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ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 327 

Т. П. Млечко      https://orcid.org/0000-0002-4775-6724 

Уникальность коллизий в типичном сценарии:  

языковая политика Республики Молдова 

Для цитирования: Млечко Т. П. Уникальность коллизий в типичном сценарии: 

языковая политика Республики Молдова // Мир русскоговорящих стран. 2021. 

№2 (8). С. 5–27. DOI 10.20323/2658-7866-2021-2-8-5-27 

Статья посвящена проблеме формирования и эволюции самостоятельной 

языковой политики в новых суверенных государствах на постсоветском 

пространстве, в каждом из которых при всей схожести процессов есть своя 

специфика, обусловленная как внутренними, так и внешними факторами. В 

центре внимания автора языковая политика Республики Молдова, 

зафиксированная в языковом законодательстве, а также те неординарные 

коллизии, которые возникали и возникают при решении языковых вопросов в этой 

полиэтничной республике на протяжении 30 лет ее независимости. Поскольку 

специальных комплексных исследований по этой теме в настоящее время нет, то 

статья представляет собой важную попытку дать аналитический обзор языковой 

политики в Республике Молдова с актуальными социолингвистическими 

комментариями по всему блоку документов, формирующих ее правовое поле, а 

также с учетом специфики таких регионов как непризнанная Приднестровская 

Молдавская  Республика и Автономно-территориальное образование Гагауз Ери. 

В статье впервые вводятся в научный оборот документы и материалы по языковой 

политике Молдовы последнего периода. Логика  композиционного построения 

статьи позволяет последовательно и достаточно обстоятельно представить три 

ключевых направления языковой политики в республике: языковую политику в 

отношении государственного языка с учетом румынского фактора влияния на нее, 

политику в отношении русского языка как востребованного средства 

межнационального общения с достаточным индексом устойчивости и его статуса, 

а также политику в отношении языков этнических меньшинств, которые издавна 

компактно и дисперсно проживают в молдавском крае. Статья дает цельное 

представление не только о документах, но и о мотивах, обстоятельствах и 

процессах их принятия, а также о последствиях и резонансе каждого нового шага 

в продвижении языковой политики Республики Молдова. 

Ключевые слова: языковая политика, языковое законодательство, статус 

языка, постсоветское пространство, Республика Молдова. 
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POLITICAL SCIENCE 

T. P. Mlechko 

The uniqueness of collisions in a typical scenario:  

the language policy of the Republic of Moldova 

The article is devoted to the formation and evolution of an independent language 

policy in the new post-Soviet sovereign states, each of which, despite similar processes, 

has its own specifics, due to both internal and external factors. The author focuses on 

the language policy in the Republic of Moldova, as stated in the language legislation, as 

well as on the extraordinary collisions that have arisen and are arising in dealing with 

language issues in this multi-ethnic republic during the 30 years of its independence. 

Since there are no special comprehensive studies on this topic at present, the article is 

an important attempt to give an analytical overview of language policy in the Republic 

of Moldova with relevant sociolinguistic comments on the documents forming its legal 

sphere, as well as taking into account the specifics of such regions as the unrecognized 

Transnistrian Moldovan Republic and the Autonomous Territorial Unit of Gagauz-Yeri. 

The article introduces the latest documents and materials on language policy of 

Moldova for the first time. The logic of the article structure enables to present the three 

key directions of language policy in the republic in a consistent and sufficiently detailed 

manner: language policy regarding the state language, with regard to the Romanian 

influence on it; policy regarding the Russian language as a popular means of inter-

ethnic communication with a sufficient index of sustainability and its status; and policy 

regarding the languages of ethnic minorities that have long lived in the Moldovan 

region. The article gives a holistic view not only of the documents, but also of the 

motives, circumstances and processes of their adoption, as well as the consequences of 

each new step in the language policy promotion in the Republic of Moldova. 

Key words: language policy, language legislation, language status, post-Soviet 

space, Republic of Moldova. 

 

Под воздействием языковой по-

литики (далее ЯП) в Республике 

Молдова (далее РМ) последова-

тельно и кардинально за 30 лет не-

зависимости постепенно меняется 

языковая ситуация в целом и от-

дельные сегменты коммуникатив-

ного пространства, языковая лич-

ность носителей разных языков и 

их речевая практика, характер меж-

национальных отношений и сте-

пень консолидации общества. При 

всей схожести направлений и об-

стоятельств формирования и реали-

зации ЯП в постсоветских государ-

ствах в Молдове данный процесс 

имеет свои отличительные особен-

ности, что как социолингвистиче-

ский феномен представляет интерес 

и для академической теории, и в 

практическом плане – как опыт 

формирования определенного пра-

вового поля, предопределяющего 

реконструктивные действия по из-
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менению социокультурного ланд-

шафта страны с полиэтничным по 

своему составу населением. Акту-

альность выбранной нами темы 

заключается еще и в том, что спе-

циальных комплексных аналитиче-

ских исследований, посвященных 

итогам проведения ЯП за 30 лет 

независимости РМ, а также про-

блемам воздействия ее ЯП на ди-

намику и характер языковых про-

цессов в стране, в последнее деся-

тилетие не существует. В статье 

акцентируется внимание на матери-

алах и документах по ЯП послед-

них лет, которые впервые вводятся 

в научный оборот. 

Цель данной статьи – охаракте-

ризовать языковую политику суве-

ренной Республики Молдова в пе-

риод с 1989 по 2020 гг., представив 

с точки зрения социолингвистики 

специфику ее правового поля в 

плане способов и траектории про-

движения по обозначенным в ней 

ключевым направлениям.  

Основные линии преобразова-

ний языкового пространства РМ 

типичны и касаются: 1) установле-

ния де юре и де факто статусной 

доминанты государственного языка, 

2) снижения роли и места русского 

языка во всех сферах публичной 

жизни, 3) выстраивания новых ко-

ординат применения языков нацио-

нальных меньшинств. Нетипичны-

ми для Молдовы, как и для каждого 

государства, являются коллизии, 

возникающие в процессе достиже-

ния этих целей при проведении ЯП. 

Чем обусловлена уникальность  

коллизий в молдавской ЯП? 

Во-первых, факторами мощного 

румынского геополитического и 

этнолингвистического влияния и 

проевропейским вектором внешней 

политики РМ; во-вторых, дезинте-

грационными для территории рес-

публики последствиями первых 

решений в области ЯП, в частно-

сти, формированием непризнанной 

ПМР и обособлением Гагаузской 

автономии; в-третьих, исконным 

этническим многообразием населе-

ния Молдовы и его принадлежно-

стью к русскоязычному сообществу.   

Для ЯП в РМ характерно то, что, 

в отличие от большинства госу-

дарств экс-союза, где она была 

принята единожды в ходе нацио-

нально-культурных преобразований 

в период распада СССР, здесь она с 

тех пор и на протяжении трех деся-

тилетий остается в центре внима-

ния и острых дебатов на уровне 

исполнительной власти и общества, 

политических формирований и за-

конодателей страны. Так, очеред-

ной этап политической борьбы и 

общественной полемики по языко-

вому вопросу развернулся в оче-

редной раз вокруг документов, 

принимаемых Парламентом РМ, на 

рубеже 2020–2021 гг.  

Определение термина «языковая 

политика» широко представлено в 

научной и справочной литературе. 

Оно дано авторитетными специа-

листами в области социолингви-

стики и этнополитики с разницей 

только в большем или меньшем 
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расширении отдельными авторами 

его толкования. Обстоятельный об-

зор дефиниций представлен в са-

мом современном и солидном изда-

нии «Язык и общество. Энциклопе-

дия» [Язык и общество… , 2016]. 

Вычленим из этого обзора лишь 

одну формулировку: «Языковая по-

литика – система мероприятий и 

законодательных актов, проводимая 

властями и/или общественными 

институтами страны, которые ста-

вят перед собой определенные со-

циально-языковые цели. К послед-

ним относятся: изменение или со-

хранение существующих функцио-

нально-языковых норм, а также 

поддержка языков» [Язык и обще-

ство … , 2016, с. 630]. Отметим, что 

большое значение для выработки 

новых подходов и оценок ЯП, 

уточнения терминологии имеют и 

авторитетные форумы по со-

циолингвистике, проходившие в 

последние годы.  

Базовой частью всех существу-

ющих определений является указа-

ние на то, что языковая политика – 

это сознательное воздействие власт-

ных структур на сохранение или 

изменение языковой ситуации, на 

распределение функций между язы-

ками, сосуществующими в едином 

государстве или ином администра-

тивно-территориальном простран-

стве. В современном мире, в частно-

сти в России и в европейском геопо-

литическом пространстве, принята 

эксплицитная модель языковой по-

литики, то есть той, которая зафик-

сирована в законодательстве. В рам-

ках настоящей статьи мы проследим 

эволюцию ЯП РМ именно по тем 

законодательным актам, которые 

принимались с целью формирова-

ния ее правового поля.  

ЯП Республики Молдова – экс-

плицитная. Именно поэтому статья 

базируется на основных докумен-

тах, определивших и определяю-

щих эту политику. Что касается 

научных работ, то с сожалением 

можно констатировать, что специ-

альных исследований с глубоким 

анализом языковой ситуации и язы-

ковой политики в РМ практически 

нет. Чаще всего научные публика-

ции посвящены вопросам ЯП при-

менительно к судьбе отдельного 

языка в мультилингвальной палит-

ре молдавского коммуникативного 

пространства и являются составной 

частью работ на более широкую 

этническую тематику: русскую, 

болгарскую, украинскую и т. д.  

[Остапенко, 2012; Млечко, 1999; 

Млечко, 2013; Шорников,  2019; 

Кара, 2017; Проблемы языка, 1993; 

Степанов, 2007]. 

Интерес к острым и новым ас-

пектам ЯП был повышенным в по-

следнее десятилетие ХХ века, что 

отразилось в ряде комплексных ис-

следований, в том числе с участием 

зарубежных специалистов. В пер-

вые два десятилетия ХХI века сло-

жилась практика рассмотрения 

языковой политики в статьях поли-

тологов в СМИ по следам принятия 

отдельных документов в области 

ЯП либо в работах, посвященных 

иным проблемам государственного 
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значения, например, диссертация 

Л. Н. Краснова «Этноязыковая по-

литика как источник конфликтоген-

ности в постсоветском простран-

стве (на примере Молдовы и Укра-

ины)», на румынском языке – 

E. Hlihor «Politica lingvistica si de 

securitate in sоcietatea 

contemporana» (В переводе: Языко-

вая политика и политика безопас-

ности в современном обществе»), 

E. Oteanu «Politica lingvistica si con-

structia statala in Republica Moldova» 

(в переводе: Е. Отяну «Языковая 

политика и государственное строи-

тельство в Республике Молдова») 

[Краснов, 2017; Hlihor, 2017; 

Oteanu, 2003] . 

Рассмотрим последовательно 

ключевые моменты трех основных 

направлений ЯП в РМ. 

Языковая политика РМ  

в отношении  

государственного языка 

Вопрос глотонима для обозначе-

ния государственного языка РМ 

является одной из своеобразных 

коллизий, которая до сих пор не 

разрешена однозначного в Респуб-

лике Молдова.  

По этому вопросу есть две про-

тивоположные точки зрения. Сто-

ронники одной из них, так называ-

емые статалисты (государственни-

ки, молдовенисты), придерживают-

ся мнения об исторической первич-

ности глотонима молдавский язык и 

о праве жителей Молдовы титуль-

ной национальности и населения 

суверенного государства в целом 

называть язык своей страны мол-

давским. Ранее использовался еще 

аргумент о существенной разнице 

между молдавским и румынским 

языком, однако он все реже упоми-

нается, так как разница между язы-

ками была предопределена разны-

ми и исторически долгими контек-

стами их бытования, а не системой 

самого языка. Считается, что язы-

ковые различия между румынским 

и молдавскими языками стали воз-

никать с начала XIX века. Во вре-

мена СССР, в первой половине 

прошлого века, эти различия стали 

усугубляться. Однако во второй по-

ловине ХХ в. начался обратный 

процесс сближения молдавской и 

румынской языковых норм, которые 

сейчас практически неотличимы, 

хотя разница в речевой практике 

заметна и явно чувствуется. 

Сторонники другой точки зре-

ния, их называют румынистами и 

унионистами (выступают за объ-

единения Молдовы с Румынией), 

убеждены в идентичности языков и 

этническом единстве молдаван и 

румын: один народ, один язык и два 

государства, которые должны объ-

единиться / воссоединиться. В этом 

ключе дана и формулировка в ос-

новном справочнике для «массово-

го потребителя», то есть для всех 

интересующихся, в Википедии: 

«Молдавский язык» – один 

из глотонимов современного ру-

мынского языка, поныне активно 

используемый в Молдавии. 

Именно государственному языку 

посвящен первый из документов 
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новой языковой политики Закон о 

статусе государственного языка 

МССР (1989), которым вносится 

дополнение в действующую тогда 

Конституцию, в частности: «Госу-

дарственным языком Молдавской 

Советской Социалистической Рес-

публики является молдавский язык. 

Государственный язык действует в 

политической, экономической, со-

циальной и культурной жизни и 

функционирует на основе латин-

ской графики» [Закон о статусе … , 

1989].  

В этом ключе принята и форму-

лировка в Конституции РМ (1994). 

В соответствии со ст. 13, «государ-

ственным языком Республики Мол-

дова является молдавский язык, 

функционирующий на основе ла-

тинской графики» [Конституция, 

1994]. Тем не менее, попытки пере-

смотреть это положение иницииро-

вались неоднократно. Последняя из 

них по хронологии была предпри-

нята в конце 2013 г. Правительство 

Молдавии одобрило законопроект о 

замене в Конституции глотонима 

для государственного  языка с 

«молдавский язык» на «румынский 

язык». Основанием для такого ре-

шения стал вывод о том, что текст 

Декларации о независимости 

Молдавской республики, в котором 

государственным языком назван 

румынский, превалирует над Кон-

ституцией, где указан молдавский. 

Опираясь на это положение, группа 

депутатов инициировала рассмот-

рение законопроекта о внесении 

поправок в Конституцию, на что 

Конституционный суд РМ – Поста-

новление КС № 36 от 05.12. 2013 – 

дал свое положительное заключе-

ние. Однако Парламент не проголо-

совал и изменения не были приня-

ты, таким образом, по-прежнему на 

законном основании остается гло-

тоним «молдавский язык». 

Однако противоречивость про-

блемы остается де-факто. Несмотря 

на изложенные выше положения 

официальных документов язык в 

системе образования называется 

румынским, соответственно учеб-

ники тоже по румынскому языку, и 

учебные заведения называются – с 

румынским языком обучения. Та-

ким образом, система образования 

формирует румынскую, а не мол-

давскую языковую идентичность у 

нового поколения граждан РМ. Та-

кое положение широко поддержи-

вается СМИ и прорумынским ака-

демическим сообществом. – Колли-

зия или компромисс? 

Отметим еще одну характерную 

особенность ЯП, которая непосред-

ственно связана с проблемой про-

движения глотонима румынский 

язык. Это перевод письменности с 

кириллицы на латиницу, хотя от 

первых письменных источников до 

советской литературы на молдав-

ском языке использовалась кирил-

лица.  В отличие от других респуб-

лик бывшего Союза, которые тоже 

предпочли латиницу, для РМ пере-

ход был облегчен наличием румын-

ской параллели многих текстов, 

словарей и другой литературы. 

Также возможность заимствования 
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позволила в Молдове очень быстро 

утвердиться государственному язы-

ку в его официально-деловом реги-

стре: бланки различных докумен-

тов, бюрократическая и професси-

ональная терминология не требова-

ли самостоятельной разработки. 
Конечно, самая сложная часть 

разработки и внедрения ЯП в РМ, 

как и в других постсоветских госу-

дарствах, касалась перехода во всех 

сферах на государственный язык 

делопроизводства и профессио-

нальной коммуникации, поскольку 

значительная часть граждан рес-

публики 36,5 % на момент перепи-

си 1989 г. была русскоязычной. 

Русский язык был широко и прочно 

укоренен в практику общения в РМ. 

Подавляющее большинство молда-

ван были свободно говорящими на 

русском языке билингвами.  

В целях кардинального измене-

ния этой ситуации в пользу госу-

дарственного языка на рубеже ве-

ков были приняты специальные 

положения о функционировании 

языков в ряде законов, регламенти-

рующих отдельные сферы: СМИ, 

образование, судопроизводство, 

топонимика страны, реклама, визу-

альная наглядность в обществен-

ных местах, циркулирование пети-

ций, получение патентов и серти-

фикатов на изобретения и т. д. 

Тем самым решалась проблема 

обязательного использования госу-

дарственного языка и допускалось 

параллельно или в определенных – 

меньших – пропорциях функцио-

нирование русского языка. Посте-

пенно обязательность государ-

ственного языка и необязательность 

русской параллели привела к отказу 

от нее в очень важных для рядового 

гражданина сферах: инструкции к 

лекарствам, перевод с иностранно-

го языка надписей на потребитель-

ских товарах, визуальная нагляд-

ность на транспорте и в др. пуб-

личных местах. Для русофонов это 

стало нарушением «благоприятного 

социального пространства». Имен-

но ее значимость подчеркивают 

специалисты: «Должна присутство-

вать «пространственная» поддерж-

ка языка. Человек должен быть 

окружен информацией на родном 

языке: вывесками, наименования-

ми, объявлениями, газетами, теле-

видением, радио. Необходимо со-

здание благоприятного социального 

пространства общения на родном 

языке на производстве, в транспор-

те, общественных местах, что 

вполне реализуемо. Иными слова-

ми, требуется создание языковой 

среды, язык должен стать сред-

ством жизни данного этноса, это 

основное условие выживаемости 

языка» [Энциклопедия, 2018, 

с. 635]. В нашем случае речь не о 

витальности языка как такового, а о 

сохранении языка в определенном 

месте пребывания его носителей.  

Издержками такой ЯП стали так 

называемые политологами этниче-

ские чистки, когда основным усло-

вием сохранения или получения 

должности / работы в государствен-

ных учреждениях стал языковой 

ценз, в результате чего своих рабо-
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чих мест лишились многие, в том 

числе высококвалифицированные, 

русскоязычные специалисты, кото-

рые в большинстве своем в даль-

нейшем эмигрировали из страны.   

Вопрос перехода на единый, 

только государственный, язык ком-

муникации в стране до сих пор 

окончательно не решен, хотя моло-

дое поколение русофонов в той или 

иной степени государственным 

языком владеет. Последние по хро-

нологии документы, принятые с 

целью повышения уровня владения 

румынским языком, следующие: 

− «Кодекс об образовании Рес-

публики Молдова»   [Кодекс об об-

разовании … , 2014]; 

− «Национальная программа по 

улучшению качества изучения ру-

мынского языка в общеобразова-

тельных учреждениях с обучением 

на языках национальных мень-

шинств  (2016–2020 годы ), приня-

тая постановлением Правительства 

РМ в декабре 2015 года»  [Нацио-

нальная программа … ,  2015]; 

− «Стратегия укрепления межэт-

нических отношений в Республике 

Молдова на 2017–2027», введенная в 

действие Постановлением Прави-

тельства от 30 декабря 2016 года 

[Стратегия укрепления … , 2016].  

Таким образом, по линии упро-

чения позиций государственного 

языка политика последовательно и 

постоянно преломляется в новых 

документах, в первую очередь, об-

разовательных и касающихся офи-

циального делопроизводства и гос-

аппарата.  

 

Языковая политика РМ  

в отношении русского языка 

Молдавский край издавна нахо-

дился в зоне плотного взаимодей-

ствия со славянским миром, в пра-

вославном духовном пространстве. 

Что касается непосредственно рус-

ской составляющей местного соци-

окультурного ландшафта, то она 

стала интенсивно нарастать в пери-

од после 1812 года, когда по резуль-

татам русско-турецких войн часть 

исторической Молдовы между ре-

ками Прут и Днестр отошла к Рос-

сии. С разными административны-

ми и территориальными модифика-

циями она была сначала в ХIХ и 

начале ХХ вв. Бессарабской губер-

нией в составе Российской импе-

рии, а в ХХ веке, исключая период 

с 1918 по 1940 гг., в составе СССР.  

В нашу задачу не входит по-

дробный исторический обзор, по-

этому ограничимся этой базовой 

констатацией, добавив к ней только 

то, что русский мир Молдовы в 

разные времена составляли люди 

статусных социальных слоев: чи-

новный люд, военные, купцы, ре-

месленники, промышленники, спе-

циалисты в различных областях, 

творческая интеллигенция. Система 

образования на русском языке 

сформировалась еще в ХIХ веке, 

занимала значительную долю 

(40 %) на момент выхода из СССР, 

и в настоящее время на русском 
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языке получают образование около 

20 % молодого населения РМ. 

Молдавско-русский билингвизм 

высокого уровня владения обоими 

языками – явление прежде широко 

распространенное и отчасти сохра-

няющееся в молодом поколении 

титульного населения РМ. Таким 

образом, русский язык в РМ вос-

требован не только носителями 

языка, но и инофонами разного эт-

нического происхождения. Также 

сохранена русская языковая среда и 

вся ее опорная инфраструктура: 

театры, библиотеки, учебные заве-

дения, церкви, СМИ и др. 

По данным переписи населения 

1989 г., русский язык был родным 

или вторым языком, которым сво-

бодно владеют, для 68,5 % жителей 

Молдавии. Русское языковое сооб-

щество даже превосходило по чис-

ленности сообщество людей, гово-

рящих в МССР на молдавском язы-

ке: соответственно 68 % и 67 %. 

[Тоталуриле реченсэмынтулуй … , 

1990]. 

Страна и сейчас по праву отно-

сится к числу так называемых рус-

скоговорящих стран. В связи с этим 

обращает на себя внимание назва-

ние Закона о функционировании 

языков, на которых говорят на 

территории Республики Молдова 

[Закон о функционировании … , 

2020]. 

Изданный в 2020 году «Индекс 

положения русского языка в мире: 

Индекс глобальной конкуренто-

способности (ГК-Индекс), Индекс 

устойчивости в странах постсо-

ветского пространства (УС-

Индекс)» фиксирует по РМ срав-

нительно высокие показатели 

устойчивости  русского языка в 

различных сферах: в государствен-

но-общественной сфере – 2  по 

шкале от 0 до 3; в сфере образова-

ния (2018-2019 гг.) – 192 среди по-

казателей по постсоветскому ареа-

лу от 5,1 до 600; в научной комму-

никации (2019) – комплексный ин-

декс 3,84 при  разбросе данных от 

0,19 до 12,75. Наконец,  в рейтинге, 

отражающем общий комплексный 

индекс устойчивости русского язы-

ка в странах, находящихся на тер-

ритории бывшего СССР, Республи-

ка находится на четвертом месте с 

показателем 7,14  при показателях 

по другим странам от 3,03 до 25 

[Индекс положения … , 2020]. 

Именно прочные позиции рус-

ского языка в МССР и его повсе-

местное использование стало в ка-

нун и в период распада Союза 

острой проблемой при реализации 

основной цели новой ЯП, которая 

предполагала форсированный пере-

ход на государственный, то есть на 

молдавский язык повсеместной и 

всеобщей коммуникации. Суть про-

блемы в том, что практически все 

жители республики знали в доста-

точной степени русский язык, но 

треть населения, так называемые 

русскоязычные, не владела языком 

титульного населения страны про-

живания. Ситуация вполне типич-

ная для новых независимых рес-

публик постсоветского ареала, но у 

каждой из них своя особая колли-
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зия. В РМ она связана в первую 

очередь со статусом русского языка.  

В лимитированных рамках дан-

ной статьи остановимся только на 

этом аспекте, поскольку именно в 

этом состоит характерная для Мол-

довы коллизия в типичном для гос-

ударств экс-Союза сценарии ЯП.  

Символична ситуация относи-

тельно статуса русского языка в 

новой РМ – в плане ее восприятия 

общественным сознанием того пе-

риода – обозначил П. М. Шорников, 

историк и депутат первого и не-

скольких последующих созывов 

Парламента РМ, в заголовке своей 

монографии «Покушение на ста-

тус» – на фактический статус рус-

ского языка. До сих пор вопрос его 

статуса – один из актуальных для 

ЯП РМ [Шорников, 1997]. 

Для двух регионов страны он 

был решен окончательно еще в 

начале 90-х гг. путем их админи-

стративно-территориального 

обособления в жестком противо-

борстве с вершителями националь-

но-языковой политики в структурах 

центральной власти. 

Острые разногласия по вопросу 

статуса русского языка и стоящего 

за этим масштаба его функциони-

рования, а также сопротивление 

намерениям унионистов объеди-

нить Молдову  с Румынией  стали 

причиной дезинтеграции республи-

ки и обособления ее восточных 

районов, находящихся на левом бе-

регу Днестра, где проживало и ра-

ботало на больших предприятиях 

общесоюзного значения в основном 

русскоязычное население. С 1991 

года эта территория присутствует в 

геополитическом пространстве ре-

гиона в качестве непризнанной 

Приднестровской молдавской рес-

публики (далее ПМР) со столицей в 

городе Тирасполе.  

ЯП непризнанной ПМР базиру-

ется на равноправии проживающих 

там этносов и их примерно равно-

великих пропорциях в составе 

населения. Поэтому статус офици-

альных языков ПМР имеют соот-

ветственно молдавский, русский, 

украинский языки.  

«Ст. 3. Правовой статус язы-

ков. На территории Приднестров-

ской Молдавской Республики все 

языки наделены равным правовым 

статусом и обеспечиваются одина-

ковой защитой и поддержкой госу-

дарства. 

Статус официального языка на 

равных началах придается молдав-

скому, русскому и украинскому 

языкам» [Закон ПМР … , 2019]. 

Подробно об этом в диссертации 

и монографии Е. А. Погореловой 

«Языковая ситуация и языковая 

политика: Русский язык в Придне-

стровье» [Погорелова, 2003]. 
Второй регион, который добился 

своей относительной самостоя-

тельности в 1994 году – это Гагауз-

ская автономия или официально – 

Автономно-территориальное обра-

зование Гагауз Ери в составе Рес-

публики Молдова. Это южный ре-

гион страны, где компактно прожи-

вают гагаузы: православное русско-
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язычное население тюркского этни-

ческого происхождения. 

В рамках собственной ЯП в Га-

гаузии статус официальных язы-

ков был сразу присвоен тоже трем 

языкам: гагаузскому, молдавскому и 

русскому и в дальнейшем закреп-

лен еще в одном документе в Уло-

жении Гагаузии [Уложение Га-

гаузии … ]. 

Решенный таким образом во-

прос статуса русского языка в дан-

ных русскоязычных регионах – 

важный знак для тех, кто посред-

ством языковой политики намерен 

способствовать интеграционным 

процессам в обществе. 

Что касается основного статуса 

русского языка в РМ, то изначально 

в одном из первых и главных доку-

ментов, определяющих ЯП для но-

вой Молдовы, в Законе о функцио-

нировании языков на территории 

МССР, который был принят еще до 

обретения ею независимости – 

1 сентября 1989 г. вслед за приня-

тым 31 августа 1989 г. Законом о 

государственном языке, – был 

установлен статус языка межна-

ционального общения, который, 

согласно ст. 3 «выполняет эту роль 

наряду с государственным молдав-

ским языком» [Закон о функциони-

ровании … , 1989].  

По тому, какой широкий спектр 

функционирования предписывался 

русскому языку положениями дан-

ного закона, этот статус вполне со-

ответствовал статусу второго госу-

дарственного или официального 

языка, функционирующего почти 

параллельно с государственным. За 

одним важным исключением: вла-

дение молдавским языком было 

сформулировано как обязательная 

для всех и главная задача, чего не 

требовалось для русского языка как 

языка межнационального общения.  

Оценивая реализацию этого За-

кона сейчас с позиций относитель-

ной временной дистанции, можно 

констатировать тот главный факт, 

что многие положения Закона не 

исполнялись по отношению не 

только к русскому языку даже то-

гда, когда в 1994 г. этот органиче-

ский закон получил статус консти-

туционного. Однако он был очень 

важным и стал определенным тор-

мозом для принятия решений, 

ограничивающих права русско-

язычных граждан РМ. Многократ-

но, на волне жесткого политиче-

ских противостояния по языковому 

вопросу, предпринимались попытки 

пересмотреть данный Закон.  

Хотя он продолжал оставаться в 

числе действующих, однако попыт-

ки урезать роль и место русского 

языка иными Законами предприни-

мались постоянно. Примером могут 

служить поправки к Закону об удо-

стоверяющих личность докумен-

тах, принятые в 2013 г., которые 

лишили русских людей и не только 

отчеств, то есть обязательного ком-

понента имени собственного при 

записи в паспорте. Борьба за их 

восстановление продолжается [По-

становление правительства … , 

2013; Справка к пятому … , 2019]. 



Мир русскоговорящих стран 

Т. П. Млечко 16 

Другой пример – принятие ново-

го Кодекса об образовании, отдель-

ные положения которого позволили 

принять решение об отмене обяза-

тельного изучения русского языка в 

среднем звене учебных заведений с 

государственным языком образова-

ния [Кодекс об образовании, 2014]. 

Таким образом, русскому языку 

предписан в системе образования 

РМ статус второго иностранного 

языка по выбору учащихся. 

Судьба Закона о функциониро-

вании языков на территории РМ 

была решена Конституционным 

судом РМ в июне 2018 года, когда 

его просто отменили как устарев-

ший [Решение Конституционного 

… , 2018]. Таким образом был в 

одночасье упразднен единственный 

документ, где определялся статус 

русского языка в РМ вообще – ста-

тус его как языка межнационально-

го общения, что де факто давало 

возможность определенным обра-

зом использовать его в объективно 

востребованном и значительно 

большем диапазоне, чем языки дру-

гих национальных меньшинств РМ. 

Неожиданным по смелости по-

воротом в этой истории стало то, 

что сформировавшееся в конце 

2020 года большинство в Парла-

менте РМ под давлением обще-

ственности и в соответствии со 

своими политическими установка-

ми вернулось к этому закону в его 

обновленном варианте. В новой 

версии закон был принят Парла-

ментом РМ 16 декабря 2020 г. [За-

кон о функционировании … , 2020]. 

Русскому языку был возвращен 

утраченный статус. Закон, в част-

ности, предусматривал, что жители 

Молдовы могут обращаться в орга-

ны государственной власти, гос-

учреждения, предприятия и органи-

зации на государственном или рус-

ском языке. В свою очередь, гос-

служащих могут обязать по запросу 

граждан предоставлять перевод до-

кументов на русский язык, прини-

мать заявления на русском и давать 

информацию на том языке, на кото-

ром написано заявление. Отдель-

ные положения касались и перево-

дов на русский язык инструкций к 

лекарствам и справочной информа-

ции на потребительские товары. 

Однако это стало основанием для 

опротестования закона в Конститу-

ционном суде РМ.   

Председатель Конституционного 

суда объяснила, почему КС принял 

решение признать неконституцион-

ным Закона о функционировании 

языков, на которых говорят на 

территории Республики Молдова, 

принятый Парламентом РМ 16 де-

кабря 2020 года. Суд постановил, 

что «возведение русского языка на 

один уровень с румынским, кото-

рый является государственным, 

противоречит Конституции». Глава 

КС напомнила: ст. 13 Конституции 

гласит, что государственным язы-

ком Республики Молдова является 

молдавский язык, а во второй части 

статьи сказано, что государство 

признает и охраняет право на со-

хранение, развитие и функциони-

рование русского языка и других 
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языков, используемых на террито-

рии страны. «Русский тут указан 

как пример, он не наделен приори-

тетом. Закон (Конституция) не дает 

русскому языку особый статус, по 

сравнению с другими  языками, на 

которых говорят в Молдове: укра-

инскому, болгарскому, гагаузскому, 

романи и так далее», – разъяснила 

председатель КС [Конституция не 

предусматривает … ,  2021]. 

За всем этим вполне объяснимое 

нежелание носителей титульного 

языка считать для себя обязатель-

ным изучение и использование рус-

ского языка как социально значимо-

го для них. За таким пунктом ЯП в 

РМ стоит и убежденность в том, 

что «использование одного языка 

на всей территории страны может 

способствовать ликвидации дис-

криминации граждан» [Конститу-

ция не предусматривает … , 2021]. 

Кроме того, для определенных по-

литических сил прорумынского и 

проевропейского толка русский 

язык не угоден как фактор связи с 

Россией и СНГ. 

Завершая тему статуса русского 

языка в контексте ЯП РМ, необхо-

димо отметить, что узаконенный 

государством проевропейский век-

тор внешней политики РМ так или 

иначе ориентирует Молдову на ре-

шение отдельных вопросов, в том 

числе национально-языковых, по 

европейскому образцу. В этой связи 

неоднократно вплоть до 2012 года 

на разных уровнях в РМ с участием 

многочисленных экспертов обстоя-

тельно обсуждались пригодные для 

РМ варианты Европейской хартии 

региональных языков и языков 

меньшинств. Хартию РМ подпи-

сала в 2002 году, но так и не рати-

фицировала. Одна из важных при-

чин, что весьма показательно, – от-

сутствие в ней статуса, адекватного 

положению и роли русского языка в 

Республике Молдова.  

