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в интерпретации российских ученых 
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Аннотация. В статье представлен анализ феномена социальной мобилизации 

как важного метода национального управления в Китае с точки зрения российских 

ученых, для которых история находящейся у власти Коммунистической партии 

Китая – это история социальной мобилизации, а история Нового Китая делится на 

следующие четыре этапа, использующие в качестве интегрального фактора 

периодизации характеристику социальной мобилизации: период мобилизации для 

социалистических преобразований, период сверхмобилизации «Большого скачка», 

мобилизационный период реформ и открытости и период мобилизации 

«Китайская мечта». В статье рассматривается, как в целях предотвращения новой 

коронавирусной эпидемии и борьбе с ней социальная мобилизация сыграла 

огромную роль, а также продемонстрировала огромные преимущества китайской 

системы социализма с китайской спецификой. Чтобы извлечь уроки из опыта 

Китая, российские ученые пытаются исследовать источник мощной социальной 

мобилизации Китая с разных точек зрения: экономики, политики, идеологии и 

культуры. Понимание российскими учеными социальной мобилизации Китая 

имеет важное значение для модернизации национального управления страной и 

повышения способности партии управлять социальными процессами. В работе 

осмысливается значение ценностей китайской цивилизации в мировом 

историческом процессе, выявляются духовные причины социокультурного и 

политического усиления Китая на современном этапе. Автором раскрывается 

особенность интерпретации понятий «политика» и «реформа» в китайской 

культуре; проводится параллель с трактовкой этих понятий в западном дискурсе. 

mailto:zhaorru@163.com
https://orcid.org/0000-0002-8993-8219
mailto:626263214@qq.com
https://orcid.org/0000-0002-1648-1991
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В статье рассматривается трехчленная модель управления государством в Китае 

(власть, мудрость, добродетель) и выявляется особая роль Коммунистической 

партии Китая в процессе социальной мобилизации. 

Ключевые слова: социальная мобилизация, коронавирусная эпидемия, 

национальное управление, Китай, Россия, Коммунистическая партия Китая, 

социализм с китайской спецификой, интеграция социальных ресурсов, 

сверхмобилизация, период реформ и открытости 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
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POLITICAL SCIENCE 

Original article 

The phenomenon of Chinese social mobilization as interpreted by  

Russian scientists 

Zhao Rong1, Xu Fengqai2 
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Chinese character. To learn from China's experience, Russian scientists are trying to 

study the source of China's powerful social mobilization from different perspectives: 

economics, politics, ideology, and culture. Russian scholars' understanding of China's 

social mobilization is important for modernizing the country's national administration 
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state administration (power, wisdom, virtue) and reveals the special role of the Chinese 

Communist Party in the process of social mobilization. 
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Социальная мобилизация явля-

ется одним из важнейших способов 

национального управления. Она 

имеет такие положительные эффек-

ты, как интеграция социальных ре-

сурсов, консолидация обществен-

ных сил, поощрение участия в об-

щественной жизни, укрепление со-

циального единства и разрешение 

социальных кризисов. Коммуни-

стическая партия Китая имеет пре-

красные традиции социальной мо-

билизации. В своем управлении 

страной она всегда придавала 

большое значение проявлению вла-

сти масс и неоднократно проводила 

обширную и эффективную соци-

альную мобилизацию. Коммуни-

стическая партия Китая продемон-

стрировала мощную социальную 

мобилизационную силу, которая 

потрясла мир, продемонстрировав 

огромное превосходство китайской 

системы, особенно в борьбе с новой 

эпидемией коронавирусной пнев-

монии. Российские ученые всегда 

уделяли пристальное внимание 

этому эффективному методу управ-

ления Коммунистической партии 

Китая. Они не только обобщили и 

проанализировали опыт мобилиза-

ции в процессе модернизации Ки-

тая, выразили признание важной 

роли данного процесса, но также 

http://dx.doi.org/
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попытались исследовать источник 

мощной социальной мобилизаци-

онной силы Китая с разных точек 

зрения. 

1. История нового Китая –  

история социальной мобилизации 

С момента основания Нового 

Китая Коммунистическая партия 

Китая неоднократно направляла, 

мобилизовала и организовывала 

людей для участия в основных со-

циальных мероприятиях для до-

стижения своих политических це-

лей и реализации государственных 

проектов. По словам Ю. В. Тавров-

ского, профессора Российского 

университета дружбы народов и 

известного востоковеда, история 

Китайской Народной Республики 

на протяжении более 70 лет – это 

история социальной мобилизации, 

а история Нового Китая делится на 

следующие четыре этапа, исполь-

зующие в качестве интегрального 

фактора периодизации характери-

стику социальной мобилизации 

[Тавровский]. 

(1) Период мобилизации для 

социалистических преобразова-

ний. В первые дни основания Ки-

тайской Народной Республики пер-

вое поколение коллективного руко-

водства партии в лице Мао Цзэдуна 

вело народ всей страны по пути 

социализма. Запустив серию массо-

вых реформ, партия консолидиро-

вала политическую власть, органи-

зовала общенациональную социа-

листическую реформу сельского 

хозяйства, промышленности и тор-

говли и добилась плавного перехо-

да от новой демократии к социа-

лизму. Первая пятилетка стала 

крупным успехом – удалось зало-

жить основы социалистической ин-

дустриализации, практически все 

задания плана, в том числе в сферах 

индивидуального сельского хозяй-

ства, ремесленного производства, 

частной промышленности и тор-

говли были выполнены за счёт мо-

билизации сил китайской нации и 

содействия СССР.  

(2) Период сверхмобилизации 

«Большой скачок». Ю. Тавров-

ский считает, что успешная соци-

альная мобилизация на первом эта-

пе заставила руководство партии 

слишком слепо доверять власти 

народа и привела к ошибочному 

выдвижению цели дальнейшего 

развития – перегнать развитые 

страны, что должно привести к 

быстрому социальному развитию. 

Однако подобная стратегия имела 

серьезный негативный эффект. По-

этому российский ученый назвал 

этот период «мобилизационным 

авантюризмом» [Тавровский]. 

Опыт мобилизации в этот период 

заставил Коммунистическую пар-

тию Китая глубоко осознать, что, 

хотя обширная социальная мобили-

зация может повысить сплочен-

ность партии и ее центростреми-

тельную силу, этот процесс являет-

ся «палкой о двух концах», по-

скольку неправильное использова-

ние этой стратегии может вызвать 

неконтролируемые реакции народ-

ных масс. Благодаря опыту и уро-

кам этого провала «Большого скач-
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ка» новое поколение партийного 

руководства изменило модель мо-

билизации и скорректировало стра-

тегию мобилизации. Руководству-

ясь принципами «правильного пар-

тийного мышления», руководство 

партии постепенно начало реализа-

цию подхода по принципу «перехо-

дить реку, чувствуя камни», и это 

успешно вывело Китай на третье 

место в мировой экономической 

ситуации. 

(3) Мобилизационный период 

реформ и открытости. После тре-

тьего пленума Одиннадцатого со-

зыва ЦК КПК Китай официально 

утвердил приоритет экономическо-

го развития. С тех пор Китай всту-

пил в третий мобилизационный 

период «реформ и открытости» или 

«социализма с китайской специфи-

кой». В этот период Китай исполь-

зовал слово «обогащайтесь» как 

лозунг мобилизации, объединил 

плановую экономику и рыночные 

законы, вытащил Китай из перифе-

рии хаоса и опасности и получил 

широкую поддержку со стороны 

как социальной элиты, так и широ-

кой общественности, а также ки-

тайцев, проживающих в других 

странах. Этот успех проекта сбли-

жения форм хозяйствования социа-

листического Гуандуна и капитали-

стических Гонконга и Макао поро-

дил процветающие ныне города 

Шэньчжэнь и Чжухай и убедил всех 

в реальности модели конвергенции, 

получившей сначала название «ре-

форм и открытости», а впослед-

ствии – «социализм с китайской 

спецификой». Эта мобилизация 

позволила Китаю поддерживать 

долгосрочное позитивное развитие. 

Она не только способствовала раз-

витию экономики Китая, но и при-

вела к тому, что Китай официально 

вступил на восходящий путь со-

временного развития международ-

ного сообщества.  

(4) Период мобилизации «Ки-

тайская мечта». В связи с корен-

ными изменениями во внутренней 

и международной ситуации, осо-

бенно в некоторых западных стра-

нах, пытающихся предотвратить 

или замедлить быстрое восхожде-

ние «красного дракона» Китая, но-

вое руководство Китая должно бы-

ло сформулировать свой собствен-

ный план мобилизации. Ю. Тавров-

ский считает, что в конце 2012 года 

произошел важный поворот в 

принципах социальной мобилиза-

ции, когда партией перед всем 

народом была поставлена долго-

срочная, стратегическая цель под 

названием «китайская мечта о ве-

ликом возрождении китайской 

нации». Концепция «Китайской 

мечты» о великом обновлении ки-

тайской нации ознаменовала вступ-

ление Китая в новый период моби-

лизации. Ю. Тавровский позитивно 

оценивает план мобилизации на 

этот период, заявляя, что это «новая 

нормальная» модель развития, ори-

ентированная на качественный, 

устойчивый и стабильный рост 

[Тавровский]. Были определены 

сроки реализации двух этапов. К 

2021 г., 100-летию образования 
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КПК, – построить общество сред-

него достатка «сяокан», о котором 

говорил не только Дэн Сяопин, но 

даже Конфуций. К 2049 г., 100-

летию КНР, – превратить Китай в 

«богатое и могучее, демократиче-

ское и цивилизованное, гармонич-

ное и современное социалистиче-

ское государство». Это определение 

двух целей к двум столетним юби-

леям и эффективность борьбы с 

коррупцией сделали этот план все 

более и более твердо поддерживае-

мым подавляющим большинством 

китайцев. Мобилизационный план 

«Китайская мечта» набирает оборо-

ты. Несмотря на некоторые небла-

гоприятные внешние обстоятель-

ства, Ю. Тавровский по-прежнему 

полон твердой уверенности в буду-

щем этого плана мобилизации. Он 

считает, что торговые споры, ини-

циированные Соединенными Шта-

тами против Китая, не ослабили, но 

могут еще больше укрепить «ки-

тайскую мечту». Синергетический 

эффект различных элементов плана 

мобилизации, таких как постановка 

правильных долгосрочных страте-

гических целей, выбор лучшей эко-

номической модели, установление 

дисциплины и порядка во всем об-

ществе, а также создание атмосфе-

ры национальной духовности – все 

это превращает данный мобилиза-

ционный план, названный «новой 

эрой социализма с китайской спе-

цификой», в самый амбициозный и 

интересный эксперимент XXI века. 

Не только соседи Китая, но и все 

человечество со временем должны 

почувствовать его влияние. 

История Нового Китая на про-

тяжении более 70 лет доказала, что 

социальная мобилизация является 

эффективным средством управле-

ния и инструментом управления. 

Она играет чрезвычайно важную 

роль в политической, экономиче-

ской и социальной жизни Китая и 

является важной частью содействия 

развитию социальной модерниза-

ции Китая. В результате Ю. Тав-

ровский ясно дал понять, что моби-

лизационный опыт Китая на раз-

личных этапах развития, которые 

Китай прошел и которые скоро 

пройдет, заслуживает пристального 

внимания и изучения со стороны 

России. 

