экзотических для 

европейского читателя сторон российской жизни. В исследуемых травелогах отмечены 

стремление к конструированию художественного образа России и созданию увлекательного 

сюжета, влияние авторской позиции и персонального имиджа автора.  

Ключевые слова: травелог, российская провинция, Ярославская губерния, культура 

повседневности. 

M. V. Aleksandrova  

The image of the Russian province in the travelogues of the XIX century 

foreign travelers (on the materials of the Yaroslavl province) 

The article is devoted to the research of foreigners' perception of social and cultural realities 

of the 19th century Yaroslavl province, using travel notes of French writers and publicists 
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Astolphe de Custine, Alexandre Dumas, Theophile Gautier as an example. The author studies 

specific construction and representation of the Russian provincial images, addressed to the 

European reader. Comparing the travelogues of foreign travellers with the Russian texts and 

historical sources, the author assesses the degree of influence of the author's personality on the 

narrative and the specifics of the perception of Russian reality by representatives of different 

cultures. The Yaroslavl province, which is a common location to the three texts, is a relevant 

example of presenting the image of Russia in the travelogue genre. The objects of the study are 

the descriptions by foreign authors of Yaroslavl, Rybinsk, Romanov-Borisoglebsk (Tutaev), 

Uglich, the countryside and the means of transportation. The study reflects the trends towards 

representing the features of everyday life of different Russian society strata (peasants, nobility), 

the specifics of the «Russian type» of appearance and Russian character, urban policy and the 

architectural styles of provincial towns, and the economic aspects of everyday life. The authors of 

the travesties under study pay attention to stories from Russian history and strive to give a 

coherent characteristic of the locations. The analysis of the texts reveals such features of the 

authors' narrative as subjectivity, imprecision, interest in ethnographic and anthropological 

aspects, and an emphasis on exotic aspects of Russian life for the European reader. The 

travelogues in question are marked by the desire to construct Russia's artistic image and create a 

fascinating plot, and by the influence of the author's position and personal image of the author.  

Key words: travelogue, Russian province, Yaroslavl, everyday culture.  

Жанр травелога, чрезвычайно 

популярный как в Европе, так и в 

России XIX века, предоставляет 

широкие возможности для изуче-

ния социокультурного простран-

ства российской провинции. 

Наблюдения, сделанные путеше-

ственниками в непосредственном 

контакте с реалиями локальной 

культуры, являются уникальным 

источником информации о повсе-

дневной жизни провинции. Осо-

бенный интерес в этом отношении 

представляют путевые записки 

иностранных путешественников, 

конструирующих и предлагающих 

европейскому читателю динамич-

ный образ России.  

Тексты, выбранные для настоя-

щего исследования, относятся к 

середине XIX столетия. Их авто-

ры – маркиз Астольф де Кюстин, 

Теофиль Готье, Александр Дюма – 

сознательно ставят целью путеше-

ствия дать всеобъемлющую харак-

теристику Российской империи. 

Европейской аудитории были хо-

рошо известны ранее изданные 

травелоги Астольфа де Кюстина и 

Александра Дюма, повествующие о 

путешествиях по Швейцарии, Ан-

глии, Шотландии, Италии и Испа-

нии. Россия в этом ряду выступает 

самой экзотической страной. Объ-

ектом внимания иностранцев здесь 

становятся быт придворных кругов 

в российских столицах и повсе-

дневная жизнь глубинки. Ярослав-

ская губерния, оказываясь общей 

для трех текстов локацией, выбрана 

нами как достаточно репрезента-

тивный пример формирования об-

раза российской провинции ино-

странным автором-

путешественником.  

Французский писатель и дипло-

мат Астольф де Кюстин посетил 

Российскую Империю в 1839 году. 

Помимо Санкт-Петербурга, где 

маркиз был удостоен нескольких 



俄语国家评论 

Образ российской провинции в травелогах иностранных путешественников  

XIX века (на материалах Ярославской губернии) 

113 

аудиенций у Николая I, он посетил 

Москву, Владимир, Ярославль и 

Нижний Новгород, проехал десятки 

уездных городков и деревень. Его 

сочинение «Россия в 1839 году» 

было запрещено к публикации в 

Российской Империи, но снискало 

известность в Европе. В путеше-

ствиях по провинции он концен-

трируется на специфических дета-

лях быта, описывая их в стилистике 

этнографического очерка: «кресть-

яне носят нечто вроде башмаков, 

грубо сплетенных из тростника; 

издали обувь эта отчасти походит 

на античные сандалии», «русские 

издают неприятный запах, который 

ощущается даже издали», «голые 

люди моют с мылом других голых, 

лежащих на раскаленных полках». 