Языковая политика в отношении 

этнических меньшинств 

Во все времена всеми авторами-

исследователями, путешественни-

ками, писателями – при описании 

Молдавии отмечалась этническая 

пестрота населения этого края, что 

отражается и в статистических 

данных по населению Молдовы в 

разные периоды. В республике на 

ее небольшой территории, с некогда 

самой высокой плотностью населе-

ния в СССР, тесно соприкасаются и 

пересекаются три цивилизацион-

ные составляющие: романская 

(молдаване, румыны), славянская 

(украинцы, русские, болгары, бело-

русы, поляки) и тюркская (гагаузы, 

азербайджанцы). Кроме того, край 

входил в черту оседлости евреев и 

на рубеже XIX–XX вв.  почти поло-

вину населения Кишинева состав-

ляли евреи. Еще раньше здесь 

обосновались греки, бежавшие из 

Османской империи; в южные зем-

лях Бессарабии селились немецкие 

колонисты-переселенцы. Здесь тра-

диционно проживают цыгане (ро-

мы). В период выхода из СССР в 

МССР доля жителей нетитульной 

национальности, по данным пере-
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писи 1989 года, составляла 35,5 % 

от всего населения. Как правило, 

все они, за исключением цыган, 

сохраняя этнические корни, ис-

пользовали в социальном общении 

русский язык и составляли вместе с 

этническими русскими так называ-

емое русскоязычное население рес-

публики. 

По данным последней переписи 

населения 2014 г., пропорции эти 

изменились. Помимо молдаван и 

румын (75,1% + 7 %), наибольшими 

по численности этническими сооб-

ществами в РМ являются украинцы 

(6,6 %), гагаузы (4,6 %), русские 

(4,1 %), болгары (1,9 %). Свои офи-

циально зарегистрированные в РМ 

этнокультурные организации есть у 

представителей 20 национально-

стей. Из тех, кто в ходе Переписи 

2014 года пожелал указать свой род-

ной язык, молдавский назвали 

56,7 %, румынский – 23,5 %, рус-

ский – 9,7 %, гагаузский – 4,2 %, 

украинский – 3,9 %, болгарский – 

1,5 % [Перепись населения … , 

2014]. 

ЯП относительно национальных 

меньшинств стала сразу формиро-

ваться в общем контексте новой 

национально-языковой политики 

РМ, что подтверждает один из упо-

минавшихся выше Закон о функ-

ционировании языков на терри-

тории МССР (1989 г.). В его поло-

жениях акцент был сделан на со-

хранении и развитии культурных 

традиций, а также изучении и ис-

пользовании языков меньшинств в 

зонах их компактного проживания. 

Это было важно для представите-

лей нетитульного населения РМ, 

так как на волне этнической моби-

лизации и мощного национально-

культурного движения того периода 

они активно и сплоченно добива-

лись прав на сохранение и выраже-

ние своей национальной самобыт-

ности. За этим законом последовал 

ряд указов Президента РМ и поста-

новлений правительства РМ по ме-

рам конкретной поддержки каждо-

му из национально-культурных со-

обществ, в том числе фигурировали 

обязательные положения о сохра-

нении и изучении их родных этни-

ческих языков. 

Отметим, что такое внимание 

новой национально-языковой поли-

тики, всецело нацеленной на все-

мерное укрепление государствен-

ного языка, по отношению к линг-

вокультурным потребностям и про-

блемам меньшинств как раз и объ-

ясняется именно этим ее «титуль-

ным» приоритетом. Суть в том, что 

размежеванием интересов нацио-

нальных меньшинств достигалась 

разобщенность русскоязычного 

сегмента, ослаблялись позиции 

русского языка. В качестве альтер-

нативы нетитульным гражданам 

предлагалось изучать свои языки и 

государственный язык страны про-

живания.  

Несмотря на декларируемую 

расположенность государства к 

национальным меньшинствам за-

кон об их правах очень долго не 

принимался, хотя в разных вариан-

тах обсуждался в Парламенте РМ 
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нескольких созывов. Он был при-

нят даже позже, чем страна присо-

единилась в 1996 году к междуна-

родному европейскому документу – 

Рамочной конвенции по защите 

прав национальных мень-

шинств. – Закон о правах лиц, 

принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и правовом ста-

тусе их организаций был принят 

только в 2001 году.  

Основная коллизия, связанная с 

этим законом, порождена противо-

речием между положениями Закона 

о функционировании языков на 

территории МССР (1989 г.) и язы-

ковой ст. 13. Конституцией РМ, 

принятой в 1994 году, что стало 

причиной  и других многочислен-

ных коллизий, связанных с даль-

нейшим регламентированием ис-

пользования языков в других зако-

нодательных актах. Суть в том, что 

все законодательные акты, разрабо-

танные с опорой на действующий 

Закон о функционировании языков 

1989 г.,  опротестовываются в Кон-

ституционном суде, который при 

принятии решения опирается  на 

положения действующей Конститу-

ции 1994 года, которая особого ста-

туса для русского языка напрямую 

не предусматривает. Особенно ярко 

эти противоречия проявились в пе-

риод после принятия Парламентом 

РМ в 2001 году Закона «О правах 

лиц, принадлежащих к нацио-

нальным меньшинствам, и право-

вом статусе их организаций». Це-

лый ряд статей, которые по сути по-

вторяли положения Закона о функ-

ционировании языков, в части, ка-

сающейся использования русского 

языка, были признаны неконститу-

ционными, несмотря на то, что 

пункт ст.13 Конституции РМ отсы-

лает нас к органическому закону.  

«Статья 13. Государственный 

язык, функционирование других 

языков (1) Государственным языком 

Республики Молдова является мол-

давский язык, функционирующий 

на основе латинской графики. (2) 

Государство признает и охраняет 

право на сохранение, развитие и 

функционирование русского языка 

и других языков, используемых на 

территории страны. (3) Государство 

содействует изучению языков меж-

дународного общения. (4) Порядок 

функционирования языков на тер-

ритории Республики Молдова уста-

навливается органическим зако-

ном» [Конституция РМ, 1994].     

Поскольку Закон 1989 г. и выше 

упоминаемая его новая версия 2020 г. 

выведены из правового поля Кон-

ституционным судом РМ, то в 

настоящее время ЯП по отношению 

к языкам национальных мень-

шинств РМ регламентируется За-

коном  о правах лиц, принадле-

жащих к национальным мень-

шинствам, и правовом статусе 

их организаций и отдельными по-

ложениями Рамочной конвенции 

по защите прав национальных 

меньшинств. Регулярно, согласно 

процедурным требованиям ее им-

плементации, государства, присо-

единившиеся к Конвенции, прово-

дят мониторинг и готовят отчет. 
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Республика Молдова в 2019 г. пред-

ставила в Совет Европы уже пятый 

отчет. 

Как уже упоминалось, в 2002 г. 

Молдова подписала Европейскую 

Хартию региональных языков и 

языков меньшинств, но не ратифи-

цировала ее, хотя работа и на наци-

ональном уровне и с участием 

международных экспертов прово-

дилась регулярно вплоть 2012 года. 

Важно упомянуть перечень языков, 

актуальных, с точки зрения разра-

ботчиков и экспертов, для государ-

ственной поддержки в РМ. В про-

екте зафиксирован следующий спи-

сок языков: болгарский, гагаузский, 

немецкий, польский, русский и укра-

инский, а также романи и идиш, ко-

торые относятся к нетерриториаль-

ным языкам и охватываются Ча-

стью II Хартии. 

В настоящее время, несмотря на 

возможности, которые в рамках ЯП 

существуют для языков националь-

ных меньшинств, все, за исключе-

нием русского, используются в 

очень ограниченном диапазоне по 

целому ряду причин. Стабильно 

только наличие в системе образова-

ния преподавание/изучение языков 

меньшинств в учебных заведениях 

и изучение ими курса «История, 

культура и традиции /такого-то/ 

народа». 
Более всех в деле продвижения 

своего языка преуспели гагаузы. В 

2010 году в изданной ЮНЕСКО 

при поддержке правительства Нор-

вегии последней по хронологии 

версии «Атласа языков мира, нахо-

дящихся под угрозой исчезнове-

ния» [Атлас языков … , 2010] гага-

узский язык был назван в числе ис-

чезающих. В АТО Гагауз Ери сде-

лали очень многое, чтобы «спасти» 

свой язык от такого статуса. 

До конца ХIХ века гагаузский 

язык оставался бесписьменным. В 

1957 году была создана гагаузская 

письменность на основе кирилли-

цы. В 1994 году гагаузский язык 

специальным законом был переве-

ден на латинскую графику. 

ЯП для этого региона зафикси-

рована в трех главных документах. 

Это Закон об особом правовом ста-

тусе Гагауз Ери (1994), Уложение 

Гагауз Ери (1998), в котором языко-

вая статья изложена следующим 

образом: 

(1) Официальными языками в Га-

гаузии являются гагаузский, мол-

давский и русский языки. 
(2) Гагаузский язык функциони-

рует на основе латинской графики 

и является основой национально-

го самосознания гагаузского 

народа. Возрождение, сохранение, 

развитие и расширение сферы 

употребления гагаузского языка 

являются приоритетными задача-

ми органов публичной власти Га-

гаузии. 

(3) Каждый гражданин, прожива-

ющий на территории Гагаузии, 

вправе указывать в удостоверени-

ях личности фамилию, имя, отче-

ство, правописание которых 

определяется орфографическими 

нормами гагаузского языка.  
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(4) Гагаузия признает и гаранти-

рует равные права на сохранение 

и развитие языков и культур всех 

национальностей, проживающих 

на ее территории, создает воз-

можности для их свободного раз-

вития [Уложение Гагаузии … , 

1998]. 

В развитие поддержки гагауз-

скому языку в 2018 году Народным 

собранием АТО Гагаузии принима-

ется Закон о расширении сферы 

применения гагаузского языка [За-

кон о расширении… 2018]. Он 

вступил в силу в Гагаузии с начала 

2019 года. Документ касается раз-

ных аспектов ЯП и управления 

языковой средой.  В нем преду-

смотрены такие конкретные меха-

низмы реализации ЯП как выплата 

специальных надбавок к зарплате 

учителям гагаузского языка, а так-

же преподавателям факультета 

национальной культуры Комратско-

го госуниверситета, финансовая 

поддержка писателям и поэтам, 

пишущим на этом языке и др. 

В направлении расширения и 

насыщения коммуникативного поля 

гагаузского языка в Гагаузии по-

явилось Евангелие на родном язы-

ке. Книга была переведена более 

100 лет назад протоиереем Михаи-

лом Чакиром и до сих пор была ра-

ритетом. Также открылась онлайн 

библиотека гагаузских произведе-

ний, созданы электронные дву-

язычные словари, компания Google 

добавила поддержку гагаузского 

языка в электронной клавиатуре на 

устройствах, функционирующих на 

базе Android. В июне 2019 г. начало 

действовать Гагаузское обществен-

ное телерадиовещание – Телерадио 

Гагаузии (гаг. Gagauziya Radio 

Televizionu kulesi – GRT), ведущее 

свои программы на трех языках: 

гагаузском, русском и молдавском.  

Оценивая ЯП в РМ в общепри-

нятых категориях современной со-

циолингвистики, воспользуемся 

классификацией известного учено-

го В. М. Алпатова. Он выделяет 

4 модели ЯП и языковой ситуации. 

«Первая – это один господствую-

щий на всей территории государ-

ственный язык и отсутствие госу-

дарственной поддержки языков 

меньшинств. Вторая – равноправ-

ное официальное многоязычие. 

Третья модель – один доминирую-

щий язык (обычно со статусом об-

щегосударственого) при признании 

и господдержке других языков. 

И четвертая – это модель языкового 

плюрализма без доминирующего 

языка или языка бывшей колони-

альной метрополии» [Алпатов, 

2018, с. 24]. На основании нашего 

аналитического обзора можно кон-

статировать, что ЯП в РМ принад-

лежит к третьей модели по класси-

фикации В. М. Алпатова, но тяготе-

ет к первой, как и большинство 

стран экс-Союза.  
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Статья посвящена презентации и анализу политических перемен, заявленных и 

ожидаемых к середине 20-х годов XXI века. Систематизированы основные факто-

ры, закрепившие общественный запрос на перемены. Обоснован вывод о том, что 

национальные проекты знаменуют собой третий этап эволюции матриц стратеги-

ческого управления после а) адресных заданий (советские пятилетки) и 

б) контрольных цифр (индикативное планирование и таргеты эпохи глобализа-

ции). Показано, что квинтэссенция конституционной реформы заключена в со-

размерном и согласованном участии Президента и Государственной Думы РФ в 

формировании федерального правительства, ключевого звена исполнительной 

власти в России. Высказана гипотеза о движении политических партий России к 

центризму, согласительной практике. Констатирован дисбаланс de jure  и de facto 

в реализации прав граждан на труд и образование. Россия добивается оптимиза-

ции суверенитета с вызовами глобализации, активно выполняет роль посредника 

в урегулировании международных конфликтов (Сирия, Иран, КНДР, Украина). 

Высказана рекомендация о желательности легитимизации приватизационных сде-

лок 90-х годов прошлого века. Автор руководствуется предостережением антич-

ных мыслителей kairos: «Политические преобразования надо делать не слишком 

ра6но, но и не слишком поздно». 

Ключевые слова: Россия, национальные проекты, политический центризм, 

рекомбинация суверенитета, глобализация.  

В. I. Peftiev 

Vectors of political change in Russia 

The article presents and analyzes the political changes announced and anticipated by 

the mid-20s of the XXI century. The main factors shaping the public demand for change 

have been systematized. The author substantiates the conclusion that national projects 

mark the third stage in the evolution of strategic management matrices after a) targeted 

assignments (Soviet five-year plans) and b) target figures (indicative planning and 

targets of the globalization era). It is shown that the quintessence of the constitutional 

reform lies in the proportionate and coordinated participation of the President and the 

State Duma in forming the federal government, the key link in the executive power in 
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Russia. The assumption is made that political parties in Russia are moving toward 

centrism and consensual practice. There is a de jure and de facto imbalance in the 

realization of the civil rights to work and education. Russia seeks to balance sovereignty 

with the challenges of globalization, being an active mediator in resolving international 

conflicts (Syria, Iran, North Korea, Ukraine). It is recommended that the privatization 

transactions of the 1990s should be legitimized. The author is guided by the warning of 

the ancient thinkers kairos: “Political transformations should be done not too early, but 

not too late”. 

Key words: Russia, national projects, political centrism, recombination of 

sovereignty, globalization.  

 

Введение 

Послание Президента Феде-

ральному собранию РФ (15 января 

2020 г.) всколыхнуло общественно-

политическую жизнь страны. Про-

грамма перемен, объявленная 

В. В. Путиным, отличается от 

предыдущих масштабностью и 

неожиданностью нововведений. 

Она опередила самые потаенные 

ожидания оппозиции; в этой связи 

ей (оппозиции) было бы самораз-

облачением открыто и «с порога» 

их блокировать идейно-

политическим неприятием. Не в 

счет маргинальные движения, 

группы и их «лидеры», профессио-

нальные скептики и пессимисты. 

Великий почин Президента РФ 

вышел за узкие пределы пакета по-

правок, обсуждавшихся с осени 

2018 г. (25-летие Конституции 1993 

года. Завершается эпоха «просве-

щенного авторитаризма» (два деся-

тилетия) со своими достижениями 

и заблуждениями. Россия начнет 

поиски алгоритмов ответственной 

демократии: президент вместе с 

парламентом осуществляет чув-

ствительные реформы.  

Послание Путина нации (2020 

годы) – государственный документ 

регулярный и вместе с тем экстра-

ординарный. Его уникальность вы-

зывается среднесрочными событи-

ями (датами), которые нельзя отме-

нить: выборы депутатов ГД (2021) и 

Президента (2024, последний срок 

президентства В. В. Путина). Но 

подталкивают к радикальным пе-

ременам и системные факторы, им-

перативы, не терпящие дальнейших 

отсрочек. Они должны быть назва-

ны и хотя бы кратко представлены. 

Первый в порядке очередности – 

турбулентная глобализация. О кри-

зисе глобализации (с 2009 г.) знаем 

многое, но не все. В политологии 

чаще всего вовлекают в научный 

оборот концепты системный кри-

зис, хаос, общество риска (повы-

шенных рисков), неизвестность бу-

дущего и др. На устах и эмоцио-

нальные метафоры типа «мир в 

клочьях», «Великая трансформа-

ция», «Вселенская катастрофа» и 

др. [Бек, 2007; Власть и политика, 

2012]. Не покушаясь на обоснован-
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ность приведенных формулировок, 

полагаем, однако, что недостаточно 

изучен критерий кризиса – сила и 

скорость глобальных изменений (со 

знаками плюс и минус). Может 

быть, стоит апробировать концепт 

турбулентности, знакомый издавна 

физикам и химикам. Турбулентность 

применительно к глобализации 

означала бы резкие колебания, бур-

ные течения, завихрения в полити-

ческой хронике стран, систем, мега-

регионов. Турбулентность может 

предвещать крутые виражи поко-

ленческих и вековых трендов. К би-

фуркациям вселенского масштаба 

относят изменения климата. Эффект 

«созидательного разрушения» 

(Й. Шумпетер) вторгается и в сферу 

взаимодействия экологии и эконо-

мики. Международные обязатель-

ства России по Парижскому согла-

шению (2015) весомые, но опере-

жающие и купирующие неблаго-

приятные сценарии и последствия 

изменения климата до середины 

XXI века. Аналитики прогнозирова-

ли, а статистики констатировали 

(пусть и с запозданием) замедление 

мировой экономики, не исключая 

Россию и Китай. Угроза Великой 

рецессии трактовалась как а) зазор 

(пауза) между фазами цикла Кон-

дратьева (50–60 лет), так и б) «новая 

норма» Т. Пикетти [Пикетти, 2016]. 

Глобальная рецессия и пандемия 

добавили новые загадки для власти 

и мирового бизнеса такие как отри-

цательные процентные ставки, де-

нежные вливания («программы ко-

личественного смягчения, QE) без 

инфляции, приток сбережений без 

инвестиционной отдачи и др. Види-

мо, мировой кризис 2020 года вы-

зван и внешнеэкономическими (ин-

клюзивными) факторами. Чаще все-

го называются доверие (недоверие) 

к власти, деловой климат, изъяны 

политических институтов. 

Стратегия национальных проек-

тов (далее НП), обнародованная 

Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г., – новаторский замысел с 

акцентом на ускорение социально-

экономического развития, повыше-

ние благосостояния граждан, 

укрепление международных пози-

ций России. НП знаменуют собой 

третий этап эволюции матриц 

управления, вобравший в себя до-

стижения предшественников: 

а) адресных заданий (директивное 

планирование Советского Союза, 

довоенные пятилетки в особенно-

сти); б) контрольные цифры (инди-

кативное планирование послевоен-

ной Франции и таргеты эпохи гло-

бализации). Проектный метод ста-

новится общенациональным ориен-

тиром для всех ветвей власти, сег-

ментов бизнеса и гражданского 

общества (а не только для фирмы, 

отрасли, территории) после тща-

тельного отбора приоритетов и ва-

риантов инвестирования. Пандемия 

вызвала падение ВВП России до 

3,1 %, Китай добился восстанови-

тельного роста более 2,3 %. Новое 

федеральное правительство 

(М. Мишустин) приступило к 

устранению обнаруженных оши-

бок, препятствий, опозданий в реа-



俄语国家评论 

Векторы политических перемен в России 31 

лизации отдельных национальных 

проектов. Напрашивается и безот-

лагательная коррекция ассигнова-

ний, инвестиций, заданий в соот-

ветствии с Посланием президента. 

Прорывной статус НП, на наш 

взгляд, недооценен и/или искажен 

не всегда конструктивными дискус-

сиями в научно-политическом со-

обществе России. Расхождения в 

приоритетах пока не поддаются 

компромиссам.  

Новая стратегия России (июль 

2020 г.) определяет национальные 

цели и приоритеты на текущее де-

сятилетие, вытекает из назревших и 

ожидаемых реформ в экономике и 

политике России на текущее деся-

тилетие. Перечень назревших и 

ожидаемых реформ впечатляет; и 

каждая – судьбоносная, с множе-

ством субъектов и акторов, с выиг-

равшими и проигравшими, со сво-

им алгоритмом (матрицей). 

1. Завершение пенсионной рефор-

мы. Острые дискуссионные пункты: 

а) коэффициент замещения, то есть 

отношение среднего размера пенсии 

к среднему доходу (соблюдение ре-

комендации Международной органи-

зации труда – МОТ); б) размеры 

взносов в Пенсионный фонд (ПФ) 

работодателей и лиц наемного труда 

(ЛНТ);  в) софинансирование госу-

дарства; г) устранение неравенств в 

пенсионном обеспечении («бедные 

пенсионеры»). 

2. Налоговая реформа. Плоская 

шкала НДФЛ (подоходного налога) 

не справедлива, но она обеспечива-

ет высокую собираемость поступ-

лений в бюджеты. Надежды на про-

грессивный подоходный налог из-

быточны из-за неизбежного ухода 

части налогоплательщиков в 

«тень». Один реформированный 

налог не покончит с бедностью; 

пересмотру подлежат администри-

рование и ставки по ряду позиций 

Налогового кодекса (НК).  

3. Административная реформа. 

Ее назначение состоит не в при-

вычном сокращении численности 

аппарата управления министерств, 

ведомств, служб, а в оптимизации 

функционалов, полномочий и про-

цедур координации. Ее «дорожная 

карта» уточняется по ходу ее реали-

зации (ad hoc).  

4. Реформы оплаты труда. Зар-

плата и надбавки к ней – наиболее 

критикуемый бюджетниками аспект 

российской действительности. Не-

приемлемые разрывы в доходах по 

категориям персонала. Недостаточ-

ный учет особенностей отраслей, 

комплексов, профессий. Руковод-

ство России понимает остроту си-

туации в медицине и образовании. 

Названные реформы – в отдель-

ности и вместе – чувствительны 

для семьи и общества в целом. 

Здесь важно прислушаться к предо-

стережению античных мыслите-

лей – kairos, то есть проводить пре-

образования не слишком рано и не 

слишком поздно. Доверимся поли-

тической интуиции президента и 

правительства.  
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Векторы политических перемен 

Политический ландшафт России 

нельзя культивировать по канонам 

западной политологии. Неосмотри-

тельно забывать печальные уроки 

Смуты, случавшейся не единожды 

в истории России. Еще не зарубце-

валась «рана» (травма), причинен-

ная распадом Советского Союза. 

Население запредельно устает от 

издержек рыночной экономики, 

одиозных проявлений периода пер-

воначального накопления капитала. 

Тяготы трансформации экономики 

и общества падают, прежде всего, 

на плечи «новых бедных». И тем не 

менее общественный запрос и на 

политические изменения в сторону 

народовластия (российской модели 

демократии) приобрел зримые 

очертания, подтверждаемые социо-

логами [Петухов, 2018]. 

Принципиальные поправки  

в текст Конституции РФ 

Конституционное развитие 

постсоветской России знало драма-

тические эпизоды с неясным фина-

лом. Заговор сторонников монопо-

лизма КПСС (ГКЧП, август 1991 г.). 

Противостояние президента 

Б. Н. Ельцина и Верховного Совета 

(так называемого «двоевластия», 

октябрь 1993 г.). Конституция 

1993 года, одобренная на общерос-

сийском референдуме, закрепила 

основы президентской республики. 

Россия отразила вооруженные ата-

ки сепаратистов на Кавказе. Пре-

одолена Смута 90-х годов XX в.; 

восстановлена вертикаль власти. 

Она (Конституция) выдержала ис-

пытание временем. Закреплены 

универсальные права и свободы 

человека и гражданина. Президент 

России как глава государства наде-

лен особыми полномочиями и 

несет наивысшую ответственность 

перед нацией. Провозглашено вер-

ховенство права. Названа ориента-

ция социально-экономического раз-

вития – социальное государство 

[Лапин, 2019]. Легитимно функци-

онирует оппозиция… Отменена 

государственная идеология. 

Конституция РФ – это «живая» 

политико-правовая конструкция; ее 

дух и буква обязаны адекватно от-

ражать веяния эпохи и отвечать ча-

яниям граждан. Ее совершенство-

вание назрело. В эпоху конфронта-

ции, отчуждения и эгоизма консти-

туции велено быть интегратором 

российского общества, проводни-

ком справедливости [Зорькин, 

2018, 2019]. До президентских 

инициатив правоведы обсуждали 

возможность нетекстуального из-

менения Конституции – через су-

дебные решения (КС, ВС) и право-

применительную практику. Прези-

дент настоял на доступности по-

правок всех площадках публичной 

политики. 

Первоначальный вариант попра-

вок включал три сферы конститу-

ционного ведения: 1) соразмерное 

участие Президента и ГД в форми-

ровании федерального правитель-

ства; 2) дополнительные требова-

ния к кандидатам на выборах Пре-
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зидента, а также к правящей элите 

(запрет на двойное гражданство); 

3) расширение отдельных прерога-

тив Совета Федерации (СФ), Госу-

дарственного Совета (ГС) и Кон-

ституционного Суда (КС). В ходе 

обсуждения (профессионального и 

любительского) замечания к тексту 

Конституции касались глав 2–8. 

Ядро конституционных измене-

ний, на наш взгляд, находится в но-

вой формуле взаимодействия триа-

ды президент – федеральное прави-

тельство – российский парламент. 

Несовпадение интересов ключевых 

институтов федеральной власти, 

видимо, на начальном этапе коор-

динации деятельности будет сопро-

вождаться конфликтами, трениями, 

шероховатостями. Политологам 

совместно с правоведами предстоит 

уже сейчас продумывать процедуры 

поиска компромиссов и привлекать 

к ним гражданское общество, рос-

сийские неправительственные ор-

ганизации (НПО).  

Эволюция политических партий 

в России 

В XXI веке редко какая страна 

избежала испытания на устойчи-

вость. Евросоюз обратился к цен-

тризму, согласительной практике. 

Эта политическая доктрина дистан-

цируется от радикализма маргиналов 

и консерватизма традиционных пар-

тий; она воспринимается как помеха 

и реакции (реставрации), и револю-

ции. Центризм в Европе чаще всего 

привязан не к идеологии, а к ситуа-

ции. Он реализуется в больших и ма-

лых коалициях в парламентах [Му-

рашева, 2010]. 

В России другая политическая 

история и культура. И центризм 

еще не имеет прочных корней, но 

он неизбежен тогда, когда промед-

ление с переменами опасно и раз-

рушительно. Ожидаем, что и в Рос-

сии оппозиция под влиянием кон-

ституционной реформы смягчит 

тональность своей риторики, а пра-

вящая партия «ЕР» начнет полити-

ческие контакты с центристами 

(в своих рядах и среди оппонен-

тов). К центризму могут тяготеть 

«Справедливая Россия» (СР) и 

профсоюзы. Не исключена реком-

бинация системной оппозиции, а 

также появление мини-партий по 

мере приближения парламентских 

и президентских выборов. 

КПРФ находится на перепутье, 

перед рубежом бифуркации. Вари-

анты ее судьбы далеки от оптимиз-

ма: а) медленное сползание в мар-

гинальную партию; б) смена руко-

водства и движение к партии соци-

ал-демократического  типа с пауза-

ми и зигзагами; в) тактические аль-

янсы со «Справедливой Россией».  

СР и ЛДПР, несмотря на попу-

лярность риторики и несхожесть 

партийных лидеров, логикой эво-

люции тяготеют к центризму, являя 

собой правое крыло. Эти партии – 

каждая в отдельности – найдут, по-

лагаем, линии соприкосновения и 

мотивы для компромиссов с ЕР в 

большом и малом. 

ЕР должна решиться на обнов-

ление своей программы действий 
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(«дорожные карты» по аналогии с 

указом Президента от 7 мая 2018 г. 

ЕР предстоят регулярная ротация и 

омоложение кадров, от высшего 

звена до территориальных органи-

заций). Она должна овладеть циф-

ровыми и медийными технология-

ми общения с избирателями и раз-

ными слоями общества. ЕР могла 

бы налаживать устойчивые контак-

ты с национальными делегациями и 

близкими партийными фракциями 

в Европарламенте с перспективой 

на совместные действия. Следует 

незамедлительно освобождать пар-

тию от недостойных членов, невзи-

рая на занимаемые должности. 

Политика – это всегда общение 

с согласными и несогласными, да-

же протестующими. В единобор-

стве с государством протестующая 

личность чаще всего терпела пора-

жение. Но акции протеста, ставшие 

массовыми, целенаправленными и 

организованными (лидерами и че-

рез социальные сети), – это реаль-

ное противодействие монополии 

государства. Граждане – это нало-

гоплательщики, члены партий и 

общественных организаций. Не бу-

дем умалять роль «молчаливого 

большинства», а также тех, кто вне 

выборов и партий. Шаткость рав-

новесия в любом обществе вызыва-

ется, с одной стороны, необходи-

мостью перемен и заботой о ста-

бильности – с другой. Поляризация 

сторонников перемен и стабильно-

сти завершается либо достижением 

национального компромисса, либо 
конфронтацией с тяжкими послед-

ствиями, потерями для экономики и 

благосостояния. 

Личность и государство:  

политический прагматизм 

Конституция РФ – выверенный 

свод взаимных прав и обязанностей 

гражданина (личности, семьи и гос-

ударства). Раз понадобилась консти-

туционная реформа, значит, где-то и 

в чем-то равновесие de facto нару-

шено. Политология не рассматрива-

ет судебные прецеденты по наруше-

нию (ущемлению) свобод личности 

или иски государства к физическим 

и юридическим лицам. В поле 

нашего внимания политический 

прагматизм взаимодействия челове-

ка и государства по вызовам совре-

менности, которые вызывают дис-

баланс между de facto и de jure [Ран-

сьер, 2018; Талапина, 2019]. 

Право на труд. Роботы и «циф-

ра» – это продукты высоких (инно-

вационных, прорывных) техноло-

гий. Но они создают спрос на одни 

трудовые профессии и сокращают 

на другие. Структура занятости в 

мире и России кардинально изме-

нится в ближайшие десятилетия. 

Что делать трудящемуся, работода-

телю и власти? Набор ретроактив-

ных инструментов ограничен: со-

здание новых рабочих мест; профо-

риентация и переквалификация, 

достаточный базовый доход всем и 

каждому. Имеются значимые огра-

ничения на радикальное сокраще-

ние рабочего дня и рабочей недели 

(исключения – дистанционный 

труд в сфере услуг). Не спасает от 
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массовой безработицы и трудовая 

мобильность, ибо завязывается но-

вый узел противоречий между 

а) привычкой к оседлости и 

б) принуждением к «кочевниче-

ству» (различные виды миграции). 

Сказываются и различия в транс-

портной доступности между регио-

нами и странами. Неэластичность 

рынка труда, вытекающая из син-

гулярности человека как члена со-

циума, подталкивает трудящихся 

на экстравагантные меры предот-

вращения неконтролируемой без-

работицы, такие как защита рабо-

чих мест (кордоны профсоюзов), 

налогообложения использования 

роботов и манипуляторов, длитель-

ные общенациональные забастовки 

на истощение. Ждать ли какой-то 

версии луддитов в XXI веке? 

Право на образование. Образо-

вание – это право человека, обще-

ственное достояние и обязанность 

государства. Рыночные начала ак-

тивно вторгаются в некогда бес-

платную сферу: конкурентоспособ-

ность вуза; модель университета 3.0 

(образование, наука, коммерческий 

результат); дифференциация вузов 

(престижные, перспективные и 

остальные). К неравенству по до-

ходам присоединяется новая разде-

лительная линия для молодежи – 

доступность и качество образова-

ния (от детсада до университета и 

далее) продвигается медленно и в 

острых дискуссиях. На специаль-

ном заседании Гос. совета одобре-

ны экстренные меры, как-то: еже-

годное увеличение бюджетных 

мест в вузах; гибкость образова-

тельных стандартов; сеть учрежде-

ний дополнительного образования; 

научно-образовательные центры 

(один из них в Ярославской обла-

сти); субсидии и инвестиции из ре-

гиональных бюджетов и др. 

Своевременная и полная уплата 

налогов (сборов) – конституцио-

нальная обязанность работающих и 

бизнеса. Налоговая дисциплина еще 

не в чести; ею манкируют и даже 

оправдывают. Очевидно, что без ре-

гулярного поступления налогов и 

обязательных платежей в бюджеты 

разных уровней Россия беднеет, ли-

шается финансовых и иных ресурсов 

для величия и процветания.  

Конституционная реформа 2020 

года – это инициатива на опереже-

ние, прорыв, креативное взаимо-

действие личности и власти. 

Рекомбинация суверенитета  

и глобализации 

Заглавный феномен – сложный с 

разновекторными трендами. Глоба-

лизация, хотя и в кризисе, толкает 

на расширение сферы международ-

ного сотрудничества и, следова-

тельно, на активизацию участия в 

международных организациях. Од-

нако совокупность внешних и внут-

ренних угроз вынуждает нацио-

нальные власти прибегать к дивер-

сификации и интенсификации госу-

дарственно-частного партнерства. 

Конституции Европы давным-

давно допускают передачу части 

суверенных прав под юрисдикцию 

наднациональных органов. Такая 
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норма зафиксирована и в Консти-

туции РФ 1993 года (ст. 79) с важ-

ной оговоркой: «если это не влечет 

ограничение прав и свобод челове-

ка и гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя 

Российской Федерации». Редакция 

оговорки уточнена в 2020 году. 

Конституционный суд (КС) России 

не единожды прибегал к этому 

условию, если акты международ-

ных инстанций нарушали права и 

интересы граждан, фирм, государ-

ственных органов РФ. Аналогичная 

передача суверенных полномочий 

предусмотрены в документах 

Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС, 2014). 

Юристы-конституционалисты 

категорически настаивают на пре-

зумпции верховенства суверените-

та: передача полномочий не есть 

лишение суверенитета. Суверенное 

государство может отозвать свое 

согласие на участие в международ-

ной организации. Политологи, видя 

коллизии между суверенитетом 

государства и статусом de facto, 

призывают обстоятельно разо-

браться в том, добровольно или под 

давлением внешних сил конкретная 

страна уступила свои полномочия 

международной организации.  

Каждое суверенное государство 

опирается в международных делах 

на ресурсы. Ресурс выступает как 

инструмент влияния и престижа, 

то есть источник силы – «жесткой» 

или «мягкой» в зависимости от 

контекста. Таковыми для совре-

менной России являются: а) экс-

порт энергоносителей (в том числе 

и в Китай); б) поставки вооружений 

и военной техники и в) «гибрид-

ные» ресурсы (территория, населе-

ние, история, золотовалютные ре-

сурсы (ЗВР). Последние прибли-

жаются к цифре в 600 млрд $. 