2. Социальная мобилизация – 

успешный опыт Китая  

в борьбе с эпидемией 

Поскольку социальная мобили-

зация может эффективно организо-

вать и оптимизировать распределе-

ние человеческих, материальных, 

финансовых и информационных 

ресурсов во всех сферах жизни об-

щества, она часто может более ши-

роко использоваться государством и 

общественными организациями 

при реагировании на чрезвычайные 

ситуации. В серии кризисных со-

бытий, таких как «Борьба с навод-

нениями в 1998 году», борьба с 

атипичной пневмонией и ликвида-

ция последствий землетрясения в 

Вэньчуани, Коммунистическая пар-

тия Китая успешно продемонстри-

ровала мощный эффект социальной 
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мобилизации. Перед лицом ярост-

ного наступления новой коронави-

русной эпидемии Коммунистиче-

ская партия Китая еще раз успешно 

продемонстрировала миру, что все-

общими энергичными усилиями 

можно победить все; нет ничего 

невозможного. В статье российских 

политологов Елены Лариной и 

Владимира Овчинского «Китайская 

мобилизация на пути пандемии» 

утверждается, что сильная соци-

альная мобилизация в сочетании с 

организованными лечебно-

профилактическими мерами явля-

ется наиболее важным опытом Ки-

тая в эффективном сдерживании 

эпидемии. Ученые соглашаются с 

тем, что, если бы Китай перед ли-

цом удара эпидемии не принял бес-

прецедентные меры по сдержива-

нию ее наступления, все могло бы 

стать более ужасающим и трагич-

ным. Китайское руководство нала-

дило постоянную связь с обще-

ственностью, не только мобилизуя 

профессиональные учреждения, но 

и мобилизуя все силы, включая 

частный сектор и вооруженные си-

лы, для участия в диагностике, ле-

чении, разработке лекарств и про-

изводстве медицинского оборудо-

вания в связи с эпидемией [Лари-

на]. Этот подход следует изучить и 

взять на вооружение другим стра-

нам. В результате после того, как 

эпидемия уже бушевала по всему 

миру, Всемирная организация здра-

воохранения обратилась к странам 

всего мира с настоятельным призы-

вом «извлечь уроки из опыта Китая 

и мобилизовать все правительство, 

общество и людей на борьбу с эпи-

демией» [Ларина]. 

Перед лицом пандемии Комму-

нистическая партия Китая снова 

объединила партийные, правитель-

ственные, военные и гражданские 

ресурсы востока и запада, севера и 

юга в величественную силу. Уче-

ные прослеживают, как Китай ско-

ординировал все ресурсы и моби-

лизовал все силы, чтобы построить 

больницу на тысячи коек за десять 

дней. Люди и материалы прибыли 

со всей страны, и вся страна рабо-

тала вместе, чтобы построить стро-

гую линию защиты для групповой 

профилактики и контроля, что эф-

фективно предотвратило распро-

странение эпидемии. Немедленно 

после распознавания нового вирус-

ного заболевания Центральный Ко-

митет КПК и Государственный Со-

вет создали Центральную руково-

дящую группу для противодействия 

эпидемии, обеспечения профилак-

тики и контроля за процессом. Ге-

неральный Секретарь Си Цзиньпин 

лично руководит и контролирует 

всю систему мер, программ и ре-

шений, направленных на борьбу с 

COVID-19, осуществляемую Цен-

тральной Группой во взаимодей-

ствии со всеми государственными 

структурами в центре и на местах, а 

также с НОАК, силами охраны пра-

вопорядка и безопасности. Единое 

руководство, социальная мобилиза-

ция и участие всех людей в войне 

против вируса – вот успешный 

опыт Китая в борьбе с эпидемией, 
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который внес свой вклад в мировую 

борьбу с коронавирусом. 

3. Социальная мобилизация – 

проявление преимуществ  

политической системы Китая 

В глазах российских ученых но-

вая коронавирусная эпидемия, охва-

тившая мир, стала своего рода ме-

рой, критерием для измерения силь-

ных и слабых сторон различных по-

литических систем и возможностей 

управления различных стран. Перед 

лицом эпидемии Коммунистическая 

партия Китая смогла возглавить 

единое руководство и провести ком-

плексное развертывание системы 

мер по борьбе с эпидемией. Вся 

страна сосредоточила свои усилия и 

преодолела трудности, в отличие, 

например, от некоторых развитых 

стран Запада, которые уверены в 

собственном политическом и эконо-

мическом превосходстве, однако 

оказавшимися неспособными в сжа-

тые сроки справиться с эпидемией. 

Это сравнение позволило россий-

ским ученым увидеть уникальное 

институциональное очарование со-

циализма с китайской спецификой 

через сильную социальную мобили-

зацию Китая. 

В статье «Борьба с коронавиру-

сом: китайская мобилизация и рос-

сийская «оптимизация» российский 

политолог Павел Мартынов выска-

зывает точку зрения, что секрет 

успеха Китая в борьбе с эпидемией 

новой коронавирусной пневмонии 

не столько в медицинской системе, 

сколько в быстрой мобилизации 

всего населения и системе ком-

плексного скоординированного 

контроля, демонстрирующей мощ-

ную мобилизационную способ-

ность страны. Напротив, он нега-

тивно оценивает несогласованность 

бюрократических действий США и 

европейских стран в борьбе с пан-

демией. Различные эффекты 

предотвращения эпидемии и борь-

бы с ней в Китае и на Западе фак-

тически продемонстрировали раз-

личия, плюсы и минусы различных 

социальных систем. Как рассужда-

ет кандидат философских наук, Ан-

дрей Коряковцев, то, что Китай с 

коронавирусом справляется бле-

стяще, а ЕС и США – нет, это пре-

имущество общества, воспитанного 

в условиях «мобилизационной эко-

номики», и недостатки социальной 

системы, «оптимизированной» (в 

том числе и идейно, и психологиче-

ски) неолиберализмом [Мартынов]. 

Согласие с этой точкой зрения вы-

ражают многие российские поли-

тические обозреватели, которые 

считают, что преимущества систе-

мы позволили Китаю мобилизовать 

все социальные ресурсы, такие как 

люди, финансы и материалы, под 

руководством Коммунистической 

партии, особенно в чрезвычайных 

ситуациях. 

Министр иностранных дел Рос-

сии Сергей Лавров в своем интер-

вью для китайского издания Global 

Times заявил, что пандемия обост-

рила различные негативные тен-

денции и накопленные противоре-

чия, а ряд стран пользуются ситуа-

цией для сведения счётов со своими 
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геополитическими конкурентами 

[Лавров]. По словам С. Лаврова, 

пандемия в очередной раз развен-

чала давний миф о «конце истории» 

в западных странах, претендующих 

на политическое и экономическое 

всемогущество. Эта модель осно-

вана на принципе индивидуализма 

и твердом убеждении в том, что все 

проблемы могут быть решены 

только рыночными «хищнически-

ми» методами. Однако такой под-

ход сыграл злую шутку со своими 

сторонниками. Напротив, Китай как 

самодостаточная страна с надеж-

ным мобилизационным механиз-

мом, четко сформулированными 

национальными интересами и уни-

кальной платформой ценностей 

оказала большее сопротивление 

давлению пандемии. 

С этой точки зрения сильная со-

циальная мобилизация не только 

снова и снова помогала Китаю пре-

одолевать трудности и избавляться 

от кризисов, но и снова и снова по-

вышала эффективность националь-

ного управления Коммунистиче-

ской партией Китая, демонстрируя 

преимущества уникальной системы 

социализма с китайской специфи-

кой «концентрации силы на вели-

ких делах». Благодаря этой эпиде-

мии российские ученые продемон-

стрировали сильное чувство соли-

даризации с китайской системой. 

Это также позволяет нам увидеть, 

что превосходство социализма с 

китайской спецификой ни в коем 

случае не является только нашей 

единственной оценкой, но очевидно 

признается международным сооб-

ществом. Поэтому мы должны 

неуклонно поддерживать руковод-

ство Коммунистической партии Ки-

тая и неуклонно идти по пути соци-

ализма с китайской спецификой.  

4. Народ – источник  

социальной мобилизации Китая 

Так почему же у Китая такие 

мощные силы социальной мобили-

зации? Для многих российских и 

китайских ученых стало священной 

миссией извлечь уроки из успешно-

го опыта Китая и помочь России в 

ее плавном переходе к данной мо-

дели. Таким образом, изучение 

движущей силы мощной социаль-

ной мобилизации Китая – это загад-

ка, которую российским ученым 

срочно необходимо решить. По-

скольку разные ученые имеют раз-

ные области интересов и исследова-

тельские перспективы, ответы, к ко-

торым они приходят, не совпадают. 

(1) Экономическая перспектива: 

успех реформы завоевал  

доверие народа 

Изучая различный опыт реформ 

в Китае и России, российские поли-

тологи Елена Данилова и Михаил 

Черныш специально предложили 

концепцию «легитимности культу-

ры реформ (культурная легитим-

ность реформы)», чтобы измерить 

удовлетворенность широкой обще-

ственности концепцией государ-

ственных реформ. Проведя сравни-

тельный анализ данных опросов в 

Шанхае и Санкт-Петербурге, они 

пришли к выводу, что прагматиче-
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ская политика реформ Китая позво-

лила людям поделиться плодами 

реформ во всех аспектах (одежды, 

питания, жилья и транспорта), тем 

самым получив высокую степень 

благосостояния [Данилова]. Чем 

выше легитимность культуры ре-

форм, тем выше признание рефор-

маторских мер и выше доверие к 

учреждениям и организациям, реа-

лизующим реформу. Доверие – 

предпосылка для мобилизации. Со-

циальная мобилизация – это груп-

повая социальная практика. Только 

когда объект мобилизации доста-

точно доверяет предмету мобили-

зации и получает базовое призна-

ние, он может способствовать кол-

лективным действиям посредством 

демонстрации, убеждения, обуче-

ния и других методов мобилизации, 

с тем чтобы добиться эффективной 

мобилизации. 

(2) Политическая перспектива: 

авторитет системы защищает  

интересы людей 

Некоторые российские ученые 

считают, что успешная социальная 

мобилизация Китая выигрывает от 

мощных гарантий партийной дисци-

плины и партийного авторитета. 

Например, при предотвращении но-

вой коронавирусной эпидемии и 

борьбе с ней некоторые члены пар-

тии, кадры и сотрудники, которые не 

выполняли решения центрального 

правительства и не подчинялись 

единому командованию, были при-

влечены к ответственности, а те, кто 

скрыл свою болезнь или умышленно 

распространял вирус, преследова-

лись по закону и против них были 

возбуждены судебные процедуры. 

Действительно, в борьбе с эпидеми-

ей, чтобы обеспечить беспрепят-

ственное осуществление социальной 

мобилизации, Китай принял «жест-

кие» меры, такие как партийная дис-

циплина, административные санкции 

и законы. В конечном итоге эти ме-

тоды призваны обеспечить здоровье 

подавляющего большинства людей и 

защитить фундаментальные интере-

сы подавляющего большинства лю-

дей. Социальная мобилизация – это 

процесс принятия во внимание об-

щей ситуации, организации сил всех 

сторон, развертывания ресурсов всех 

сторон и координации полномочий 

всех сторон, а также их преобразова-

ния в единую силу социальных дей-

ствий для достижения основных це-

лей. Однако диверсификация и диф-

ференциация заинтересованных сто-

рон увеличили сложность интегра-

ции социальных сил и мобилизации 

социальных ресурсов. Чтобы защи-

тить общие интересы большего чис-

ла людей и обеспечить полное осу-

ществление желаний большего числа 

людей, при экстренной мобилизации 

для реагирования на внезапные об-

щественные кризисы были надле-

жащим образом приняты некоторые 

административные меры, порой даже 

принудительного характера. Бесчис-

ленные факты доказали, что это пра-

вильно и необходимо. Для китайско-

го общества, население которого со-

ставляет более миллиарда человек, 

проблема социального порядка – это, 

в некотором роде, вопрос жизни и 
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смерти. «В связи с этим для пресече-

ния хаоса в случае необходимости 

зачастую используются самые ради-

кальные меры» [Попова, 1999, 

с. 149]. Надежный и авторитетный 

механизм внедрения системы обес-

печивает надежную гарантию науч-

ной и эффективной социальной мо-

билизации. Он также играет решаю-

щую роль в повышении доверия к 

правящей партии, укреплении ее со-

циально-политической и экономиче-

ской роли и усилении социальной 

мобилизации. 

(3) Идеологическая и культурная 

перспектива: повышение  

привлекательности «хорошего 

управления» в глазах  

общественности 

Российский политолог Ш. Цы-

банов в работе «Религиозно-

идеологический аспект в концеп-

ции управления государством (Ки-

тай)» [Цыбанов] утверждает, что 

Китай сформировал национальную 

философию управления и искус-

ство управления, отличную от За-

пада, основанную на влиянии тыся-

челетних исторических и культур-

ных традиций. Например, термин 

«политика» в западных странах 

означает управление, основанное 

на принуждении, в то время как в 

традиционном китайском культур-

ном сознании это понятие государ-

ства имеет в большей степени мо-

ральное и этическое значение.  По-

литика трактовалась как админи-

стрирование, но не принуждение. 

Такая тенденция присутствует и в 

других странах с конфуцианской 

культурой, где политика рассматри-

вается как область консолидации, 

но не борьбы политических сил 

[Кузык, 2006; Сидихменов, 2000]. 