При этом де Кюстин не чужд ро-

мантизации русской глубинки, ис-

пользуя художественные образы и 

клише, восхищается лицами стари-

ков, похожими на иконописные 

лики, вслушивается в «гнусавое 

исполнение невнятно-жалобной 

мелодии бурлацкой песни» [Кю-

стин, с. 513–533]. 

Ярославль, именуемый де Кю-

стином «национальною столицей 

водных сообщений», как и Яро-

славская губерния служат автору 

материалом для рассуждений о 

русском характере. «Самое обык-

новенное состояние духа в этой 

стране – печаль, скрытая под иро-

нией. Простонародье топит свою 

тоску в молчаливом пьянстве, а 

знать – в пьянстве шумливом». 

«Здесь вечно кого-то или чего-то 

опасаются. Суровый климат, при-

нуждающий человека к постоянной 

борьбе, непреклонное правитель-

ство и привычка к шпионству де-

лают характер людей желчным, 

недоверчиво-самолюбивым». При 

этом внешний облик населения 

Ярославской губернии, по мнению 

маркиза, представляет чистейший 

образец «русского типа красоты» 

[Кюстин, с. 522–523]. 

Отмечая «смешные претензии 

народа-выскочки», маркиз указы-

вает на имперские градостроитель-

ные амбиции провинциалов: «Разве 

не высится в Ярославле колонна 

наподобие петербургской, а напро-

тив нее – несколько зданий с аркой 

внизу, подражающих Генеральному 

штабу в столице?» [Кюстин, с. 518]. 

В данном отрывке речь идет о Де-

мидовском столпе и ансамбле трех 

центральных площадей Ярославля, 

создававшихся в соответствии с 

регулярным планом города 1778 

года. В их градостроительном и 

архитектурном решении исследова-

тели отмечают ряд аналогий со 

столичным эталоном – застройкой 

Санкт-Петербурга [Александрова, 

с. 305]. Наряду с этим маркиз отме-

чает однообразие городского пей-

зажа: «город, несмотря на свое тор-

говое значение, настолько плосок, 

настолько правильно расчерчен, 

что кажется вымершим; в нем пу-

сто, печально и тихо» [Кюстин, 

с. 518].  

Отдельного внимания в сочине-

нии де Кюстина удостоена семья 

ярославского губернатора Констан-
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тина Полторацкого: «это не чисто-

кровные московиты, не настоящие 

бояре», «в провинции русская знать 

любезнее, чем при дворе». Маркиз 

поражен их великолепным знанием 

французского языка («я мог вооб-

разить, что нахожусь в Лондоне 

или в Петербурге»), начитанностью 

и вместе с тем истовой набожно-

стью. Следуя традициям путевых 

заметок, де Кюстин касается га-

строномической темы: пишет о 

«завтраке, переходящем в обед, – 

как принято на Севере», специфи-

ческом слове «закуска», икре, стер-

ляди и арбузах, удивляется любви 

русских к рубленому мясу и отвра-

тительному кислому супу [Кюстин, 

с. 513–533]. 

Общим местом для путевых за-

меток о русской провинции стано-

вится критика состояния русских 

дорог и средств передвижения. 

Астольф де Кюстин отмечает, что 

«к прибытию в Ярославль ни одна 

часть моей коляски не осталась в 

целости» [Кюстин, с. 513]. Подоб-

ные утверждения можно встретить 

и в письмах И. С. Аксакова из Яро-

славской губернии, датированных 

тем же 1849 годом: «Дорога гнус-

нейшая всюду», «на большой доро-

ге, ведущей из Ярославля в Рома-

нов, в версте от станции завяз в 

грязи… Надобно было вытаскивать 

народом, что продолжалось не-

сколько часов. Этой участи в тот 

день подверглось 10 экипажей». 