И еще одна миссия выпала на 

долю российского государства в 

атмосфере конфронтации и русо-

фобии – защита русского языка от 

вульгаризации (собственная беда и 

вина) и дискриминации на Укра-

ине, в странах Балтии, Польше 

(внешние угрозы). Русский язык – 

это атрибут суверенитета, гарант 

единства нации и свидетельство 

идентичности цивилизации. Рус-

ский язык и за рубежом (русский 

мир) – это демонстрация «мягкой 

силы» России, ее престижа и соли-

дарности. 

Истекшее десятилетие (2010-е 

годы) запомнится как время крова-

вых и затяжных международных 

конфликтов (Сирия, Ирак, Ливия, 

Йемен, Донбасс, Судан, Африка 

южнее Сахары и др.). Часть этих 

регионов относится к дальним под-

ступам борьбы с международным 

терроризмом, включена в сферу 

стратегических интересов России. 

Деэскалация кровоточащих проти-

востояний амбиций, эгоизмов, ре-

лигий открыла России историче-

ский шанс быть эффективным и 

надежным посредником в полити-

ческом урегулировании, зачастую 

опережая инициативы США, Евро-

союза, НАТО.  
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Однако не все так радужно во 

взаимодействии глобализации и су-

веренитета. Сценарии множатся. Ев-

росоюз допустил перекос в деятель-

ности наднациональных органов 

(особо – экономической комиссии), 

что вызвало отторжение ряда инте-

грационных начинаний и в конечном 

счете выход Великобритании (Brexit) 

[Гуласарян, 2019; Холодковский, 

2019]. Суверенитету нации – госу-

дарства противостоят такие агенты 

глобализации, как транснациональ-

ные корпорации (ТНК) и междуна-

родные неправительственные орга-

низации. Попятное движение к суве-

ренитету (вплоть до автаркии) 

немыслимо в эпоху межгосудар-

ственных альянсов [Пефтиев, 2019]. 

Напрашивается паллиатив в между-

народных отношениях – ситуатив-

ное сотрудничество.  

Альтернативные  

оценки и ожидания 

Отклики на Послания Путина и 

поправки к Конституции последо-

вали незамедлительно: сначала 

журналисты, публицисты, оппо-

ненты, потом – отдельные предста-

вители научного сообщества. Экс-

пресс – контент, естественно, не 

заменит полнокровную дискуссию, 

но и без него двигаться дальше не-

возможно. 

Политолог А. Мигранян 

(ИМЭМО) воспользовался трибу-

ной еженедельника «Эксперт» для 

изложения своей позиции. Резюме 

его заметок сведем к сжатым тези-

сам. Период становления прези-

дентской республики завершен. 

Нельзя в формуле власти оставлять 

институты торможения перемен 

(печальный пример распада СССР). 

Республика должна быть чисто 

президентской республикой: ника-

ких «полу», «между» (трудности 

Франции 70-х годов XX в. и совре-

менной Армении). Множество 

сдержек и противовесов приводит к 

дисфункциям во власти (отдельные 

эпизоды из истории США). Не до-

пускать появления внеинституцио-

нальных центров принятия реше-

ний. Пресекать борьбу лидеров – 

претендентов друг с другом. До 

2024 года разработать и одобрить 

новую Конституцию, иначе неот-

вратимая гибель России как вели-

кой державы [Мигранян, 2020]. 

В рамках дискуссии к юбилею 

Конституции 1993 года Э. В. Тала-

пина (Институт государства и права 

РАН) поделилась своими сомнени-

ями относительно универсальности 

(естественности) прав человека. 

Вне сомнения, права и свободы че-

ловека и гражданина являются цен-

ностями для западной правовой 

культуры. Их универсальность – в 

соблюдении минимальных стан-

дартов поведения власти. Но они 

видоизменяются в других право-

вых традициях. Точная их форму-

лировка и реализация зависят от 

гармонизации международного и 

национального права. Россия дер-

жится ближе к европейской моде-

ли, но сохраняет возможность по-

литического вмешательства по со-

ображениям безопасности (доступ 
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к Интернету, ФЗ 2019 года) [Тала-

пина, 2019]. 

Межгосударственные объедине-

ния – наглядная примета глобали-

зации. Их успешное функциониро-

вание предопределяется ответами 

на дилеммы. 1) Что развивать 

быстрее: экономическую интегра-

цию и/или политическое сотрудни-

чество (политический альянс, кон-

федерация, союзное государство, 

федерация)? 2) Чем и как заменить 

устаревающий принцип наднацио-

нальности и ограничения сувере-

нитета? Эта коллизия рассматри-

вается в статье И. В. Болговой и 

Ю. А. Никитиной (МГИМО) на ма-

териале Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) [Болгова, 

2019]. Оптимальные развязки таких 

противоречий еще не найдены 

(Россия–Беларусь, энергетика). 

Из лидеров оппозиционных пар-

тий первым обосновал свою пози-

цию на социальную политику и 

конституционные перемены 

С. М. Миронов от «Справедливой 

России» (СР). Зачин статьи лидера 

«СР» обоснован: чего хочет народ? 

Конечно, социальной справедливо-

сти, преодоления бедности. Обще-

ственный запрос на справедли-

вость. Население устало от падения 

доходов, страха за возможный от-

каз от бесплатной медицинской 

помощи. Народ «переварил» внеш-

неполитические успехи России. 

Новая редакция Конституции 

должна закрепить ежегодную ин-

дексацию пенсий, минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) и 

прожиточного минимума (ПМ). 

Последний подлежит разработке и 

утверждению по научно-

обоснованным стандартам. Ключе-

вые приоритеты – здравоохранение, 

образование, культура. К профес-

сионализму правительства следует 

добавить социальное мышление и 

чуткую реакцию на запросы народа 

[Миронов, 2020]. 

Правоведы избегают, как прави-

ло, избыточной политизации своих 

интерпретаций по Конституции РФ. 

Дискуссии ведутся корректно, до-

казательно, с различением устоев 

(базовых принципов) и текущего 

законодательства (неотложные но-

вации). Однако, сказываются рас-

хождения и по миссии конституци-

онного права. 

Непримиримая оппозиция (осо-

бо среди интеллектуалов) будора-

жит общественное мнение лукавы-

ми вопросами. Зачем торопимся? 

Ведь не прояснена концепция госу-

дарственной власти. Поправки не 

затрагивают статус президентской 

республики; выбор сделан в 1993 

году. Нынешний президент 

В. В. Путин получил самую высо-

кую степень доверия народа нака-

нуне масштабных изменений. В 

повестке дня не стоит вопрос о 

перманентном пребывании главы 

государства во власти; будут аль-

тернативные кандидаты. Кризиса 

легитимности нет и, надеюсь, не 

будет.  
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Послесловие 

Политические новации заложе-

ны в поправки в текст Конституции 

РФ 1993 года. Статус президент-

ской республики сохранен и укреп-

лен. Одновременно расширены и 

уточнены полномочия Государ-

ственной Думы (ГД), Совета Феде-

рации (СФ), Конституционного Су-

да (КС), других федеральных обра-

зований. Найдена формула сораз-

мерного и согласованного участия 

Президента и ГД в утверждении 

персонального состава Федераль-

ного правительства, ключевого зве-

на исполнительной власти России.  

Конституционная реформа дает 

шансы политическим партиям, об-

щественным движениям, активным 

гражданам самоутвердиться в каче-

стве конструктивных акторов поли-

тической жизни. Конфронтацион-

ная риторика должна уступить ме-

сто в политических дебатах согла-

сительной практике по конкретной 

повестке дня. Ожидаем поворота в 

сторону центризма, новой полити-

ческой доктрины, избегающей и 

популизма, радикализма. Нынеш-

ние конституционные поправки, 

надеемся, обретут долголетие и да-

дут старт будущим преобразовани-

ям на благо России.  

Целиком и полностью поддер-

живаем «регуляторную гильотину», 

то есть очищение правового масси-

ва (корпуса) от нормативных актов 

советской эпохи, устаревших и не-

дееспособных. Аналогичная опера-

ция должна быть осуществлена и в 

отношении текущих десятилетий. 

Полагаем, что за истечением срока 

давности целесообразно присту-

пить к легитимизации приватиза-

ционных сделок 90-х годов про-

шлого века. Разумеется, после воз-

вращения владельцев зарубежных 

активов под юрисдикцию России и 

прохождения всех процедур «нало-

говой амнистии». Подобное «поми-

лование», считаем, политически 

оправданным. 

Наступило время сложных, но 

стратегически важных решений. В 

их концептуальном сопровождении 

должны принять посильное участие 

и российские политологи, профес-

сионалы смежных наук.  
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Социально-культурные отношения Украины и Китая:   

история, современное состояние и переспективы 
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Юго-Западного университета при Министерстве Образования КНР 

Для цитирования: Колода С. А. Социально-культурные отношения Украины и 

Китая: история, современное состояние и перспективы // Мир русскоговорящих 

стран. 2021. №2 (8). С. 42–63. DOI 10.20323/2658-7866-2021-2-8-42-63 

Социально-культурные связи Украины и Китая зародились за долго до обрете-

ния Украиной независимости и за долго до установления дипломатических связей 

между КНР и Украиной в 1992 г. Первые украинцы приезжают на территорию 

Цинской империи в составе Русской духовной миссии еще в XVIII в. Затем в пе-

риод борьбы против японских захватчиков украинцы продемонстрировали муже-

ство и отвагу в боях и стали народными героями Китая. В период расцвета китай-

ско-советских отношений украинские вузы и предприятия приняли большое ко-

личество студентов и стажеров, что позволило дать толчок как для развития ки-

тайской промышленности и сельского хозяйства, так и для формирования науки и 

образования в КНР. Современное состояние украино-китайских отношений ха-

рактеризуется достаточной степенью устойчивости и развитости в сфере образо-

вания, науки, туризма. Однако остается целый ряд проблем и противоречий, не 

дающих возможности говорить, что социально-культурные отношений между 

двумя странами являются эффективными. Среди ведущих проблем можно отме-

тить: пассивность существующих структур и организаций, низкий уровень под-

держки инициативы «снизу» со стороны государственных органов, отсутствие 

взвешенной и целенаправленной политики правительства Украины по отношению 

к решению сложных и противоречивых вопросов украино-китайских отношений.  

Ключевые слова: Украина, КНР, украинско-китайские гуманитарные связи, 

Русская Духовная Миссия, украинское сообщество в Манчжурии, Украинский дом 

в Харбине, Антияпонская война, высшее образование, туризм, культурный обмен. 

S. A. Koloda 

Socio-cultural relations of Ukraine and China:  

history, current situation and prospects 

Socio-cultural ties between Ukraine and China began long before Ukraine's 

independence and long before the establishment of diplomatic relations between the 
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PRC and Ukraine in 1992.The first Ukrainians came to the territory of the Qing Empire 

as part of the Russian Spiritual Mission back in the 18th century. Then, during the 

struggle against the Japanese invaders, Ukrainians demonstrated courage and bravery in 

battle and became national heroes of China. In the heyday of Chinese-Soviet relations, a 

large number of students and trainees were admitted to Ukrainian universities and 

enterprises, which gave an impetus both to the development of Chinese industry and 

agriculture and to the formation of science and education in the PRC. The current state 

of Ukrainian-Chinese relations is characterized by a sufficient degree of stability and 

development in the sphere of education, science and tourism. However, there remain a 

number of problems and contradictions that do not allow to say that social and cultural 

relations between the two countries are effective. Among the major problems are the 

following: the passivity of existing structures and organizations, the low level of support 

for the grassroots initiative on the part of authorities, the lack of a balanced and 

purposeful policy of the Ukrainian government in relation to solving the complex and 

controversial issues of Ukrainian-Chinese relations.  

Key words: Ukraine, China, Ukrainian-Chinese humanitarian ties, Russian Spiritual 

Mission, Ukrainian community in Manchuria, Ukrainian House in Harbin, Anti-

Japanese War, higher education, tourism, cultural exchange. 

 

Украина − государство в Во-

сточной Европе, не имеющее об-

щих границ с Китайской Народной 

Республикой. Однако благодаря ее 

географическому положению и 

особым историческим условиям 

взаимодействия с Россией, прежде 

всего в составе Российской импе-

рии, а затем СССР, контакты между 

украинским и китайским народами 

начались довольно давно. Именно 

русско-китайские (советско-

китайские) отношения стали зало-

гом дальнейших благоприятных 

отношений между Украиной и Ки-

таем в настоящее время. Советская 

армия при участии украинских лет-

чиков-добровольцев воевала в Ан-

тияпонской войне на юго-западе 

Китая. После создания Нового Ки-

тая Украина, как часть СССР, сде-

лала значительный вклад в разви-

тие таких отраслей промышленно-

сти как металлургия, машиностро-

ение, легкая промышленность. Ки-

тайская молодежь получала высшее 

образование в крупнейших вузах 

Киева, Харькова, Сталино (До-

нецк), а затем успешно применяла 

полученные знания у себя на ро-

дине. С современной Украиной 

КНР установила дипломатические 

отношения 4 января 1992 г. Как от-

мечает Ли Янь, за прошедшие по-

чти 30 лет обе страны не имели 

конфликта интересов или каких-

нибудь серьезных политических 

или экономических противоречий 

[Лі Янь, 2018].   

Целью настоящего исследования 

является анализ особенностей дву-

сторонних отношений Украины и 

Китая в социальной и культурной 

сферах, а также рассмотрение клю-

чевых вопросов и перспектив со-

трудничества Украины и Китая в 
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образовании, туризме, культурном 

обмене. Следует также рассмотреть 

исторические аспекты развития от-

ношений двух стран. 

Дипломатические отношения 

между Украиной и многими стра-

нами в разных регионах мира начи-

наются еще в период ее нахождения 

в составе Российской империи. От-

метим, что ведущую роль в уста-

новлении первых официальных от-

ношений между Россией и страна-

ми Дальнего и Ближнего Востока 

сыграла православная церковь. В 

истории Российского государства 

было несколько случаев, когда пра-

вославная церковь фактически 

представляла его интересы на тер-

ритории других стран, с  которыми 

у  России не были установлены ди-

пломатические отношения, в  то 

время как деятельность Русской 

православной церкви была там раз-

решена. «В 1715 г. по согласованию 

с императором Канси русский царь 

Петр Великий отправляет в Китай 

первую миссию. Всего до 1956 г. 

было отправлено 20 миссии. Состав 

Духовной миссии менялся один раз 

в 10 лет. Как правило, в нее входи-

ли 10–12 человек, в том числе 

и студенты-ученики (4–6) для изу-

чения восточных языков, которые 

включались в миссию с 1727 по 

1864 г.» [Феклова, 2020, с. 152]. 

«Первый период миссии – с 1712 

по 1860 г. – характеризуется исклю-

чительно преследованием диплома-

тических, политических и коммер-

ческих целей. Несмотря на то, что 

во главе миссии стояли духовные 

лица, они были лишены возможно-

сти заниматься христианской про-

поведью. Главной их обязанностью 

было изучение языка и наблюдение 

за правильным изучением китай-

ского и маньчжурского языков сту-

дентами миссии» [Векшина, 2018, 

с. 32–33]. Долгие годы РДМ в Пе-

кине представляла государственные 

интересы России и была своеобраз-

ным дипломатическим и культур-

ным корпусом [Скачков, 1977]. 

Среди руководителей и студентов 

этой миссии было много украинцев. 

Первым главой миссии был архи-

мандрит Илларион (Лежайский), 

вторым (с 1729 г.) − архимандрит 

Андрей (Платковский), третьим 

(с 1735 г.) − архимандрит Илларион 

(Трусов), четвертым (с 1743 г.) − ар-

химандрит Геврасий (Ленцовский), 

также как и первый глава Русской 

Духовной миссии − выпускник Кие-

во-Могилянской академии, седьмым 

(с 1768 г.) − архимандрит Николай 

(Цвет), восьмым (с 1794 г.) − архи-

мандрит Софроний (Грабовский), 

которого многие исследователи счи-

тают первым российским исследова-

телем Китая, одиннадцатым 

(с 1830 г.) − архимандрит Вениамин 

(Морачевич). 

Дипломатические связи Китая и 

России привлекли внимание укра-

инцев к Китаю. Особый вклад в 

изучение Китая внес украинский 

историк и археолог Николай Бан-

тыш-Каменский (1737−1814). Он 

является автором «Сборника дел 

между российским и китайским 

дворами», а также «Дипломатиче-
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ское собрание дел между Россий-

ским и Китайским государствами с 

1619 по 1792 гг.». Именно этот труд 

является важным историческим ма-

териалом для изучения ранних ки-

тайско-русских отношений. Еще 

одним примечательным исследова-

телем Китая является уроженец 

Полтавской губернии Иван Яковле-

вич Коростовец (1862−1933). 

И. Я. Коростовец − украинский и 

российский дипломат, посол Рос-

сийской империи в Пекине, автор 

исследования «Китайцы и их циви-

лизация», вышедшего в 1896 г. С 

1819 по 1832 г. в Пекине работал 

украинский врач, выпускник Киево-

Могилянской академии − Иосиф 

Войцеховский. Во время своей ра-

боты он успешно боролся с эпиде-

мией холеры и другими опасными 

заболеваниями, охватившими Пе-

кин [Лю Сянжун, 2018]. 

Важным историческим этапом 

взаимодействия украинцев с китай-

цами становится эмиграция под-

данных Российской Империи в Се-

веро-Восточные районы Китая в 

конце ХIХ − начале ХХ вв., начав-

шаяся с момента строительства Ки-

тайско-восточной железной дороги 

(далее КВЖД). Характерной осо-

бенностью дальневосточной эми-

грации является то, что она форми-

ровалась на основе многонацио-

нальной колонии российских граж-

дан, живших в Маньчжурии с нача-

ла ХХ в. Хорошие заработки и воз-

можность быстрого обогащения 

привлекали на КВЖД представите-

лей всех национальностей России. 

В полосе отчуждения КВЖД сфор-

мировалось уникальное общество, 

представлявшее конгломерат не-

скольких культур и конфессий. В 

Харбине возникли большие общи-

ны евреев, поляков, украинцев, бе-

лорусов, армян, грузин, татар, ла-

тышей и др. В городе проживали 

представители 35 различных наци-

ональностей. Примерно такая же 

ситуация сложилась в Шанхае, вто-

ром крупном центре российской 

эмиграции [Аблова, 2005б]. Наибо-

лее значительной, с исторической и 

культурной точек зрения, была дея-

тельность украинской общины в 

Харбине. На карте старого Харбина 

можно увидеть большое количество 

улиц, имеющих украинскую топо-

нимику: Киевская, Малая Киевская, 

Харьковская, Житомирская, Львов-

ская, Шевченко, Гоголя. Почти все 

они позже были переименованы, 

кроме улицы Гоголя, но здесь, ско-

рее всего, значение все же было 

отдано факту русской культуры. 

Украинское сообщество в Ман-

чжурии с 1890-х по 1950-х гг. име-

ло много отличительных черт. Зна-

чительная часть этнических укра-

инцев переехала в Китай с Дальне-

го Востока из населенного пункта 

Зеленый Клин, который заселялся 

украинцами с 1883 г. До 1905 г. они, 

вместе с жителями Южно-

Уссурийского округа, составляли 

общину так называемых дальнево-

сточных украинцев. В 1903 г. в 

Харбине была проведена первая 

перепись населения. По данным 

переписи в городе жили 15 579 рус-
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ских, 28 338 китайцев, 462 японца и 

200 представителей других нацио-

нальностей. Общая численность 

населения Харбина составляла 

44 576 человек. В конце 1905 г. в 

Харбине жили 40 000 переселенцев 

из Российской империи разных 

национальностей. «Накануне Пер-

вой мировой войны количество 

бывших поданных Российские им-

перии составляло 64,5 % от общего 

количества жителей города» [Абло-

ва, 2005а, с. 66]. До 1920 г., по раз-

ным данным, украинские эмигран-

ты составляли от 2 000 до 20 000 

тыс. человек. «В 1940-х гг. в укра-

инском эмигрантском районе Хар-

бина проживало 2 000 человек, в 

т. ч. дети» [Аблова, 2005а, с. 96].   

Феномен многонационального 

Харбина позволил создать уни-

кальный конгломерат нескольких 

культур и конфессий, где изначаль-

но существовал дух национальной 

и религиозной терпимости. Укра-

инцы, наряду с представителями 

других как славянских, так и несла-

вянских этносов, оставили глубо-

кий след в политической, экономи-

ческой культурной жизни Харбина.  

Как мы уже отмечали, украинцы 

начинают пребывать в Северо-

Восточный Китай с территории 

Российской империи для строи-

тельства КВЖД. Работа на строи-

тельстве железной дороги обеспе-

чивала занятость и хороший зара-

боток, что было очень актуально 

для украинских крестьян того вре-

мени. После окончания строитель-

ства немало украинцев из числа 

строителей остались в Харбине для 

дальнейшего обслуживания желез-

ной дороги.  

Интересным нам представляется 

такой культурный феномен жителей 

Харбина как национальный язык. 

Как общались между собой пред-

ставители разных этносов, на каком 

языке они вступали в коммуника-

цию с китайцами? Билингвизм стал 

распространенным явлением в мно-

гонациональном Харбине. Но если 

русские изучали китайский, а ки-

тайцы − русский, то украинцы ста-

новились функционально двуязыч-

ными в связке русский − китайский 

языки.  Русскоподданные украин-

цы, белорусы, евреи, поляки, ар-

мяне, грузины и представители 

других национальностей использо-

вали родной язык – язык этноса – в 

его обиходно-разговорном варианте 

при семейном, бытовом и другом 

неофициальном общении внутри 

этнических групп. В официальном 

общении – в торгово-

производственной и деловой сфе-

рах, в сфере образования, судопро-

изводстве нерусские, но поданные 

Российской империи, использовали 

русский язык. Оставаясь граждана-

ми России и находясь на государ-

ственной службе, они владели рус-

ским языком, который продолжал и 

вне метрополии, в Китае, выпол-

нять важные государственные 

функции: был языком государ-

ственного управления и судопроиз-

водства для российских граждан 

независимо от их национальности. 

«Известно также о существовании в 
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Харбине таких сфер жизнедеятель-

ности этнических сообществ, в ко-

торых должны были употребляться 

литературные формы национальных 

языков: это образование и печать» 

[Оглезнева, 2016, с. 95–96]. Но при 

этом основным языком обучения в 

украинской школе, открытой в 

1916 г. становится русский (только 

ряд предметов преподается на укра-

инском). Но в семейном общении и 

общении внутри своей этнической 

группы украинцы все же предпочи-

тают родной язык [Cipko, 1992].   

Украинцы проводили в Харбине 

активную культурно-

образовательную деятельность, 

стремились сохранить националь-

ную самобытность, организовыва-

ли благотворительные акции, 

предоставляли жителям города раз-

нообразную правовую помощь. 

Этому способствовал тот факт, что 

среди украинцев было много учи-

телей, юристов, профессоров, 

предпринимателей, известных ар-

тистов. «Главой украинской коло-

нии стал известный в то время 

профессор Харбинского политех-

нического университета Виктор 

Аркадьевич Кулебяко-Корецкий» 

[Шевченко, 2017, с. 135]. Украин-

ская община в Харбине привносила 

в жизнь города свой яркий колорит. 

Активно развивалось национальное 

искусство, работала украинская 

драматическая и оперная труппа, 

хор. Драматическая труппа ставила 

известные оперы и пьесы украин-

ских авторов «Запорожец за Дуна-

ем», «Наталка-Полтавка», «Май-

ская ночь», «Ночь на Ивана Купа-

ла» и др. Проходили гастроли про-

фессиональных театров, среди ко-

торых самыми значимыми были 

гастроли первой профессиональной 

украинской труппы под руковод-

ством выдающегося театрального 

деятеля и драматурга М. Кропив-

ницкого.  Гастроли труппы прохо-

дили на российском Дальнем Во-

стоке и в Манчжурии, включая 

Харбин и Порт-Артур. Первой му-

зыкальной школой в Харбине была 

школа выпускницы Киевской кон-

серватории Р. Р. Барановой-

Поповой. В Харбине еще в 1907 г. 

было создано украинское издатель-

ское товарищество, учредителем 

которого являлся В. С. Опадчий, 

уроженец Черниговской губернии. 

Он же в 1907 г. основал и первый 

украинский клуб; участвовал в 

строительстве Свято-Покровской 

церкви в Харбине, которая с 1920 г. 

располагалась в Украинском доме, а 

в 1930 г. была перенесена в специ-

ально построенное для нее здание.  

Эту разрозненную культурно-

просветительскую деятельность в 

последствие объединил Украинский 

клуб − первая в Манчжурии офици-

альная украинская организация. По-

скольку устройство российской ад-

министрации вдоль зоны отчужде-

ния КВЖД было более либераль-

ным, чем на иных территориях 

Дальнего Востока, национальные 

группы украинцев, евреев смогли 

создать и официально зарегистриро-

вать свои организации. Справедли-

вости ради надо отметить, что после 
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захвата Манчжурии японцами, эти 

либеральные свободы закончились и 

деятельность многих национальных 

организаций была запрещена. 

20 января 1908 г., после утвер-

ждения статуса клуба администра-

цией КВЖД, прошло его торже-

ственное открытие. Это был пер-

вый подобный Украинский клуб, 

второй был открыт значительно 

позже в Санкт-Петербурге, и лишь 

третий − в Киеве.  С открытием 

Украинского клуба украинская 

национальная жизнь приобрела бо-

лее организованную форму и регу-

лярный характер. На начальном 

этапе своей деятельности клуб объ-

единял около 300 членов и участ-

ников. Самым важным направлени-

ем деятельности клуба в этот пери-

од становится обеспечение функ-

ционирования и развития украин-

ской школы и строительство для 

нее отдельного помещения. Торже-

ственное открытие первой на Даль-

нем Востоке украинской школы 

состоялось 2 октября 1916 г. «В 

школу было приято 100 детей, в два 

раза больше, чем планировало 

Правление Украинского клуба. 

Преподавание велось на русском 

языке, кроме уроков украинского 

языка и украиноведения» [Шевчен-

ко, 2017, c. 136–137].  Здание шко-

лы сохранилось и находится сейчас 

на улице Гоголя.  

Следующим этапом развития 

жизни украинской диаспоры в Хар-

бине стало строительство Украин-

ского дома. На его строительство 

деньги также собирались через бла-

готворительные взносы. Строи-

тельство Дома было завершено в 

1920 г. Это было красивое трех-

этажное строение с флигелями и 

дополнительными зданиями во 

дворе. Здесь разместились Покров-

ская церковь (с 1922 г.), начальная 

украинская школа, Первая украин-

ская смешанная гимназия 

(с 1920 г.), библиотека, театр. В 

Украинском доме регулярно прохо-

дили заседания, на которых делали 

доклады по истории Украины. Ак-

тивными деятелями украинской 

национальной колонии были 

П. Я. Лисуненко, Ф. Ф. Даниленко, 

Г. И. Нестеренко. В Государствен-

ном архиве Хабаровского края, где 

хранятся личные дела многих жи-

телей Харбина, сохранилось личное 

дело Ф. Ф. Даниленко, в котором 

записано, что он «по своим убеж-

дениям является сторонником пол-

ного политического сотрудничества 

между Украиной и Россией, не 

одобряет сепаратистических стрем-

лений некоторой части украинской 

колонии» [Хисамутдинов, 2002, 

c. 282].  

Еще один значительный истори-

ческий памятник Харбина, связан-

ный с украинцами, сохранившийся 

до сих пор − Свято-Покровский 

храм. Православные украинцы об-

ратились к власти города с прось-

бой выделить землю под строи-

тельство храма, в 1928 г. началось 

его строительство. С момента свое-

го открытия эта церковь оставалась 

центром общественной жизни для 

старшего поколения харбинских 
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украинцев, бывших активных чле-

нов Украинского клуба. Сегодня 

Храм Покрова Пресвятой Богоро-

дицы ( 哈尔滨圣母帡幪教堂 ) − 

единственный действующий право-

славный храм в Харбине, относя-

щийся к юрисдикции Китайской 

православной церкви.  

Несмотря на сложные условия, в 

которых функционировал Украин-

ский клуб, в течение 20 лет он был 

«сердцем» украинской обществен-

ной жизни не только в Харбине, но 

и во всей Манчжурии. Проводя ак-

тивную национальную культурно-

просветительскую деятельность, он 

способствовал сохранению нацио-

нальных традиций, языка, культу-

ры, развитию национального само-

сознания, объединения украинского 

населения Харбина в самобытную 

этническую громаду со своими 

национально-культурными интере-

сами.  Известно также о периодике 

на украинском языке в Китае в 

ХХ в. Так, «официальным органом 

украинской национальной колонии 

был журнал «Вестник», выходила и 

украинская националистическая 

газета «Зов Украины», «Манчжур-

ский виснык» (на украинском язы-

ке) [Хисамутдинов, 2002, c. 283].      

Украинская национальная жизнь 

в Манчжурии развивалось нерав-

номерно. До 1917 г. она имела ис-

ключительно культурно-

просветительскую направленность 

и концентрировалось в Украинском 

клубе в Харбине, в драматических 

кружках, которые возникали в 

украинском поселениях, располо-

женных вдоль железной дороги. В 

1917−1921 гг. культурно-

просветительская деятельность 

расширилась. Открытие украин-

ской начальной школы, украинской 

гимназии, украинского православ-

ного прихода, строительство укра-

инского национального дома соче-

талась с политической деятельно-

стью: создание и деятельность 

Маньчжурского окружного совета и 

украинского консульства в Харбине 

налаживание контактов с Киевом, 

участие в дальневосточных украин-

ских съездах. После установления в 

Киеве в 9 января 1918 г. Украин-

ской Народной Республики (УНР) и 

провозглашения государственной 

независимости, руководством но-

вой республики было принято ре-

шение об открытии украинского 

консульства в Харбине. Украинское 

консульство в Харбине возглавлял 

П. Твардовский, который весной 

1918 года, как командир украин-

ских военных частей, прибыл из 

Харбина в Киев, а осенью того же 

года вернулся, получив от украин-

ского Министерства иностранных 

дел полномочия представлять инте-

ресы Украины в Маньчжурии. Эти 

полномочия признал народный ко-

миссар иностранных дел больше-

вистской России Г. Чичерин [Свiт]. 

Прибывший посол обещал выда-

вать документы и гражданство УРН 

всем, кто считал себя причастным к 

Украине или считал себя украин-

цем. Деятельность украинского 

консула на Дальнем Востоке 

осложнялась тем, что Временное 
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Сибирское правительство адмирала 

Колчака не признало УНР. В апреле 

1918 г. УНР была ликвидирована в 

результате государственного пере-

ворота гетмана П. П. Скоропадского, 

поддержанного австро-немецкими 

войсками. Вместе с этим прекраща-

ется деятельность украинского кон-

сульства в Харбине.  

В 1920-х гг. количество украин-

цев в Харбине увеличилось за счет 

политических эмигрантов 

с Украины, Сибири и Дальнего Во-

стока, которые стремились войти в 

контакт с украинцами, которые уже 

проживали в Манчжурии, чтобы 

совместно работать в рамках уже 

созданных там организаций. Но под 

влиянием успехов большевиков, 

поражения УНР и ЗУНР (Западно-

Украинской Народной Республики), 

а также распада сибирской власти 

большинство деятелей украинского 

общества охладело к общественно-

му труду. «Часть украинцев, чтобы 

сохранить рабочие места на желез-

ной дороге, оформила свои паспор-

та через советское консульство в 

Харбине, некоторые приняли ки-

тайское гражданство» [Саган, 2018, 

с. 45]. Следующим относительно 

значимым официальным органом 

украинской диаспоры стала Укра-

инская национальная колония в 

Манчжурии − единственный укра-

инский национальный центр на 

Дальнем Востоке в 1935−1945 гг. 
[Посiвнич, 2010]. В 1935 г. украин-

ская и русская община в Манчжу-

рии переживает резкий спад. После 

продажи КВЖД новым российским 

правительством Японии, большин-

ство украинцев и русских верну-

лись в СССР. Во время Антияпон-

ской войны советские граждане 

продолжают возвращаться в СССР, 

а часть эмигрантов выезжает в дру-

гие страны. По некоторым данным 

русская и украинская община в 

Манчурии насчитывала 54 000 че-

ловек. Из них половина проживала 

в Харбине [Guins, 1943]. Организо-

ванная украинская жизнь в  Ман-

чжурии перестала существовать в 

1945 году.  Помимо Манчжурии в 

1920−1940-х гг. украинские общи-

ны в Китае были в Шанхае, 

Тяньцзине и Циндао. Эмиграция 

прогрессивных украинцев в Шан-

хай начинается в 1900-х годах, но в 

1930−1940-х она значительно уве-

личивается (как и миграция укра-

инцев в Сибирь и на Дальний Во-

сток). С середины 40-х годов Хар-

бин уступает место Шанхаю как 

центру национальной диаспоры. 

Украинцы, все еще остававшиеся в 

Манчжурии, более тяготеют к 

Шанхаю. Уже из Шанхая в конце 

Второй мировой войны они массо-

во переезжают в Латинскую Аме-

рику и США, в том числе за счет 

американской финансовой помощи 

для этнических украинцев. 

К 1960 г. украинская община Шан-

хая сокращается до минимума. 