«Характерными признаками азиат-

ской культуры являются: коллекти-

визм, неконфликтность, подчине-

ние власти, традиционализм, стро-

гая иерархичность на всех уровнях 

социального бытия» [Брам, 2002, 

с. 109]. Все эти признаки создают 

основу для формирования сугубо 

китайского взгляда на политику. 

Сущность «демократии» на Западе 

состоит в том, что люди хотят по-

лучить от страны, в определенной 

степени придерживаясь автономии 

для защиты собственных интере-

сов. Для Китая императивная мо-

дернизация, навязываемая Западом, 

является неприемлемой, поскольку 

такая модель несет потенциальную 

угрозу традиционным ценностям. 

«Китайский принцип реформиро-

вания имеет поступательный и не-

навязчивый характер (принцип 

«переходить реку, нащупывая кам-

ни») и основывается на ненасиль-

ственном возвышении как условии 

постепенного вхождения в систему 

мирохозяйственных связей» [Мат-

вейчев, 2004, с. 98]. В концепции 

традиционной китайской культуры 

человек сам по себе является неза-

менимой и важной частью страны, 

а страна – это социальное единство, 

в которое люди добровольно инте-

грируются. Стратегия управления 

государством в массовом сознании 

китайцев не связана с присущей 

Западу логикой «сдержек и проти-
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вовесов» и «балансом властей». 

Основным скрепляющим звеном 

между властью и подданными яв-

ляется моральный облик правителя, 

служащего образцом для подража-

ния, неким идеалом, вызывающим 

священный трепет. В таком аксио-

логическом контексте источником 

авторитета власти являлся не страх 

наказания, а способность и желание 

власти заботиться о народе, ее 

честность и неподкупность. Этим 

обусловливается и отличие логики 

реформирования социальных под-

систем: «если на Западе реформы 

имеют в основном институцио-

нальное содержание, оставаясь без-

различными к духовной составля-

ющей, то в Китае индикатором эф-

фективности реформ всегда была и 

остается культура» [Кузык, 2006, 

с. 47-48]. Модель правильного 

управления имеет трехчленную 

природу «сила + мудрость + добро-

детель». В практике мобилизации 

национального управления этот вид 

правильного управления имеет в 

качестве мобилизующего субъекта 

выскую привлекательность для 

масс. По словам Ш. Цыбанова, 

«действие этих чар достаточно ве-

лико, чтобы заставить людей по-

клоняться от всего сердца государ-

ственно и партийной власти и охот-

но ей подчиняться» [Цыбанов, 

2016, с. 108]. Именно на этом тра-

диционном идеологическом пони-

мании и зиждется успех: с тех пор, 

как Коммунистическая партия Ки-

тая пришла к власти, она всегда 

делала упор на то, чтобы воспри-

нимать историю как зеркало, при-

давая большое значение построе-

нию стиля работы партии и под-

держанию хорошего имиджа пар-

тии. В своем выступлении Гене-

ральный секретарь Си Цзиньпин 

неоднократно подчеркивал, что 

стиль партии – это имидж партии, 

который связан с поддержкой наро-

да, жизнью и смертью партии. На 

практике Коммунистическая партия 

Китая всесторонне придерживается 

множества стандартов, таких как 

мораль, способность, трудолюбие, 

производительность и порядоч-

ность; особое значение приобретает 

проверка и назначение руководя-

щих кадров, поэтому «управление 

во благо» Коммунистической пар-

тии Китая завоевывает сердца лю-

дей и поддержку народа. 

Подводя итог, можно сделать 

вывод, что независимо от того, с 

какой точки зрения следует иссле-

довать данную проблему, в конеч-

ном счете, люди являются неисся-

каемым источником силы для соци-

альной мобилизации Китая. Только 

удовлетворяя потребности людей в 

экономических реформах, власть 

сможет завоевать доверие людей; 

только путем внедрения системы и 

защиты интересов людей она может 

получить поддержку. Чтобы зару-

читься поддержкой народа, нужно в 

первую очередь учитывать ожида-

ния людей, в этом случае важней-

шей стратегией является построе-

ние правильного имиджа. Причина, 

по которой Коммунистическая пар-

тия Китая имеет такую огромную 
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социальную мобилизационную си-

лу, заключается в том, что партия 

всегда придерживалась в своей 

практической деятельности основ-

ной цели «всемерно служить наро-

ду». Как заявил заместитель пред-

седателя ЦК Коммунистической 

партии Российской Федерации 

Дмитрий Новиков в интервью ки-

тайскому информационному 

агентству Синьхуа, китайские ком-

мунисты всегда считали работу в 

интересах народа своим центром 

работы, а счастье людей и уважение 

их интересов – своей основной за-

дачей. Следовательно, только стре-

мясь к развитию государства для 

людей, мы можем полагаться на 

людей в достижении этого разви-

тия; только придерживаясь интере-

сов народа, люди могут обрести 

наибольшую уверенность в пра-

вильности политического управле-

нии и стать неиссякаемой движу-

щей силой для развития нацио-

нальных политических, экономиче-

ских и социальных стратегий. 

«Возвышение и усиление Китая как 

супердержавы, безусловно, повы-

шают его авторитет среди развива-

ющихся стран, не разделяющих 

экспансионистские настроения За-

пада. Научно-технический про-

гресс, охватывающий все стороны 

общественной жизни в Китае, со-

здает видимые предпосылки для 

интеграции традиционных ценно-

стей этой страны в мировую соци-

ально-политическую систему» 

[Цыбанов, 2016, с. 110]. 
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Аннотация. Статья написана на  материале переведенных с китайского языка 

неопубликованных семейных архивных записей известного профессора СУИЯ 

Чэна Сяньгуана (程贤光) и его супруги доцента Хэ Гэнхуэй (何根惠). В работе 

говорится о  возникновении и развитии мира русского языка в Чунцине в 50-е гг. 

ХХ в., а также о крупных научно-методических достижениях чунцинских 

преподавателей, обогативших  китайскую русистику.  

Большое внимание уделяется личности самого профессора Чэна Сяньгуана, 

посвятившего всю свою жизнь изучению и распространению русского языка в 

КНР, укреплению дружбы между народами, установлению международного 

сотрудничества и  обменов КНР с СССР и Россией.  

Отдельно рассказывается о возникновении в чунцинском районе Бейбей Юго-

Западного института русского языка (сейчас СУИЯ), специализирующегося на 

преподавании самой востребованной в то время специальности. О кадровой 

политике вуза, с первых лет существования приглашавшего на работу 

русскоговорящих специалистов, и о большом педагогическом, методическом, 

практическом, научном, этическом вкладе советских ученых в развитие русского 

языка в Чунцине. 

Кроме того, объектом изучения данной статьи явился и двухтомный «Учебный 

словарь русского языка» – многолетний труд чунцинских русистов – получивший 

несколько различных премий  и до сих пор являющийся актуальным и 

востребованным.   

В заключении делается вывод о современном состоянии русского языка в 

Чунцине и потенциалах работы в данной области.  

Ключевые слова: языковая политика, русский язык в Китае, правительство 

КНР, КПК, Чунцин, Сычуаньский университет иностранных языков, «Учебный 

словарь русского языка»  
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Abstract. This article is based on the translations from Chinese of unpublished 

family archives of the renowned professor Cheng Xianguang (程贤光) and his wife, 

Associate Professor He Genghui (何根惠). It describes the origin and development of 

the Russian language world in Chongqing in the 50s of the XX century, as well as the 

major scientific and methodological achievements of Chongqing teachers, who enriched 

Russian studies in China.  

Significant attention is paid to the personality of Professor Cheng Xianguang, who 

devoted his life to the study and spread of the Russian language in China, to 

strengthening friendship between the nations, to the establishment of international 

cooperation and exchanges between the PRC and the USSR and Russia.  

In addition, there is a story about the rise of the Southwestern Institute of the 

Russian Language in Chongqing's Beibei district (now the SUIA), specializing in 

teaching the most demanded profession at the time; about the university's policy to 

invite Russian specialists to work from the early years, and about the great pedagogical, 

methodological, practical, scientific and ethical contribution of Soviet scientists to the 

promotion of the Russian language in Chongqing. 

Besides, the article also focuses on the two-volume “Academic Dictionary of the 

Russian Language”, a long-term work of Chongqing Russian scholars, which has won 

several prizes and is still relevant and in demand.   

The author concludes on the current state of the Russian language in Chongqing and 

the potential for work in this area.   
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Сегодня невозможно себе пред-

ставить город Чунцин (КНР) без 

русского языка. В многомиллионном 

мегаполисе русский язык изучается 

в нескольких школах и вузах, в том 

числе в двух крупнейших: Юго-

Западном университете и Сычуань-

ском университете иностранных 

языков. Традиции русского языка в 

Чунцине тянутся своими корнями ко 

времени образования КНР в 1949 г., 

когда СССР начал поддерживать 

Китай и возникла необходимость 

овладения языком политического 

союзника (см. подробнее Казьмина 

О. А., Коу Сяохуа Традиции изучения 

русского языка в Юго-Западном 

университете в контексте языко-

вой политики КНР).  

Данная статья написана на мате-

риале переведенных с китайского 

языка неопубликованных семейных 

архивных записей профессора 

Чэна Сяньгуана (程贤光) и его су-

пруги доцента Хэ Гэнхуэй (何根惠), 

в которых их глазами – современни-

ков и участников строительства но-

вой страны – показано возникнове-

ние и развитие мира русского языка 

в Чунцине.     

Основной целью данной статьи 

является представление важных 

первоначальных шагов становления 

и укоренения русского языка в 

Чунцине на биографическом при-

мере сильной и пассионарной лич-

ности профессора Чэна Сяньгуана, 

сыгравшего ключевую роль в фор-

мировании и распространении рус-

ского языка в Китае.     

Профессор Чэн Сяньгуан – жи-

вая легенда, одним из первых начал 

изучать, а затем и преподавать рус-

ский язык в Чунцине, стоял не 

только у истоков зарождения рус-

ского языка в этом городе, но и ста-

новления нового государства, обра-

зовавшегося 1 октября 1949 года 

под руководством КПК. Чэн Сянь-

гуан начал свою преподаватель-

скую деятельность в 1953 г. С 1958 

по 1961 гг. обучался в СССР, в 

Московском государственном уни-

верситете на филологическом фа-
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культете, где в числе преподавате-

лей были такие великие лингвисты 

как Д. И. Розенталь, В. А. Белошап-

кова и др. Был деканом факультета 

русского языка Сычуаньского уни-

верситета иностранных языков 

(СУИЯ), является членом комиссии 

Чунцинской народной ассоциации 

дружбы с зарубежными странами, 

постоянным членом китайско-

русской ассоциации научных ис-

следований в области преподава-

ния, постоянным членом Сычуань-

ской ассоциации переводчиков, ис-

полнительным директором Обще-

ства переводчиков Чунцина, испол-

нительным директором Чунцинско-

го комитета международных отно-

шений с Советским союзом и Во-

сточной Европой, директором Чун-

цинской ассоциации старших ра-

ботников высшего образования и 

директором Международного коми-

тета внешних связей. Его имя вклю-

чено в «Словарь современных ки-

тайских знаменитостей мира» и 

«Словарь современных китайских 

ученых-социологов». Главный ре-

дактор «Учебного словаря русского 

языка», основатель и в прошлом ди-

ректор научно-исследовательского 

Центра зарубежной детской литера-

туры в СУИЯ, основатель журнала 

«Дети мира», автор и составитель 

множества различных учебных по-

собий по русскому языку. За долгие 

годы преподавательской работы 

воспитал огромное количество спе-

циалистов в области русского языка.  

19 ноября 2016 г. в Пекинском 

университете на 35-м юбилейном 

собрании Китайско-Российской ас-

социации преподавателей и иссле-

дователей в числе 25 ученых, про-

фессор был отмечен за более чем 

50 лет упорного труда в области 

русского языка в Китае и получил 

награду за выдающийся вклад в 

преподавание и распространение 

русского языка в Китае [四川外国

语大学新闻网…]. 

Чэн Сяньгуан родился в 

Нанкине в 1934 году был послед-

ним – пятым – ребенком в своей 

семье, мать родила его уже в  

45-летнем возрасте. Причем разни-

ца с самым старшим братом со-

ставляла более 30 лет.  