«Сто верст от Углича до Ярослав-

ля – я ехал слишком сутки!» [Акса-

ков, с. 66, 134]. Остроумные замет-

ки о разбитых дорогах, вязнущих в 

песке лошадях, «самобытных» бре-

венчатых гатях через болота и до-

рожных катастрофах десятилетием 

позже опубликует и Александр 

Дюма. У Теофиля Готье описание 

встреченной в Ярославле «допо-

топной кареты, похожей на древние 

носилки» и именуемой «тарантас», 

займет несколько полных недоуме-

ния абзацев [Готье, с. 377].  

Визит Александра Дюма в Рос-

сию, предпринятый в 1858–

1859 гг., был частью масштабного 

издательского проекта, предпола-

гавшего серию путевых очерков по 

странам Европы и Азии. И. А. Гон-

чаров сообщал, что «Дюма… пола-

гает написать до 200 волюмов пу-

тешествий, и между прочим опре-

деляет 15 волюмов на Россию, 17 

на Грецию, 20 на Малую Азию… 

Ей богу так!» [Гончаров, с. 78] В 

Санкт-Петербурге и Москве Дюма 

провел три месяца, с начала сен-

тября путешествовал по Волге от 

Нижнего-Новгорода до Астрахани, 

затем побывал на Кавказе и поки-

нул Россию лишь в январе 1859 

года. В путевых очерках Дюма 

стремился дать подробное описа-

ние увиденного, сопровождая рас-

сказ отсылками к русской истории, 

перечислением местных достопри-

мечательностей, попытками анали-

за социально-экономического по-

ложения регионов.  

В сентябре 1858 года Дюма про-

вел 8 дней в усадьбе камергера 

Дмитрия Нарышкина – в селе Ел-

патьево Переславль-Залесского 
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уезда. На примере жизни в Елпать-

ево, Дюма знакомит читателя с 

тонкостями русской охоты, дает 

общую характеристику края, «су-

рового к своим детям», «не полу-

чившего от природы жгучего заро-

дыша изобилия» [Дюма]. Важной 

частью повествования становится 

путешествие по Волге – «царице 

рек Европы». Регулярное пароход-

ное движение по Волге началось с 

1846 года и речные круизы еще 

только начинали входить в моду. 

Находя волжские пейзажи доста-

точно унылыми и однообразными, 

Дюма украшает описание туристи-

ческой поездки яркими эпизодами, 

достойными авантюрного романа. 

Поднявшись на борт в Калязине, он 

ухитряется захватить с собой про-

вожавший его полковой оркестр, а 

угличские монахи будто бы прини-

мают Дюма за «посла Англии». 

Сам древний Углич поразил Дюма 

своей полной драматизма историей. 

Формируя образ города, Дюма до-

полняет трагические факты про-

шлого собственными впечатления-

ми от ночной экскурсии по пу-

стынному угличскому кремлю. Ро-

манов (Романов-Борисоглебск, 

ныне – Тутаев) был охарактеризо-

ван Дюма как «край, где делают 

лучшие тулупы». Легкие и теплые 

романовские полушубки славились 

по всей России и пользовались 

спросом не только в провинции. 

Однако, название породы знамени-

тых романовских овец Дюма трак-

тует по-своему: «царь Петр I, кото-

рый отнюдь не был ягненком, не 

погнушался дать местным овцам 

свою фамилию» [Дюма].  

Помимо личных впечатлений, 

Дюма использовал разнообразные 

источники – как относительно до-

стоверные, так и полные субъек-

тивных оценок. К примеру, о Пере-

славле-Залесском он судит исклю-

чительно на основе рисунков и рас-

сказов своего попутчика – худож-

ника Муане. В самом Ярославле 

Дюма и вовсе не стал сходить на 

берег, получив представления о 

городе от попутчицы – княгини 

Анны Долгорукой. С ее слов Дюма 

изображает Ярославль в романтич-

ном свете, отмечая, что город «сла-

вится красивыми женщинами и ис-

ключительными страстями: за два 

года пять молодых людей там со-

шли с ума от любви». Примеча-

тельно, что еще в 1702 году гол-

ландский художник Корнель де 

Бруин писал, что Ярославль знаме-

нит удивительной красотой жен-

щин, «которые в этом отношении 

превосходят всех женщин России» 

[Митрофанов, с. 5–6]. Необычай-

ной привлекательностью ярослав-

ских девушек за 10 лет до Дюма 

восхищался и молодой Александр 

Островский, иронично замечая: 

«Ну тяпнешь горя в этой стороне… 

вот уж 8 красавиц попались нам на 

дороге» [Островский, с. 192]. 