Большая часть ее переселена за 

границу в украинские диаспоры в 

США, Канаде и Латинской Амери-

ке. Не большая часть переехала в 

Австралию и на Гавайи [Cipko, 

1992].    
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Что оставили после себя укра-

инцы в Манчжурии?  Можно сде-

лать вывод, что они способствовали 

закладке основ для диверсифика-

ции сельского хозяйства, созданию 

и развитию новых для китайцев 

способов обработки продуктов пи-

тания, индустриализации и куль-

турного разнообразия Северо-

востока Китая. Осталась также 

украинская кухня, востребованная 

и сегодня, и украинская православ-

ная церковь Богородицы в Харбине, 

которая на сегодня не только явля-

ется единственной действующей 

православной церковью в Китае, но 

и объединяет всех православных 

прихожан региона (русских, бело-

русов, украинцев, поляков, китай-

цев из смешанных семей). Все это 

свидетельствует о значимом укра-

инском культурном наследии, не 

утратившим свою актуальность и 

сегодня. 

Еще одним важным историче-

ским событием, повлиявшим на 

становление нового имиджа совет-

ского человека в глазах простых ки-

тайцев, стало участие советских 

летчиков-добровольцев в Антияпон-

ской войне. Среди их них были вы-

ходцы из Украины. Хотя в тот пери-

од все они, летчики-добровольцы, 

военные советники, и русские, и 

грузины, и украинцы, воспринима-

лись как единый народ. Но при этом 

современные исследователи обра-

щают также внимание на место их 

рождения и отдают дань памяти ма-

лой родине этих героев.  

Среди советских воинов-

добровольцев, воевавших в Китае в 

1938 г., своей боевой активностью и 

мужеством выделялись Губенко, 

Кравченко, Супрун, Шустер − все 

выходцы из Украины. Их имена 

были очень популярны среди со-

ветских добровольцев, а их летный 

«почерк» стал образцом для мно-

гих. Это были, безусловно, талант-

ливые воздушные ассы, которые 

объединяли исключительную сме-

лость с боевым мастерством [Шев-

ченко, 2018]. Одним из таких геро-

ев был Григорий Акимович Кули-

шенко. Родившийся в 1908-м в селе 

Черепин, Корсунь-Шевченковского 

района Черкасской (а тогда Киев-

ской) области, Григорий Акимович 

всегда мечтал быть летчиком. В 

1938 г. он в составе советской груп-

пы летчиков-добровольцев прибыл 

в Китай. Он готовил китайских лет-

чиков, обучал их авиационной тех-

нике.  14 октября 1939 г. самолет 

Кулишенко был атакован группой 

японских истребителей над горо-

дом Ухань. В тяжелом бою маши-

на получила серьезные поврежде-

ния, Кулишенко пришлось сажать 

самолет на воду, в ходе маневра 

летчик погиб. Но ему удалось от-

вести падающий самолет от насе-

ленного пункта не далеко от Чун-

цина и спасти жизни простых ки-

тайцев. За этим драматическим 

событием наблюдали многие жи-

тели и в их памяти навечно сохра-

нился образ мужественного летчи-

ка. Подвиг выдающегося сына 

украинского народа в боях за 
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освобождение Китая стал леген-

дой, а сам он − народным героем, 

которого китайцы называют «Ку-

ли-шен» [Шевченко, 2018]. После 

окончания войны в парк Сишань 

(район Чунцина) были перенесены 

останки Григория Акимовича Ку-

лишенко и воздвигнут в его честь 

памятник [Чэнь Вейцю, 2017, 

c. 335]. В 1955 г. в Москве дочь 

Григория Кулишенко, Инна, узнала 

от студента из Китая легенду о сво-

ем пропавшем без вести отце. Через 

три года по приглашению прави-

тельства КНР она вместе с матерью 

посетила могилу отца в Чунцине. 

Женщины были потрясены с какой 

заботой и любовь местные жители 

ухаживали за могилой и приняли 

решение не переносить останки 

Григория Акимовича на родину. 

10 сентября 2009 г. правительство 

КНР внесло в список «100 образцо-

вых героев, которые внесли неоце-

нимый вклад в создание Нового 

Китая» летчика Григория Кулищен-

ко. В 2015 г. вышла в прокат кино-

картина киностудии Байи, Чунцин 

про деятельность и героическую 

смерть летчика во время японо-

китайской войны. «Вместе с Кули-

шенко» (кит. 相伴库里申科) − ли-

тературно-художественный фильм, 

выпущенный в 2015 г. режиссером 

Шен Дуном, с Сон Чунли и Дай 

Цзяоцянь в главных ролях. В филь-

ме рассказывается история 12-

летней Тан Сяохуэй (прототип Тан 

Чжунхуэй), ставшей свидетелем 

героической жертвы советского ка-

питана Кулишенко на берегу реки 

во время Войны сопротивления 

против Японии. В течение следую-

щих полувека она и ее сын ухажи-

вали за могилой летчика-героя.  

В первые дни становления Ки-

тайской Народной Республики 

большое количество китайских сту-

дентов направились в СССР для 

получения высшего образования. 

Высшее образование в Украинской 

Советской Социалистической Рес-

публике (УССР) было хорошо раз-

вито, отличалось как высокой сте-

пенью академичности, так и хоро-

шей практической базой. Особенно 

ценными были технические специ-

альности, подготовка кадров для 

медицины и сельского хозяйства. В 

вузах Киева, Харькова, Одессы, 

Донецка, Днепропетровска было 

подготовлено много китайских экс-

пертов для разных отраслей про-

мышленности, сельского хозяйства, 

медицины, образования и науки.  

Например, в 1951 г. из 375 аспиран-

тов и студентов, отправленных на 

учебу из Китая, 13 работали в Кие-

ве. В 1954 г. на учебу в Донецкий 

технологический университет было 

отправлено 25 человек. Многие ми-

нистры правительства КНР полу-

чили высшее образование в укра-

инских университетах в 50−60-е гг. 

ХХ в. (Министр машиностроения 

Хе Гуан’юань, Министр науки и 

техники Чжу Лилан, Министр гео-

логии и минеральных ресурсов Лю 

Цзянфен). В то время большое ко-

личество стажеров было отправле-

но на предприятия Украины: на За-

порожском алюминиевом заводе 

https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E9%87%8C%E7%94%B3%E7%A7%91
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E9%87%8C%E7%94%B3%E7%A7%91
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%88%E4%B8%9C/6571850
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%B4%E5%A8%87%E5%80%A9/2056186
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%8B%E6%98%A5%E4%B8%BD/3727435
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%B4%E5%A8%87%E5%80%A9/2056186
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%B4%E5%A8%87%E5%80%A9/2056186
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работали 21 человек, 25 − на Дзер-

жинском металлургическом комби-

нате, 15 − на Днепропетровском 

электродном заводе, 19 − на заводе 

по производству азота в Донецкой 

области, 37 − на Донбассом горном 

участке СССР, 2 − на шахтах Дон-

басса. «Три члена Китайской Ака-

демии наук, четыре члена Китай-

ской инженерной Академии также 

учились на Украине» [Лю Сянчжун, 

2018, с. 65]. Много выдающихся 

ученых и преподавателей вузов Ки-

тая также были выпускниками уни-

верситетов УССР. 
Современный этап взаимоотно-

шений между Украиной и Китаем 

начинается с установления дипло-

матических отношений между дву-

мя странами в 1992 г. Украинско-

китайские отношения в гуманитар-

ной сфере развиваются уже более 

20 лет, но в наиболее активную фа-

зу они вошли после визита в Укра-

ину Председателя КНР Ху Цзинь-

тао в июне 2011 г. Во время своего 

визита Ху Цзиньтао отметил, что 

Китай готов по случаю 20-летия 

установления дипломатических от-

ношений с Украиной и дальше про-

двигать дружественные контакты в 

образовании и культуре, между мо-

лодежью и общественными органи-

зациями двух стран, непрерывно 

упрочивать социальную основу ки-

тайско-украинских отношений 

стратегического партнерства [Ху 

Цзиньтао встретился ... ]. Социаль-

но-культурная сфера этих отноше-

ний охватывает такие области как 

образование и наука, культурные 

обмены, туризм.   Рассмотрим их 

подробнее.  

Сотрудничество между Украи-

ной и Китаем в сфере высшего об-

разования развивается по несколь-

ким направлениям: 

− создание необходимой для 

совместной работы правовой базы; 

− проведение совместных меро-

приятий (выставки, форумы, кон-

ференции); 

− реализация программ акаде-

мических обменов; 

− обучение граждан КНР в 

украинских вузах. 

В украинских вузах ведется ак-

тивная подготовка научных кадров 

и специалистов для Китая. Веду-

щими вузами, которые все эти 

30 лет принимают на учебу китай-

ских студентов и аспирантов, Киев-

ский национальный университет 

им. Т. Г. Шевченко, Киевский поли-

технический университет, Нацио-

нальный педагогический универси-

тет им. П. Драгоманова, Киевская 

консерватория, Одесский нацио-

нальный университет, Харьковский 

авиационный институт, Донецкий 

национальный университет и мн. 

др. В 1998 г. был подписан межпра-

вительственный Договор между 

Правительством Украины и Прави-

тельством КНР о взаимном призна-

нии дипломов о высшем образова-

нии, что способствовало расшире-

нию возможностей как для получе-

ния дипломов о высшем образова-

нии и научных степеней, так и для 

успешного трудоустройства китай-

цев, получивших образование на 
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Украине, у себя на родине. В 2012 г. 

был подписан обновленный меж-

правительственный Договор о со-

трудничестве в сфере образования, 

соответственно с которым количе-

ство государственных стипендий с 

обеих сторон было увеличено в два 

раза (с 25 до 100, начиная с 2013 г.). 

В соответствие с Соглашением, 

Стороны взяли на себя такие вза-

имные обязательства: 

− «обмен образцами учебников, 

пособий, учебных программ, аудио- 

и видеоматериалами, учебными 

текстами; 

− изучение истории, языка и ли-

тературы, географии и фольклора 

обеих стран; 

− обмен студентами, аспиран-

тами, докторантами, стажерами и 

преподавателями; 

− обмен научными и научно-

педагогическими работниками для 

проведения совместных научных 

исследований» [Ши Янцзюнь, 2018, 

с. 114].  

В рамках межправительственно-

го сотрудничества функционирует 

Подкомиссия по вопросам взаимо-

действия в сфере образования. 

28 марта 2012 г. в г. Санья (КНР) 

состоялось первое заседание укра-

инско-китайской Подкомиссии по 

вопросам сотрудничества в сфере 

образования. «Подписан Протокол 

заседания и План первоочередных 

мероприятий по изучению китай-

ского языка и культуры, а также 

предоставления благоприятных 

условий для изучения языка, лите-

ратуры, географии и истории Китая 

украинских вузах» [Ши Янцзюнь, 

2018, с. 115]. 

Министерство образования и 

науки Украины не ведет учет вузов, в 

которых реализуется изучение ки-

тайского языка как основной или до-

полнительной специальности. Но 

можно выделить несколько универ-

ситетов, выпускники которых пока-

зывают высокий уровень владения 

китайским языком и на практике до-

казывают значительный интерес 

украинской молодежи к развитию 

долговременных и плодотворных 

связей с КНР. Это Киевский нацио-

нальный университет им 

Т. Шевченко, Киевский националь-

ный лингвистический университет, 

Национальный педагогический уни-

верситет им П. Драгоманова, Харь-

ковский национальный педагогиче-

ский университет им Г. Сковороды, 

Южноукраинский педагогический 

университет им К. Ушинского, Лу-

ганский национальный педагогиче-

ский университет, Краматорский 

экономико-гуманитарный институт. 

В 6 украинских университетах пре-

подавание и изучение китайского 

языка реализуется при участии Ин-

ститута Конфуция. 

Некоторые университеты и науч-

но-исследовательские организации 

основали совместные научные цен-

тры: Чжезянский педагогический 

университет, Уханьский университет, 

Даляньский университет иностран-

ных языков, Шанхайский универси-

тет иностранных языков. Ряд вузов 

начали совместную подготовку спе-

циалистов, например, Хенанский 
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институт науки и технологий и 

Национальная аграрная академия 

Украины, Национальный аэрокосми-

ческий университет (г. Харьков) и 

Нанкинский университет аэронавти-

ки и астронавтики, Киевский нацио-

нальный университет дизайна и тех-

нологий и Технологический универ-

ситет Цилу, Винницкий политехни-

ческий университет и Технологиче-

ский университет г. Ланчжоу.  

Постоянное расширение и 

укрепления научно-технических, 

гуманитарных, экономических, тор-

говых и культурных обменов между 

Украиной и Китаем приводят к по-

степенному росту потребности в 

качественных специалистах по ки-

тайскому языку, в том числе пере-

водчиках. Текущие и будущие тре-

бования к развитию взаимовыгод-

ного сотрудничества между двумя 

странами выдвигают перед украин-

скими специалистами необходи-

мость разработки национальной 

системы стандартизации и серти-

фикации для определения и оценки 

компетенции переводчиков китай-

ского языка. Активное участие в 

этом процессе принимает Украин-

ская ассоциация китаеведов во гла-

ве с доктором исторических наук, 

известным синологом Виктором 

Киктенко. Институт Конфуция го-

тов выступить научно-

образовательной платформой для 

развития и реализации проектов 

между китайско-украинскими уни-

верситетами-партнерами. Таким 

образом, мы можем говорить о зна-

чительном потенциале для развития 

обменов, совместных проектах в 

области науки и образования между 

Украиной и Китаем.  

Перспективным направлением 

для развития гуманитарных связей 

между Украиной и Китаем является 

туризм. В течение последних 5 лет 

показатели туристических потоков 

между двумя странами активно раз-

виваются. По данным ССА (Китай-

ской торговой Ассоциации) только с 

2015 по 2017 гг. количество граждан 

КНР, посетивших Украину, увели-

чилось с 12 699 чел. до 29 530 чел. 

Также увеличился турпоток из 

Украины в Китай − с 8 603 чел. до 

23 107 чел. [Шаповалова, 2018]. Од-

ним из главных достижений 2018 г. 

стало введение украинским прави-

тельством электронных виз, дей-

ствие которых распространяется 

также и на граждан КНР. Несмотря 

на высокий уровень конкуренции на 

международном туристическом 

рынке, Украина остается регионом, 

привлекающим туристов из Китая. 

Это связанно как с интересной и 

разнообразной историей страны, так 

и разнообразным природным ланд-

шафтом, и богатыми культурными 

традициями страны. Туристы могут 

здесь найти и горы, и море, извест-

ные исторические памятники, тра-

диционную украинскую кухню, кра-

сивые народные традиции. Основ-

ной проблемой развития туризма в 

Украине для граждан КНР остаются 

определенные банковские ограниче-

ния при снятии национальной валю-

ты в банках Украины и отсутствие 

целенаправленной политики при-
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влечения именно туристов из КНР. 

При этом сохраняется главная про-

блема международного туристиче-

ского бизнеса − отсутствие доста-

точно комфортной среды для пре-

бывания китайских туристов.  

По мнению ведущих представи-

телей украинского туристического 

бизнеса, для того, чтобы увеличить 

турпоток из Китая хотя бы в два 

раза (сейчас он составляет 0,02 % 

общемирового выездного туризма 

КНР), необходимо активно задей-

ствовать новые инфраструктурные 

и сервисные объекты, экскурсион-

ные бюро, транспортные кампании, 

музейные объекты, развлекатель-

ные комплексы, торговые, банков-

ские организации, ивент-проекты. 

«Для большей эффективности этих 

действий должен быть задейство-

ван не только частный бизнес, но и 

государственные организации, но 

самым важным фактором развития 

туризма является определенные 

шаги в этом направлении государ-

ственных органов Украины» [Ша-

повалова, 2018, с. 122−123].  

Для установления прочных свя-

зей в туристической сфере необхо-

димо также обратить внимание на 

развитие и организацию мероприя-

тий так называемой «народной ди-

пломатии»: проведение академиче-

ских, культурных, деловых, спор-

тивных обменов между Украиной и 

Китаем, совместные проекты, 

например, в области традиционной 

китайской медицины, оздоровление 

детей из промышленных регионов 

Китая в детских комплексах и лаге-

рях отдыха на Украине, в которых 

имеется богатый опыт в этом 

направлении. Все это, хотя и не 

принесет прибыли в ближайшее 

время, будет служить укреплению 

взаимного доверия между двумя 

странами и повышению конкурен-

тоспособности украинского тури-

стического рынка. 

После обретения независимости 

Украина, как самая большая евро-

пейская страна, привлекла внима-

ние китайских ученых, которые 

начали изучать, переводить науч-

ные труды с точки зрения самой 

Украины. По неполным данным, 

предоставленным заведующим от-

делом истории Института России, 

Восточной Европы и Центральной 

Азии Академии общественных наук 

КНР  Лю Санчжунем,  за последние 

несколько лет вышли такие работы 

по истории Украины: перевод «Ис-

тория Украины» Пола Роберта Ма-

гочи (Издательство Китайской эн-

циклопедии, 2009 г.); «Славянская 

культура» под редакцией Лю Зуси 

(Народное издательство «Чжецзян», 

1993 г.) содержит отдельную главу 

об Украине; Чжао Юнжун «Украи-

на: трудный исторический путь» 

(изд-во педагогического универси-

тета Хуадунга, 1993 г.); Шен Лихуа 

«Исследования о взаимосвязи меж-

ду Россией и Украиной после рас-

пада Советского Союза» (изд-во 

Хэйлуцянского университета, 

2017 г.); Жень Фэй «Украинская 

история и современная политэко-

номия» (изд-во «Экономическая 

наука», 2017 г.) и мн. др. Несмотря 
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на то, что были достигнуты боль-

шие успехи для многих людей в 

Китае, Украина все еще остается 

загадочной страной. И именно 

расширение социально-

гуманитарных связей позволит рас-

крыть и заново познакомить китай-

цев с Украиной.  
Подводя итог отметим, что между 

Украиною и Китаем есть ряд про-

блем, которые, в определенной сте-

пени, мешают полноценному со-

трудничеству и раскрытию потенци-

ала для взаимовыгодных связей двух 

стран. Среди них наиболее важными 

можно отметить следующие: 

− отсутствие базовых знаний об 

особенностях современного разви-

тия двух стран, устаревшие стерео-

типы по отношению к обеим стра-

нам, отсутствие информации о со-

временной жизни и культуре Укра-

ины и Китая. Украина присутствует 

в информационном поле Китая в 

значительной степени в тематике 

внутреннего гражданского военно-

го конфликта. Китай в информаци-

онном пространстве Украины − не 

более, чем торговый партнер. Сфе-

ра культуры освещается крайне 

редко, даже в профильных издани-

ях. В отличие, например, от средств 

массовой информации в Россий-

ской Федерации, где новостям из 

Китая уделяется много внимания. 

Китайские публикации об Украине 

ограничены по тематике (большин-

ство статей научной направленно-

сти об украинской культуре посвя-

щены украинскому музыкальному 

образованию и украинской литера-

туре конца XIX в.). Украинским 

публикациям о Китае часто не до-

стает профессионализма; 

− разобщенность усилий. Как на 

Украине, так и в Китае присут-

ствуют организации, которые ак-

тивно стремятся уставить культур-

ные контакты, продвигают инициа-

тивы культурной дипломатии за 

рубежом. Однако их деятельность 

не имеет координации, связь между 

этими организациями слабая или 

вообще отсутствует. Это особенно 

касается работы государственных 

органов власти, которые часто иг-

норируют инициативы обществен-

ного и частотного секторов; 

− пассивность существующих 

структур и организаций. На Укра-

ине сегодня работает 6 Институтов 

Конфуция, где многие годы рабо-

тают курсы китайского языка, но их 

деятельность ограничена узким 

кругом слушателей и студентов-

китаистов, то есть тех людей, кто 

уже и так изучает китайский язык и 

культуру. Этот мощный инструмент 

«мягкой силы» Китая используется 

недостаточно, его потенциал рас-

крыт не полностью. С другой сто-

роны, на Украине не существует 

подобной организации, которая бы 

популяризировала культуру страны 

за рубежом. Даже деятельность 

украинского Министерства ино-

странных дел не преследует прак-

тически ни в одной стране за рубе-

жом цели распространения нацио-

нальной культуры. Также слабо ис-

пользуется потенциал в культурной 

сфере городов-побратимов, кото-
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рый мог бы стать эффективным ин-

струментом установления связей 

между людьми; 

− отсутствие значимости сов-

местных культурных мероприятий 

для других людей, кроме их участ-

ников. Украинско-китайские куль-

турные проекты часто остаются 

незаметными для СМИ. Организа-

торы таких мероприятий часто вы-

бирают очень узкую целевую ауди-

торию, что не позволяет принять в 

них участие широкой публике.  О 

важности подобных событий для 

развития культурного диалога меж-

ду Украиной и Китаем говорят 

только специалисты и узкий круг 

людей, заинтересованных в улуч-

шении взаимодействия между дву-

мя странами. При том, что эконо-

мическое «присутствие» Китая на 

Украине одно из самых весомых на 

всем пост-советском пространстве.    

Государственная таможенная служ-

ба Украины в своем официальном 

аккаунте 12 января 2021 г. опубли-

ковала ключевые данные о товаро-

обороте Украины в 2020 году. Ки-

тай остается для Украины как 

крупнейшим импортером, так и 

крупнейшим рынком сбыта.  Экс-

порт украинской продукции в Ки-

тай составил − 7,1 млрд долл., им-

порт − 8,3 млрд долл.; 

− низкий уровень профессиона-

лизма отдельных организаций, при-

званных расширять культурный 

диалог между странами. В послед-

ние несколько лет на Украине вы-

шли из печати несколько книг, ко-

торые позиционировались как про-

фессиональные переводы с китай-

ского языка (с вэньянь и древнеки-

тайского), но по факту это оказа-

лись переводы с других языков − 

русского, английского. Подобные 

действия издателей, вызванные же-

ланием экономии денег и времени, 

негативно влияют на качество пре-

зентации культурного наследия Ки-

тая среди украинцев [Гобова, 2018]. 

− низкий уровень поддержки 

инициативы «снизу» со стороны 

государственных органов и органи-

заций, которые часто не обращают 

внимание на идеи и предложения 

общественного сектора; 

− отсутствие взвешенной и це-

ленаправленной политики прави-

тельства Украины по отношению к 

решению сложных и противоречи-

вых вопросов украино-китайских 

отношений. При этом руководство 

КНР прилагает максимум усилий 

для установления партнерских и 

честных отношений с Украиной.                    

С учетом представленных выше 

проблем можно определить ряд за-

даний, решение которых станет 

важным шагом для построения 

культурной дипломатии между 

Украиной и Китаем:    

− совместная работа государ-

ственного и частного секторов для 

улучшения отношений между стра-

нами; 

− установление прямых связей 

между институтами и организация-

ми, заинтересованными в культур-

ном диалоге; 

− заимствование организацион-

ного опыта других стран; 
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− расширение сфер взаимодей-

ствия; 

− совместное планирование со-

трудничества на разных уровнях − 

министерства, ведомства, регионы 

и отдельные организации; 

− формирование и разработка 

новых сфер совместных интересов; 

− взаимодействие экспертных 

сообществ. 

Культурное сотрудничество 

Украины и Китая является большим 

полем для плодотворной деятель-

ности двух стран. Для Украины оно 

означает выход на масштабный ры-

нок крупнейшей экономики мира, 

новую многомиллионную аудито-

рию. Для Китая это новое направ-

ление расширения своего культур-

ного влияния, популяризация своей 

страны, создание положительного 

имиджа и расширение привержен-

цев Китая в других странах.     
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В статье посредством сравнительного анализа текстов поэмы «Владимир» и сказки 

«Руслан и Людмила» устанавливается ряд параллелей, связанных с образом богатыря 

Рогдая. Ранее данный аспект произведений подробно не рассматривался 

исследователями. Персонаж имеет условно исторический прототип – богатырь Рогдай 

упоминается в «Ядре российской истории» А. И. Манкиева, и лаконичная 

характеристика в источнике задает тип персонажа у Хераскова и Пушкина. Рогдай в 

обоих произведениях занимает видное положение при дворе киевского князя 

Владимира, отличается силой и буйным нравом. В поэме Хераскова акцентирована 

безнравственность персонажа, что обусловлено дидактическим посылом 

«Владимира» и необходимостью дискредитировать богатыря – противника 

христианства, Пушкин же опускает этические моменты. С развитием сюжета 

относительно нейтральный персонаж становится антагонистом главного героя – 

Владимира у Хераскова и Руслана у Пушкина – и в определенный момент вступает с 

ним в единоборство, следствием чего становится бесславная смерть воителя. 

Сопоставление «Владимира» и «Руслана и Людмилы» показывает, что, помимо 

имени, Рогдай в произведениях Хераскова и Пушкина имеет аналогичные 

характеристики, образ создается по модели былинного богатыря, омраченного 

отрицательными чертами. В текстах прослеживаются общие мотивы – гнев, обида и 

мстительность героя, тлетворное влияние злого духа и его посредников, странствие 

Рогдая по пустынным местам, гибель от руки противника. Сходство одноименных 

персонажей у Хераскова и Пушкина позволяет сделать вывод о заимствовании образа 

сумрачного богатыря из поэмы «Владимир» в «Руслана и Людмилу». 

Ключевые слова: Рогдай, «Владимир», «Руслан и Людмила», А. С. Пушкин, 

М. М. Херасков, поэма. 
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PHILOLOGY 

A. V. Semenova 

The image of the gloomy warrior in M. M. Kheraskov's poem “Vladimir” 

and in A. S. Pushkin's fairy tale “Ruslan and Lyudmila” 

The article uses a comparative text analysis of the poem “Vladimir” and the fairy 

tale “Ruslan and Lyudmila” to reveal a number of parallels associated with the image of 

the warrior Rogdai. Previously, researchers have not considered this aspect of the works 

in detail. The character has a conventionally historical prototype – the epic hero Rogdai 

is mentioned in the “Core of Russian History” by A. I. Mankiev, and his laconic 

description in the source sets the type of character in Kheraskov’s and Pushkin’s poems. 

In both works Rogdai occupies a prominent position at the court of Prince Vladimir of 

Kiev, and is distinguished by his strength and violent temper. Kheraskov's poem 

emphasizes the immorality of the character, which is due to the didactic message of 

“Vladimir” and the need to discredit the warrior who is an opponent of Christianity, 

while Pushkin omits the ethical points. As the plot develops, the relatively neutral 

character becomes the antagonist of the main hero – Kheraskov's Vladimir and 

Pushkin's Ruslan – and at a certain point fights with them, which results in the warrior's 

dishonorable death. The comparison of “Vladimir” and “Ruslan and Lyudmila” shows 

that, in addition to the name, Rogdai has similar characteristics in the works of 

Kheraskov and Pushkin; the image is created according to the model of the epic hero, 

overshadowed by negative traits. The texts show common motifs - the anger, resentment 

and vindictiveness of the hero, the corrupting influence of the evil spirit and its helpers, 

Rogdai's wandering through the desert places, his death at the hands of the enemy. The 

similarity between Kheraskov's and Pushkin's characters of the same name leads to the 

conclusion that the image of the gloomy warrior from the poem “Vladimir” was 

borrowed into Ruslan and Lyudmila. 

Key words: Rogdai, “Vladimir”, “Ruslan and Lyudmila”, A. S. Pushkin, 

M. M. Kheraskov, poem. 

 

Сказочная поэма А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» (1820) сочета-

ет в себе эпическое и романтиче-

ское начала и зиждется на фольк-

лорных, былинно-сказочных моти-

вах, оригинально обыгранных по-

этом [Ахметшин, 1999; Акимова, 

2011; Галиева, 2015; Райхлина, 

2019]. В русской литературе у поэ-

мы Пушкина есть «предшествен-

ницы», в частности богатырская 

сказка М. М. Хераскова «Бахариа-

на», однако возможно обнаружить и 

менее явное пересечение «Руслана 

и Людмилы» с другим известным 

произведением Хераскова – «Вла-

димиром» (В первом издании 

(1785) – «Владимир возрожден-

ный», начиная со второго издания – 

просто «Владимир» [Сахаров, 2003; 

Ивинский, 2018; Ивинский, 2018; 

Гранцева, 2012, 2013; Благой, 1955; 
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Западов, 1961]. Поэма цитируется 

по наиболее полной третьей редак-

ции (XVIII песней), представлен-

ной в «Творениях» Хераскова 

(1797), цитаты в тексте даны в 

упрощенной орфографии) [Херас-

ков, 1797]. В обеих поэмах появля-

ется второстепенный персонаж – 

сумрачный богатырь Рогдай, чей 

образ при детальном рассмотрении, 

кажется, перекочевавшим из эпопеи 

XVIII века в сказку. 

И у Хераскова, и у Пушкина 

Рогдай предстает былинным бога-

тырем, наделенным типологиче-

скими чертами: недюжинной силой, 

отвагой, воинственностью. Однако, 

как и в случае с Добрыней Никити-

чем и Ильей Муромцем, можно 

отыскать сведения о Рогдае в ис-

точниках исторических, соответ-

ственно, персонаж обеих поэм име-

ет условно реальный прототип. 

Упоминание о богатыре как спо-

движнике князя Владимира содер-

жится в «Ядре российской исто-

рии» А. И. Манкиева: «…многие 

милые храбрые и славные богатыри 

были у великаго Князя Владимира. 

Илия Муромец, котораго тело даже 

доныне в пещерах Киевских лежит 

нетленно, Рогдай, который на 300 

неприятелей один вооружен напу-

щал. Александр Попович, Андриян 

Доблянков, Добрыня и прочие» 

[<Манкиев>, 1770, с. 53]. Данный 

труд относится к числу наиболее 

вероятных исторических источни-

ков поэмы «Владимир», предполо-

жительно, Херасков взял краткое 

свидетельство о Рогдае за основу 

образа героя, а Пушкин, в свою 

очередь, опирался на Хераскова. Об 

этом свидетельствуют схожие ха-

рактеристики, данные Рогдаю в 

обеих поэмах: 

Рогдай прославился во подвиге 

геройском: 

Он в бранях управлял Владими-

ровым войском; 

Он славою во всей подсолнечной 

гремел, 

Но качеств нравственных по-

хвальных не имел  

[Херасков, 1797, с. 176]. 

У Пушкина находим практиче-

ски то же, но без акцента на без-

нравственности Рогдая – этот мо-

мент принципиально важен для Хе-

раскова, дискредитирующего бога-

тыря, который выступает в поэме 

противником христиан. Пушкин же 

ограничивается указанием на вы-

дающиеся воинские качества пер-

сонажа: 

Один – Рогдай, воитель смелый, 

Мечом раздвинувший пределы 

Богатых киевских полей  

[Пушкин, 1950, с. 14]. 

В поэмах Пушкина и Хераскова 

Рогдай одинаково входит в ближний 

круг киевского князя и является 

прославленным воеводой. Еще одна 

отличительная черта героя – не-

укротимый нрав, заставляющий его 

совершать неблаговидные поступ-

ки: у Хераскова Рогдай, будучи пат-

риотом, все-таки идет против Вла-

димира: намеревается использовать 

волшебный рог, добытый в долине 
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Суесвятства, чтобы отнять у князя 

власть; в сказке Пушника Рогдаю 

уделено значительно меньше вни-

мания, но ревнивый витязь броса-

ется в погоню за Русланом и, не 

рассуждая, нападает на соперника, 

вместо того чтобы спасать Людми-

лу, то есть также, как Рогдай Херас-

кова, поддается гневу и противится 

воле князя. В поэмах Пушкина и 

Хераскова, таким образом, наблю-

даем схожие мотивы: Рогдаем дви-

жут обида и уязвленная гордость; 

персонаж, изначально нейтраль-

ный, становится антагонистом 

главного героя. У Хераскова Рогдай 

оскорблен тем, что Владимир ста-

новится на сторону новообращен-

ного христианина, ставшего от-

шельником, – Стенара, по сути, 

Рогдай уязвлен тем, что князь ста-

вит кого-то выше него: 

Рогдаев дерзкий меч Владимир 

отвращает, 

Он грозный бросив взгляд, 

Рогдаю так вещает: 

Преступик! Царь твой здесь, 

обратно меч вложи! 

Чем винен пред тобой пустын-

ник сей, скажи? 

Не тем ли, что познал тщету и 

тленность мира? 

Знай, рубище его почтенней, чем 

порфира: 

И если  б в мире сем не цар-

ством я владел, 

Я сам бы в сем лесу Стенаром 

быть хотел…  

[Херасков, 1797, с. 196] 

У Пушкина богатырь также не 

смирился с тем, что ему предпочли 

другого жениха: 

Рогдай угрюм, молчит  –  ни сло-

ва... 

Страшась неведомой судьбы 

И мучась ревностью напрасной, 

Всех больше беспокоен он, 

И часто взор его ужасный 

На князя мрачно устремлен 

[Пушкин, 1950, с. 18].  

Отрицательные, мрачные аспек-

ты усиливаются в образе Рогдая по 

мере развития сюжета обеих поэм. 

Общим местом у Хераскова и Пуш-

кина становится вмешательство в 

судьбу персонажа нечистого духа 

или его посредника, усугубляющего 

желание поквитаться с виновника-

ми его унижения и тем самым 

окончательно перетягивающего 

Рогдая на сторону зла. Во «Влади-

мире» представителем князя тьмы 

оказывается чародей Зломир, раз-

жигающий обиду Рогдая и соблаз-

няющий его лестью и перспективой 

отомстить обидчику:  

Лукавый оный волхв, который в 

сердце мутном 

Страданье ощущал в злодей-

стве всеминутном; 

Боялся Бога он, но Бога не лю-

бил, 

Геенной управлял, рабом геенны 

был; 

К Рогдаю ближася, вскричал: о 

храбрый воин! 

Ты славой нарещись полночных 

стран достоин…  

[Херасков, 1797, с. 197]  
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И ниже:  

Куда идти, сказал Рогдай волхву 
со гневом; 

Стараться не хочу о благе я ца-
ревом; 

Обидел он меня жесточе, чем 
богов; 

Когда Стенару мстить, так я 
сей час готов, 

Я мщением дышу и яростью 
сгораю... 