В июне 1949 г. в 15 лет, благодаря 

внешней рослости, сумел убедить 

военный комитет в своем совершен-

нолетии, вступить в народно-

освободительную армию Китая и 

добровольно уйти на гражданскую 

войну. В составе армии несколько 

месяцев (пешком и на поездах) до-

бирался из Нанкина в Чунцин: город 

важного политического значения. 

Известно, что Чунцин в период ан-

тияпонской войны с 1940 по 1946 гг. 

выполнял роль столицы государства 

(в научной литературе «Чунцин того 

периода времени часто называется 

«второй столицей»), здесь же было 

открыто советское посольство» 

[Истрия Китая … , Т. VIII, с. 624]. В 

1939 г. в Чунцине было создано 

Юго-Западное политическое бюро 

ЦК КПК и Юго-Западный Военно-

Политический Комитет [王进].  

Приехав в Чуницин в составе 

народной армии, Чэн Сяньгуан был 
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распределен в только что созданный 

Учебный полк русского языка при 

Второй высшей пехотной школе 

Народно-освободительной армии 

Китая. Поскольку в Чунцине, как и в 

абсолютном большинстве китайских 

городов, во время начала становле-

ния КНР практически не существо-

вало людей, знавших русский язык, 

первым преподавателем учебного 

полка русского языка был безграмот-

ный китайский сапожник, некоторое 

время проживший в СССР и умев-

ший немного говорить по-русски.   

В июне 1952 года закончил 

Учебный полк русского языка, был 

в числе других студентов, его пер-

вым выпускником.  Данное учебное 

заведение за свою более чем 

70 летнюю историю меняло и лока-

цию, и концепции обучения, и 

названия, среди которых: Учебный 

полк русского языка при Юго-

Западной военно-политической 

академии НОАК, Факультет русско-

го языка Юго-Западного народного 

революционного университета, 

Юго-Западное высшее училище 

русского языка, а в настоящее вре-

мя это Сычуаньский университет 

иностранных языков (СУИЯ), один 

из важнейших центров изучения 

русского языка в Китае [Сычуань-

ский университет иностранных 

языков…].   

После окончания Учебного пол-

ка русского языка при Юго-

Западной военно-политической 

академии НОАК Чэн Сяньгуан и 

некоторые другие студенты-

отличники были оставлены руко-

водством на преподавательскую 

работу, что для людей, готовивших-

ся к военной службе, вряд ли было 

хорошей новостью, но они воспри-

няли это как приказ и выполнили 

его. Так, преподавание для них ста-

ло делом всей жизни. В этом же 

1952 году десять выпускников в 

целях повышения квалификации 

были делегированы в Шанхай, где в 

то время преподавание русского 

языка было на относительно высо-

ком уровне, по сравнению с други-

ми районами Китая. Связано это в 

первую очередь с тем, что в Шанхае 

проживало большое число русских 

эмигрантов, многие из которых и 

после революции в Китае не поки-

нули страну. К слову сказать, в 

Шанхае не нашлось группы подхо-

дящего для их знаний уровня, по-

этому делегированные студенты 

вынуждены были стать практикан-

тами, и начали свою преподава-

тельскую деятельность с перво-

курсниками. Правда и то, что за 

время данной полугодичной стажи-

ровки (в марте 1953 пришлось вер-

нуться в Чунцин) удавалось много 

общаться на русском языке с носи-

телями, к тому же аристократиче-

ского происхождения.      

Юго-Западный институт  

русского языка в Бейбее 

В то время, когда новая страна 

под названием Китайская Народная 

Республика начинала свои первые 

шаги, все западные страны пыта-

лись задушить ее в колыбели, лишь 

одно государство, возглавляемое 
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Коммунистической партией – Со-

ветский союз – было готово оказать 

всестороннюю помощь и поддерж-

ку. В 1953 г. Китай начал осуществ-

лять первый пятилетний план наци-

онального экономического строи-

тельства. Во время первой пятилет-

ки СССР оказал крупномасштабную 

помощь 156 ключевым строитель-

ным проектам в Китае. Страна нуж-

далась и в советских специалистах, 

и в китайских гражданах, владею-

щих русским языком. В тот год было 

создано 7 вузов, где изучали русский 

язык как специальность: в Пекине, 

Шанхае, Харбине, Сиане и других 

городах.  

Весной 1953 года на базе Учеб-

ного полка русского языка при Юго-

Западной военно-политической ака-

демии НОАК, был создан Юго-

Западный институт русского языка. 

Ученое заведение до начала 70-х гг. 

располагалось в чунцинском районе 

Бейбей (北碚). Обучение в институ-

те русского языка должно было про-

ходить 3 года, в соответствии с тре-

бованиями программы высшего об-

разования.  

Если перед обучающимися рус-

скому языку в Учебном полку ста-

вилась цель в короткие сроки овла-

деть максимальным количеством 

знаний, то Юго-Западный институт 

русского языка являлся одним из 

официальных вузов, основанных в 

первые годы становления нового 

Китая. Поэтому в этом же году ин-

ститут русского языка начал офи-

циальный прием студентов через 

вступительные экзамены. Хэ Гэн-

хуэй (супруга профессора 

Чэна Сяньгуана) в числе первых 

80 студентов была зачислена на фа-

культет русского языка в 1953 г. 

Среди поступивших были не только 

выпускники средних школ, но и 

некоторые студенты, в течение  

2-3 лет изучавшие английский язык 

в других вузах на юго-западе Ки-

тая: в Сычуане, Чунцине, Гуйчжоу, 

Юньнане и др., но для нужд страны 

меняли специальность и с азов 

начинали изучать единственно вос-

требованный в то время иностран-

ный язык. 

Когда Учебный полк русского 

языка при Юго-Западной военно-

политической академии НОАК 

расформировали и создали на его 

основе гражданскую специаль-

ность, руководители и преподавате-

ли столкнулись с проблемой, как 

управлять невоенным университе-

том, как обучать обычных студен-

тов, не будущих солдат. Все нужно 

было начинать с нуля: разрабаты-

вать программы, составлять планы 

учебных занятий, самостоятельно 

готовить материалы, которых в то 

время не было. Вся подготовка про-

ходила параллельно с учебными 

занятиями, которые длились 6 дней 

в неделю. Преподаватели и студен-

ты факультета русского языка объ-

единились перед лицом общей про-

блемы, делали все возможное и не-

возможное, чтобы хорошо учиться 

и обучать, помогать друг другу.  

С 1953 года в институте русского 

языка начинают работать 20 пригла-

шенных из Харбина русскоговоря-
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щих преподавателей. Это были в 

большинстве своем потомки русских 

аристократов, приехавших в северо-

восточный Китай после Октябрьской 

революции, очень образованные и 

прекрасно владеющие русским язы-

ком люди. В то время в каждой груп-

пе работали, дополняя друг друга, 

2 преподавателя: иностранный и ки-

тайский. Носители языка обучали 

фонетике и устной речи, чтению, ки-

тайцы – грамматике. Подобная рас-

становка преподавательских ресур-

сов играла значимую роль в повы-

шении фонетического и грамматиче-

ского уровня студентов, владения 

устным русским языком и граммати-

ческими правилами. В то время это 

было большим преимуществом ин-

ститута русского языка.  

Созданная в институте русская 

атмосфера побуждала учиться и 

работать сознательнее и усерднее. 

Каждый студент имел русское имя, 

и было обязательным правилом 

называть друг друга приветствовать 

по-русски.  

В 1955 и 1958 гг. Государствен-

ный совет для руководства препо-

даванием пригласил 2 группы со-

ветских экспертов в Юго-Западный 

институт русского языка. Эксперты 

были как консультантами директора 

института, так и консультантами 

директора учебного и научно-

методического отдела.  

В первой группе советских экспер-

тов, работавших с 1955 по 1958 гг. в 

институте русского языка в Бейбее, 

было три человека: супруги Нико-

новы (из Воронежа) и Равицкая (из 

Луганска). Никонов – кандидат фи-

лологических наук, эксперт в обла-

сти управления образованием, Ни-

конова – филолог, Равицкая – учи-

тель русского языка в средней шко-

ле.  Во второй группе был один экс-

перт Осокин (из Томска) – кандидат 

филологических наук, специалист 

по русской лексике и риторике, – 

проработавший в институте 2 года 

до 1960 г. Направленные на работу 

советские специалисты выполняли 

не только преподавательскую рабо-

ту, но и выступали в качестве кон-

сультантов по методике преподава-

ния и научным исследованиям; 

направляли руководство факульте-

том, а также преподавательскую и 

исследовательскую деятельность 

педагогического и  научно-

исследовательского отделов.  

Институт обратился к советским 

специалистам с просьбой провести 

серию теоретических курсов с пре-

подавателями факультета по фоне-

тике, лексикологии, грамматике, 

риторике, а также методике препо-

давания русского языка и педагоги-

ке. Их работа сыграла решающую 

роль в значительном повышении 

теоретического и практического 

уровня китайских русистов. Специ-

алисты из России оказали, как это 

не покажется странным, большое 

влияние и на инфраструктуру ин-

ститута, и на санитарное состояние 

факультета русского языка. Учеб-

ный корпус русского языка 

(в настоящее время это здание 

охраняется государством как исто-

рический значимый объект) был 
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построен по проектировке совет-

ских архитекторов и в соответствии 

с советскими стандартами. На сте-

нах в коридорах, аудиториях, каби-

нетах, общежитиях, столовой – вез-

де висели портреты знаменитых 

русских людей: А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 

П. И. Чайковского, В. В. Маяков-

ского и др. Цитаты из русской ли-

тературы, лозунги: «Всегда и везде 

говорите по-русски», «Учиться, 

учиться, учиться», «Сегодня 

СССР – завтра Китая» и др. Даже 

обслуживающий персонал в инсти-

туте мог сказать несколько слов по-

русски: товарищ, здравствуйте, хо-

рошо, спасибо, до свидания и пр.  

Никонов был руководителем со-

ветской экспертной группы в Чун-

цине, консультантом директора, 

давал ценные советы и по вопросам 

управления и преподавательской 

работы института. Он часто наде-

вал белые перчатки, чтобы прове-

рять чистоту и отсутствие пыли в 

учебном корпусе. Таким образом, 

благодаря хорошо спланированной 

и организованной работе, студенты 

обучались в отличных условиях, в 

чистых помещениях, имели четкие 

цели, всестороннюю поддержку и 

сильный энергетический заряд.  

Через несколько лет плодотвор-

ной работы институт русского язы-

ка добился значительного прогрес-

са во всех аспектах, особенно по-

высился уровень преподавания. От 

каждого студента требовалось 

5 практических умений (五会): го-

ворить, слушать, читать, писать и 

переводить; от каждого преподава-

теля 5 серьезных подходов (五认真): 

серьезно готовиться к занятиям, 

серьезно составлять учебные пла-

ны, серьезно относиться к заняти-

ям, серьезно проверять и исправ-

лять задания, серьезно проводить 

со студентами внеклассные меро-

приятия. Иностранные специали-

сты часто организовывали обмен 

преподавательским опытом, на фа-

культете проводились выставки об-

разцовых учебных планов, а также 

различного рода оценочные меро-

приятия, открытые занятия, взаи-

мопосещения и пр.   

Руководство разработало систе-

му проверки качества преподавания 

и системы оценивания каждого 

преподавателя. Кроме того, под ру-

ководством советских специалистов 

старшекурсники – отличники в 

учебе – проходили педагогическую 

практику со студентами 1, 2 курсов.  

После окончания факультета 

русского языка выпускники были 

очень востребованы в Китае: неко-

торые оставались для преподава-

тельской работы, другие по распре-

делению разъезжались по разным 

провинциям.  

Таким образом, слаженная рабо-

та китайских и советских специали-

стов, четкие цели и задачи, желание 

помочь развитию своей страны при-

водили к тому, что молодые люди 

активно изучали и усваивали неве-

роятно трудный для китайцев рус-

ский язык, многие любили его как 

родной. Особенно важно отметить 

то, что в первые годы становления 
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нового Китая не было специальных 

учебников, пособий, словарей, ка-

ких-либо вспомогательных материа-

лов. Преподавателям и студентам 

приходилось прилагать титаниче-

ские усилия, чтобы объяснить, по-

нять и выучить русский язык, кото-

рый на тот период времени был 

важнейшим инструментом для 

строительства своего государства.      