Снабжая повествование любо-

пытными историческими фактами, 

Дюма явно рассчитывает на круго-

зор европейского читателя, но гре-

шит неточностями. Он акцентирует 

внимание на том, что именно в 
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Ярославль был «определен на жи-

тельство герцог Бирон, помилован-

ный Павлом I, после возвращения 

из Сибири». Бывший фаворит им-

ператрицы Анны Иоановны жил в 

Ярославле на правах политического 

ссыльного почти 20 лет. Однако, 

Павел I, вступил на престол лишь 

через 24 года после смерти Бирона. 

Достаточно странным выглядит и 

утверждение Дюма, будто бы в 

Ярославле располагалось 7 россий-

ских лицеев. 

Особое внимание Дюма привле-

кает представитель торгово-

промышленной элиты Ярославля – 

месье Pastroukoff, которого рома-

нист называет «дважды или три-

жды миллионером», разбогатевшим 

«благодаря широкой торговле же-

лезом, в зависимость от которой 

попала вся Россия». Ярославский 

купец I гильдии Александр Матве-

евич Пастухов был одним из самых 

богатых железоторговцев России. 

Однако, Дюма преувеличил разме-

ры пастуховского капитала – по 

подсчетам исследователей, он со-

ставлял 1 миллион 750 тысяч руб-

лей [Обнорская, с. 22]. Именно 

Пастухов, по свидетельству Дюма, 

владел «лучшим в России отелем и 

единственным, может быть, вне 

обеих столиц, где встретишь насто-

ящие кровати». Напомним, однако, 

что ни гостиницу, ни сам Яро-

славль Дюма лично не посещал. 

Российские современники от-

неслись к публикациям Дюма про-

хладно, отмечая, что большую 

часть сведений автор получал от 

субъективных информаторов. Вме-

сте с тем, по мнению Е. Г. Милю-

гиной и М. В. Строганова, путевые 

впечатления Дюма можно отнести 

к такому типу травелога, как «по-

знавательное путешествие» [Ми-

люгина, с. 40].  

Французский писатель Теофиль 

Готье, посетив Россию в 1861 году, 

публиковал репортажи во француз-

ской газете «Монитёр», а впослед-

ствии издал их под заголовком 

«Путешествие по России» (1867). 

По мнению А. Р. Ощепкова, «путе-

вые заметки Готье – это поэтиче-

ский путеводитель по России» 

[Ощепков, с. 155]. В частности, Го-

тье замечает, что на Ярославле 

«лежит печать старых русских го-

родов, где побелка скрывает следы 

ветхости». Любуясь фресками яро-

славских церквей, он удивляется 

странной привычке русских регу-

лярно поновлять рисунок росписей 

по мере их выцветания, пренебре-

гая эффектом благородной старины 

[Готье, с. 376]. Любимым развлече-

нием торгового Рыбинска Готье 

называет страсть к цыганским пес-

ням и восторженно описывает соб-

ственные впечатления от специаль-

но организованного для него кон-

церта: «цыганские песни имеют 

странную силу вызывать образы в 

головах слушателей, они будят 

первобытные инстинкты, стертые 

общественной жизнью…» Впро-

чем, сами цыганки, по словам Готье 

«походили на дурно одетых гор-

ничных… Всего лишь плохонькое 

подражание парижским модам в 
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сочетании с варварским вкусом, 

объясняющимся глухой провинци-

ей» [Готье, с. 369–372].  

Травелоги французских путеше-

ственников, безусловно, находятся 

в контексте персонального имиджа 

и художественного творчества их 

авторов – известных писателей и 

публицистов. При этом в путевых 

очерках иностранных авторов, рас-

считанных на интерес европейского 

читателя, российская провинция – 

это, в первую очередь, экзотика, 

отчасти «азиатчина». Описание 

здесь нередко строится на кон-

трастах и изобилует колоритными 

бытовыми деталями, опирается на 

субъективные вкусы, недостовер-

ные источники. Вместе с тем бога-

тый, эмоционально насыщенный 

материал, предлагаемый в описа-

нии Ярославского края, характери-

зует не только топографию и исто-

рию посещаемых им городов, но и 

общественное мнение, повседнев-

ный образ жизни населения. Репре-

зентация образа русской провинции 

в путевых заметках иностранных 

авторов выступает примером диа-

лога двух типов менталитета, от-

крывая возможности для исследо-

вания межкультурной коммуника-

ции в середине XIX столетия. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

«МИР РУССКОГОВОРЯЩИХ СТРАН»  

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

Компьютерный набор рукописи статьи 

на русском или английском языках, предна-

значенной для публикации в научном жур-

нале, должен строго соответствовать сле-

дующим требованиям. 