[Херасков, 1797, с. 198] 

В «Руслане и Людмиле» упоми-
нается сам злой дух в метафориче-
ском смысле, а его материальным 
«эмиссаром» частично с теми же 
функциями, что берет на себя Зло-
мир Хераскова, выступает коварная 
чародейка Наина, которая непо-
средственно указывает Рогдаю до-
рогу к Руслану, то есть гибели: 

В глубоку думу погруженный – 
Злой дух тревожил и смущал 
Его тоскующую душу, 
И витязь пасмурный шептал: 
Убью!., преграды все разрушу... 
Руслан!., узнаешь ты меня... 
Теперь-то девица поплачет... 
И вдруг, поворотив коня, 
Во весь опор назад он скачет 

[Пушкин, 1950, с. 29–30].   

И ниже: 

Тогда он встретил под горой 
Старушечку чуть-чуть живую, 
Горбатую, совсем седую. 
Она дорожною клюкой 
Ему на север указала. 
Ты там найдешь его, – сказала. 
Рогдай весельем закипел 
И к верной смерти полетел  

[Пушкин, 1950, с. 31]. 

В обеих поэмах Рогдай отправ-

ляется в дорогу со спутниками, но 

позже покидает их. Кроме того, в 

произведениях прослеживается мо-

тив странствия богатыря по уеди-

ненным местам. Во «Владимире» 

Рогдай перемещается в фантасти-

ческое пространство – Черную до-

лину, где, оставив спутников, от-

правляется в храм Суесвятства:  

Густая рыцарей крылами скры-

ла тьма; 

Поспешествует их побегу нощь 

сама. 

Четыре рыцаря последуют 

Рогдаю…  

[Херасков, 1797, с. 203]  

У Хераскова путешествие Рогдая 

описано достаточно подробно, 

Черная долина обрисована в крас-

ках, чего нет у Пушкина: 

Высоких цепью гор отвсюду 

окруженно, 

И зрится гор среди как в бездну 

погружено; 

Подобный облаку лежит над 

ним туман, 

Который движется как бурный 

окиян. 

Там корень заключен натуры по-

врежденья; 

Во мраке царствуют мечты и 

привиденья, 

Там бурей слышан свист, там 

ветр шумит, ревет; 

Долиной Черною урочище слывет  

[Херасков, 1797, с. 259].  

В «Руслане и Людмиле» речь 

идет просто о ненаселенных краях: 
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Когда Рогдай неукротимый, 

Глухим предчувствием томи-

мый, 

Оставя спутников своих, 

Пустился в край уединенный 

И ехал меж пустынь лесных… 

 [Пушкин, 1950, с. 29]  

Относительно общим мотивом у 

Пушкина и Хераскова является бес-

славная гибель Рогдая, предопреде-

ленная выбором самого богатыря. В 

поэме Хераскова проступки Рогдая 

тяжелы и наказание соответствую-

щее: он безуспешно искушает Вла-

димира в Херсоне, пытается трубить 

в волшебный рог, бросается на князя 

(этот момент у Пушкина и Хераскова 

совпадает) и в итоге низвергается в 

ад, сраженный мечом Владимира:  

Рогдай, воззрев на то, невер-

ность доказал; 

Он вретища свои во гневе рас-

терзал; 

Имея огнь в очах, покрытый 

мраком нощи, 

Стремится пальмовой бежать 

в средину рощи. 

Там древо твердое из корня из-

вертев, 

На кроткаго Царя изшел как 

ярый лев, 

И древом пальмовым разить 

Царя дерзает; 

Но Царь исторгнув меч, Рогдаю 

в грудь вонзает, 

Низверг врага во ад громовый 

сей удар;  

И то исполнилось, что предве-

стил Стенар  

[Херасков, 1797, с. 354]. 

Бросившись в погоню за сопер-

ником, желая смерти Руслану, 

Рогдай Пушкина, как и у Хераскова, 

находит свою, хотя Пушкин смяг-

чает краски, оставляя Рогдаю пе-

чальное посмертное существование 

и даже любовь молодой русалки. 

Это несколько перекликается с ис-

торией Зельяра во «Владимире», 

чья тень в наказание за жестокость 

и тщеславие обречена вечно бро-

дить по волшебной долине, куда 

попадает Всеволод, и искушать 

путников: 

Ты догадался, мой читатель, 

С кем бился доблестный Руслан: 

То был кровавых битв искатель, 

Рогдай, надежда киевлян, 

Людмилы мрачный обожатель. 

Он вдоль днепровских берегов 

Искал соперника следов; 

Нашел, настиг, но прежня сила 

Питомцу битвы изменила, 

И Руси древний удалец 

В пустыне свой нашел конец. 

И слышно было, что Рогдая 

Тех вод русалка молодая 

На хладны перси приняла 

И, жадно витязя лобзая, 

На дно со смехом увлекла, 

И долго после, ночью темной 

Бродя близ тихих берегов, 

Богатыря призрак огромный 

Пугал пустынных рыбаков 

[Пушкин, 1950, с. 44].   

Образ сумрачного богатыря в 

поэме Хераскова и сказке Пушкина 

создается по модели былинного 
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героя, но с более (у Хераскова) или 

менее (у Пушкина) выраженной 

отрицательностью. Предположи-

тельно, первоисточником образа 

послужило историческое сочинение 

А. И. Манкиева, откуда Херасков 

мог почерпнуть сведения о Рогдае, 

дополнив их затем чертами фольк-

лорного воителя, выступающего в 

роли антагониста главного героя. 

Сопоставление «Руслана и Людми-

лы» с «Владимиром» показывает, 

что Пушкин достаточно хорошо 

был знаком с поэмой Хераскова и 

опирался на ее текст при создании 

образа Рогдая в своей сказке, не 

ограничиваясь заимствованием 

имени персонажа. Об этом свиде-

тельствует совпадение характери-

стик Рогдая у обоих поэтов, а также 

общность нескольких мотивов – 

гнев, обида и мстительность героя, 

тлетворное влияние злого духа и 

его посредников – Зломира и 

Наины, странствие героя по пу-

стынным местам, закономерная ги-

бель от руки противника, на чьей 

стороне правда, – непосредственно 

с ним связанных. Образы Рогдая, 

созданные Херасковым и Пушки-

ным, не укладываются полностью в 

тип былинного воителя ввиду 

мрачного флера, но в то же время 

схожи друг с другом, что позволяет 

говорить об аналогичном персона-

же в двух поэмах. 
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В статье анализируются мотивы преодоления истории и судьбы в романах 

А. Л. Иванченко «Монограмма» и Мо Яня «Устал рождаться и умирать» в 

контексте буддийского мировидения обоих авторов. Образы главных героев, 

хронотоп, тематика и проблематика произведений рассматриваются сквозь призму 

буддийских установок, присутствующих в книгах, также производится сравнение 

жизненных стратегий и стратегий ухода персонажей российского и китайского 

писателей. Герои Иванченко и Мо Яня, перерождаясь, избавляют свою карму и 

карму своей семьи, побеждая аффективные состояния и приходя к завершению 

жизненного цикла. Они познают условность отдельного человеческого 

существования посредством связи с мотивом зеркальности (у российского автора) 

и близости к животному и растительному миру (у автора китайского). Образы 

главных героев в русском и китайском романах отличаются сложной структурой 

сознания, тяготеющей к мультиплицированию и выявлению своей иллюзорной 

природы. Время в обоих романах имеет циклический характер и фактически 

лишено движения, несмотря на присутствие героев в актуальной политической 

истории. Пространство обоих книг стремится к превращению в миф, просвечивая 

образами вечности сквозь земную конкретику места: героиня «Монограммы» 

пребывает в буддийском «зазеркалье», герой «Устал рождаться и умирать» – в 

усадьбе, являющейся моделью мифологического космоса. Неоднозначная история 

Китая и России прошлого века, политические экстремумы у А. Л. Иванченко и 

Мо Яня становятся точкой отсчета для развертывания внутреннего сюжета, 

сюжета буддийского преображения главных героев, обретения ими буддийского 

покоя.  

Ключевые слова: Мо Янь, А. Л. Иванченко, Китай, Россия, буддизм, зеркало, 

время, зооморфная метафорика, преодоление, перерождение. 
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L. V. Dubakov, Zheng Qianqian  

The motive of overcoming history and fate and the Buddhist worldview  

in A. L. Ivanchenko’s novel “Monogram”  

and Mo Yan’s “Tired of being Born and Dying” 

The article analyzes the motives of overcoming history and fate in the novels by 

A. L. Ivanchenko “Monogram” and Mo Yan “Tired of Being Born and Dying” in the 

context of the Buddhist worldview of both authors. The images of the main characters, 

the chronotope, the themes and problems of the works are examined through the prism 

of the Buddhist attitudes presented in the books; and life strategies and escape strategies 

of the Russian and Chinese characters are compared. The reborn Ivanchenko and 

Mo Yan's characters overcome their karma and their family's karma by conquering 

affective conditions and coming to the end of the life cycle. They discover the 

conventional nature of a human's existence through the motif of mirroring (the Russian 

author) and proximity to the wildlife (the Chinese author). The protagonists in the 

Russian and Chinese novels are characterized by a complex structure of consciousness, 

which tends to multiply and reveal its illusory nature. Time in both novels is cyclical 

and virtually devoid of movement, despite the presence of the characters in the actual 

political history. The space of both books tends to turn into a myth, revealing images of 

eternity through the earthly specifics of the place: the heroine of “Monogram” is in the 

Buddhist “looking glass”, while the hero in “Tired of being born and dying” is in the 

manor, which is a model of mythological cosmos. The controversial history of China 

and Russia of the previous century, A. L. Ivanchenko and Mo Yan's political extremes 

become a starting point for unfolding the internal plot, the plot of the heroes' Buddhist 

transformation and finding their Buddhist peace.  

Key words: Mo Yan, A. L. Ivanchenko, China; Russia, Buddhism, mirror, time, 

zoomorphic metaphorics, overcoming, rebirth. 

 

Роман А. Л. Иванченко «Моно-

грамма» (1988) и роман Мо Яня 

«Устал рождаться и умирать» 

(2006), с одной стороны, не похожи 

друг на друга так же, как россий-

ский и китайский XX век. Однако, с 

другой, оба эти произведения ис-

следуют историю большой семьи и 

конкретного человека, который 

смотрит в свое и чужое трагическое 

прошлое и драматическое настоя-

щее и пытается его преодолеть. Оба 

романа исходят из буддийского по-

нимания жизни, которая страда-

тельна, и которая так или иначе 

продолжается после смерти, если 

не достигнуто окончательное Осво-

бождение. Оба романа переклика-

ются, прямо или опосредованно 

сводя русскую и китайскую культу-

ры. Наконец, оба этих романа обла-

дают многоцветной оптикой, кото-

рая позволяет им взвешенно оцени-

вать то, что происходило десятиле-

тия назад. 

Главную героиню романа «Мо-

нограмма» зовут Лидия Черновол, у 

нее «атласистое, с корридой, имя» 
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[Иванченко, 2005, с. 3]. Имя скры-

вает ее в том смысле, что в конце 

«Монограммы» обозначается ее 

метафизическое совпадение с Ше-

стым патриархом чань-буддизма 

Хуэйнэном, Ли Ду. Ближе к финалу 

романа впервые они совпадают 

именами (омоформы – в конце и в 

начале двух соседних абзацев): «Ли 

Ду затянул потуже пояс и отпра-

вился в путь» – «Что привлекает 

Лиду в индийской мысли <…> так 

это мощный дух самоотрицания» 

[Иванченко, 2005, с. 311]. Имя от-

крывает ее подлинную природу че-

рез образ корриды и вола, быка – 

символ сознания, которое позже 

будет усмиряться Ли Ду. 

Лида живет в городке У., «на 

этой самой запредельной букве рус-

ского алфавита (звук «у», уводящий 

в бесконечность, в тоску), вечно 

незавершенной, несмотря на свое 

вопиющее излишество, нахлобуче-

ны шапки снега» [Иванченко, 2005, 

с. 3–4]. И далее образ места будет 

поддержан рядом ассонансов, ак-

центированных ударной позицией 

или позицией в начале или конце 

слова. Запредельность и незавер-

шенность звука и буквы «у» размы-

кают ограниченное пространство 

маленького городка.  

Ключевые образы «Монограм-

мы» – образы зеркала и времени. 

Обращаясь к образу зеркала кармы, 

роман А. Л. Иванченко отражает 

деяния персонажей, приведших 

страну к катастрофе. Коллективи-

зация, изображенная в романе, за-

водская и лагерная реальность 30-х 

годов и последующих лет, таким 

образом, есть следствие выбора 

страной крайнего материалистиче-

ского учения. Фотография №1 из 

фотоальбома матери Лиды соотно-

сится с информацией о дэвах и 

асурах, обитателях двух секторов 

буддийского космоса, бхавачакры, 

колеса бытия. Дэвы и асуры тесно 

связаны между собой, однако асуры 

сделали выбор в пользу неистинно-

го, высокой жизненной активности, 

обрели силу и богатство, но быстро 

их утратили. Иными словами, по 

мнению А. Л. Иванченко, деятели 

новой государственности, подобно 

асурам, проявляя зависть, гнев, 

гордость, воинственность, добива-

ются власти и теряют ее вследствие 

неблагой природы ее происхожде-

ния, а мир вокруг них приходит в 

запустение.  

Сама Лида обладает признаками 

зеркальности: она скользит «при-

зрачной рукой по тени» [Иванчен-

ко, 2005, с. 4]. Она «худенькая, при-

зрачная, прозрачная» [Иванченко, 

2005, с. 26]. У нее «тоненькие, 

сквозящие небытием пальцы» 

[Иванченко, 2005, с. 26]. Зеркало 

обнаруживает ее двойника в зазер-

калье – как позже в зазеркалье об-

наружится двойник Пятого патри-

арха и как позже она сама то ли 

станет двойником, то ли обретет 

двойника в Шестом патриархе, об-

наружив у себя на столе доставши-

еся Ли Ду «символы духовной вла-

сти» [Иванченко, 2005, с. 379] Пя-

того патриарха. Ли Ду в финале 

плывет по реке, в которой отража-
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ется звездное небо («мерцание 

светляков» – то ли насекомых, то 

ли метафорически – звезд), «мимо 

гор, лесов, полей, мимо опущенных 

в воду ив» [Иванченко, 2005, с. 377–

378] и как будто переходит в Рос-

сию Лиды.  

Зеркало – это также инструмент 

духовной работы Лиды. Задача Пя-

того патриарха Хунжэня и ее реше-

ние Ли Ду (и Лидой): «Бодхи изна-

чально не имеет опоры, / Зеркало 

(концептуализирующего разума – 

прим. Л. Д.) не имеет подставки, / 

Природа Будды всегда ясна и чи-

ста, / Где же собраться пыли?», – 

обнаруживает буддийские идеи об 

окончательном Освобождении из 

сансары, об алогичной стратегии 

ухода от сансарической реальности, 

о необходимости отказа от дискур-

сивной мудрости. Сразу за «Второй 

кринкой молока» идет пассаж, по-

священный осмыслению Лидой 

того, как функционирует ум и со-

здаваемая им реальность: «Мир, 

порожденный разумом, – как от-

раженная в воде луна» [Иванченко, 

2005, с. 230–231]. Эта луна появит-

ся позже в истории обуздания ума, 

которое будет переживать Ли Ду, в 

описании стадии «Луна, теряющая 

свое отражение»: луна останется 

одна, в пустоте, забыв про путь, его 

прохождение, мир вокруг и цель 

пути.  

Другой ключевой образ «Моно-

граммы» – это образ времени. Вре-

мя для Лиды – один из инструмен-

тов разотождествления себя с сан-

сарическим бытием. Фактически 

так объясняется ее интерес к фото-

альбому матери, пристрастие к ста-

ринному искусству в библиотеке и, 

вероятно, один из принципов 

структурирования текста – по но-

мерам фотографий. В. Н. Курицын 

говорит об этом фотоальбоме как о 

мертвом музее, однако можно его 

помыслить и как галерею зеркал, 

отражающих (в) прошлое (,) в 

настоящее и в будущее. Мать Лиды 

ценит эти фотографии «как саму 

жизнь»; фотография оказывается 

иллюзией жизни, которая сама, по 

сути, иллюзорна [Иванченко, 2005, 

с. 5]. 

Время – то, что повторяется, 

имеет циклический характер и, в 

общем, даже не существует в своем 

движении. История Шестого патри-

арха временным пересечением про-

является в Лидиной истории: «В 

этой вибрации, смятении времени, 

пространства, в двоении вдруг яв-

лялось все разом – не прошлое, 

настоящее и будущее по отдельно-

сти, а все сущее разом, одновре-

менно» [Иванченко, 2005, с. 5]. Это 

отражается и в предметном мире, 

где отдельные вещи – до появления 

Шестого патриарха – анонсируют 

скорое его появление: на фотогра-

фии простой крестьянки Галины 

Аверьяновны, бабушки Лиды, на 

столике стоит белая китайская ваза; 

в начале романа в библиотеке Лида 

«длинной бамбуковой палкой» от-

крывает форточки, Пятый патриарх 

в финале книги передает Ли Ду 

свою бамбуковую трость, которая, 

ставши золотой, оказывается на 
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столе у Лиды; глиняная кринка, в 

которую супруга Юньмэня надаи-

вала молоко для Насти, а сам кита-

ец, согласно метафорическому 

определению, – молоко буддийско-

го Учения для Лиды, оборачивается 

в конце глиняной патрой, чашей 

для подаяния, которой стал владеть 

Шестой патриарх и параллельно – 

Лида [Иванченко, 2005, с. 5]. 

Итак, роман А. Л. Иванченко 

много раз поднимает вопросы о 

существовании человека в концеп-

туализированной реальности, о ста-

тусе человеческого «я», о правиль-

ном отношении к страданию. Каж-

дый из этих вопросов решается ав-

тором по-буддийски: необходимо 

выйти за пределы концептуализи-

рованного восприятия; «я» иллю-

зорно и является корнем страдания; 

осознанное страдание – способ со-

владать с сансарическим бытием, с 

трагическим прошлым.  

Буддийское преодоление персо-

нальной сансары сопряжено в 

«Монограмме» с преодолением ис-

тории. По словам Т. Е. Сорокиной: 

«В романе Александра Иванченко 

«Монограмма» формой исхода («из 

социально структурированного, 

идеологически мотивированного 

бытия» – прим. Л. Д.) оказывается 

буддизм, характер которого про-

ясняется в отталкивании от обра-

зов истории минувшего столетия» 

[Сорокина, 2011, с. 18].    

Ключевые темы и идеи романа 

«Монограмма» А. Л. Иванченко 

при этом обретают смысл, прежде 

всего, именно через буддийское 

миропонимание. Так, зеркало в 

буддизме символизирует изначаль-

ную чистоту сознания и пустот-

ность реальности. Одновременно 

зеркало и его отражения фиксируют 

иллюзорную природу сансариче-

ского бытия. Зеркало – граница 

между сансарой и нирваной. Зер-

кальность самой героини, зеркаль-

ность иных персонажей, зеркаль-

ность мира, изображенного в «Мо-

нограмме», русская история и ее 

отражения в образах бхавачакры 

(сюжеты романа, связанные с ил-

люстрационными образами двена-

дцати нидан), зеркальное отраже-

ние событий в жизни Лиды и со-

вершаемых ей буддийских медита-

ций и звучащих буддийских уче-

ний, зеркальное отражение истории 

Лиды и Ли Ду – все это конкретные 

реализации буддийской символики 

зеркала у А. Л. Иванченко. Время в 

буддизме циклично, неравномерно, 

скорость его течения зависит от 

характера внешней реальности и 

внутреннего мира живых существ. 

Время в буддизме иллюзорно, 

так как деление на прошлое, насто-

ящее и будущее считается услов-

ным, поскольку есть только насто-

ящее время и поскольку подлинная 

природа реальности имеет вневре-

менный характер. Обращенность 

героини в прошлое своей семьи и 

своей собственной жизни с целью 

разотождествления с настоящим; 

временные параллели и совпаде-

ния, приводящие к мысли об иллю-

зорности деления времени на три 

потока; восприятие времени как 
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того, что аннигилирует реаль-

ность, – все это конкретные реали-

зации буддийской символики вре-

мени в «Монограмме». 

В романе «Устал рождаться и 

умирать» слышатся разнообразные 

отзвуки русской литературы. Так, 

например, эпизод с убийством вола 

Симэнем Цзиньлуном вызывает в 

памяти первый сон Раскольникова 

из «Преступления и наказания». 

А в другом месте Мо Янь прямо 

цитирует «Тихий Дон». Но значи-

тельно большее количество мотив-

ных и сущностных совпадений об-

наруживается между романом Мо 

Яня и романом А. Л. Иванченко, 

особенно если учитывать весь его 

китайский бэкграунд. При том что 

нет сомнений, что первый не читал 

второго. Но, вероятно, бывает так, 

что совпадения оказываются тем 

более глубоки, чем более они слу-

чайны. 

Мо Янь в романе «Устал рож-

даться и умирать» использует ори-

гинальный сюжетный ход: главный 

герой, расстрелянный в самом 

начале текста, оказывается в за-

гробном царстве у Яньло-вана, ки-

тайской версии буддийского боже-

ства ада, и получает от него не-

сколько новых рождений. И таким 

образом убитый помещик Симэнь 

Нао, мать которого была буддист-

кой, оказывается героем с мигри-

рующим сознанием, он поочередно 

становится Ослом Симэнем, Волом 

Симэнем, Хряком Симэнем, Псом 

Симэнем, Обезьяной Симэнем (Тун 

Дань Дань высказывает идею о том, 

что в романе описывается два круга 

перерождений: «Один из них – это 

малый цикл: а именно перерожде-

ние Симэнь Нао в образах живот-

ных. Другим кругом является боль-

шая реинкарнация, то есть изме-

нение статуса земли – переход от 

частной собственности к государ-

ственной и снова обратно в част-

ную собственность» [Тун, 2017, 

с. 234–235]). В конце романа в 

награду за терпение и сострадание, 

а также за приращенную мудрость 

Яньло-ван дарует ему новое чело-

веческое рождение. От рождения к 

рождению человеческое сознание и 

память о прошлых воплощениях 

будут у него утрачиваться, и тем не 

менее преемственность образов 

сохранится. В первый раз оказав-

шись у Яньло-вана, Симэнь Нао 

говорит о своей невиновности, од-

нако автор, характеризуя каждое его 

воплощение, показывает его неиз-

житые страсти, проявляющиеся в 

определенных телесных формах: 

«Я смотрел на его большую голову 

<…> на то проявляющиеся, то ис-

чезающие облики различных жи-

вотных – осла с его вольностью и 

разнузданностью, вола с непосред-

ственностью и упрямством, свиньи 

с алчностью и свирепостью, пса с 

преданностью и заискиванием, обе-

зьяны с проворностью и озор-

ством» [Мо, 2014, с. 34]. Симэнь 

Нао, таким образом, подобно Ли-

дии Черновол, обуздывает вола (и 

прочих животных) своего сознания. 

Картины меняющейся реально-

сти после 1949 года у Мо Яня схо-
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жи с тем, как описывает коллекти-

визацию А. Л. Иванченко: нала-

женная жизнь, социальная и хозяй-

ственная, тонет в натуралистически 

изображенном, напряженном кро-

вавом противоборстве, и далеко не 

все победившие заслуживают побе-

ды и будущего. Очевидная неспра-

ведивость, проявляемая по отноше-

нию к дедушке и бабушке Лиды, к 

ее матери со стороны новой власти, 

и аффекты, которые эта несправед-

ливость пробуждает, прерываются у 

А. Л. Иванченко текстовым блоком, 

который посвящен описанию буд-

дийской медитации майтри-

бхавана, медитации безграничной 

любви. Лида как продолжение сво-

ей семьи переживает переданные 

ей по наследству страсти, семей-

ную карму, на которую намекает 

автор в одном из пассажей романа – 

про близость духовных путей пала-

ча и жертвы.  

Симэнь Нао рождается в звери-

ных телах, но в своей усадьбе, 

оставаясь внутри большой семьи. 

Не раз, в связи с этим в «Устал 

рождаться и умирать» проявляется 

мотив тонких и таинственных ду-

ховных связей, порождаемых в ре-

зультате вечного вращения колеса 

перерождений: жестокое обраще-

ние с Симэнем Нао в облике вола 

со стороны его сына вызывает рез-

кое неприятие автора. Сын не узна-

ет отца не потому, что тот вопло-

тился в теле животного, а потому 

что материалистическое мировоз-

зрение заслонило для него откры-

тую навстрече тайне веру предков, 

которые ощущали единство мира.  

Мир людей и мир животных в 

романе предельно сближены. Кре-

стьяне живут рядом с животными: 

«Нам как раз такие женщины и 

нужны, чтобы растили общих сви-

ней как собственных детей!», – а 

эти животные антропоморфизиро-

ваны, наделены человеческой ра-

зумностью и человеческим голосом 

(история вражды, а после – дружбы 

Хряка Симэня и хряка Дяо Сяоса-

ня) [Мо, 2014, с. 76]. Мо Янь ак-

тивно использует зооморфные 

сравнения и метафоры: лицо Ху 

Биня «поблескивало, как у очковой 

змеи», кровь у Цзиньлуна «в жилах 

поядовитее, чем хвост скорпиона», 

«смотрел издалека на неуклюжую 

по-медвежьи фигуру старины Лань 

Ляня» [Мо, 2014, с. 66, 67, 164]. 

Предметы, связанные с людьми, 

даже растения наделяются призна-

ками животных: «В руках Сунь Бяо 

<…> горн поначалу ревел по-

бычьи», «Имитация армейской 

шапки выцвела и сморщилась, став 

похожей на мошонку охолощенного 

быка», «кукуруза в седьмом месяце 

вымахает со слоновьи бивни, а 

пшеница в восьмом свесит крупные 

колосья собачьими хвостами» [Мо, 

2014, с. 57, 66, 144]. Наконец, даже 

в металитературном плане Мо Янь 

обращается к зооморфной образно-

сти, приделывая «хвост» к истории 

Лань Цзефана [Мо, 2014, с. 191]. 

Время в романе «Устал рождать-

ся и умирать», с одной стороны, 

линейно и устремлено в будущее – 
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в XXI век, с другой – почти стоит 

на месте, ведь Лань Цяньсуй рас-

сказывает о своих прошлых рожде-

ниях из настоящего времени, а, зна-

чит, прошлое и настоящее оказы-

ваются соединены, закольцованы, с 

третьей – время семьи Симэнь Нао, 

вроде бы устремленное в будущее, 

на самом деле уходит, все посте-

пенно умирают: «Цифры разлете-

лись в стороны, от времени оста-

лись лишь осколки», с четвертой – в 

романе есть параллельный поток 

времени, это царство Яньло-вана, с 

пятой – весь мир без исключения 

пребывает в состоянии круговра-

щения, и все снова и снова возвра-

щается [Мо, 2014, с. 168]. Но, как и 

у А. Л. Иванченко, главный герой 

не расценивает это вечное возвра-

щение как благо, потому что санса-

рическая реальность страдательна: 

«У всякой живой твари в поднебес-

ной свое знание. Всякое страдание: 

рождение, старость, болезни, 

смерть – и превратности судьбы: 

печали и радости, разлуки и встре-

чи – суть исполнение закона, и об-

ратного хода ему нет», а  «мирские 

дела как дым» [Мо, 2014, с. 180, 

198]. Герой Мо Яня «устал рож-

даться и умирать», как и Лидия, 

совпавшая в финале с Шестым пат-

риархом и обретшая покой. 

Роман Мо Яня, как и роман 

А. Л. Иванченко «Монограмма», 

содержит в себе мотив преодоления 

истории и судьбы. Симэнь Нао, по 

воле Яньло-вана, интенсивно во-

площается, получая возможность 

смотреть на себя и на своих близ-

ких раз за разом и с разных сторон, 

избывая свою ненависть и иные 

омрачения, помогая членам своей 

семьи: « – Симэнь Нао, все про те-

бя мне известно, осталась ли еще 

ненависть в сердце твоем?» [Мо, 

2014, с. 190]. Симэнь Нао, расстре-

лянный в самом начале новой жиз-

ни, прощает своих убийц, воспри-

няв мир вокруг себя как большую 

семью, где все, если не сейчас, то в 

прошлом, были другу другу род-

ственниками или будут родствен-

никами в будущем, где все одина-

ково страдают из-за своей нрав-

ственной слепоты.  

Другим средством преодоления 

трагической истории и собственной 

обособленности у Мо Яня является 

природный, животный и раститель-

ный мир, живущий по естествен-

ным законам, существующий за 

пределами актуальной политики. 

Этот мир в романе «Устал рождать-

ся и умирать» сберегает человече-

скую реальность, оказывает на нее 

целительное действие, проникая в 

нее разными способами.  

Лида прячется в библиотечном 

пространстве «запредельного» го-

рода У., в своем зазеркалье, для ге-

роев Мо Яня основное спаситель-

ное пространство – это мир усадь-

бы Симэнь, в центре которой, по-

добно мировому древу, растет аб-

рикос, возле которой большинство 

из них окажется похоронено, над 

которой светит прекрасная луна. 

Трехчастный мифологический мир 

романа «Устал рождаться и уми-

рать» (в другом переводе – «Утом-
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ленный кармой») не дарит Симэнь 

Нао освобождения, но дает ему по-

кой переосмысления. (Тун Дань 

Дань в статье «О смысле названия 

романа Мо Яня «Устал рождаться и 

умирать»» обращает внимание, что 

«В китайском тексте романа Мо 

Яня «Устал рождаться и уми-

рать» есть эпиграф, в котором 

объясняется фраза Будды о том, 

что человек страдает от своих 

больших желаний, и чем меньше 

желаний у него будет, тем быст-

рее душа достигнет просветления 

и покоя» [Тун, 2017, с. 233].) Опти-

ческие эффекты, порожденные лу-

ной, иллюзорны, но красивы, и эта 

вечная красота, по мысли Мо Яня, – 

третье средство для преодоления 

судьбы и истории. 

Романы А. Л. Иванченко «Моно-

грамма» и Мо Яня «Устал рождать-

ся и умирать» отталкиваются от 

трудной и неоднозначной истории 

России и Китая, память о которой 

соединяет в себе уважение к вели-

чию государственного и культурно-

го замысла и горечь от отдельных 

трагических последствий его реа-

лизации. Но в центре этих произве-

дений – не 30–40-е годы в России и 

50–60-е годы в Китае. Конкретно-

историческое время и трагические 

события – это лишь точка отсчета 

для развертывания сюжета буддий-

ского преображения главных геро-

ев. Лида и Симэнь Нао – герои, 

уставшие от жизни, слишком ис-

тончившиеся для нее: Лида «зер-

кальна», а жизнь больного гемофи-

лией Лянь Цянсуя буквально дер-

жится на волоске. Но их истончен-

ность не физической, а духовной 

природы: они познали цикличность 

и иллюзорность времени, и страда-

тельность бытия. Ближе к концу 

того и другого романов они обра-

щают глаза к небу – к звездам и 

луне, навсегда или на время обре-

тая покой, и это забывание себя пе-

ред небесными телами и есть, веро-

ятно, главный способ преодоления 

истории и судьбы. 
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Статья посвящена анализу влияния творческих идей передвижников на 

китайскую реалистическую живопись, развитие которой нельзя отделить от 

изучения передвижничества; рассматривается, как живописная техника и 

идеология Товарищества передвижных художественных выставок являются 

актуальными для многих китайских художников ХХ века. Авторы выявляют 

идейные принципы передвижничества, оказавшие влияние на разные поколения 

китайских художников (отрицание принципа «искусство ради искусства», 

подчеркивание национальных особенностей творчества, ответственность за 

отражение жизни людей в стране, отстаивание духа критического реализма как 

единственно верного способа отражения жизни в художественном творчестве) и 

доказывают, что без русского передвижничества не было бы китайского реализма 

в живописи и современной китайской реалистической живописи. В статье 

выделяются и характеризуются три этапа восприятия творческих идей 

передвижничества в Китае: период Китайской Республики (знакомство китайской 

публики с картинами передвижников и рецепция идеологии передвижничества в 

эпоху «Движения за новую культуру»), начальный период основания КНР (период 

всестороннего изучения реалистической живописи, обучение талантливых 

китайских художников в художественных учебных заведениях СССР в рамках 

культурного обмена и освоение принципов советского реалистического искусства) 

и первое десятилетие после «культурной революции» (критическая «живопись 

шрамов», отражающая переживания и судьбы людей во время Культурной 

революции). Авторы приходят к выводу, что изучение творческой мысли 

передвижничества с точки зрения культурологии в контексте развития китайской 
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реалистической школы искусства имеет важное значение для осмысления 

российско-китайского культурного диалога. 

Ключевые слова: культурный диалог, творческая идея, передвижничество, 

критический реализм, китайская реалистическая живопись, «Движение за новую 

культуру», «живопись шрамов». 

CULTURAL SCIENCE 

Li Xiaotao, Yan Qing  

Russian-сhinese cultural dialogue:  

russian itinerant movement and chinese painting of the XX century 

The article analyzes the influence of the Itinerants' creative ideas on Chinese 

realistic painting, the development of which is inseparable from the study of the 

Itinerants. The article examines how the painting technique and ideology of the 

Association of Itinerant Art Exhibitions founded in the late 19th century are relevant to 

many 20th-century Chinese artists. The authors identify the ideological principles of the 

Itinerant movement that have influenced different generations of Chinese artists 

(rejection of the “art for art's sake” principle, emphasis on national characteristics of 

painting, responsibility for reflecting the life of people in the country, advocating the 

spirit of critical realism as the only true way to reflect life in art) and prove that without 

Russian Itinerants  there would be no Chinese realism in painting and modern Chinese 

realistic painting. The article identifies and characterizes three stages of adopting the 

Itinerant creative ideas in China: the period of the Republic of China (acquaintance of 

the Chinese public with the Itinerants' paintings and understanding the Itinerant 

ideology at the time of the “Movement for New Culture”), the beginning of the PRC 

foundation (the period of comprehensive study of realist painting, training of talented 

Chinese artists in art educational institutions of the USSR as part of the cultural 

exchange and mastering the principles of Soviet realist art) and the first decade after the 

Cultural Revolution (a critical “painting of scars” reflecting the experiences and fates of 

people during the Cultural Revolution). The authors conclude that the study of the 

Itinerants' creative ideas from the point of view of cultural studies in the context of the 

Chinese realist art school development is important for understanding the Russian-

Chinese cultural dialogue. 