 

Создание «Учебного словаря  

русского языка» («俄语教学词典») 

1975–1990 

Словарь, о котором в дальнейшем 
пойдет речь в статье, представляет 
собой важное научно-
исследовательское достижение чун-
цинских русистов в области изучения 
русского языка в Китае. Краткую 
информацию об «Учебном словаре 
русского языка» можно прочитать в 
интервью с профессором 

Чэном Сяньгуаном [川外 70 岁了！
…]. 

Кропотливая работа над «Учеб-
ным словарем русского языка» ве-
лась преподавателями Сычуаньско-
го института иностранных языков 
(сейчас СУИЯ) некоторыми руси-
стами из Юго-Западного педагоги-
ческого университета (сейчас 
ЮЗУ), Гуйянского педагогического 
института (сейчас университета) в 
течение долгих 15 лет.  

Еще в конце 1950 гг. преподава-
тели Юго-Западного института рус-
ского языка составили однотомный 
словарь русского языка для китай-
цев. Можно сказать, это было проб-
ным проектом, так как словарь имел 

мало словарных дефиниций и при-
меров их употребления; интерпре-
тации были недостаточно точны, в 
целом, словарь отличался не очень 
строгим отбором языкового матери-
ала. Основной характеристикой 
данного словаря была большая по-
литизированность, что соответство-
вало духу времени его создания.  В 
связи с этим требовалась серьезная 
и кропотливая переработка. 

В 1975 году премьер-министр 
КНР Чжоу Эньлай лично одобрил 
национальную конференцию по 
планированию создания словарей, 
проведенную в Гуанчжоу Государ-
ственным Советом. На этом меро-
приятии было принято решение о 
том, что в национальном плане на 
десятилетие с 1975 по 1985 гг. будет 
составлено и опубликовано 
175 словарей на китайском и ино-
странных языках. Профессор 
Чэн Сяньгуан представлял Сычу-
аньский институт иностранных язы-
ков, и его вузу была поручена работа 
над словарем русского языка.   

Процесс составления словаря 
был трудным по многим причинам. 
Самой главной причиной была 
идеологическая. 

В 1975 г. в поздний период «куль-
турной революции» обстановка в 
стране все еще была достаточно су-
ровой. Даже после 1976 г. в течение 
долгого времени политическая ситу-
ация оставалась достаточно жесткой 
и непредсказуемой. Составляя сло-
варь в подобной обстановке, важно 
было уделять большое внимание по-
литическому вопросу в соответствии 
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с тенденциями того времени, что 
стало серьезной проблемой.   

Под давлением всех слоев обще-
ства главный редактор Чэн Сяньгу-
ан и заместитель главного редакто-

ра Сюй Сяолинь (许筱林) неодно-

кратно обсуждали содержание сло-
варя. И пришли к единому мнению, 
что словарь не является современ-
ной газетой или журналом, это и не 
новая проза, отражающая чувство 
времени, и не хронологический 
сборник событий, а справочник с 
долгосрочной перспективой, кото-
рым может пользоваться любой че-
ловек. Поэтому очень твердо реши-
ли, что любое современное ярко 
окрашенное слово не должно по-
явиться в этом словаре. Такие поня-
тия как «служение народу» и «до-
верие массам» никогда не устареют 
и могут войти в словарь. Выраже-
ния типа «разгром банды четырех» 
и другие подобные – это только от-
ражение короткого исторического 
периода событий современной дей-
ствительности, и вряд ли будущие 
поколения будут об этом помнить. 
Поэтому понятия подобного рода 
лучше не включать в словарь. Глав-
ный редактор и его заместитель ви-
дели своей задачей как составите-
лей словаря не просто дать набор 
слов, но быть практичными и мето-
дичными: через словарь воспиты-
вать людей, научить студентов ду-
мать и правильно понимать вещи. И 
если бы в свое время редакторы не 
настояли на строгом отборе необ-
ходимой лексики, словарь оказался 
бы нежизнеспособным.  

Вторая причина, вызывавшая 
трудности в работе над словарем, 
заключалась в том, что примеры 
для объяснения значения и упо-
требления словарных дефиниций 
можно было брать только из офи-
циальных источников: оригиналь-
ных, опубликованных Государ-
ственным издательством книг и ма-
териалов на русском языке. По-
скольку многие книги на русском 
языке числились как запрещенные 
или нерекомендуемые во время 
культурной революции, источник 
данных стал серьезной проблемой в 
работе по составлению словаря.  

Приходилось покупать новые 
книги в Чунцине или заказывать из 
Пекина, Чэнду и других городов. В 
результат было закуплено более 
1 000 кг книг и печатной продукции.  

Одной из самых серьезных и 
трудно решаемых задач можно счи-
тать выборку и компиляцию мате-
риала, составление картотеки. Что-
бы сэкономить деньги на покупке 
картона – материала, наиболее под-
ходящего для карточек, – приходи-
лось различными способами добы-
вать плотную бумагу, в том числе 
использовать открытки. Эта работа 
мобилизовала членов семей, вклю-
чая детей, редактора и составителей 
словаря. Длилась она более года, 
было изготовлено и классифициро-
вано свыше 800 тыс. карточек, за-
нявших пространство нескольких 
комнат. Сегодня, с сожалением, 
приходится признать, что карточ-
ки – труд большой группы людей в 
течение долгого времени – позже 
были сданы в макулатуру.  
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Еще одним препятствием в деле 
составления словаря явились усло-
вия работы, существовавшие в тот 
период времени. Например, в инсти-
туте на кафедре, в маленьком поме-
щении, одновременно работало  
20-30 преподавателей. Электриче-
ство могли отключать на несколько 
дней, и не всегда даже была возмож-
ность зажигать свечи, от которых 
подчас загорались волосы. Шрифт 
некоторых книг был настолько мел-
ким, что их приходилось читать с 
лупой. По этой причине многие 
участники проекта сильно испортили 
свое зрение, а также получили про-
блемы со спиной и шеей.  

Составление словарей было не 
единственным делом преподава-
тельского состава, кроме этого бы-
ли обязательные занятия со студен-
тами. Чтобы успеть в срок, прихо-
дилось работать при любой погоде, 
по праздникам и выходным дням.   

Профессор Чэн Сянгуан в то 
время был не только главным редак-
тором словаря, но и деканом фа-
культета русского языка, директором 
научно-исследовательского институ-
та зарубежной детской литературы, 
главным редактором журнала «Дети 
мира». Он может с уверенностью 
сказать, что никогда не ложился 
спать ранее 12 часов ночи.  

«Учебный словарь русского язы-
ка» создавался медленно и с тяже-
лой каждодневной работой многих 
составителей. Данный словарь – 
это и накопленный опыт препода-
вания в течение многих лет, и кри-
сталлизация 15-летнего упорного 
труда. Весь процесс работы полон 

взлетов и падений, на этапе печати 
все авторы-составители по очереди 
следили и по необходимости кор-
ректировали его в издательстве. 
Заместитель главного редактора 
Сюй Сяолинь более года работал 
вместе с рабочими типографии, 
опасаясь ошибок и простых описок.  

Не представляется серьезной 
проблемой усердно работать неделю, 
месяц, год, но десятилетие?! Словарь 
составлялся с 1975 по 1985 гг. Пер-
вый том «Учебного словаря русско-
го языка» (А–О) был закончен в 
1981 году и увидел свет в Сычуань-
ском народном издательстве в 1982 

году [俄语教学词典 (上册)]. Первые 

10 тыс. экземпляров были быстро 
распроданы. Работа над Вторым 
томом словаря (П–Я) была практи-
чески завершена в 1982 году, но 
публикация по различным причи-
нам осуществилась только в 1990 г. 

[俄语教学词典 (下册)].   

«Учебный словарь русского язы-
ка» является важным и запатенто-
ванным научным достижением Сы-
чуаньского института иностранных 
языков; оригинальной формой сло-
варей без предыдущего примера.  
Двухтомный словарь насчитывает в 
общей сложности более 8 млн слов, 
из которых более 2 800 сложных для 
понимания и употребления китай-
скими студентами слов русского язы-
ка, более 300 тыс. словосочетаний, 
около 130 тыс. примеров из русской 
литературы. Получил несколько раз-
личных премий, в том числе: Вторую 
премию за результаты исследований 
в области социальных наук провин-
ции Сычуань, Первую премию за 



Мир русскоговорящих стран  

О. А. Казьмина 30 

результаты исследований в области 
социальных наук в Чунцине. Был 
высоко оценен многими известными 
переводчиками и учеными Китая, а 
также в русскоговорящем мире Рос-
сии, бывшего СССР и США. 

Государственными органами 
КНР «Учебный словарь русского 
языка» был выбран на Франкфурт-
скую и Московскую международ-
ные книжные выставки, где полу-
чил положительные отзывы. 

Наиболее фундаментальное от-
личие «Учебного словаря русского 
языка» от других изданий подобно-
го типа заключается в его функцио-
нальной нагрузке, направленной на 
обучение. По первоначальному за-
мыслу главного редактора словарь 
должен разрешить практические 
трудности, с которыми сталкивает-
ся китайский читатель; помочь 
научиться пользоваться словарным 
запасом русского языка. Данный 
словарь имеет большую практиче-
скую ценность, пользуется хорошей 
репутацией среди специалистов в 
области русского языка и его пре-
подавания, является настольной 
книгой переводчиков, русистов и 
студентов и в наше время.  

Если посмотреть на российско-
китайские современные отношения, 
то они, безусловно, поменялись, 
причем в хорошую сторону. Сего-
дня активные, работающие люди, 
сотрудничающие с Россией и рус-
скоговорящими странами, без-
условно, нуждаются в отличном 
знании русского языка и его тонко-
стей, поэтому изучение русского 
языка не может быть основано 

лишь на штудировании нескольких 
учебников, необходимо больше чи-
тать. А для того, чтобы перерабо-
тать прочитанное и включить в 
свой внутренний мир, необходимо 
хорошо разбираться в коннотации и 
употреблении русских слов, пони-
мать логику русского мышления, а 
также ситуативность и привычки 
использования тех или иных слов.   

Язык живой, он постоянно ме-
няется, поэтому, спустя десятиле-
тия, приходится признать, что 
«Учебный словарь русского языка», 
конечно, требует некоторого пере-
смотра и обновления. Профессор 
Чэн Сяньгуан надеется, что одна-
жды работа над этим словарем бу-
дет продолжена уже современными 
исследователями, которые также 
как он и все авторы-составители 
любят Россию и русский язык.  