1. Одна страница текста формата А4 

должна содержать не более 1900 знаков с 

учетом пробелов; 

2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; от края до 

колонтитула: верхнего – 2 см, нижнего – 2 

см; абзацный отступ – 1,0; гарнитура Times 

New Roman; кегль 14; интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc. 

4. Рукопись должна быть выполнена в 

соответствии со следующими критериями: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр 

специальности, по которым написана статья 

(23.00.02 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и 

регионального развития», 23.00.04 – 

«Политическая регионалистика. 

Этнополитика», 10.01.01 – «Русская 

литература», 10.01.03 – «Литература 

народов стран зарубежья», 10.02.01 – 

«Русский язык»; 24.00.01 − «Теория и 

история культуры»). 

4.3. Сведения об авторе: Ф. И. О. 

автора (в том числе и в 

транслитерированном виде), контактный 

мобильный телефон, е-mail; ученая степень 

и звание, место работы (полное 

официальное название организации) и 

должность, адрес организации с индексом. 

4.4. Название статьи на русском и 

английском языках. 

4.5. Аннотация 

 должна быть написана на русском и 

английском языках; 

 должна содержать описание 

основных целей и задач исследования; в 

общих чертах, без углубления в детали, 

описывать ход проведения исследования; 

 содержать описание наиболее 

значимых результатов исследования с 

указанием на их важность; 

 в аннотации не должно быть ссылок 

на литературу и специальных аббревиатур; 

не должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует 

употреблять значимые слова и 

словосочетания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать всем 

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) 

5. Библиографические ссылки на ис-

пользованные источники необходимо ука-

зывать в тексте заключенными в квадратные 

скобки (например, [Карасик, 2002, с. 231] 

(страницы указываются при цитировании!); 

[Интерпретационные характеристики ... , 

1999, с. 56]; [Шаховский, 2008; Шейгал, 

2007]). Библиографический список должен 

быть оформлен по ГОСТу Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и пра-

вила составления» сплошной нумерацией, 14 

кеглем, через 1,5 интервала и размещен по-

сле текста статьи. Каждый источник, ука-

занный в списке литературы, должен иметь 

ссылку в тексте. Редакция будет отдавать 

приоритет статьям, соответствующим сле-

дующим условиям: количество ссылок 

должно содержать не менее 25 наименова-
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ний, не менее 20 источников за последние 3 

года. Ссылки на свои работы – 10 %. Ссылки 

на источники на иностранном языке – не 

менее 50 % – приветствуется. Во всех ис-

точниках должны быть указаны год выпус-

ка, город и издательство, кол-во страниц. 

6. Примечания и постраничные сноски 

в статье не допускаются! 

7. 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.). 

8. Единицы измерения приводятся в 

соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

9. 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 почте 

заполненного и подписанного лицензионно-

го 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 отвеча-

ют хотя бы одному из вышеперечисленных 

требований, а также в том случае, если файл 

статьи заражен компьютерным вирусом, 

редакция не будет рассматривать статью к 

публикации. 

Статья в журнал проходит рецензирова-

ние и получает рекомендацию двух членов 

редакционной коллегии и передается с ре-

цензиями редактору журнала для включения 

статьи в номер журнала, содержание которо-

го утверждается на редколлегии. Редакция 

оставляет за собой право отправлять руко-

писи статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями рецен-

зента. 

Авторский экземпляр журнала автор по-

лучает по почте согласно оформленной под-

писке. 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. 

 



俄语国家评论 

CONDITIONS OF PUBLICATION OF THE ARTICLE 125 

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 picture; 
− 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 explanation of 
all symbols. All columns in the table must be enti-
tled. If there is a mistake in the picture, 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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