Key words: cultural dialogue, creative idea, itinerant art, critical realism, Chinese 

realist painting, “Movement for  New Culture”, “painting of scars”. 

Развитие реалистической живо-

писи в Китае началось в начале 

XX века. До этого китайская живо-

пись известна как традиционная ки-

тайская живопись, которая также 

называется Гохуа, (буквально, «жи-

вопись страны», или «Китайская 

живопись») и имеет 5 000-летнюю 

историю. Картины пишутся тушью, 

минеральными и растительными 
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красками типа акварели на шелке 

(иногда на хлопчатобумажной или 

пеньковой ткани) или на особой бу-

маге из мягкого тонкого волокна и 

имеют форму свитков – горизон-

тальных для рассматривания на сто-

ле и вертикальных для украшения 

стен, отражая восприятие древними 

людьми природы, общества и поли-

тики, философии, религии, морали, 

литературы и искусства.  

Традиционная китайская живо-

пись глубоко укоренилась на бога-

той почве традиционной китайской 

культуры, отражая культурную пси-

хологию и эстетическое сознание 

китайской нации. Как на традици-

онную китайскую культуру, так и 

на традиционное китайское творче-

ство оказывает влияние идея 

«единства Неба и человека», кото-

рая определяет, что основным ду-

хом древней китайской живописи 

является стремление к гармонии и 

единству между человеком и чело-

веком, человеком и природой.  

Гохуа фокусируется на выраже-

нии эмоций, художник использует 

объективные детали для выражения 

своих субъективных чувств, выхо-

дящих за рамки образности, и вы-

ражает свой личный дух с помо-

щью кисти и чернил. С одной сто-

роны, благодаря присущему куль-

туре Китая консерватизму, обуслов-

ленному почитанием традиций и 

прошлого, художники последую-

щих эпох учились у своих предше-

ственников, тщательно копируя со-

зданные ими когда-то произведе-

ния, и старательно сохраняя все 

лучшее, что досталось им от пред-

ков. С другой стороны, поскольку 

художники склонны к выражению 

своей внутренней воли, эстетика 

часто оторвана от реальности и 

массы. Картины предъявляют вы-

сокие требования к культурному 

уровню и художественному стан-

дарту зрителя. 

В начале ХХ века Китай оказал-

ся в эпицентре внутренних и внеш-

них проблем, традиционная худо-

жественная система разрушилась, и 

традиционная китайская живопись 

потеряла свой успех у читателя, а 

элитарная культура оказалась отре-

занной от народной культуры. В 

поисках решения этой проблемы 

интеллигенция обратилась к Западу 

в поисках такой формы живописи, 

которая могла бы соединить искус-

ство с народными массами и с ре-

альностью. И в этой ситуации осо-

бенно востребованными в Китае 

оказались эстетические идеи кри-

тического реализма, за которые вы-

ступало товарищество передвиж-

ных художественных выставок. 

Исходя из общего развития ки-

тайского реализма изобразительно-

го искусства XX века влияние на 

него передвижничества можно раз-

делить на три этапа: период Китай-

ской Республики (1912–1949 гг.), 

начальный период основания КНР 

и первое десятилетие после «куль-

турной революции». 

Первый этап – период Китай-

ской Республики (1912–1949 гг.), 

является введением в критический 

реализм передвижничества, цель 
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которого состояла в том, чтобы по-

знакомить китайскую публику с 

передвижниками и их картинами, а 

также использовать эти картины 

для критического осмысления по-

луколониального полуфеодального 

общества того времени.  

Знакомство Китая с Товарище-

ством передвижных художествен-

ных выставок в Китай началось с 

картин И. Репина. Уже в 1897 году 

Репин и его работы были представ-

лены в Китае. В номере 31 газеты 

«Таймс» опубликован перевод 

японского синолога Kozyo Satakichi 

«Аргумент по умению русских в 

живописи». В статье были пред-

ставлены четыре русских художни-

ка, среди которых был представи-

тель передвижничества Репин. «Он 

хорошо рисует портрет» [古城贞吉, 

1897, c. 23]. Это был первый текст о 

передвижничестве, переведенный в 

Китае. Однако в то время этот текст 

не вызвал большой реакции. Лишь 

позднее «Движение за новую куль-

туру» действительно начало пони-

мать эту художественную группу и 

смогло оценить идейные направле-

ния объединения, выступавшего за 

критический реализм. 

В 1915 г. Чэнь Дусю опублико-

вал статью в журнале «Новая моло-

дежь», в которой он пропагандиро-

вал демократию и науку, выступая 

против феодальной культуры. Это 

стало началом «Движения за новую 

культуру» 20-30-х гг. XX в. «Дви-

жение за новую культуру» открыло 

новую эру китайской литературы, в 

стране появилось более 40 литера-

турных обществ, которые оказали 

глубокое влияние на развитие ки-

тайской литературы. Именно в этот 

период переводы выдающихся за-

рубежных литературных произве-

дений стали популярны в Китае, а 

творческие направления Товарище-

ства передвижных художественных 

выставок начали популяризиро-

ваться в Китае. Китайские авторы, 

практикующиеся в индустрии 

изобразительного искусства того 

времени, высоко ценили русскую 

реалистическую живопись, а мно-

гие преподаватели изобразительно-

го искусства продвигали реалисти-

ческую живопись передвижников и 

обучали своих студентов технике 

реалистической живописи. 

Когда в 1920-е г. в Китай впер-

вые вошло творчество передвижни-

ков, китайцы были поражены этим 

новым для них направлением жи-

вописи. В сентябре 1921 года кар-

тина «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» И. Е. Репина, 

была опубликована в специальном 

выпуске «Исследования российской 

литературы», который является то-

мом 12 журнала «Художественный 

ежемесячник» под редакцией  

Мао Дуня [平路青, 2014]. Патрио-

тические чувства в картине с ее 

грустным подтекстом перекликают-

ся с настроениями китайского 

народа. В 1921 г. Китай оказался в 

тяжелом положении, фактически в 

оккупации иностранных держав, а 

внутри подрываемый сепаратиста-

ми. Мао Дунь хотел бы использо-

вать эту картину, чтобы насмехать-
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ся над изменниками родины, кото-

рые в то время нанесли ущерб 

национальным интересам. Главный 

редактор журнала «Художествен-

ный ежемесячник» опубликовав эту 

репродукцию, заявил миру, что ки-

тайская нация не будет уничтожена, 

а китайский народ всегда будет сто-

ять единым фронтом за свободу и 

независимость Родины. Из этого 

видно, что китайская интеллиген-

ция сознательно и выборочно вво-

дила работы передвижников, чтобы 

через картины, вскрывать недостат-

ки, присущие данной эпохе китай-

ской истории. 

Вторая картина, представленная 

в нашей стране, была опубликована 

в 1922 году в № 4 «Художественно-

го ежемесячника» под названием 

«Бурлаки на Волге». При ознаком-

лении читателей с творчеством Ре-

пина отечественное академическое 

сообщество заинтересовалось про-

изведениями передвижников и их 

художественными характеристика-

ми. В 1921 году известный худож-

ник Ху Гэньтянь написал статью 

«Русское искусство – как развивать 

живопись» на основе информации из 

японской газеты, и опубликовал в 

рубрике «Изучение русской литера-

туры» в «Художественном ежеме-

сячнике» [胡根天 , 1931]. В статье 

приводится краткая история развития 

русского искусства с древнейших 

времен до начала XX века, перечис-

ляются важные русские школы жи-

вописи и их художники. 

Впервые китайский народ узнал, 

что живопись может не только быть 

похожей на реальные изображения, 

но и выражать критические мысли 

об обществе, власти, истории. По 

сравнению с предыдущими скры-

тыми и тонкими выражениями сво-

его отношения к действительности, 

художники могли более открыто 

выражать свое недовольство реаль-

ностью через свои работы. Можно 

сказать, что критический реализм 

идеально сочетает в себе две тех-

ники традиционной китайской жи-

вописи: се-и и гунби.  

1930–1940-е годы были перио-

дом, когда передвижничество ока-

зало большое влияние на китайское 

искусство. Работы передвижников 

высоко ценились, вдохновляя ху-

дожников. Одним из последовате-

лей русской реалистической живо-

писи был выдающий китайский 

художник Сюй Бэйхун. 

Сюй Бэйхун − один из первых 

китайских художников XX века, 

который объединил национальные 

художественные традиции с дости-

жениями европейской живописи.  

В 1934 году Сюй Бэйхун посе-

тил Россию. Его очень заинтересо-

вал российский критический реа-

лизм. В 1934 году Союз советских 

обществ дружбы и культурной свя-

зи с зарубежными странами при-

гласил Сюй Бэйхуна и других ки-

тайских художников на Выставку 

китайского искусства в Москву и 

Ленинград. Выставка длилась более 

месяца. В этот период Сюй Бэйхун 

посетил русский музей Русский 

музей в Ленинграде. После посе-

щения музея он написал: «В России 



Мир русскоговорящих стран 

Ли Сяотао, Янь Цин 92 

в изобразительном искусстве были 

такие гении-реалисты, как Перов, 

Репин, Суриков, и выдающиеся ми-

ровые мастера пейзажной живопи-

си, такие как Левитан и Шишкин»  

[徐悲鸿, 1936, c. 1]. Увидев работы 

художников-передвижников, Сюй 

Бэйхун был поражен их искус-

ством. Он сказал: «Содержание со-

циализма плюс форма национализ-

ма, произведения реализма имеют 

славное выражение, что заставляет 

меня испытывать огромное волне-

ние! Я ощутил глубокий резонанс 

между социалистическими страна-

ми в моем взгляде на искусство»  

[徐悲鸿, 1949]. 

31 июля того же года Сюй Бэй-

хун покинул Советский Союз и 

вернулся в Китай, привез с собой 

13 копии шедевров, подаренных 

Китаю Советским Союзом, среди 

которых четыре картины 

И. Е. Репина: «Бурлаки на Волге», 

«Запорожцы пишут письмо турец-

кому султану», «Иван Грозный и 

сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

и «Не ждали». 

После возвращения в Китай 

Сюй Бэйхун опубликовал статьи в 

таких журналах как «Китайско-

советская культура» и «Космиче-

ский ветер», знакомящих с творче-

ством передвижников и современ-

ным положением советского искус-

ства. Художник создал «систему 

Сюй Бэйхун» на основе критиче-

ского реализма передвижничества, 

в основу которой было положено 

его творческое кредо о том, что ис-

кусство должно быть близко к жиз-

ни. Он распространил западную 

систему академического реализма 

на художественный факультет Цен-

трального университета и исполь-

зовал это учебное заведение как 

платформу для создания идеологии 

реалистического художественного 

образования и обучения группы 

студентов, которые разделяли его 

видение. 

Еще одним представителем, 

сыгравшим активную роль в рас-

пространении передвижничества в 

Китае, был Лу Синь. Однако в от-

личие от Сюй Бэйхуна, который 

уделял равное внимание реалисти-

ческой технике и критическому ду-

ху, Лу Синь придавал большее зна-

чение художественным идеям, пе-

редаваемым передвижниками в 

своих полотнах.  

Лу Синь, значимая фигура 

«Движения за новую культуру», изо 

всех сил старался продвигать 

«Движение за новую гравюру». Он 

считал, что трансформация китай-

ского общества требует вливания 

революционных сил в народ, а это 

требует реалистического и народ-

ного искусства. Неоднократно 

Лу Синь предупреждал молодежь о 

важности реализма и призывал 

своих учеников «создавать искус-

ство во имя общества». «Искусство, 

которое ценится неработающими 

классами, является проявлением 

больного менталитета» [吕澎, 2019, 

c. 208]. Сюй Синчжи вспомнил 

Лу Синя: «Господин (имея в виду 

Лу Синя) отметил, что молодые ху-

дожники должны заботиться и об-
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ращать внимание на текущее состо-

яние общества, а также использо-

вать кисти, чтобы рассказать мас-

сам о том, что происходит в обще-

стве, чего они не видят или не за-

мечают» [ 李 桦 , 李 树 声 , 1981, 

c. 125]. 

«Движение за новую гравюру», 

продвигаемое Лу Синем, было самой 

важной частью истории китайского 

искусства в 1920-х годах. Лу Синь 

сочетал в себе спасительную и про-

светительскую роль искусства с ки-

тайскими гравюрами, которые, как и 

его проза, просты для понимания и в 

то же время глубоки по смыслу. Вы-

разительные гравюры как по своей 

духовности, так и по способам вы-

ражения, напоминают «заботу об 

обществе» передвижничества.  

В конце существования Китай-

ской Республики развитие китай-

ской живописи было сфокусирова-

но на разоблачении социальных 

кризисов и пробуждении людей к 

сознанию. Никогда еще искусство 

не было так близко к реальному 

обществу и никогда раньше не бы-

ло столько заботы о простом наро-

де. Таким образом, были объедине-

ны идеализм, революция и реализм, 

и родилась новая концепция – рево-

люционное искусство. 

Революционное искусство тесно 

связано с войной против Японии 

(1937–1945 гг.) и освободительной 

войной (1945–1949 гг.). Художе-

ственные принципы русских худож-

ников-передвижников рассматрива-

ются несколькими поколениями ки-

тайских художников как заложившие 

основы революционно-демократи-

ческого искусства в Китае.  

В 1942 г. «Выступление на со-

вещании по литературе и искусству 

в Яньань» Мао Цзэдун прямо при-

звал художников глубже погрузить-

ся в жизнь, в практику и еще глуб-

же погрузиться во все уровни об-

щества, чтобы пережить и подвести 

итоги. Мао Цзэдун воспринял реа-

лизм как революционный взгляд на 

искусство и обобщил достижения 

прогрессивного и нового литера-

турного творчества того времени в 

Китае. Он установил направление 

реалистического китайского лите-

ратурного творчества как выраже-

ние жизни народа, служение рабо-

чим, крестьянам и солдатам, рево-

люционное содержание антияпон-

ских, национальных и народных 

форм, а также социальную функ-

цию и политическую роль литера-

туры и искусства. Публикация 

«Выступления на совещании по 

литературе и искусству в Яньань» 

ознаменовала окончательное ста-

новление революционной китай-

ской художественной мысли. 

В ней отражены три отличи-

тельные черты: во-первых, человек 

превыше всего. Во-вторых, практи-

ческий характер искусства.  

В-третьих, национальные особен-

ности. Видно, что и сторонники 

идей передвижников, и сторонники 

китайского революционного искус-

ства единодушны в своих высказы-

ваниях: все они выступают за то, 

чтобы произведения искусства и 

теория искусства служили народу и 
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нации, стремились к отражению в 

своих произведениях истины, добра 

и красоты. 

Революционное искусство выве-

ло концепцию передвижничества 

«искусство для народа» в полити-

ческую сферу, что в определенной 

степени способствовало развитию 

китайской реалистической живопи-

си, но, с другой стороны, это угро-

жало сделать художественное твор-

чество страны однородным, что 

могло привести в тупик китайскую 

реалистическую живопись 1950-х и 

1960-х гг. 

Второй этап – начальный период 

основания КНР, является периодом 

всестороннего изучения реалисти-

ческой живописи и отступления от 

реалистического мышления искус-

ства в Китае. 

В начале 1950-х годов Китай, 

проанализировав международную 

политическую ситуацию того вре-

мени и объединив свой собствен-

ный опыт революционной борьбы, 

решил проводить художественную 

политику «тотальная ориентация на 

СССР» и «тотальное обучение у 

Советского Союза» в двух формах: 

«отправить» (государственная от-

правка на учебу) и «приглашать» 

(приглашение иностранных специ-

алистов). 

Что касается стратегии «отпра-

вить», то в феврале 1950 г. Художе-

ственное объединение Китая выпу-

стило циркуляр, призывающий ра-

ботников искусства по всей стране 

широко пропагандировать значение 

советско-китайской дружбы, и с тех 

пор проводились различные худо-

жественные обмены между Китаем 

и Советским Союзом. 15 декабря 

1952 г. в газете «Жэньминь жибао» 

вышла в свет статья «Обучение у 

советских художников». В 1953 го-

ду Китай предложил «формализа-

цию», и искусство начало учиться у 

Советского Союза всесторонне. 

«С 1953 по 1961 год Китай отпра-

вил семь партий из 33 студентов, 

имеющих выдающуюся академиче-

скую квалификацию, для изучения 

искусства в Советском Союзе. В 

основном они изучали масляную 

живопись, скульптуру, сценическое 

искусство, а также историю и тео-

рию искусства в знаменитом Санкт-

Петербургском государственном 

академическим институте живопи-

си, скульптуры и архитектуры име-

ни И. Е. Репина» [何非, 2013, c. 34].  

После подписания с Советским 

Союзом «Договора о дружбе, союзе 

и взаимной помощи между СССР и 

КНР» начинаются активные обме-

ны и обучение в области культуры 

и искусства. Выбор формы живопи-

си в Китае был обусловлен полити-

ческим контекстом, но можно было 

также увидеть и более глубокие 

причины этого выбора. Привер-

женность традиционной китайской 

культуре затрудняла полный отход 

от традиционной живописи, а бес-

компромиссный восходящий дух 

европейской живописи был мо-

рально и эмоционально неприем-

лем для более глубокой культурной 

психики китайского народа.  
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В 1950-х годах талантливые ки-

тайские художники в рамках куль-

турного обмена получали образова-

ние в художественных учебных за-

ведениях СССР и осваивали прин-

ципы советского реалистического 

искусства. В числе таких выпуск-

ников можно назвать эти имена: 

Ли Тяньсян, Ло Гунлю, Цюань 

Шанши, Дун Сивэнь и др. Вернув-

шись в Китай, они внесли большой 

вклад в становление и развитие ки-

тайской живописи.  

Подробнее остановимся на дея-

тельности Ло Гунлю – это извест-

ный гравер, художник-маслянист и 

педагог-искусствовед, занимавший 

пост вице-президента Центральной 

академии изящных искусств. В 

1955 году профессор Ло Гунлю от-

правился на факультет живописи 

Санкт-Петербургского государ-

ственного академического институ-

та живописи, скульптуры и архи-

тектуры имени И. Е. Репина для 

дальнейшего обучения. Во время 

учебы Ло Гунлю срисовал критиче-

скую реалистическую картину Ре-

пина «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года», по-

дробно ознакомился с художе-

ственными идеями и творческими 

методами передвижников. По окон-

чании учебы профессор Ло Гунлю 

вернулся в Пекин и организовал 

«Сводную выставку произведений 

после визита в СССР», а также 

устраивал передвижные выставки в 

Шанхае, Гуанчжоу и других местах, 

чтобы продемонстрировать технику 

живописи и особенности препода-

вание изобразительного искусства в 

Советском Союзе художественным 

кругам Нового Китая. Одним из 

ведущих направлений, пропаганди-

руемым профессором Ло Гунлю, 

был, в том числе, реализм, продви-

гаемый передвижниками. 

В рамках же стратегии «пригла-

шать» в 1955 году отдел культуры 

Центрального комитета поручило 

Центральной академии изящных 

искусств, организовать «курсы 

Максимова по оптимизации препо-

давания живописи». В 1955 году 

Министерство культуры СССР 

назначило Константина Мефодье-

вича Максимова, профессора Мос-

ковского государственного акаде-

мического художественного инсти-

тута имени В. И. Сурикова, совет-

ником Центральной академии 

изящных искусств Китая для про-

ведения курсов художественной 

подготовки. 

К. М. Максимов, под влиянием 

товарищества передвижных худо-

жественных выставок, высоко це-

нил реалистическую тематику жи-

вописи, на занятиях часто выводил 

студентов на улицу, чтобы наблю-

дать за жизнью, за природой и рас-

сказывать им о творческом мастер-

стве и художественных идеях реа-

листической живописи. Он был ху-

дожником, который был хорош в 

создании картин, обучении и любил 

Китай, и он внес положительный 

вклад в формирование нового ки-

тайского художественного творче-

ства и системы художественного 

образования. Его художественные 
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идеи во многом соответствовали 

художественному мировоззрению 

китайских лидеров «литературы и 

искусства для масс» и потребно-

стям общественного устройства 

Китая того времени, а также соци-

ально-культурному состоянию того 

времени. 

В 1955 году Максимов провел 

двухгодичный курс обучения живо-

писи маслом в Центральной акаде-

мии изящных искусств. «Студентов 

«курсов Максимова по оптимиза-

ции преподавания живописи» 

(Цзинь Шаньи, Ван Чэньи, Хоу 

Иминь, Чжань Цзяньцзюнь и дру-

гие) насчитывалось 18 человек, все 

они впоследствии стали ведущими 

фигурами в китайской масляной 

живописи и добились несомненных 

успехов в творчестве китайской 

живописи, преподавании искусств, 

организации и управлении художе-

ственной деятельностью» [ 何 非 , 

2004, c. 614]. 

После того, как учебный курс 

был расформирован, участники за-

вершили большое количество реа-

листических работ. В своей картине 

«Подниматься на пик Музтагата» 

Цзинь Шаньи находится под силь-

ным влиянием цветовой гаммы и 

композиции передвижничества. На 

картине изображены китайские и 

советские альпинисты, работающие 

вместе, чтобы спасти спортсмена, 

который вот-вот сползет со снеж-

ной скалы. Заснеженный горный 

хребет показывает мгновенную 

сцену с мутными красками. Компо-

зиция напоминает произведение 

Сурикова «Переход Суворова через 

Альпы в 1799 году», но с иерогли-

фом собственной китайской масля-

ной живописи. На этой картине 

изображено первое в Китае вос-

хождение в горы с сильным чув-

ством реализма и гуманизма. 

В течение двух лет преподава-

ния Максимов воспитывал участ-

ников в духе реалистического ис-

кусства и реалистических техник 

творчества от мировоззрения и ху-

дожественного взгляда до конкрет-

ных художественных практик. Обу-

чение китайских живописцев в Со-

ветском Союзе и на курсах Макси-

мова являются важными способами 

прямого влияния передвижничества 

на развитие масляной живописи в 

Китае. Благодаря этой группе худо-

жественных предшественников, 

непосредственно воспитанных рус-

ской критической реалистической 

масляной живописью, косвенное 

влияние передвижничества на ки-

тайское изобразительное искусство 

было более широким и глубоком.  

На семинарах, проведенных ху-

дожественными кругами в 50-х го-

дах, почти каждый раз упоминалось 

Товарищество передвижных художе-

ственных выставок. У всех на слуху 

были имена Репина, Сурикова и дру-

гих представителей передвижниче-

ства. На конференциях педагоги 

изобразительного искусства неодно-

кратно выступали за то, чтобы 

учиться у передвижников, переме-

щать реалистическую живопись в 

Китай, вооружать себя произведени-

ями искусства, направлять умы лю-
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дей, менять положение общества. В 

эпоху отсутствия справочников по 

изобразительному искусству работы 

передвижников были напечатаны в 

больших количествах в качестве 

учебных материалов для любителей 

масляной живописи.  

Второе поколение художников, 

учившихся в России под влиянием 

современной атмосферы, отправля-

лось в Россию не только с целью 

получения образования, но и ради 

обмена культурным опытом. Кри-

тически осмысливая и постигая 

европейское, российское классиче-

ское и современное изобразитель-

ное искусство, они в то же время 

придавали своим произведениям 

национальные черты. Таким обра-

зом, произведения китайских ху-

дожников нового поколения пред-

ставляют собой смешение художе-

ственных стилей разных культур, 

многообразие художественных 

форм и композиций. Они, твердо 

придерживаясь ведущей реалисти-

ческой идеологии, стремятся к ин-

дивидуальности, чувствуют и от-

крывают красоту реальной жизни, 

одновременно создавая высокую 

эстетику быта. Они создали не 

только произведения, уделяющие 

большое внимание реальной жизни, 

но и 156 исторических полотен. В 

их произведениях присутствует не 

только жанровая живопись, но и 

пейзажи. Они активно ведут поиск 

многообразных форм художествен-

ного отображения и языка, в их 

произведениях можно увидеть тща-

тельно сохраняемые традиции реа-

листической живописи и одновре-

менно почувствовать выражение 

совершенно нового художественно-

го языка. 

В середине – конце 1960-х годов, 

обучение в Советском Союзе и при-

глашение советских профессоров 

заставили китайских художников 

принять реалистическое, историче-

ское и конкретное «создание ти-

пичного иероглифа в типичной сре-

де». Они глубоко выразили «реаль-

ность» и другие концепции, научи-

лись наблюдать за жизнью, подби-

рать материалы, однако внедрение 

реализма привело китайскую жи-

вопись к жесткой и односторонней 

ситуации, в результате чего реализм 

стал единственным оценочным 

стандартом для создания живописи. 

В 1966 году началась Культурная 

революция. Цзян Цин при под-

держке Линь Бяо завершил работу 

«Протокол симпозиума по литера-

турно-художественной работе 

войск для войск», которая была из-

дана в качестве документа ЦК Ком-

партии Китая. Протокол отвергает 

все достижения литературы и ис-

кусства за 17 лет, прошедших меж-

ду образованием Китайской Народ-

ной Республики в 1949 году и Куль-

турной революцией, и устанавлива-

ет «новый стиль пролетарской ли-

тературы и искусства». «Изображе-

ние героических персонажей рабо-

чих, крестьян и солдат, что является 

основной задачей социалистической 

литературы и искусства» [ 韩 靖 , 

2018, c. 234]. 
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Историю современной китай-

ской живописи обычно датируют 

началом «культурной революции» 

(1966–1976), когда практически все 

связи между КНР и СССР были 

практически прерваны. Государ-

ственные органы стали требовать 

от художников механического ко-

пирования или приукрашивания 

действительности, игнорирования 

художественного истолкования ре-

альности. Реализм – единственный 

признанный метод китайского ис-

кусства в этот период, но он стано-

вится идеологически ангажирован-

ным и утрачивает своеобразие и 

художественную ценность. Автор 

становится «фотографом» и «пла-

катистом», ретуширующим дей-

ствительность, воспринимаемую 

пафосно и псевдопатриотично.  

Искусство периода Культурной 

революции можно разделить на ис-

кусство хунвэйбинов и искусство 

рабочих, крестьян и солдат. Искус-

ство хунвэйбинов возникло в нача-

ле Культурной революции. Живо-

пись этого периода представлена 

иллюстрациями и пропагандист-

ской живописью на многочислен-

ных крупноформатных плакатах и 

маленьких листовках, нарисован-

ных и вывешенных революционе-

рами-хунвэйбинами. Главной темой 

этих картин было осуждение клас-

совых врагов. Другой формой ис-

кусства хунвэйбинов является 

изображение образов лидеров. Об-

раз лидеров в основном выражался 

в нескольких формах таких как ста-

туи, скульптуры и картины.  

В конце 1970 года Цзян Цин 

приступил к созданию «новой ли-

тературы и искусства пролетариа-

та», главной задачей которого было 

выразить «героические фигуры ра-

бочих, крестьян и солдат». С тех 

пор искусство Культурной револю-

ции перешло от «искусства хунвэй-

бинов» к «искусству рабочих, кре-

стьян и солдат». «Выделить положи-

тельные персонажи среди всех пер-

сонажей, выделить главные героиче-

ские персонажи среди положитель-

ных персонажей, и выделить самого 

главного героя среди главных герои-

ческих персонажей» [ 韩靖 , 2018, 

c. 236]. 

Мы можем обнаружить, что ис-

кусство Культурной революции 

сделало пропаганду символом ос-

новной идеологии искусства, свое-

го рода политическим лозунгом, 

руководством и политикой. В отли-

чие от революционного искусства 

1930–1940-х гг., искусство Культур-

ной революции было своего рода 

искусством, которое служило опре-

деленной политической ситуации и 

противоречило первоначальному 

понятию революционного искус-

ства. Отсутствие воображения, ко-

пирование творческих стандартов 

передвижничества, пренебрежение 

художественным разнообразием и 

традиционным культурным насле-

дием народа – вот главные аспекты, 

характерные для искусства периода 

Культурной революции.  

Третий этап – 10 с лишним лет 

после «культурной революции», 

является периодом впитывания 
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творческих идей передвижничества 

и инновации с национальной спе-

цификой. 

Десятилетняя Культурная рево-

люция разрушила образование, 

науку и культуру Китая. Мы «им-

портировали» реалистические тех-

ники из передвижничества, а в по-

следующем обучении живописи мы 

обучили многих художников с 

сильными реалистическими спо-

собностями и солидными базовыми 

навыками. После Культурной рево-

люции 1980-х годов в сфере искус-

ства стала обсуждаться «истин-

ность» в искусстве. Пройдя через 

множество испытаний, китайская 

живопись постепенно выработала 

реалистический стиль живописи со 

своими национальными и этниче-

скими особенностями, переняв дух 

идеологии передвижничества.  

В октябре 1976 года закончилась 

Культурная революция. Централь-

ный Комитет Коммунистической 

партии Китая сместил фокус госу-

дарственной политики на экономи-

ческое строительство, изменил 

практику политического вмеша-

тельства в литературу и искусство 

во время Культурной революции, 

четко выдвинул лозунг «не продол-

жать выступать за подчинение ли-

тературы и искусства политике». В 

1978 г. состоялся Третий пленум 

ЦК КПК 11-го созыва, ознамено-

вавший окончание эпохи «боготво-

рения», которая стала поворотным 

пунктом в развитии китайской реа-

листической живописи. 

Идеология «максимализма» под-

верглась резкой критике. Дискуссия 

о том, что «Практика – критерий 

истины» еще больше раскрепости-

ла умы художников. На этом фоне 

художественный мир полностью 

отошел от господствующей художе-

ственной идеологии «литература и 

искусство служат рабочим, кресть-

янам и солдатам» и обратил свою 

творческую практику к поиску и 

исследованию сущности искусства. 

В 1979 году в Пекине состоялось 

заседание Постоянного комитета 

объединения художников, на кото-

ром было принято решение о вос-

становлении объединения. В том же 

году многие художественные ака-

демии возобновили набор, а журна-

лы по искусству возобновили пуб-

ликации. Китайское искусство вос-

становилось после почти 10-

летнего «застоя». 

В результате переосмысления 

творческих принципов реалистиче-

ской живописи, в китайском художе-

ственном мире появился плюрализм 

творческих методов. Например, не-

которые выступали за возвращение к 

истинному реализму, некоторые дви-

гались в сторону критического реа-

лизма, некоторые отдавали предпо-

чтение изучению западного модер-

низма и других западных течений. 

Художники больше не придержива-

лись только реалистических техник, 

а обращались к выражению реали-

стических идей. В результате, китай-

ский художественный мир также 

стал свидетелем серьезных измене-
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ний и формирования многопланового 

творчества. 

В 1980-х г. после Культурной ре-

волюции так же, как в политиче-

ской и экономической сферах тре-

бовалось обсуждение критериев 

истины, в области искусства нача-

лись «дискуссии о правде». На этом 

фоне в Китае появилась критиче-

ская «живопись шрамов», идеи ко-

торой согласуются с критическим 

духом передвижников. Как новое 

направление в искусстве, искусство 

«Шанхэнь» распространялось до 

середины 1980-х годов, создавая 

новый мир китайского реалистиче-

ского искусства. 

Живопись шрамов (Шанхэнь 

мэйшу) – художественное течение, 

возникшее в конце 1970-х годов как 

реакция на последствия Культурной 

революции. Понятие «Шанхэнь» 

(буквально, «шрам», или «рана») 

впервые появилось не в мире искус-

ства, а в литературе. В 1978 году га-

зета «Вэньхуэй бао» опубликовал 

роман Лу Синьхуа «Шанхэнь», ука-

зывая на то, что Китай начал крити-

ковать и размышлять о культурной 

революции в области литературы.  

Во всех произведениях литера-

туры «Шанхэнь» демонстрируется 

боль, причиняемая людям культур-

ной революцией, поэтому феномен 

«Шанхэнь» соответствовал соци-

альному фону и потребностям лю-

дей в том, чтобы поразмышлять о 

Культурной революции в то время. 

Неизбежно революция в литератур-

ном творчестве вскоре распростра-

нилась и на область живописи. С 

публикацией комиксов «Клен» Чэнь 

Имина, Лю Юя и Ли Бина, «живо-

пись шрамов» открыла новую стра-

ницу искусства. «Клен» изменил 

привычный образ мышления о жи-

вописи в Китае более чем на деся-

тилетие, подтолкнув людей к ана-

лизу отношений между историей и 

реальностью с новой точки зрения 

и вызвав изменения в способах со-

здания искусства. Впоследствии 

Ло Чжунли, Хэ Долии, Чэн Цун-

линь и Гао Сяохуа, выпускники 

Сычуаньского института изобрази-

тельных искусств, создали серию 

работ, отражающих переживания и 

судьбы людей во время Культурной 

революции, выражающих мысли 

художника о жизни и будущем. Эта 

группа художников как унаследова-

ла реалистический подход, так и 

идеологически приняла критиче-

скую идею передвижничества, что 

знаменовало полный отказ от Куль-

турной революции и искусства 

Культурной революции. 