Можно сделать вывод, что работа 
по изучению и распространению 
русского языка в Чунцине, плодо-
творно начавшаяся более 70 лет 
назад, имеет свои богатые плоды и 
достойное продолжение. В XXI в. 
правительство КНР уделяет боль-
шое внимание языковой политике в 
стране, где русский язык находится 
на особом положении и пользуется 
большим уважением.  Хотелось бы 
выразить надежду, что дело таких 
людей как профессор Чэн Сяньгуан 
и всех, кто посвятил свою жизнь 
русскому языку и его культивирова-
нию в Китае, никогда не будет забы-
то, молодое поколение русистов 
продолжит их труды в соответствии 
с требованиями нового времени.  
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Аннотация. В статье представлено сравнительное исследование русского и 

китайского традиционного концепта «счастье» с лингвокультурологической точки 

зрения. Автор анализирует сходства и различия концепта счастье в русской и 

китайской лигвокультурах путём анализа этимологии слова «счастье» и его 

воплощения в пословицах и поговорках, а также интерпретирует причины этих 

различий. На основе социологических опросов исследуются современные 

представления о счастье русской и китайской молодежи в контексте глобализации, 

а также анализируется влияния эпидемии коронавируса на восприятие концепта 

«счастье» молодежью двух стран. В статье делается вывод, что взгляды на счастье 

молодых людей Китая и России в определенной степени совпадают, но в то же 

время имеют индивидуальные особенности. Концепт «счастье» для китайской 

молодежи в основном сосредоточен на личной и семейной сторонах и более 

подвержен внешним оценкам. Некоторые представители молодежи в стремлении к 

счастью проявляют сильное тяготение к материальным благам, а российская 

молодежь видит в счастье свой собственный уникальный опыт, придавая большое 

значение внутренней гармонии, самореализации и самооценке. В статье отмечается, 

что большинство молодежи двух стран считают, что эпидемия коронавируса 

оказала влияние на их восприятие счастья, в котором больше внимания уделяется 

таким факторам, как «здоровье», «семья» и «спокойствие», под влиянием 

глобализации и эпидемии коронавируса, в российской и китайской молодежной 

среде сформировалось многозначное восприятие счастья, отличающееся как 

приоритетом духовных ценностей, так и пассивным потребительским 

утилитаризмом, что породило разнообразие моделей достижения счастья молодыми 

людьми Китая и России. 
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Abstract. The article presents a comparative study of the Russian and Chinese 

traditional concepts of “happiness” from a linguistic-cultural point of view. The author 

analyzes similarities and differences of the concept “happiness” in Russian and Chinese 

linguistic cultures by examining the etymology of the word “happiness” and its use in 

proverbs and sayings, as well as interprets the reasons for these differences. On the basis 

of sociological surveys the author investigates current ideas of happiness of Russian and 

Chinese youth in the context of globalization and analyzes the impact of the coronavirus 

epidemic on the perception of the concept “happiness” by young people of the two 

countries. The article concludes that the views of the happiness among young people in 

China and Russia are somewhat similar, but at the same time have individual 

characteristics. The concept “happiness” for Chinese youth is mainly focused on the 

personal and family aspects and is more susceptible to external evaluations. Some 

young people show a strong attraction to material goods in their pursuit of happiness, 

while Russian youth see happiness as their own unique experience, attaching great 

importance to inner harmony, self-actualization, and self-esteem. The article notes that 

most young people in the two countries believe that the coronavirus epidemic has had 

an impact on their perception of happiness, with more emphasis on such factors as 

“health”, “family”, and “peacefulness”; under the influence of globalization and the 

coronavirus epidemic, Russian and Chinese youth have developed a complex perception 

of happiness, characterized by both the priority of spiritual values and passive consumer 

utilitarianism, which has given rise to a variety of models for young people in China 

and Russia to achieve happiness. 
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Введение 

Среди центральных эмоциональ-

ных концептов лингвокультурологии 

концепт «счастье» занимает особое 

место. Он не только имеет всеобъем-

лющую специфику, но и обладает 

этнической особенностью. Об этом 

ученые Китая и России провели все-

сторонние и глубокие исследования. 

Российские ученые обращают вни-

мание на лингвокультурную специ-

фику концепта счастья, содержание 

концепта «счастье» и ценностную 

структура современных представле-

ний о счастье. В монографии 

С. Г. Воркачева «Счастье как лингво-

культурный концепт» проводится 

анализ лингвокультурной специфики 

и семантической структуры концепта 

счастья как духовной сущности, ре-

гулирующей отношение человека к 

успешности и осмысленности соб-

ственной жизни, в русском научном, 

языковом и религиозном сознании 

[Воркачев, 2004]. Основные пробле-

мы счастья, изучаемые китайскими 

учеными, включают понятие счастья, 

взаимосвязь между счастьем и радо-

стью, взаимосвязь между счастьем и 

моралью, основные компоненты сча-

стья, а также субъективное счастье. 

Понимание счастья людьми отра-

жается и в литературных произведе-

ниях. Л. Н. Толстой, один из самых 

известных писателей и философов в 

мире, выражает свой взгляд на сча-

стье в произведениях «Семейное 

счастье», «Анна Каренина» и «Вос-

кресение». В произведении «Воскре-

сение» писатель высказывает свое 

мнение о связи братства и счастья: 

братство и прощение могут привести 

людей к счастливой жизни. Кроме 

того, счастье – повторяющаяся тема в 

художественном мире А. Чехова, из-

вестного русского мастера рассказов. 

А. П. Чехов отмечает, что счастливы 

люди или нет – это самая сложная 

проблема человеческого общества. В 

рассказе «Крыжовник» содержится 

известное утверждение автора о сча-

стье: «Надо, чтобы за дверью каждо-

го довольного, счастливого человека 

стоял кто-нибудь с молоточком и по-

стоянно напоминал бы стуком, что 

есть несчастные, что как бы он ни 

был счастлив, жизнь рано или поздно 

покажет ему свои когти, стрясется 

беда – болезнь, бедность, потери, и 

его никто не увидит и не услышит, 

как теперь он не видит и не слышит 

других» [Чехов, 1977, с. 496]. 

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
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В Китае самые ранние исследо-

вания счастья можно проследить по 

книге «Шан Шу – Хун Фан», кото-

рая написана в периоде чуньцю. В 

книге перечисляются компоненты 

абсолютного счастья: долголетие, 

богатство, спокойствие, доброде-

тель и кончина в преклонные годы. 

Эти пять элементов составляют со-

держание счастья. Мо Янь, китай-

ский лауреат Нобелевской премии 

по литературе, считает, что счастье 

человека зависит от того, знает ли 

он, как «отпустить». Известный 

китайский писатель Лу Яо в своем 

романе «Обычный мир» выражает 

мнение, что счастье приходит от 

внутренней тяжелой закалки, а не-

счастье – от чрезмерной погони за 

внешним миром. Линь Юйтан, из-

вестный современный китайский 

писатель и переводчик, сказал: 

«Что такое счастье? Счастье – это 

спать в своей кровати, обедать 

едой, приготовленной родителями, 

слушать, как спутник жизни разго-

варивает с вами, играть в игры с 

детьми». Таким образом, русские 

писатели больше рассуждают о 

народном счастье. Выражая свои 

взгляды на счастье, они безжалост-

но разоблачают социальную не-

справедливость и критикуют не-

правильные взгляды на счастье. 

Китайцы, в отличие от русских, 

подходят к вопросу больше с прак-

тической стороны. Они опираются 

на свой опыт, свою религию и фи-

лософию для того, чтобы понять 

счастье. Различия во взглядах на 

счастье указывают на существова-

ние различий в русской и китайской 

языковых картинах мира. 

Концепт «счастье» в русской  

и китайской лингвокультурах 

Судя по данным этимологиче-

ских источников, русское слово 

«счастье» наиболее тесно связано 

со словом «судьба» и трактуется 

как «путь, который Бог показывает 

человеку» или «часть, которая да-

ется человеку при его рождении». 

Кроме того, М. Фасмер пишет в 

«Этимологическом словаре Фасме-

ра», что счастье происходит от про-

тославянского слова «sъstьjе», со-

стоящего из приставки «su» (хоро-

ший) и основа «stь» (часть), то есть 

«хорошая часть», «хороший удел». 

Далее можно расширить понятие 

«часть» до концепции «распределе-

ние» русской лингвокультурологии. 

По мнению Б. А. Рыбакова, слова 

«доля», «участь», «удел», «счастье» 

и «удача» относятся к лексике, свя-

занной с концепцией «распределе-

ние» [Рыбаков, 2004, с. 246]. Через 

слово «уделить» можно увидеть, 

что разделить что-то на части и 

участвовать в этом процессе – это 

счастье. 

В толковом словаре живого ве-

ликорусского языка В. И. Даля от-

мечаются многочисленные семан-

тические аспекты слова «счастье»: 

1) рок, судьба, часть, участь, доля 

(«Всякому свое счастье», «В чужое 

счастье не заедешь»); 2) случай-

ность, желанная неожиданность, 

талант, удача, успех, спорина в де-

ле, не по расчёту, счасть, счастки и 
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счаски («На счастье мужики хлеб 

сеет», «Это счастье: два гриба на 

ложку, третий к стеблу пристал!», 

«По счасткам, я сам там был», «На 

счастье, на авось, наудачу»); 3) бла-

годенствие, благополучие, земное 

блаженство, желанная насущная 

жизнь, без горя, смут, тревоги; по-

кой и довольство; вообще, все же-

ланное, все то, что покоит и дово-

дит человека, по убежденьям, вку-

сам и привычкам его. («Жить в сча-

стии, во времени, благоденство-

вать», «Домашнее счастье, совет да 

любовь», «Даст Бог здоровья, даст 

и счастья») [Даль, 1881, с. 381]. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что в словарной статье 

В. И. Даля в третьем значении рас-

крывается суть счастья – благоден-

ствие, благополучие, земное бла-

женство, жизнь без горя, смут, тре-

воги, покой, довольство и т. д. Од-

нако первое и второе значения сло-

ва свидетельствуют о случайности 

счастья, о том, что у каждого оно 

своё. Кроме того, прослеживается 

связь счастья со здоровьем и семь-

ей, одновременно подчеркивается 

ненадежность счастья, что оно до-

роже ума и богатства. 

В русских пословицах и поговор-

ках счастье представлено очень мно-

гогранно, имеет как положительные, 

так и отрицательные коннотации.  

1) Счастье тесно связывается с 

судьбой и долей. Счастье является 

начертанным на роду и неизбеж-

ным. («Всякому своё счастье – в 

чужое не заедешь», «Не в воле сча-

стье, а в доле»). 

2) Счастьем нельзя управлять. 

Оно может прийти неожиданно, слу-

чайно. («Счастье не палка, в руки не 

возьмешь», «Легко найти счастье, а 

потерять и того легче», «Счастье 

придет и на печи найдет»). 

3) Счастье можно добыть тру-

дом. («Счастье в воздухе не вьётся, 

а руками достаётся», «Счастье не 

ищет, а делают», «Всяк своего сча-

стья кузнец»). 

4) Ум необходим, чтобы сохра-

нить счастье. («Счастье без ума – 

дырявая сума», «Ум в голове – удача 

на гряде, а без ума и счастье из рук 

ушло», «Счастье без ума нипочем»). 

5) Счастье и несчастье часто 

идут рядом. Удача и несчастье за-

висят друг от друга. («Счастье с 

несчастьем двор о двор живут», 

«Не было бы счастья, так несчастье 

помогло»). Уход счастья является 

причиной несчастья. («Счастье 

отойдет, много бед наведет»). Ино-

гда несчастье – необходимое усло-

вие счастья. («Не отведав горя, не 

познаешь и счастье»). 

Иероглиф «福 » (Фу, в смысле 

счастья) является одним из старей-

ших иероглифов Китая. Согласно 

«Словарю форм и значений китай-

ских иероглифов», существует не-

сколько письменных форм иеро-

глифа «Фу»: надписи на костях: ; 

цзиньвэнь (надпись на бронзе):  

сяочжуань:  и кайшу (уставное 

написание): . 

Иероглиф «Фу» впервые встреча-

ется в надписях на костях. Судя по 

надписям на костях, найденным в 
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Иньсю, Хэнань, «Фу» – это изобра-

жение благочестивого человека, дер-

жащего обеими руками кувшин с 

вином, чтобы чтить богов и молиться 

за успех всего. Иероглиф «Фу» пред-

ставляет собой комбинированную 

идеограмму, состоящую из трех ча-

стей: «手» (рука), «酒» (вино) и «示» 

(знак). Конкретно говоря, в его верх-

ней части левой половины находится 

часть «酉» (контейнер для вина), ко-

торая на самом деле является 

начальной формой слова «酒» (вино). 

Его нижней левой части – это две 

«руки», указывающие на то, что 

держать «酉» в обеих руках. Правая 

половина «Фу» – это слово «示 », 

представляющее собой табличку с 

именем умерших предков. Таким 

образом, иероглиф «Фу» означает то, 

что нужно держать бутылку вина в 

обеих руках и предлагать ее умер-

шим предкам за их благословения.  

На основе изучения словарных 

статьей «Китайского словаря» и 

«Современного китайского слова-

ря», а также подробной интерпрета-

ции «Фу» от веб-сайта Китайский 

словарь мы можем перечислить 

многочисленные семантические ас-

пекты слова «Фу»: 

1. существительное: 1) 富贵寿

考 , то есть «карьера, богатство и 

долгоденствие». В книге «Шан 

Шу – Хун Фан» упоминаются пол-

ное счастье: долголетие, богатство, 

спокойствие, добродетель и кончи-

на в преклонные годы. В «Да-

одэцзин» (классический трактат 

даосизма, автор Лао-цзы) есть та-

кое известное выражение: в несча-

стье живет счастье, а в счастье та-

ится несчастье. 2) Мясо и вино для 

жертвоприношений. В книге «Ис-

тория княжества Цзинь в периоде 

Чуньцю»: Ли Цзи получила «Фу» 

(Ли Цзи получила вино и мясо, ко-

торые были использованы для 

жертвоприношения богам). 3) Са-

лют для женщин в старые времена. 

4) Слова, использованные в письме 

для выражения добрых пожеланий 

старейшинам. 5) Собственное имя, 

например: 福 建  (провинция 

Фуцзянь); 福州 (город Фучжоу); 福

海关 (фуцзяньская таможня) и 福橘 

(фуцзяньские мандарины). 6) фа-

милия 福 (Фу, фамилия).  

2. глагол: 1) Попросить у бога 

благословения и защиту. В книге 

«Летопись Цзо Цюмина» написано 

слово « 小 信 未 孚 ， 

神弗福也», что значит: У вас мелкая 

искренность, Бог не благословит вас. 

2) «福», то есть «拂». Они одинаковы 

по произношению, представляют 

собой приветственный акт: верхняя 

часть тела слегка наклоняется впе-

ред, а руки перекрываются в пра-

вильном направлении, двигаясь 

вверх и вниз. В одном из четырех 

китайских шедевров «Сон о Красном 

тереме» есть такое выражение «福了

几福», то есть (она) поклонилась со 

сложенными руками. 

Подводя итог, значение «фу» 
началось с жертвенных действий 
предков, которые материализовали 
категорию «Фу», означающую 
жертвенное мясо и вино. Затем оно 
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превратилось в абстрактное поня-
тие благословения, отделенного от 
материализации, такое полное сча-
стье упомянуто в книге «Шан-
шу·Хунфань». Позже оно было ис-
пользовано в качестве глагола для 
обозначения приветствия для жен-
щин в феодальные времена. Нако-
нец, оно переросло в привычное 
значение «счастье». Значение слова 
«Фу» развивается от первоначаль-
ного материалистического значения 
до его нынешнего абстрактного 
значения, связанного с этическими 
и моральными ценностями, что ил-
люстрирует влияние традиционного 
китайского конфуцианства, буддиз-
ма и даосизма на народ, а также 
показывает, что люди больше вни-
мания уделяют духовному изоби-
лию, преследуя при этом интересы 
материальной жизни. 

В китайском языке существует 
множество китайских пословиц и 
поговорок, связанных с концептом 
«счастье», репрезентирующих сле-
дующие аспекты счастья: 

1) Человек не может решить 
свою долю, все уже предопределе-

но Небесами («祸福有命，富贵在

天 – Счастьем и несчастьем распо-

ряжается судьба, богатство от до-

ли», «万般皆由命，半点不由人 – 

Судьба определяется Богом и не 
может быть изменена при рожде-
нии»). 

2) Китайский народ всегда быва-
ет трудолюбивым народом. Поэто-
му, как считают китайцы, счастье 
можно обрести упорным трудом.  

(«桃花要靠东风开，幸福要靠劳动

来 – Цветы персика требует весен-

него ветра, как счастье требует тру-

долюбия», «黄金从矿石中提炼，幸

福从艰苦中获得 – Золото добыва-

ется из руды, а счастье приобрета-
ется в муках»). 

3) Среди пяти элементов полно-
го счастья, долголетие занимает 
первое место. Для китайцев, долго-
летие является самым большим 

благом. («人间五福，唯寿为先。На 

свете пять видов счастья, а долго-
летие занимает первое место»). 

4) В представлении китайского 
народа счастье и несчастье диалекти-
чески взаимосвязаны. Они основаны 
друг на друге и могут трансформиро-

ваться друг в друга. («祸兮福所倚，

福兮祸所伏 – В несчастье живет сча-

стье, а в счастье таится несчастье»,  

«塞翁失马焉知非福。Не было бы 

счастья, да несчастье помогло»). 
5) Под влиянием диалектической 

связи между «счастьем» и «несча-
стьем» в традиционной китайской 
культуре, китайцы, наслаждаясь 
счастьем, также осознают скрыва-
ющиеся опасности, и при этом име-
ют сознание кризиса. Люди часто 
сталкиваются с этими потенциаль-
ными кризисами с терпимым отно-

шением. («吃亏是福 – Страдать от 

потерь – это счастье», «欺人是祸， 

饶人是福 – Человека обижать – зло, 

человека прощать – счастье»). 
Концепты «счастье» у русского и 

китайского народов в определенной 
степени схожи, потому что у них 
один и тот же жизненный опыт и 
эмоциональное ощущение. В то же 
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время, различия в представлениях о 
счастье двух народов можно объяс-
нить следующими тремя причина-
ми. Во-первых, противоречивость и 
крайность русского менталитета 
является основной причиной раз-
личных представлений о счастье 
между русским и китайским наро-
дами. Россия расположена на стыке 
восточной и западной цивилизаций. 
Ее особое географическое положе-
ние приводит к тому, что русская 
культура развивается под сильным 
влиянием как восточной, так и за-
падной культур. Долгое время рус-
скому народу было трудно опреде-
лить свою собственную культуру, 
что привело к путанице в том, что у 
его культуры нет чувства со-
причастности. Во-вторых, разница в 
философской и религиозной мыслях 
двух стран также привели к разли-
чиям в представлениях о счастье 
между русским и китайским наро-
дами. Под влиянием культа Христа в 
православии русский народ отно-
сится к страданиям с преданностью, 
которой нет у других народов. Для 
русских бедность и страдания – не 
неизбежный выбор в реальной жиз-
ни, а внутренняя духовная потреб-
ность, возможность приблизиться к 
Богу для спасения своей души. А на 
концепт «счастье» в китайской тра-
диционной культуре оказывают вли-
яние конфуцианство, буддизм и дао-
сизм. Конфуцианский взгляд на сча-
стье подчеркивает важность добро-
детели для счастья. Счастье вопло-
щается в добрых делах, процесс со-
вершенствования личной доброде-
тели – это стремление к счастью. 

Даосизм рекомендует вести себя 
спокойно и ничего не делать, призы-
вает вернуться к природе. Что каса-
ется взаимосвязи между желанием, 
счастьем и моралью, Лао-Цзы за-
щищает отсутствие желания и тре-
бует, чтобы люди сводили свои же-
лания к минимуму для приобрете-
ния счастье. Буддийский концепт 
«счастье» подчеркивает спокойствие 
и гармонию души человека и пола-
гает, что счастье – это душевное 
спокойствие, состояние вдали от 
желаний, отсутствия конкуренции, 
накопления добродетелей и совер-
шения добра.  

Концепт «счастье»  

в представлении русской 

и китайской молодежи  

в эпоху глобализации 

Глобализация – важная черта 
нынешней эпохи. Сегодня она явля-
ется всеобщей проблемой совре-
менного мира. По мнению прези-
дента Китайского этического обще-
ства, профессора Вань Цзюньжэнь, 
«глобализация как общественное 
движение, прежде всего, является 
событием современной мировой эко-

номики» [万俊仁，2001，с. 39]. Од-

нако содержание глобализации не 
должно пониматься просто как гло-
бальная экономическая интеграция. 
Потому что глобализация была и 
остается крупным современным со-
бытием, охватывающим политику, 
экономику и культурные ценности 
современного человеческого обще-
ства. Волна глобализации не только 
коренным образом меняет процесс 
экономического развития человека, 
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но и оказывает огромное влияние на 
культурную жизнь человека. Следу-
ет отметить, что после вступления 
человеческого общества в XXI век 
лихорадка «глобализации» в теоре-
тическом мире перешла от экономи-
ческой глобализации к культурной. 
Экономическая глобализация неиз-
бежно оказала глубокое воздействие 
на глобальную культуру и привела к 
значительным изменениям в культу-
ре всех народов. 

В эпоху глобализации культура 
потребления становится глобальной 
культурой. Кроме того, более ча-
стое международное движение лю-
дей, быстрое развитие информаци-
онных технологий и размышление 
человечества над глобальными 
проблемами укрепляют диалог 
между национальными культурами. 
Глобализация, оказывая влияние на 
культуру, в свою очередь, влияет на 
восприятие людьми счастья. 

Мы поставили себе задачу рас-
смотреть воздействие глобализации 
на восприятие молодыми людьми 
счастья с помощью социологиче-
ского опроса. Опрос проводился с 
помощью онлайновой анкеты. Ре-
спондентами стали студенты из 
двух вузов: Юго-Западного универ-
ситета и Ярославского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. К. Д. Ушинского. В каж-
дой из двух стран было собрано 
100 анкет. Анкета состояла из трех 
частей, включающих 12 вопросов: 
7 вопросов с одним вариантом от-
вета об основных направлениях 
представлений респондента о сча-
стье, 3 вопроса с множественными 

вариантами ответа о рейтинге эле-
ментов счастья для молодых людей 
и 2 открытых вопроса, на которые 
можно отвечать или нет, предпола-
гающих характеристику причин 
своего счастья или несчастья.  

На вопрос «Считаете ли вы себя 
счастливыми с точки зрения вашей 
нынешней жизни?» 61 % россий-
ских студентов ответили, что счита-
ют себя «довольно-таки счастли-
вым» (53 %) или «очень счастли-
вым» (8 %), в то время как 11 % сту-
дентов считают себя «не очень 
счастливым» и никто не считает се-
бя несчастным. В Китае ситуация 
примерно такая же, как и в России. 
66 % китайских студентов считают 
себя «довольно-таки счастливым» 
(48 %) или «очень счастливым» 
(18 %), тогда как только 7 % счита-
ют себя «не очень счастливым» или 
«несчастным». Видно, что уровень 
счастья молодежи в России и Китае 
в основном аналогичный.  

На вопрос «Для вас счастье 
означает в большей степени мате-
риальное благосостояние или ду-
ховное удовлетворение?» большин-
ство оценило последний показатель 
как в России (80 %), так и в Китае 
(69 %).  

По вопросу о том, может ли че-
ловек контролировать свое соб-
ственное счастье, студенты двух 
стран в основном придерживаются 
одинаковых взглядов. Более поло-
вины респондентов – 54 % русских 
и 52 % китайских – считают, что у 
них есть способность контролиро-
вать свое собственное счастье. 
«Контроль» означает, что респон-
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денты мотивированы стремлением 
к счастью и верят, что у них есть 
такая возможность. Это свидетель-
ствует о позитивном отношении 
современной молодежи к счастью. 
Однако почти половина людей, 
44 % в России и 40 % в Китае, ду-
мают, что это зависит от ситуации, 
и все же некоторые думают, что 
счастье совершенно неконтролиру-
емо. Это показывает отображение 
влияния традиционного концепта 
«счастье» (счастье предопределено 
и неподвластно человеческой воле) 
на взгляды современной молодежи. 

Счастье – это субъективное 
ощущение человека, но иногда на 
него влияет и окружающая среда. В 
отношении к этому вопросу русская 
молодежь проявляет большую са-
мостоятельность личности. До 
80 % российских студентов счита-
ют, что на их счастье не влияют 
чужие оценки, 16 % думают, что 
это зависит от ситуации, и только 
4 % полагают, что на их ощущения 
счастья влияют окружающие. В Ки-
тае же только 48 % студентов могут 
быть уверены в своем собственном 
ощущении счастья, 33 % студентов 
думают, что это зависит от ситуа-
ции, и 19 % из них имеют свое чув-
ство счастья под влиянием других. 
В определенной степени это свиде-
тельствует о том, что китайским 

студентам не хватает самостоятель-
ного сознания, а их идеи и мнения 
легко поддаются влиянию со сто-
роны окружающего мира. 

Ответы студентов обеих стран в 
основном совпадают в их размыш-
лениях о взаимосвязи между сча-
стьем и деньгами. Большинство 
студентов: 87 % русских и 85 % ки-
тайцев, считают, что «деньги и сча-
стье коррелируют только в опреде-
ленной степени». 8 % русских сту-
дентов считают, что «счастье день-
гами не измерить», в то время как в 
Китае эта цифра составляет 5 %. 
Однако следует отметить, что все 
еще 5 % россиян и 10 % китайцев 
считают, что «деньги и счастье 
напрямую связаны, чем больше бо-
гатства, тем сильнее счастье». 