По содержанию «живопись 

шрамов» можно условно разделить 

на три категории. Во-первых, это 

рассказ об истории борьбы героя с 

«Бандой четырех» с непосред-

ственным воспроизведением на 

экране тени Культурной револю-

ции, как это представлено в фильме 

Чэн Цунлинь «Снег в один из дней 

1968 г.». Во-вторых, это отражение 

того факта, что интеллектуальная 

молодежь отправилась в сельскую 

местность. Молодые художники 

запечатлели разочарования и эмо-

циональные переживания своей 
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жизни после поездки в сельскую 

местность в острых картинах, рас-

крывая меланхоличную красоту, 

представленную в картине Хэ До-

лииа «Проснулся весенний вете-

рок». В-третьих, это отражение 

трудностей жизни крестьян после 

Культурной революции. Хотя ду-

ховные оковы были сброшены, ма-

териальная жизнь не сразу улучши-

лась, к подобного рода репрезента-

тивным работам относится картина 

«Отец» Ло Чжунли. 

Передвижники считали, что ху-

дожник должен обладать социаль-

ной ответственностью, использо-

вать творчество для повествования 

об истории и отражения реально-

сти. В создании исторических и 

жанровых картин художники хоро-

шо умели размещать исторические 

фигуры в сложной и меняющейся 

обстановке, делая картину значи-

мой для зрителя не только с точки 

зрения ее эстетического значения, 

но и с точки зрения культурно-

исторического. Например, такие 

известные произведения как «Утро 

стрелецкой казни», «Иван Грозный 

и сын его Иван 16 ноября 1581 го-

да», также предполагали эмоцио-

нальный отклик зрителя, визуально 

включенного в драматические со-

бытия русской истории. 

«Живопись шрамов» – это пере-

живание в художественной форме 

горечи утрат, понесенных народом 

в период Культурной революции. В 

действительности Культурная рево-

люция разрушила высокие идеалы 

культуры и искусства, на протяже-

нии многих веков отличавшие 

творчество китайских художников. 

И мастера, работавшие в стиле 

«живописи шрамов», воспроизво-

дят реалистическими средствами 

недавнюю эпоху, стремясь осмыс-

лить ее и освободиться от ее пе-

чального наследия. Ярким приме-

ром данного стиля является работа 

Чэна Цунлина «Снег в один из дней 

1968 года».  

Эта картина и идейно, и компо-

зиционно соотносится с историче-

ским полотном В. И. Сурикова 

«Утро стрелецкой казни». Китай-

ский художник проводит историче-

скую параллель, показав эпизод 

культурной революции, когда Крас-

ная гвардия на главной площади 

страны сражалась с простыми 

гражданами. После боя белый снег 

был залит кровью, а «проиграв-

ший» был выведен из «крепости». 

Персонажи в картине имеют фарсо-

вый характер, не понимая нелепо-

сти своей борьбы. Глубокая экс-

прессия художника делает картину 

более трагичной, и поэтому интен-

сивность критики в адрес культур-

ной революции превосходит другие 

известные работы «Шанхэнь» того 

же периода. 

«Живопись шрамов» ознамено-

вала появление искусства вне фор-

мы политической службы. Появле-

ние «живописи шрамов» сломило 

дегуманизирующую ситуацию ис-

кусства Культурной революции, и 

гуманистический дух искусства 

начал восстанавливаться. «Живо-

пись шрамов» была продуктом при-
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знания критического реализма пе-

редвижничества, стремления ху-

дожников к правде, добру и красо-

те. Новая волна в искусстве, воз-

никшая в 1985 году, не имела 

внешней формы Шанхэньского ис-

кусства, но унаследовала дух Шан-

хэньского искусства во всей его 

полноте. 

В 1985 году западные модер-

нистские художественные теории и 

практики устремились в страну в 

широких масштабах, вызвав значи-

тельный шок в сознании художни-

ков. В Китае возникла мощная вол-

на современного художественного 

мышления. Это современное арт-

движение известное как «Новая 

волна искусства 1985 года» стало 

мощной и влиятельной эстетиче-

ской тенденцией. Новое движение в 

искусстве не было нацелено на до-

стижение эстетического идеала, это 

было концентрированное высво-

бождение художественной свободы, 

которая была подавлена в течение 

долгого времени. Иными словами, 

под знаменем изучения западного 

модернизма она критиковала, от-

вергала и размышляла о традици-

онном китайском искусстве, осо-

бенно о реалистической живописи, 

официально пропагандируемой с 

момента основания Нового Китая. 

Его ключевое значение и ценность 

заключались не в художественных 

достижениях живописи, не в техно-

логическом прогрессе, а в концеп-

туальной революции и восстании 

против традиций. Она освободила 

искусство от творческого мышле-

ния, отражающего волю государ-

ства и дух времени, и художники с 

тех пор начали исследовать чувство 

свободы творческого субъекта, пы-

таясь отойти от представления, что 

искусство определяется политикой. 

К числу знаковых работ относятся 

«Весна наступает» (Юань Цинъи), 

«Замороженный северный полюс» 

(Ван Гуанъии) и «Человек. Трубо-

провод №1» (Сун Лин). 

Здесь мы должны сначала раз-

граничить реалистическую технику 

передвижничества и эстетику кри-

тического реализма. Реалистиче-

ская техника – это только один из 

языков живописи, и с этой техникой 

можно создавать нереалистические 

работы, такие как картины Врубеля 

«Демон сидящий» и «Принцесса 

Лебедь». Во время Культурной ре-

волюции вымышленные образы 

улыбающихся, здоровых рабочих и 

крестьян, сцены трудового строи-

тельства социализма с большим 

энтузиазмом создавались при по-

мощи реалистических техник, но 

они отклонялись от духа реалисти-

ческого созидания, и метод созида-

ния был запрограммирован, а дух 

критического реализма, по сути, 

отсутствовал.  

Реализм Товарищества пере-

движных художественных выставок 

породил несколько поколений ху-

дожников с сильными реалистиче-

скими способностями, но они бес-

сознательно отвергали другие сти-

ли, им не хватало новаторства в ис-

пользовании живописного языка и 

вариативности в использовании 
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материалов и средств. Напротив, 

третье поколение художников но-

вой волны искусства в 1985 году 

развивалось в эпоху открытости и 

разнообразия, появились различные 

школы художественного творче-

ства, позволяющие живописцам 

более свободно выражать свои 

мысли и экспериментировать, что 

дало китайскому реализму новое 

направление развития.  

Со временем стало ясно, что не-

разумно полностью заменять реа-

листическую живопись на модер-

нистскую. Каждое из этих направ-

лений имеет свою социальную базу, 

эстетические ориентиры и аудито-

рию. Различные группы населения 

имеют разные потребности. В то 

время, когда модернизм расширяет 

свои границы, многие художники 

начинают сосредотачиваться на 

критическом реализме, призывая к 

возвращению критической реали-

стической живописи. Художники 

соединили воедино свое личное 

восприятие общества и сложность 

бытия в коммерческую эпоху, пыта-

ясь пробудить в молодых художни-

ках чувство ответственности за 

время. В этот период было много 

прекрасных работ, которые были 

сосредоточены на поисках спосо-

бов преображения страны и отра-

жали социальную реальность такие 

как «Чайная часуймы» Сюй Вэйси-

ня, «Янгуань Саньде» Ван Хунц-

зяня и др. В 2005 году художник 

Ян Фэйюнь и его последователи 

основали «Школу реалистической 

живописи», которая породила но-

вую моду реалистической живопи-

си в Китае. 

Успех передвижничества связан 

с тем, что картины сочетаются с 

жизнью народа, имеют эпические 

сцены, изображают страну и народ 

на фоне национальной истории. С 

начала развития реалистической 

живописи в Китае, в каком бы ху-

дожественном стиле ни появлялись 

работы, возвращение в настоящее, 

внимание к обществу и реальности, 

сосредоточение внимания на выра-

жении индивидуальных пережива-

ний всегда было внутренним ядром 

реалистических работ, и в этом 

смысле влияние техники живописи 

передвижников и их творческих 

идей на китайскую живопись слож-

но переоценить.  
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Статья посвящена проблеме идентификации русской рок-культуры как 

элитарной или массовой культуры. Автор характеризует концепции элитарной и 

массовой культуры, объяснения различия между ними и на основании этого 

анализа рассматривает характеристики русской рок-культуры. Автор приходит к 

выводу, что русская рок-культура – это своеобразное примирение элитарной и 

массовой культуры: во второй половине ХХ века сложность советской 

политической системы и идеологии определила особую судьбу и культурные 

атрибуты российского рока, сделав его сложным, многогранным и эклектичным 

образованием. Вынужденные выжить, рок-группы должны были включать 

элементы популярной музыки в свои творения и использовать каналы и средства 

массовой культуры для привлечения аудитории. Пополнив ряды коммерческих 

выступлений, рок-н-ролл приобрел более популярную культурную атрибутику, и 

постепенно появились признаки упадка рок-культуры. Однако, в конце концов, 

рок-культура не трансформировалась в массовую культуру, а в поисках новой 

культурной ниши для себя российские рок-музыканты и рок-поэты по-прежнему 

продолжали использовать свои творения, чтобы выразить свое критическое 

отношение к реальности, свое отрицание и противодействие процессам 

индустриализации и урбанизации, возвращаясь к истории и культуре нации, 

проявляя внимание к философским и религиозным вопросам и к глубине и 

полноте поэтического содержания, реконструируя русскую культурную память, 

размышляя об экологической ситуации в современном мире. Рок-культура  

по-прежнему остается культурой сопротивления, однако по мере того, как 

общество продолжает меняться, форма и состав сопротивления также постоянно 

меняются, именно из-за этого рок-культура приобрела своего рода 

гуманистическую основу, гораздо более глубокую, чем у массовой культуры, 

поэтому игнорирование различия рок-культуры и массовой культуры уничтожает 

врожденный дух и сущность самой рок-культуры. 
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Ma Weihong  

Cultural attributes of Russian rock: elitist or mass culture? 

The article deals with identifying Russian rock culture as elitist or mass culture. The 

author characterizes the concepts of elitist and mass culture, explaining the difference 

between them, and examines the characteristics of Russian rock culture on the basis of 

this analysis. The author concludes that Russian rock culture is a kind of reconciliation 

of elite and mass culture: in the second half of the XX century the complexity of the 

Soviet political system and ideology determined the destiny and cultural attributes of 

Russian rock, making it a complex, multifaceted and eclectic phenomenon. Forced to 

survive, rock bands had to incorporate elements of popular music into their works and 

use mass media to attract the public. Having joined the ranks of commercial 

performances, rock 'n' roll gained more popularity, and gradually there appeared some 

signs of the rock culture decline. In the end, however, rock culture did not transform 

into mass culture, and Russian rock musicians and rock poets continued to play their 

music in search of a new cultural niche for themselves to express their critical attitude to 

reality, their denial and opposition to the processes of industrialization and urbanization, 

returning to the history and culture of the nation, paying attention to philosophical and 

religious issues and to the depth and completeness of poetic content, reconstructing 

Russian cultural memory, reflecting on the environmental situation in the modern world. 

Rock culture is still a culture of resistance, but as society continues to change, the form 

and content of resistance is also constantly changing, and it is because of this that rock 

culture has acquired a kind of humanistic foundation that is much deeper than that of 

popular culture, so ignoring the difference between rock culture and popular culture 

destroys the innate spirit and the essence of rock culture itself. 

Key words: Russia, rock, cultural attributes, cultural phenomenon, elitist culture, 

mass culture, underground. 

 

До появления русского рока не 

существовало такого культурного 

явления, которое оказало бы столь 

сильное влияние на российских 

подростков. Даже сегодня рок  

по-прежнему остается одним из 

популярных музыкальных жанров и 

оказывает существенное влияние на 

современную культуру в целом. Хо-

тя российские ученые ранее прово-

дили специализированные исследо-

вания русской рок-культуры с раз-

личных точек зрения и получили 

большое количество ценных ре-

зультатов, по-прежнему отсутству-

ют ответы на важные вопросы, ка-

сающиеся культурных атрибутов 

русского рока.  

В российских академических 

кругах давно спорят о культурных 

атрибутах русского рока. Есть три 

основных точки зрения. Одна точка 
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зрения состоит в том, что русский 

рок принадлежит к массовой куль-

туре: «рок» как социокультурный 

феномен непосредственно появля-

ется (и существует до сих пор) в 

системе более широких социаль-

ных и культурных феноменов так 

называемой «массовой культуры» 

[Достай, 1996]. Рок как популярный 

культурный феномен всегда суще-

ствует в разрыве между своим по-

верхностным и постоянно меняю-

щимся внешним обликом и серьез-

ным отношением и духовными по-

требностями [Доманский, 2000]. 

Другая точка зрения состоит в том, 

что пионеры русского рока принад-

лежат к интеллектуальной элите, 

поэтому русский рок должен при-

надлежать к элитарной культуре 

[Добротворский, 1990]. Также су-

ществует мнение, что российская 

рок-культура – это «примирение 

массовой культуры и элитарной 

культуры. Даже сам рок-музыкант 

непоследователен в ответе на этот 

вопрос» [Никитина]. Михаил 

Науменко в интервью газете 

«Юный ленинец» 8 сентября 1990 

года заявил, что «рок в принципе 

относится к массовой культуре», но 

три месяца спустя в интервью че-

лябинской газете «Молодой учи-

тель» он согласился с журналиста-

ми, что «рок принадлежит к опре-

деленной элитарной культуре» 

[Майк: право на рок, 1997, c. 

209, 213]. Культурные атрибуты 

русского рока связаны со статусом 

русского рока и самоидентифика-

цией рок-музыкантов. Из приве-

денных выше объяснений нетрудно 

увидеть, что вопрос о том, является 

ли русский рок принадлежностью к 

массовой или элитарной культуре – 

это нерешенный вопрос как для 

российских рок-музыкантов, так и 

для экспертов и ученых, изучаю-

щих их творчество. Чтобы решить 

эту проблему, необходимо опреде-

лить, что такое элитарная культура 

и массовая культура. 

Элитарная культура и массовая 

культура – два противоположных 

понятия. Лю Цзысюн и Янь Юган 

разделили культурные типы на пять 

основных типов в «Общей теории 

народной культуры»: традиционная 

культура, доминирующая культура, 

элитарная культура, массовая куль-

тура и народная культура. Они счи-

тали, что элитарная культура 

«обычно относится к культуре вы-

сокоинтеллектуальных людей. Со-

четая в себе знания и понимание 

современной политики, экономиче-

ского и социального развития, а 

также прав личности на свободу 

интеллектуальной элиты Китая и 

Запада, они имеют определенную 

степень гуманной заботы о стране и 

людях, и они имеют абсолютное 

право об этом говорить. Они обла-

дают профессиональной оценкой и 

способностью к использованию 

высоких культурных традиций и 

высокого искусства, и они рассмат-

ривают культуру и искусство как 

критику и преображение реально-

сти» [刘自雄、闫玉刚 , c. 12]. Та-

ким образом, элитарная культура 
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относится к «культуре, специализи-

рующейся на производстве, созда-

нии, интерпретации и распростра-

нении текстов в высокоинтеллекту-

альном обществе. Она играет важ-

ную роль в развитии социальной 

культуры» [吴晓斐，叶启绩, c. 66].  

По сравнению с элитарной куль-

турой, массовая культура представ-

ляет собой более сложное понятие, 

которое часто путают с такими по-

нятиями, как «популярная культу-

ра», «народная культура» и «массо-

вая литература». «Его смысловая 

история охватывает сложную родо-

словную от элитарности до крайне-

го популизма» [刘自雄、闫玉刚 , 

с. 14]. Определение и понимание 

массовой культуры часто зависит от 

познавательной точки зрения и 

ценностной точки зрения исследо-

вателя. Наиболее распространен-

ными шестью определениями яв-

ляются следующие. Во-первых, 

считается, что массовая культура – 

это культура, которая широко рас-

пространена среди людей и привет-

ствуется ими. Во-вторых, считает-

ся, что массовая культура – это 

«субкультура», отличная от элитар-

ной культуры, и она является раз-

новидностью маргинальной куль-

туры или вульгарной культуры.  

В-третьих, считается, что массовая 

культура – это «культура массового 

производства для удовлетворения 

массового потребления».  

В-четвертых, массовая культура – 

это «народная культура, которая 

служит людям», созданная людьми; 

пятая – это то, что массовая культу-

ра рассматривается как взаимосвязь 

между сопротивлением подчинен-

ных групп в обществе и интеграци-

ей правящих групп, место взаимной 

борьбы; в-шестых, возможно пони-

мание массовой культуры с точки 

зрения постмодернизма и сознатель-

ное стирание различий и границ 

между элитарной культурой и куль-

турой вульгарной [高宣扬 ; 和磊 ]. 

Вышеупомянутые определения по-

нятий показывают разнообразие и 

богатство смысла массовой культу-

ры. Ханг Чжи дает более полное и 

точное определение массовой куль-

туры. Он считает, что массовая 

культура – это «особый продукт 

городского индустриального обще-

ства или общества массового по-

требления, который переносится и 

передается средствами массовой 

информации, такими как печатные 

СМИ и электронные СМИ. Это 

культурный продукт, который в ос-

новном производится для массово-

го потребления, поэтому он имеет 

характеристики стандартизации и 

квазииндивидуализации» [ 杭 之 ,  

с. 141]. Таким образом, массовая 

культура – «это такая культура, ко-

торая принимает массы в качестве 

основного объекта потребления, 

развлечения и дополняется совре-

менными методами коммуникации, 

методами управления и производ-

ства» [陈刚, c. 48–50]. 

Можно видеть, что элитарная 

культура находится в центре соци-

ального дискурса, а гуманистиче-
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ские интеллектуалы, берущие на 

себя ответственность за защиту мо-

рали, являются создателями и рас-

пространителями этой культуры. 

Массовая же культура – это особый 

продукт общества массового по-

требления. Средства массовой ин-

формации предоставляют ей канал 

для коммуникации с публикой, поз-

воляя легко быть принятой массами 

и сделать ее популярной и модной. 

Ее главными характеристиками яв-

ляются коммерческий, светский и 

развлекательный характер. Здесь 

необходимо подчеркнуть, что эли-

тарная культура и массовая культу-

ра – это не стабильные константы, а 

«переменные» в культурной систе-

ме, поэтому их нельзя отнести к 

«каким-то стабильным и неизмен-

ным единицам» [Мельников, 1999, 

c. 179]. Любой вид культурного фе-

номена при зарождении рекламиру-

ет себя как элитарную культуру, а 

когда он известен широкому кругу 

социальных слоев, он трансформи-

руется в массовую культуру [Мас-

совая культура ... , 1989]. Другими 

словами, элитарная культура и мас-

совая культура не являются посто-

янными, особенно под влиянием 

рыночной экономики и массовой 

культуры в 1990-е годы, когда эли-

тарная культура не имела активного 

характера, и ее центральное поло-

жение было под угрозой, в то время 

как массовая культура воспользова-

лась этой пустотой и успешно заня-

ла место «мейнстрима культуры»  

[高丙中, c. 111].  

Некоторые исследователи клас-

сифицируют русский рок как эли-

тарную культуру, неосознанно по-

вышая его культурный статус, по-

тому что русский рок действитель-

но обладает определенными харак-

теристиками элитарной культуры. 

Как только рок появился в Совет-

ском Союзе, он сразу стал востре-

бован советской молодежью, при-

чем изначально не из-за его идеоло-

гического содержания, а из-за этого 

новаторства и антитрадиционного 

музыкального стиля и сценического 

исполнения. Однако, когда россий-

ские рок-музыканты избавились от 

слепого подражания и начали само-

стоятельное творчество, они посте-

пенно проявили тенденцию делать 

упор на тексты и легкую музыку, и 

на исполнение текста. Поэтому 

А. К. Троицкий считает, что люди в 

Советском Союзе любят рок не 

столько из-за музыки, сколько из-за 

желания самовыражаться и желания 

реализовать себя, и такого рода са-

мореализацию не нужно реализовы-

вать через композиторский талант 

[Троицкий, 1991, с. 57]. Если рок-

лирика 1970-х в основном выражает 

стремление советской молодежи к 

идеалам и стремление к свободе су-

ществования и в той или иной степе-

ни воплощает романтизм эскапизма, 

то с середины 1980-х рок-музыканты 

демонстрируют «железные плечи». 

Чувство социальной ответственности 

«быть моральным и праведным» 

также претерпело важные изменения 

в стратегии творчества – от поиска 

внутренней свободы в «тихом» ро-
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мантизме, от пассивного сопротив-

ления к бегству от реальности, к 

конфронтации с господствующей 

культурой, а также к социальным и 

политическим проблемам и сатири-

ческому обличению недостатков и 

пороков современного общества. Го-

воря об идеологической коннотации 

рок-текстов, А. К. Троицкий сказал: 

очень легко петь песни, не имеющие 

смысла, но чрезвычайно трудно 

найти слова, которые заставят людей 

поверить вам; у рок-поэтов много 

проблем, но их темы будут всегда 

касаться таких патетических и тре-

вожных вопросов как безразличие и 

инерция, независимость и слепое 

следование моде, ложные претензии 

и двуличие, бескомпромиссный и 

личный выбор и т. д. [Троицкий, 

1991, c. 57]. Основополагающими 

характеристиками русского рока яв-

ляются правдивость и искренность. 

Многие тексты рок-лирики имеют 

характеристики хроник, которые от-

ражают особенности психологиче-

ского роста молодого поколения и 

детали повседневной деятельности, 

социальную реальность и социаль-

ную психологию советского периода 

в 1970-е и 1990-е годы. 

Русский рок не считает развлече-

ние основой и смыслом своего су-

ществования. Хотя рок-

произведения различаются от хоро-

ших до плохих, большая часть тек-

ста песен содержит определенные 

положительные факторы, которые в 

той или иной степени способствуют 

духовному развитию человека. Рок 

по своей сути иррационален, он 

нацелен на получение духовной, а 

не материальной ценности. Напро-

тив, массовая культура (например, 

«поп-музыка») основана на стрем-

лении к утилитаризму, массовости, 

общению, популярности и моде, 

чтобы развеять святость творения. 

Несмотря на то, что он отчужден от 

поп-культуры, он также является 

важной чертой русского рока, кото-

рая противопоставляется поп-

культуре. Изучая природу этой оп-

позиционной позиции, Г. В. Шостак 

выделяет некоторые из основных 

качеств рок-поэзии, которые опре-

деляют ее оппозицию массовой 

культуре, такие как слова, предше-

ствующие музыке, глубокое содер-

жание и искренность, забота о лю-

дях, социальная ориентация, чест-

ность, постановка вопросов, множе-

ственность и генеративность смыс-

ла, опора на русскую литературную 

традицию и др. [Шостак, 2000]. От-

талкиваясь от массовой культуры, 

русский рок демонстрирует бли-

зость к различным школам элитар-

ной культуры таким как наследие и 

развитие русской классической ли-

тературной традиции; мифология 

рок-поэзии; романтизм рок-поэзии, 

отношения между рок-поэзией и 

авангардной литературой, характе-

ристики постмодернизма в рок-

поэзии и т. д. [Пилюте, 2007; Скор-

лупкина, 2013; Ивлева, 1998; Милю-

гина, 1999; Матвеева, 2010; Авило-

ва, 2007]. Из этого видно, что в ос-

нове русской рок-культуры лежит 

традиция определенных гуманисти-

ческих знаний и вечных ценностей, 



俄语国家评论 

Культурные атрибуты русского рока: элитарная или массовая культура? 111 

проверенная временем, стремление 

к абсолютным и вечным ценностям 

и сопротивление ценностям времен-

ным. Выражение русской рок-

культуры может быть различным в 

разные периоды и этапы, но фунда-

мент, на котором она основана, 

остается прежним. 

Тем не менее имеет смысл рас-
сматривать русский рок как массо-
вую культуру по двум причинам. 
Во-первых, русский рок органично 
интегрировал в процесс своего раз-
вития некоторые элементы массо-
вой культуры, особенно элементы 
народной культуры (народная лите-
ратура и народная музыка и т. д.), 
которые являются источником мас-
совой культуры: рок-музыканты 
инкорпорировали в создание тек-
стов песен и музыки народную поэ-
зию, фольклорное устное творче-
ство, прекрасные традиции народ-
ной музыки, этнические религиоз-
ные и культурные элементы. Такой 
плюрализм в высшей степени им-
понирует лидеру группы «Алиса» 
К. Кинчеву, который считает, что 
необходимо интегрировать все эти 
модели, включая народную музыку, 
хард-рок, фолк-рок и другие разно-
видности рока [Троегубов, 1999]. 
Слияние различных традиционных 
жанров рока и массовой культуры – 
залог коммерческого успеха рока. 
На этом пути далеко могут пойти те 
рок-группы (рок-звезды), которые 
могут не только выразить дух рока 
в своем творчестве, но и удовлетво-
рить потребности публики. Не слу-
чайно люди оценивают группу 
«ДДТ» Шевчука как «духовную 

русскую группу», потому что она 
«балансирует между рок-музыкой» 
и «стилем поп-музыки»; в сцениче-
ских выступлениях важно исполь-
зовать этнические музыкальные 
инструменты, костюмы и аксессуа-
ры [Троегубов, 1999, c. 267].  
Во-вторых, между российскими 
рок-группами и советскими чинов-
никами существуют сложные от-
ношения. Из-за подавления совет-
ской властью рока его статус стал 
«нелегальным» и заставил его пря-
таться в «андерграунде», подальше 
от властей и официальных культур-
ных учреждений. Однако, чтобы 
записывать песни, необходимо бы-
ло участвовать в рок-фестивалях и 
проводить концерты, поэтому надо 
было сделать все возможное, чтобы 
получить поддержку официальных 
(или даже полуофициальных) куль-
турных учреждений, получить 
одобрение на официальном и об-
щественном уровнях. Чтобы рас-
ширить популярность группы и се-
бя, некоторые рок-звезды также ис-
пользовали различные возможно-
сти для участия в съемках. Это 
сложное положение рок-
музыкантов того времени отражено, 
например, в песне Б. Гребенщикова: 

Это я снова пою для тех, кто 

пришел нам помочь  

и вывести нас из этих зыбучих 

песков. 

И я пел десять лет  

и наконец стал известным пев-

цом в кругу друзей, 

Но видит бог, я устал быть 

подпольным певцом... 
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Вступив в 90-е, русский рок 

упал с «главного алтаря» и немину-

емо рассыпался в прах массовой 

культуры. Когда они мятежно пы-

тались открыть новую реальность, 

люди утратили способность реаги-

ровать. Вынужденные выжить, рок-

группы должны были включать 

элементы популярной музыки в 

свои творения и использовать кана-

лы и средства массовой культуры 

для привлечения аудитории. По-

полнив ряды коммерческих вы-

ступлений, рок-н-ролл приобрел 

более популярную культурную ат-

рибутику, и постепенно появились 

признаки упадка рок-культуры. Од-

нако, в конце концов, рок-культура 

не испортилась и не трансформиро-

валась в массовую культуру – в 

массовой культуре собраны все 

сенсационные, «последовательные» 

и неличностные вещи, и в ней от-

сутствует абсолютная и вечная ори-

ентация на ценности, в то время как 

рок-культуре это несвойственно. В 

поисках новой культурной ниши 

для себя российские рок-му-

зыканты (рок-поэты) по-прежнему 

используют свои творения, чтобы 

выразить свое критическое отно-

шение к реальности, свое отрица-

ние и противодействие процессам 

индустриализации и урбанизации, 

разрушающим экологию. Отраже-

ние материалистического совре-

менного общества и размышления 

о современной индустриальной ци-

вилизации и безумном обществе 

товарно-денежных отношений за-

ставляют их вернуться к истории и 

культуре нации, демонстрируя 

сильные «коренные и исторические 

чувства»: В. Бутусов и И. Кормиль-

цев проявляют больше внимания к 

философским и религиозным во-

просам и приверженность к глу-

бине и полноте поэтического со-

держания; постмодернистская иро-

ния Б. Гребенщикова реконструиру-

ет русскую культурную память; 

И. Лагутенко размышляет об эколо-

гической ситуации в современном 

мире. Сильный реалистический 

критический дух, отклонение или 

конфликт с доминирующими цен-

ностями – это самые фундамен-

тальные духовные характеристики 

рок-музыки, а также основа для 

отличия рок-музыки от коммерче-

ской поп-музыки на ценностном 

уровне. Хотя способы распростра-

нения рок-культуры изменились, ее 

внутренний дух и идеализм не 

уменьшились. Рок-культура по-

прежнему остается культурой со-

противления, но это уже не полити-

ческое сопротивление, а социаль-

ное сопротивление. Просто по мере 

того, как общество продолжает ме-

няться, форма и состав сопротивле-

ния также постоянно меняются. 

Именно из-за этого рок-культура 

приобрела своего рода гуманисти-

ческую основу, гораздо более глу-

бокую, чем у массовой культуры. 

Если же игнорировать различие 

рок-культуры и массовой культуры, 

это уничтожит врожденный дух и 

сущность самой рок-культуры. 

Подводя итог, можно сделать вы-

вод, что русская рок-культура – это 



俄语国家评论 

Культурные атрибуты русского рока: элитарная или массовая культура? 113 

своеобразное примирение элитарной 

и массовой культуры. Во второй по-

ловине ХХ века сложность советской 

политической системы и идеологии 

определила особую судьбу и куль-

турные атрибуты российского рока, 

сделав его сложным, многогранным 

и эклектичным образованием. О. Су-

рова так прокомментировала творче-

ство Дмитрия Ревякина, основателя и 

лидера группы «Калинов мост»: 

«Парадокс Ревякина – в его принад-

лежности одновременно и к массо-

вой культуре в ипостаси поющего 

рок-поэта с гитарой, и к культуре 

«высоколобой» в качестве «трудно-

го» поэта, экспериментатора, насле-

дующего традиции русского авангар-

да. Несмотря на это последнее об-

стоятельство, он почти неизвестен в 

среде поэтов и литературных крити-

ков. Его тексты в большинстве своем 

не рассчитаны на массового слуша-

теля – и, тем не менее, КАЛИНОВ 

МОСТ – одна из самых ярких звезд 

отечественной рок-сцены. При этом 

ни группу, ни лично Ревякина масс-

медиа не балуют вниманием. Его 

положение в рок-музыке и в поэти-

ческих кругах – это положение мар-

гинала, идущего своим путем, нахо-

дящегося вне школ, кружков или со-

обществ» [Сурова, 1997, c. 304]. 

Очевидно, «двойственность» этой 

культуры определяет культурные ат-

рибуты русского рока [Козицкая, 

2001, c. 189]. Некоторые ученые от-

мечали, что рок поддерживает баланс 

между различными элементами 

культуры, который определяет атри-

буты рок-культуры. В частности, в 

роке можно найти несколько проти-

воположных аспектов: массово-

элитарное, элегантно-вульгарное, 

морально-аморальное, жизнь-смерть, 

здоровье-болезнь, добро-зло, гума-

низм-жестокость. С одной стороны, 

рок всегда выступал против массовой 

культуры, и его бунтарский дух в до-

статочной степени иллюстрирует это 

положение. С другой стороны, рок 

был молодежной субкультурой с мо-

мента ее зарождения [Тугушева, 

2006, c. 15]. Русский рок полностью 

вобрал в себя элементы элитарной 

культуры и массовой культуры. Спо-

собствуя формированию и совер-

шенствованию индивидуального ду-

ха реципиента, он также максималь-

но использует коммуникационные 

каналы и средства массовой культу-

ры для удовлетворения эстетических 

потребностей различных аудиторий. 

Его цель не столько развлечение, 

сколько познание. Современная рок-

культура утратила свои контркуль-

турные элементы, но по-прежнему 

сохраняет свою уникальность и це-

лостность, а воплощенный в ней рок-

дух остается неизменным. С фило-

софской точки зрения дух рока – это 

дух человеческого стремления к сво-

боде существования; с точки зрения 

непрофессионала, это означает со-

противление популяризации через 

музыку, нежелание подчиняться вку-

сам масс, тем самым теряя индиви-

дуальность, критическое осмысление 

действительности и превращаясь в 

китч. Кроме того, ему удалось сде-

лать общество более толерантным, 

способным мириться с существова-
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нием другой «чужой» культурной 

формы и заставить общество обра-

тить внимание на другую систему 

ценностей. 
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Ning Shilei, Li Xianshu  

Medical and colonial discourses in A. P. Chekhov's book “Sakhalin Island” 

The article presents an analysis of the conceptual and medical context of the book 

“Sakhalin Island”, examines Chekhov's attitude to medicine and literature, and analyzes 

various (including foreign) approaches to studying medicine and problems of 

colonization in literary texts. The topic is also relevant because, as we know, in the  

XIX century publicism was rather restricted by the government, both in the choice of 

topics and in the ways of their coverage. In many ways, literature took on the role of 

defender of ordinary people, including exiled convicts. The authors examine how, in 

addition to the lack of basic medical care, poor sanitation, and the specific local 

conditions causing various illnesses in people unaccustomed to Sakhalin climate, these 

people had feelings such as loneliness, melancholy, despondency, and unwillingness to 

live - in short, all the symptoms that are now commonly referred to as depression and 

psychopathology. Through a number of literary devices, A. P. Chekhov creates a 

satirical effect and disavows the authorities' allegations. The authors show that the focus 

of Chekhov's book is on the living conditions of the people and the serious mistakes 

made by the state during the exploration of Sakhalin. Comparing Chekhov's 

observations with statistics and factual data from other sources, the authors emphasize 

that government officials do not understand the importance of Sakhalin for Russia, the 

need to develop its natural resources, the inadmissibility of ignoring local ethnic and 

cultural conditions, the neglect of people, etc. The article concludes that Chekhov's 

observations are closely related to legal, economic, and historical records of the time.  

Key words: medicine, colonization, interdisciplinary approach, mental health of 

personality, social aspect of medicine, concept of personality and society. 

 

Хорошо известно, что публици-

стика конца XIX века по своему 

языку и содержанию представляла 

собой очень пестрое явление. Один 

из полюсов ее был детерминирован 

естественными представлениями и 

непрерывно совершающимися 

изысканиями ученых, второй – был 

порожден задачами формирующей-

ся гигиенистики и ее обществен-

ным пафосом, который складывал-

ся на фоне удивительных научных 

открытий того времени. 

А. П. Чехов провел на Сахалине 

почти три месяца. В поездках по 

острову он побывал во всех тюрем-

ных замках, осматривал место ра-

боты каторжных, «инспектировал» 

лазареты и больницы, где познако-

мился со всеми врачами, фельдше-

рами и другими служителями, ад-

министраторами каторги, изучал 

быт ссыльнопоселенцев. 

Для своей работы Чехов наметил 

две ключевые задачи. Во-первых, 

он находился под влиянием акту-

альных тенденций российской 

юриспруденции, и его интересовало 

соотношение правовой сферы, ре-

гламентируемой законами, и аспек-

тов реального положения сахалин-

ского населения. Чехова интересо-
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вала проблема эффективности и 

соразмерности (справедливости) 

наказания в пенитенциарной си-

стеме того времени. Во-вторых, как 

врач, он интересовался социальны-

ми нормами существования ка-

торжных, ссыльнопоселенцев в 

условиях жизни, которые иначе как 

дикими назвать трудно. Он неиз-

бежно становился свидетелем и 

отразил, насколько это было воз-

можно в книге, своих письмах и 

рассказах, острые правовые кон-

фликты, возникающие постоянно 

между чиновниками каторги всех 

«отраслей» (солдатами, офицерами, 

фельдшерами, докторами и т. п.) и 

островным и губернским началь-

ством [Чехов, 1983]. 

Некоторые из докторов и фель-

дшеров становятся персонажами 

книги «Остров Сахалин». Отноше-

ние Чехова к ним достаточно слож-

ное: изображение их поведения 

остается нерегламентированным и 

по большому счету безоценочным. 

Это врач Тымовской лечебницы 

В. А. Сасапарель и Б. А. Перлин, 

младший врач лазарета в Алексан-

дровском посту, дуйский доктор 

В. А. Зихер, фельдшер С. И. Ива-

нов, военный врач Корсаковской 

военной команды Зборомирский. 

По цензурным условиям писатель 

был лишен возможности прямо го-

ворить о беспорядках и их непо-

средственных виновниках, среди 

которых, к сожалению, он встречал 

и докторов, вроде Б. Перлина и 

А. Давыдова. Чехов возмущенно 

констатировал бесконечную ди-

кость и косность сахалинского 

управления, соответствовавшие 

махровому средневековью. Он ви-

дел, что многие должностные пре-

ступления, всевозможные проявле-

ния халатности, прямой и косвен-

ной жестокости характеризуют дея-

тельность вполне интеллигентных 

и образованных служащих [Чехов, 

1983, с. 114–370]. 

Помимо описания встреч и об-

щения с докторами, косвенных рас-

сказов о тех, кто служил на каторге 

до прибытия туда Чехова, книга 

наполнена статистикой, органично 

вписанной в сложную повествова-

тельную структуру обозрения. 

В III главе автор вводит этот мотив, 

сопровождающий и самые эмоцио-

нальные, тонкие в художественном 

отношении эпизоды. Статистика 

«начинается» в книге со слова «пе-

репись». Чехов осуществил полную 

перепись населения острова почти 

в одиночку, лишь в некоторых слу-

чаях прибегая к услугам добро-

вольных помощников. На статисти-

ке строится беллетристическое по 

своему характеру изображение, но 

и наоборот – статистическая карти-

на поражает читателя своим эмоци-

ональным напряжением. Поэтому 

до сих пор не утихают споры о 

природе книги Чехова – докумен-

тальная она или художественная.  

В III главе Чехов говорит об об-

щих принципах своей переписи, а 

также разъясняет структуру своей 

карточки-анкеты, как она отражает 

его интерес к сахалинского быта 

[Чехов, 1983]. XXIII глава книги 



俄语国家评论 

Медицинский и колониальный дискурсы  

в книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

121 

насыщена медицинским содержа-

нием в чистом виде. Общие сведе-

ния о болезненности и смертности, 

основах организации медицинского 

дела на каторге получают свое за-

вершение в описании Александров-

ского лазарета. Использованные 

Чеховым сведения носят широчай-

ший характер. Он использовал 

официальные документы каторж-

ной медицины и администрации, 

это были и «Ежемесячные отчеты о 

количестве больных в поликлини-

ках», и «Ведомости о приходе и 

расходе медикаментов в лечебных 

заведениях гражданского ведомства 

на о. Сахалине», и метрические 

книги местной церкви, и «Устав о 

ссыльных» и мн. др. [Чехов, 1983]. 

Исследуя каторжных самостоя-

тельно и изучая отчеты других ме-

диков, Чехов ставил вопросы об 

этиологии многих болезней, при-

чиной которых становился остров-

ной климат, воспетый М. С. Мицу-

лем, одним из пропагандистов ко-

лониальной модели освоения Саха-

лина, автором книги «Остров Саха-

лин в сельскохозяйственном отно-

шении», дурные условия работы 

каторжных и поселенцев, а также 

многочисленные промахи в работе 

администрации, безрезультатно 

фиксируемые в официальных отче-

тах: «доставка за восемь верст бре-

вен от 6 до 8 вершков в диаметре 

четырехсаженной длины произво-

дится тремя рабочими <…> тя-

жесть бревна в 25–35 пуд<ов>» (из 

отчета д-ра Б. А. Перлина) [Чехов, 

1983, с. 361–362]. В другом эпизо-

де: «… ссуда, как и многое другое, 

долго заставляет себя ждать, пара-

лизуя охоту к домообзаводству… В 

прошедшему году осенью <…> мне 

приходилось видеть дома, ожида-

ющие стекол, гвоздей и железа к 

задвижкам в печах, ныне я тоже 

застал эти дома в подобном ожида-

нии» – из приказа начальника ост-

рова [Чехов, 1983, с. 234]. 

Чаще всего Чехов осознавал, что 

статистика вопиюще неполна. Мно-

гие болезни, зафиксированные ме-

нее 10 раз за год (такие как дизен-

терия или кровавый понос), в дей-

ствительности имели эпидемиче-

ский характер. Книга «Остров Са-

халин» демонстрирует немало си-

туаций смягчения или искажения 

статуса тех или иных негативных 

явлений. Так, например, статистика 

смертности от чахотки учитывает 

только православных, но, если при-

бавить магометан, «умирающих 

обыкновенно от чахотки», процент 

«выйдет внушительный» [Чехов, 

1983, с. 362]. Для Чехова важно бы-

ло опровергнуть сложившуюся в 

официальной сахалинской публи-

цистике картину климатического 

благополучия и показать, что стра-

дают и умирают от болезней не 

только старики, но и вполне моло-

дые, 20–30-летние, люди, страдаю-

щие не только от заразных болез-

ней, но и от нестерпимой тоски по 

родине, приводящей к прямому су-

масшествию [Чехов, 1983]. Поэто-

му писатель восставал против хора 

голосов «старых корреспондентов», 

выступавших за организацию коло-
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нии на Сахалине и, следовательно, 

отрицавших повальный характер 

цинги и других бедствий, состари-

вающих каторжного в два раза 

быстрее. Чехов показывает, как ка-

тастрофически быстро «молодеют» 

все болезни, поражающие матери-

кового человека гораздо позже. Его 

недоумение связано с тем, что ме-

дицинское обслуживание на остро-

ве, при относительной малочислен-

ности каторжного населения и по-

селенцев, могло бы быть почти 

идеальным, однако существующая 

картина, скорее, свидетельствует о 

его отсутствии. 

Рассматривая статистику жалоб 

на плохое здоровье и болезни, Че-

хов нередко говорит о том, что ка-

торжные не приучены к мягкотело-

сти и сами редко обращаются за 

помощью, особенно если речь идет 

о случаях неврологического, пси-

хического расстройства или мараз-

ма. И, конечно, писатель при этом 

пытается установить общие причи-

ны заболеваний, описать сезонную 

и иную этиологию заболеваемости. 

Холод, чрезвычайная влажность, 

отсутствие солнца дополняет от-

вратительное питание, зараженная 

вода, повсеместный алкоголизм. 

Материалы, собранные Чеховым 

за три месяца, были использованы 

для написания книги «Остров Са-

халин», которая могла бы рассмат-

риваться как существенное подспо-

рье в работе Чехова в университете. 

Но идея приват-доцентуры была 

отвергнута, как следует из рассказа 

Г. И. Россолимо, тогдашним дека-

ном медицинского факультета 

И. Ф. Клейном [Гитович, 1986]. Но 

книга «Остров Сахалин» возымела 

действие. В 1896 году на остров 

была направлена комиссия прави-

тельственного комитета для нового 

изучения, а еще через 10 лет, по 

окончании войны, колонизацион-

ный проект был свернут. 

Литература XIX века накопила 

весьма глубокий опыт объективи-

зации социального материала в 

условиях цензурного прессинга. 

Хорошо известна опровергающая, 

высмеивающая сила хроникально-

го, летописного (например, дневни-

кового), как бы объективного сви-

детельства, когда, устранившись от 

стилистики обличения, автор до-

стигает чрезвычайного накала эмо-

ций и опровергает систему, постро-

енную на унижении и воровстве. В 

языке прозы Чехова мы находим ин-

тересные формы критики и разобла-

чения. Их природа носит сложный 

характер, питаясь объективностью 

нехудожественного (естественно-

научного) дискурса и лиризмом (и 

даже более прямолинейно – эмоцио-

нальностью) описаний общего ха-

рактера. Общие конструкции стати-

стики и просветительской гигиены, 

перерабатывая оба потока, порожда-

ют сложный образ сахалинской пуб-

лицистики Чехова. 

Следовательно, мы можем за-

дать вопрос: какова типология 

форм критики и форм разоблаче-

ния? Они сильно отличаются друг 

от друга. Разоблачение – это дока-

зательство неправоты, а критика – 
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это анализ правоты. Однако их вза-

имосвязь представляется малоис-

следованным полем для филолога. 

Интересно, как Чехов использовал 

формы критики и разоблачения в 

книге «Остров Сахалин». Писатель 

неоднократно обращает внимание 

на условия жизни людей. При опи-

сании изб ссыльнопоселенцев, тю-

ремных бараков, лазаретов он обя-

зательно приводит сведения о гиги-

еническом состоянии этих помеще-

ний. Мотив гигиены проникает в 

заголовочный комплекс «Острова 

Сахалина». Например, раздел  

19-й главы называется «Что и как 

едят арестанты», разделы 9-й гла-

вы – «Жилища. Гигиеническая об-

становка», а разделы 5-й главы – 

«Общие камеры» и «Отхожие ме-

ста» и т. д. 

Внимание к гигиене составляет 

своего рода первичный слой в по-

пытке Чехова решить задачу, свя-

занную с декларацией гуманистиче-

ского идеала, пониманием той меры 

человечности, ниже которой лич-

ность разрушается, а общество раз-

дробляется до такого состояния, ко-

гда понимание ценности отдельной 

жизни как бы атрофируется. Чехов 

стоял перед очень трудным испыта-

нием – выработать инструментарий, 

который позволил бы ему уйти от 

привычных литературных форм во-

площения эмоциональной оценки и 

пафоса. Ему приходилось осваивать 

язык цифр и логической аргумента-

ции, ускользающей от цензурного 

внимания, чтобы показать губитель-

ность законов.  

Таким образом, процесс разоб-

лачения начинается как бы испод-

воль, вытекает из элементарных 

подсчетов и сопоставлений, с кото-

рыми невозможно спорить. Книга 

крайне осторожно выражает идеи 

Чехова. По различным мемуарам, и 

в частности того же Г. И. Россоли-

мо, из разрозненных фактов и ме-

лочей мы знаем, что Чехов не 

сближался со студентами, сочув-

ствующими народническому дви-

жению, несмотря на то что таковых 

было очень много на всех курсах и 

факультетах и несмотря на то, что 

середина 1880-х стала очень драма-

тичным периодом в истории партии 

«Народная воля» [Гитович, 1986]. 

Впоследствии позиция Чехова 

оставалась дистанцированной от 

мнений радикальных слоев русско-

го общества. Однако Чехов неиз-

менно придерживался гражданской 

позиции в своей прозе и драматур-

гии («Припадок», «Спать хочется», 

Скучная история», «Иванов»). И в 

«Острове Сахалине» он свидетель-

ствует обо всех бедах, которые 

суждено пережить несчастным 

представителям русского народа. 

Заведомо отказавшись от художе-

ственных приемов, словно вспоми-

ная навыки научного работника, 

освоенные в годы студенчества, он 

формирует свою позицию в книге 

постепенно, непредвзято и, в каком-

то смысле, внепартийно. Но смысл 

картин, показанных им, от этого не 

становится более мягким и завуа-

лированным. Прямота Чехова сви-
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детельствует о его гражданском 

мужестве. 

Рисуя страдания простого чело-

века, русского или, как в то время 

принято было выражаться, инород-

ца, Чехов акцентирует внимание 

читателей на страданиях каторжни-

ков, на беспомощности властей и 

тем самым, возможно, вызывает 

негативную реакцию народниче-

ской критики, еще сохранившей в 

литературе и публицистике доволь-

но сильную позицию. Это объясня-

ется тем, что Чехов не формулирует 

призыв к борьбе против самодер-

жавия, против негуманного закона, 

а стремится показать, что суще-

ствующая правовая и экономиче-

ская система могла бы обеспечить 

сносное существование каторжных. 

Это не единственный смысловой 

аспект книги. И Чехов, конечно, 

был занят решением и другой зада-

чи, которая как бы конкурировала с 

первой: это опосредованное циф-

рами изображение атрофии власти, 

пренебрежение к низшему сосло-

вию и к человеку, лишенному всех 

прав состояния независимо от его 

прошлого. 

Не столько подробное описание 

тяжести каторги, человеческих 

страданий, бессмысленности мно-

гих установлений, а отсутствие 

программы, ответов на «прокля-

тые» вопросы спровоцировало от-

рицательную оценку книги «Остров 

Сахалин» или молчание критики. 

Чехов шел вразрез с установивши-

мися еще в середине XIX века ка-

нонами публицистики, от которой 

читатели ждали не только ответа на 

поставленный вопрос, но и про-

граммы действия. Вместо этого Че-

хов рассказывал, как он вмешивал-

ся в процесс лечения какого-нибудь 

вполне случайного больного и 

сколько скальпелей оказалось ту-

пых, как долго «ассистенты» иска-

ли средства дезинфекции при том, 

что расходы на медицину, зафикси-

рованные в официальных докумен-

тах, превышали показатели стан-

дартно образцовых лечебниц в 

Московской губернии. Для власти-

теля дум это было мелковато: «Не 

боги горшки обжигают», как сказал 

Базаров Аркадию Кирсанову.  

Можно сказать, что Чехов в кни-

ге не только отказался от своих 

привычных приемов изобразитель-

ности, но и уклонился от публици-

стичности современной повремен-

ной печати. Такая независимость и 

могла быть воспринята негативно, 

однако это требует особых истори-

ко-литературных разысканий в 

рамках другой работы. 

И все же книга «Остров Саха-

лин» не только вызвала резонанс в 

обществе, но и проложила иные 

пути для развития прозаического 

дарования самого Чехова. После 

Сахалина он почти не обращается к 

своему юмористическому методу. 

Комизм чеховской прозы, продол-

жая набирать высоту, резко уходит 

в тень новых социальных интере-

сов. Наполненный впечатлениями о 

поездке, пропитанный сахалинским 

кошмаром, он создал очень разные 

произведения, но среди них не 
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только проза «Убийства», «Моей 

жизни», «Мужиков», «На подводе», 

«Архиерея», но и замечательные 

пьесы, отношение которых к саха-

линскому «дискурсу» выявлено не 

до конца: «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишневый сад». 

При этом методы писателя от-

крыты. Он позволяет читателю сле-

дить за своими рассуждениями, 

раскрывает источники, на которые 

опирается в работе, хотя это и не-

обязательно. Ситуации понятности 

способствует и включенность саха-

линского сюжета в широкий поли-

тический, общественный тематиче-

ский план. Автор рассказывает об 

истории исследования острова, 

описывает отношения России и 

Японии, отчасти наблюдает и за 

гиляками и айнами, хотя этниче-

ские вопросы его интересуют не в 

первую очередь, особенно на фоне 

злейших, воистину трагических, 

перипетий «женского вопроса» в 

островной ситуации. И начатая им 

перепись каторжного и ссыльного 

населения создает условия для мак-

симально широкого и открытого 

рассуждения о злобе дня, рассуж-

дения, не замкнутого узкопрофес-

сиональными или партийными ин-

тересами. Такой подход позволил 

ему не только познакомиться с 

условиями жизни во всех тюрьмах 

и поселениях острова, проникнуть-

ся настроением каторги. Он смог 

изучить моральный облик админи-

страции каторги. Таким образом он 

получил возможность ставить во-

просы различного характера. 

Критика могла бы упрекнуть Че-

хова в искажении материалов и из-

лагаемых фактов. Претензии эти, 

как известно, возникли в ходе жур-

нальной публикации книги и неко-

торое время тянулись, досаждая 

Чехову. Однако носили они, в ос-

новном, непринципиальный харак-

тер [Теплинский, 1957].  

Мы не можем сомневаться в 

правдивости Чехова, несмотря на 

общий для всех текстов и повество-

вательных форм тезис о неизбеж-

ной субъективности изображения и 

оценки. Вряд ли что-то в книге 

можно оспорить, по существу, по-

тому что Чехов воздействует на чи-

тателя и, таким образом, на поли-

тическое status quo тюремной Рос-

сии всей массой статистического 

материала, не избирая для атаки 

отдельные узлы пенитенциарной 

системы. Чехов привлек внимание 

широкой общественности к бед-

ственному положению русского 

преступника. Он не был первым на 

этом пути и подхватил традицию, 

намеченную великими писателя-

ми – А. И. Герценом, Ф. М. Досто-

евским. В 1890-м году в России (в 

Санкт-Петербурге) прошел между-

народный тюремный Конгресс – 

это было уникальное для Европы и 

США (до 1910 года) и единствен-

ное событие такого размаха в рус-

ской истории в то время. Чехов в 

это время находился уже в Восточ-

ной Сибири, миновал Иркутск. Де-

легаты конгресса заслушали мно-

жество сообщений о преобразова-

нии исправительной системы в Ев-
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ропе и России. В частности, на за-

седаниях выступал И. Я. Фойниц-

кий, известный русский правовед, 

профессор Петербургского импера-

торского университета, давно уже 

начавший читать лекции по тюрь-

моведению, который говорил, что 

тюремных чиновников нужно учить 

их будущему служению и подвер-

гать строгому кадровому отбору. 

Книгу Фойницкого «Учение о нака-

зании в связи с тюрьмоведением» 

Чехов использовал в работе на 

«Островом Сахалином» [Фойниц-

кий, 1889]. 

На конгрессе предполагалось 

рассмотреть вопросы улучшения 

условий содержания в тюрьмах, 

методов наказания и предупрежде-

ния преступлений и др. Чехов пи-

сал в своей книге: «Главное тюрем-

ное управление, давая в своем де-

сятилетнем отчете критический об-

зор каторги, замечает, что в описы-

ваемое время каторга перестала 

быть высшею карательною мерой. 

Да, то была высочайшая мера бес-

порядка, какой когда-либо создава-

ли невежеством, равнодушие и же-

стокость» [Чехов, 1983]. 

«Почти 10 000 карточек, состав-

ленных Чеховым практически еди-

нолично (изредка он использовал 

помощь сахалинских знакомых), 

хранится сейчас в фондах Россий-

ской государственной библиотеки. 

Карточка состоит из 13 пунктов: 

название поста или селения; звание 

записываемого; имя, отчество, фа-

милия и т. д. Отсутствовала графа о 

совершенном преступлении. Это не 

было случайным и свидетельство-

вало лишь об одном: в данном слу-

чае писателя интересовало только 

наказание, т. е. вся исправительная 

система, которая бытовала на Саха-

лине. Эти карточки создали образ 

невероятной силы» [А. П. Чехов, 

2005, с. 600]. 

Чехов пошел по пути Герцена и 

Салтыкова, Лескова и Л. Н. Толсто-

го, ориентируясь на их лучшие 

публицистические выступления. Он 

создал невымышленную прозу не-

обыкновенного накала, хотя мог 

пользоваться весьма ограниченным 

в этом отношении арсеналом изоб-

разительных средств. Докумен-

тальность книги «Остров Сахалин» 

ни у кого не вызывает сомнений, 

хотя ее эмоциональность делает ее 

конкурентоспособной с лучшими 

образцами такой прозы.  

Вслед за Фойницким, опираясь 

на собственные наблюдения, Чехов 

говорит, что ужас каторжной тюрь-

мы берет начало в административ-

ной модели, которая, в свою оче-

редь, проистекает из общих рос-

сийских, глубоко укоренившихся, 

проблем. И поэтому писатель нико-

гда не уклонялся от возможности 

показать, как легко в России негра-

мотный и простодушный человек 

становится жертвой судебной 

ошибки, как процветает на Саха-

лине воровство, какой вопиющий 

беспредел допускает высшее 

начальство острова и всей губер-

нии, глядя сквозь пальцы на долж-

ностные преступления и халатность 

чиновников. 
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Были и другие «итоги». Как 

наиболее яркие и типичные отме-

тим две ветви. Одна из них может 

быть представлена брошюрой 

Н. С. Лобаса «Каторга и поселение 

на Сахалине» (1903), легендарного 

сахалинского доктора. Вторая – 

книгой «Сахалин» Власа Дороше-

вича, одного из самых ярких жур-

налистов рубежа XIX-XX веков. 

Несмотря на то, что Николай Сте-

панович Лобас Дорошевича и Че-

хова отмечает, как наиболее ярких и 

капитальных своих предшествен-

ников, – авторов о сахалинской ка-

торге, книга Дорошевича своей 

беллетризованностью сближается 

со знаменитыми очерками 

П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина) «В 

мире отверженных» и отходит от 

традиции, намеченной записками 

Ф. М. Достоевского. 

Названные авторы не предпри-

нимали особых статистических по-

исков, правда, Н. С. Лобас говорит 

о массе несправедливостей, им об-

наруженных, все же его книжка та-

кой глубины, как чеховская, не до-

стигает. Чехов мыслит данными 

универсально. Его интересует обра-

зование в системе тюрем всех саха-

линских округов, состояние дет-

ских учреждений, библиотек, а не 

одной медицины. Так он может по-

казать, что отсутствует помощь как 

таковая, а не только медицинская 

или социальная. Об этом он расска-

зывает со всей беспристрастно-

стью, создавая уникальный образ 

на грани художественного повест-

вования и журналистского рассле-

дования. 

«Остров Сахалин» произвел 

большое впечатление на русское 

общество, заставив царское прави-

тельство, после его появления, вы-

делить специальную комиссию для 

расследования положения на ост-

рове. Чехов уделяет истории изуче-

ния Сахалина значительное внима-

ние. В основном историко-

географическим аспектам он по-

свящает первую и вторую главы 

книги «Остров Сахалин». Однако в 

дальнейшем почти любой вопрос 

сахалинской организации он стре-

мится установить на историческую 

почву. Используя значительный 

объем газетных и журнальных пуб-

ликаций, данные книг, академиче-

ских трудов и записок, травелогов 

разного времени, Чехов воссоздает 

объективный образ восточной 

окраины Российской империи. Лю-

бопытно, что в тексте «Острова Са-

халина» и предшествующих ему 

очерков «Из Сибири» возникает и 

некий параллельный мир – мифиче-

ский [Чехов, 1983; Шишпаренок, 

2010]. Это своего рода реконструк-

ция образа Сибири и русской коло-

нии в сознании местного населения. 

В целом масштаб видения Чехо-

вым сибирских и дальневосточных 

просторов при том, что писатель, 

конечно, не мог собрать исчерпы-

вающую библиографию, оказыва-

ется неохватным благодаря способ-

ности извлечь из источника макси-

мум деловой и эмоциональной ин-

формации. Ему удается быть одно-
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временно и точным в реконструк-

ции истории географического опи-

сания острова, и лирически внят-

ным для читателя вследствие, мо-

жет быть, необыкновенной худож-

нической пытливости. В результате 

становление карты острова, его бе-

реговой линии не отрывается от 

истории деятельности тех храбре-

цов и подвижников науки, которые 

для рядового читателя давно пре-

вратились в застывшие смыслы, 

некие иконы в смысле абстрагиро-

ванности и дистанцированности от 

живой жизни. Чеховский подход 

возвращает в ставшую хрестома-

тийной историю освоения Сахали-

на элемент человечности и есте-

ственным образом делает ее совре-

менной, актуальной. В этом заклю-

чается синтез художественного и 

документального начала в поэтике 

книги.  

Готовясь к поездке, Чехов изу-

чил записки множества экспеди-

ций – И. Крузенштерна, Ю. Лисян-

ского, Г. Невельского и др. Но его 

интересовали и формы беллетри-

стические и полубеллетристиче-

ские – «Фрегат “Паллада”» 

И. Гончарова, рассказы В. Г. Коро-

ленко и т. д. Антон Павлович изу-

чил множество этнографических 

исследований не только о Сибири и 

Сахалине, но и, например, о Япо-

нии. Так, например, поиски о коор-

динатах западного побережья ост-

рова (или полуострова, как считали 

все предшественники Г. Невельско-

го) и глубине Татарского пролива, 

удельном весе воды в нем получают 

развитие в размышлениях о харак-

тере исследователей. Отсюда при-

мечательные дополнения, вроде 

тех, что Крузенштерн «обрадовался 

немало» запискам В. Браутона, по-

скольку его «точил червь сомне-

ния» [Чехов, 1983, с. 47]. Или о 

русском государе, который нашел 

поступок Невельского «молодец-

ким, благородным и патриотиче-

ским» [Чехов, 1983, с. 48]. 

Рассуждение о картах острова и 

пролива имеет полукомическое 

продолжение (и это при том, что 

Чехов чрезвычайно высоко ценил 

научную традицию, когда не нужно 

до всего доходить своим умом): 

«Командир “Байкала” не доверяет 

официальной карте и смотрит в 

свою собственную, которую сам 

чертит и исправляет во время пла-

вания» [Чехов, 1983, с. 50]. Деление 

острова также претерпело со вре-

менем метаморфозу, о чем Чехов 

сообщает в привычной ему манере: 

«Прежнее деление его на северный, 

средний и южный неудобно в прак-

тическом отношении, и теперь де-

лят только на северный и южный» 

[Чехов, 1983, с. 53]. Такое же впе-

чатление производит портрет гене-

рала В. Кононовича, начальника 

острова, который «до своего назна-

чения на Сахалин в продолжение 

18 лет заведовал каторгой на Каре; 

он красиво говорит и красиво пи-

шет и производит впечатление че-

ловека искреннего, проникнутого 

гуманными стремлениями» [Чехов, 

1983, с. 60]. 
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Разумеется, возникают и обрат-

ные «проекции». Знакомство с ба-

роном А. Н. Корфом началось 

вполне «душевно»: «Корф принял 

меня очень ласково и беседовал со 

мной около получаса», – но затем 

во время торжественного обеда ге-

нерал-губернатор произносит речь, 

которая производит весьма слож-

ный эффект: «”Я убедился, что на 

Сахалине „несчастным“ живется 

легче, чем где-либо в России и даже 

Европе. В этом отношении вам 

предстоит сделать еще многое, так 

как путь добра бесконечен”. Он 

пять лет назад был на Сахалине и 

теперь находил прогресс значи-

тельным, превосходившим всякие 

ожидания. Его похвальное слово не 

мирилось в сознании с такими яв-

лениями, как голод, повальная про-

ституция ссыльных женщин, же-

стокие телесные наказания, но 

слушатели должны были верить 

ему: настоящее в сравнении с тем, 

что происходило пять лет назад, 

представлялось чуть ли не началом 

золотого века» [Чехов, 1983, с. 64]. 

Чехов широко привлекает данные 

из работ современных исследовате-

лей каторги и колонии, также опи-

равшихся на исторические разыс-

кания, например, колонии в Новом 

Южном Уэльсе в Австралии [Фой-

ницкий, 1889]. 

Сахалинская каторга – один из 

наиболее ярких колонизационных 

проектов в новой истории России. 

Вопрос о колонии в политическом 

целом империи – это весьма слож-

ная и динамичная проблема, мар-

кирующая семантическое поле гра-

ницы. С одной стороны, это реаль-

ная граница империи, с другой – 

предел правового поля. Во всех си-

туациях, отмеченных на этой шкале 

ценностей, складывается проза, го-

ворящая об отношении к человеку 

и пространству. В первую очередь, 

это публицистика, стремящаяся 

определить градус каждой атаки на 

личность и местность, говорящая о 

разрушительности и созидательно-

сти – в зависимости от того, какой 

партии она служит.  

Любой аспект колонизации 

весьма чувствителен. XIX век – 

изобретатель синтетических форм 

колонизации в широком смысле. 

Это время интересно тем, что тогда 

соединились две формы колониза-

ции – насильственная и относи-

тельно мирная. По отношению к 

последней, изучив различный опыт 

официальной, земской и беллетри-

стической публицистики, можно 

сказать, что переселение в России, 

в условиях плохо информирован-

ной народной массы, приобретало 

самые прихотливые формы. Но 

необходимо учитывать, что в Рос-

сии процветала и колонизация 

идейно-философского характера – в 

рамках неэкономического, этиче-

ского и жизнестроительного содер-

жания (социалистические, народ-

нические, толстовские коммуны, не 

говоря о сектантах, ведущих свою 

историю как минимум с момента 

раскола). 

Приступая к пониманию про-

блемы «Сахалин как колония», 
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нельзя обойти стороной вопрос о 

правомерности формулировки во-

проса о колониальном положении 

острова, рассматриваемого как 

часть России. Какие территории в 

России считались колониями? 

Единственным русским владением, 

которое имело официальный статус 

колонии, была Русская Америка. 

Что касается других территорий, то 

конфликты еще не закончились. 

Например, в течение почти двух 

столетий шел спор о статусе Сиби-

ри в составе Российской Империи. 

Ведущим, однако, следует считать 

мнение В. О. Ключевского, рас-

сматривавшего историю России как 

непрерывный процесс колонизации. 

Вслед за ним эту концепцию разра-

батывал его ученик С. Соловьев. 

Эрозия своей культуры под влияни-

ем негативных тенденций совре-

менного мира, сокращение площа-

ди традиционного обитания, раз-

рушение традиционного жизненно-

го уклада, интеграция коренных 

народов в непривычный образ жиз-

ни, массовая миграция наемных 

рабочих, каковыми формально счи-

тались каторжные Сахалина, под 

влиянием корысти купцов и акцио-

нерных (например, угледобываю-

щих) компаний, вытеснение родно-

го языка, религиозных обычаев и 

быта вели к утрате нивхами и уйль-

та их этнической самобытности.  

Таким образом, рассмотрев спе-

цифику медицинского и колониаль-

ного дискурсов в книге Чехова, 

можно сделать вывод, что для тако-

го писателя, как А. П. Чехов, счи-

тавшего, как известно, что человек 

создан для счастья, увиденные кар-

тины человеческих страданий ста-

ли огромным потрясением, и как 

человек действия, он не просто 

констатировал бесчеловечность 

условий существования людей, но 

предпринял все возможные усилия, 

чтобы изменить условия жизни на 

острове по всем направлениям – 

гражданско-правовому, медицин-

скому и культурному. Также писа-

тель сформулировал мысли о цели 

и формах развития Сахалина, что 

далеко выводит книгу писателя за 

рамки жанра путевых заметок, да и 

за рамки художественной литерату-

ры вообще. 
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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 квадрат-

ные скобки (например, [Карасик, 2002, 

с. 231] (страницы указываются при цитиро-

вании!); [Интерпретационные характери-

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

Шейгал, 2007]). Библиографический список 

должен быть оформлен по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие тре-
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бования и правила составления» сплошной 

нумерацией, 14 кеглем, через 1,5 интервала 

и размещен после текста статьи. Каждый 

источник, указанный в списке литературы, 

должен иметь ссылку в тексте. Редакция 

будет отдавать приоритет статьям, соответ-

ствующим следующим условиям: количе-

ство ссылок должно содержать не менее 25 

наименований, не менее 20 источников за 

последние 3 года. Ссылки на свои работы – 

10 %. Ссылки на источники на иностран-

ном языке – не менее 50 % – приветствует-

ся. Во всех источниках должны быть указа-

ны год выпуска, 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 по-

чте заполненного и подписанного лицензи-

онного соглашения в двух экземплярах 

(форма размещена на сайте). 

Объем статьи должен быть не менее 10 

страниц и не превышать 20 страниц текста 

формата А4, набранного в соответствии с 

вышеупомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не отве-

чают хотя бы одному из выше перечислен-

ных требований, а также в том случае, если 

файл статьи заражен компьютерным виру-

сом, редакция не будет рассматривать ста-

тью к публикации. 

Статья в журнал проходит рецензиро-

вание и получает рекомендацию двух чле-

нов редакционной коллегии и передается с 

рецензиями редактору журнала для вклю-

чения статьи в номер журнала, содержание 

которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправ-

лять рукописи статей на независимую экс-

пертизу. 

При наличии серьезных замечаний по 

статье в рецензии, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать 

статью в соответствии с замечаниями ре-

цензента. 

Авторский экземпляр журнала автор 

получает по почте согласно оформленной 

подписке. Оформить подписку можно от 

одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентом журнала, может быть опубли-

кована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи без 

подписки на журнал необходимо предоста-

вить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры или 

иного структурного подразделения о необ-

ходимости публикации статьи, заверенную 

организацией; 

− отзыв научного руководителя на ста-

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

IN THE SCIENTIFIC JOURNAL  

«WORLD OF RUSSIAN-SPEAKING COUNTRIES»  

AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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