После рассмотрения основных 
представлений о счастье молодых 
людей в обеих странах, в статье бу-
дут проанализированы ответы ре-
спондентов на вопрос об основных 
элементах счастья, представленных 
в анкете, с целью углубленного по-
нимания и сравнения концепта 
«счастье» в понимании молодых 
людей двух стран, а также обобще-
ния характеристик концепта «сча-
стье» у русской и китайской молоде-
жи в эпоху глобализации. Результаты 
представлены в виде диаграммы. 
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Что для вас является самым важным элементом 

счастья? (3-5 ответов)

Китайцы Русские
 

 

Как видно из диаграммы 1, в 

Китае рейтинг десяти факторов вы-

глядит следующим образом: семья 

(86 %), здоровье (86 %), любовь 

(63 %), деньги (57 %), свобода 

(52 %), друзья (39 %), самореализа-

ция (37 %), спокойствие (16 %), ра-

бота (14 %), всеобщее признание 

(11 %). 

В России: семья (75 %), здоровье 

(69 %), любовь (69 %), самореали-

зация (63  %), друзья (52 %), свобо-

да (47 %), деньги (45 %), спокой-

ствие (37 %), работа (9 %), всеоб-

щее признание (6 %). 

1) Прежде всего, и в Китае, и в 

России «семья» считается самым 

важным фактором счастья, что со-

ответствует нашим повседневным 

представлениям. Отвечая на вопрос 

о причинах счастья, молодежь обе-

их стран считает, что счастье – это 

дружная семья: «у меня есть се-

мья»; «дружная семья», «счастли-

вая семья»; это поддержка и пони-

мание со стороны семьи: «семья, 

которая несмотря на все трудности, 

проблемы, меня любит и поддер-

живает», «безоговорочная под-

держка и доверие родителей», «лю-

бовь от семьи» и др.  

2) Фактор «здоровье» занимает 

также первое место в рейтинге ки-

тайской стороны, он был выбран 

86 % китайских студентов. Россий-

ская молодежь также обращает 

внимание на здоровье, 69 % из них 

выбрали его, этот компонент зани-

мает 2-е место. Кроме того, моло-

дые люди в обеих странах предъяв-
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ляют разнообразные и многоуров-

невые требования в отношении 

здоровья. В дополнение к своему 

собственному здоровью они упо-

минают о здоровье окружающих их 

людей: «здоровье личное и близ-

ких», «здоровые родители», «когда 

родные люди не болеют», «все здо-

ровы».  

3) Фактор «любовь» занимает 

высокое место в рейтинге как в 

России, так и в Китае. 63 % китай-

ских студентов и 69 % русских вы-

брали этот фактор.  

4) На представление о счастье 

молодых людей в обеих странах в 

большей или меньшей степени вли-

яют материальные условия, но все 

студенты имеют рациональное от-

ношение к деньгам. Как видно из 

диаграммы 1, фактор «деньги» за-

нимает 4-е место в Китае и 7-е ме-

сто в России, его выбирают 57 % 

китайских и 45 % русских студен-

тов. Это согласуется с данными, 

собранными в данном опросе, что 

деньги и счастье коррелируют толь-

ко в определенной степени и боль-

шинство молодежи придают боль-

шее значение духовному удовле-

творению. Более того, описывая 

причины счастья, респонденты 

лишь подчеркивают, что у них есть 

определенная сумма денег, чтобы 

обеспечить свою жизнь, и почти 

никто не упоминал такие слова, как 

«много денег»: «могу спокойно 

жить на определенную сумму денег 

и мне всего хватает», «относитель-

но стабильная финансовая часть», 

«экономически независимый».  

5) Молодежь и в России, и в Ки-

тае ценит свободу. Фактор «свобо-

да» был выбран 52 % китайских и 

47 % российских студентов, заняв 

5-е и 6-е места. Свобода понимает-

ся как свободное время: «когда есть 

свободное время, чтобы отдох-

нуть», «когда я делаю то, что мне 

нравится» и психическая свобода: 

«делать свой собственный выбор и 

не поддаваться влиянию других», 

«нравственная свобода» и «не по-

давлять свои эмоции и мысли и вы-

ражать их достоверно».  

6) По сравнению с китайской, 

русская молодежь уделяет больше 

внимания элементу «друзья». 52 % 

русских и 39 % китайских студен-

тов выбрали фактор «друзья». Сре-

ди причин счастья, связанных с 

фактором «друзья», слова «забота» 

и «помощь» часто ассоциируются с 

китайскими студентами. С россий-

ской стороны счастье ассоциирует-

ся со словами «поддержка», «дове-

рие» и «понимание»: «поддержка 

друзей-единомышленников», «вер-

ные друзья», «уверенность в окру-

жающих меня людях».  

7) Русская молодежь высоко це-

нит фактор «самореализация». Этот 

фактор занимает 4-е место в рей-

тинге элементов счастья в России, 

ее выбирают 69 % респондентов. 

В Китае, напротив, она занимает  

7-е место, и только 37 % студентов 

выбрали ее. Кроме того, 19 из 42 

российских студентов, ответивших 

на вопрос причины счастья, упомя-

нули фактор «самореализация»: 

«умение себя реализовать», «само-
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развитие», «я самореализуюсь». 

Они считают, что счастье – это по-

становка целей и их достижение: 

«наличие планов на жизнь», «нали-

чие чёткой цели, успехи в её до-

стижении» и умение быть самосто-

ятельным: «могу ходить и обслу-

живать себя сама», «независимость 

от обстоятельств». Напротив, толь-

ко 2 из 24 человек, ответивших из 

Китая, упомянули этот элемент. Об 

этом можно также судить по фор-

мулировке причин несчастья: «от-

сутствие перспектив в саморазви-

тии», «неправильно организованное 

время», «личные неудачи». Однако 

китайские студенты данные про-

блемы не называют.  

8) Русская молодежь уделяет 

больше внимания элементу «спо-

койствие». Фактор «спокойствие» 

занимает 7 место как в России, так 

и в Китае. Но в России и Китае этот 

показатель составляет 37 % и 16 %, 

соответственно. Русский народ 

склонен к рефлексии, его характер 

противоречивый. Поэтому для рус-

ской молодежи достижение внут-

ренней гармонии – это счастье: 

«душевное спокойствие», «духов-

ное равновесие», «душевная гармо-

ния», «стабильное эмоциональное 

состояние». В Китае никто не упо-

минал о причинах счастья, связан-

ных со спокойствием и душевной 

гармонией. 

9) Фактор «работа» занимает де-

вятое место в рейтинге элементов 

счастья как в России, так и в Китае. 

14 % китайских и 9 % русских сту-

дентов выбрали этот фактор. Работа 

делает людей счастливыми, но в 

отличие от китайских студентов, 

русские молодые люди счастливы 

не только потому, что у них есть 

стабильная или хорошо оплачивае-

мая работа, но и потому, что она 

интересна и, в ней они могут реа-

лизовать свои ценности: «Работа, 

которая доставляет удовольствие», 

«возможность использовать свои 

навыки и способности в трудовой 

деятельности».  

10) На восприятие счастья моло-

дыми людьми более или менее вли-

яют внешние факторы. Доля сту-

дентов, выбравших фактор «всеоб-

щее признание», составила 11 % из 

Китая и 6 % из России. Среди 

24 человек, ответивших на вопрос о 

причинах счастья, три китайских 

студента четко упомянули призна-

ние других, а при ответе на вопрос 

о причинах несчастья русские сту-

денты ответили: «нужда во всеоб-

щем признании», «непонимание со 

стороны дорогих мне людей». 

Кроме того, китайские студенты 

в своих ответах на вопросы о при-

чинах счастья также упоминали 

«надежды на будущее» и «нацио-

нальную гордость»: «процветаю-

щая Родина», «я родилась и живу в 

Китае, в мирном и стабильном об-

ществе», «я счастлива, потому что я 

живу в 21 веке». У русских моло-

дых людей более разнообразное 

понимание счастья. Для них, сча-

стье, это доступ к хорошему обра-

зованию: «Есть возможность полу-

чить образование, которое хочу», 

«учеба в любимом университете», 
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«Получаю образование»; это хобби: 

«занятие любимым хобби», «люби-

мое дело», «любимая музыка», 

«спорт», «у меня есть возможность 

заниматься моими хобби – танцами 

и пением»; это хорошая погода, хо-

роший сон, вкусная еда и т. д. Кро-

ме того, в их представлении о сча-

стье есть определенный романтизм: 

счастье, это «запах влажной земли 

после дождя» и «цветы». 

Из этого можно сделать вывод, 

что восприятие концепта «счастье» 

молодежью в Китае и России при-

мерно одинаково, но при этом мо-

лодежь обеих стран проявляет свои 

индивидуальные особенности.  

На уровне восприятия содержа-

ния счастья российская молодежь 

видит в счастье свой собственный 

уникальный опыт. Их больше вол-

нует внутренняя гармония, саморе-

ализация и самооценка. Во-первых, 

российская молодежь склонна от-

личать себя от других и считать, 

что счастье – это их субъективные 

ощущения, собственное уникаль-

ное впечатление, не зависящее от 

других. Во-вторых, спокойствие и 

гармония – это в целом желанная 

цель счастья у российской молоде-

жи. Большинство из них рассчиты-

вает на внутреннюю гармонию, 

гармонию с людьми, окружающими 

их предметами и всеми аспектами 

жизни. В-третьих, российская мо-

лодежь очень сосредоточена на са-

мореализации и самооценке, и до-

стижение личных целей приводит к 

сильному ощущению счастья. 

Концепт «счастье» китайской 

молодежи в основном сосредоточен 

на личных и семейных сторонах. 

Большинство из них считает, что 

«поддержка от семьи», «сопровож-

дение друзей» и «здоровье близ-

ких» делают их счастливыми. Кро-

ме того, внешние факторы, такие 

как признание и оценка других, 

оказывают важное влияние на впе-

чатление китайской молодежи о 

счастье. В то же время, некоторые 

молодые люди также проявляют 

сильное стремление к материаль-

ным вещам. Например, они счита-

ют, что иметь пищу, жилье и день-

ги – это счастье. Лишь немногие из 

них упоминали такие ценностные 

слова, как «прогресс» и «самореа-

лизация», что отражает некоторую 

инфантильность китайской моло-

дежи. Наконец, некоторые описали 

свое счастье на социальном и наци-

ональном уровне, что свидетель-

ствует о том, что китайская моло-

дежь имеет в виду более широкие 

перспективы, когда речь заходит об 

их личном взгляде на счастье. 

Влияние коронавирусной  

эпидемии 2020 года  

на восприятие 

концепта «счастье» русской  

и китайской молодежью 

30 января 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила эпидемию корона-

вируса чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здраво-

охранения, которая имеет междуна-

родное значение [人民网 ... ]. Вне-
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запная катастрофа, вызванная эпи-

демией коронавируса, создала серь-

езную угрозу безопасности и здо-

ровью людей во всем мире и стала 

суровым испытанием для всего че-

ловечества. С начала эпидемии ко-

ронавируса всеобщая «физическая 

изоляция» сильно изменила обуче-

ние и жизнь студентов. Это жиз-

ненный опыт, которого никогда не 

было у этого поколения студентов, 

и, безусловно, он оказал глубокое 

влияние на их саморазвитие. 

На вопрос «Оказала ли эпиде-

мия коронавируса влияние на ваше 

восприятие концепта «счастье», 

55 % российских и 73 % китайских 

студентов ответили, что эпидемия 

коронавируса сильно или в опреде-

ленной степени оказала влияние на 

их восприятие концепта «счастье», 

в то время как 45 % российских и 

27 % китайских студентов ответили 

полностью отрицательно. 
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Диаграммы 2 и 3 представляют 

собой статистику ответов на вопрос 

«На какие составляющие счастья 

вы обращаете больше внимания в 

ситуации пандемии коронавиру-

са?». В диаграмме факторы пере-

числены слева направо в соответ-

ствии с рейтингом. 

Во-первых, молодежь обеих 

стран уделяет больше внимания 

фактору «здоровье» под влиянием 

коронавируса. С одной стороны, 

пандемия коронавируса представ-

ляет большую угрозу здоровью лю-

дей. Она как зеркало, показываю-

щее многие вещи, которые мы дол-

гое время игнорировали и о кото-

рых мы должны заботиться, – без-

опасность жизни, физическое и 

психическое здоровье. Она застав-

ляет людей осознать хрупкость и 

непостоянство жизни. С другой 

стороны, эпидемия коронавируса, 

вызывая стресс и неудобства, также 

обеспечила тщательное санитарное 

просвещение населения. Постепен-

но формируется и развивается 

осведомленность людей о здоровье. 

В ситуации пандемии коронавируса 

люди стали осознавать важность 

физического и психического здоро-

вья. Только со здоровым телом и 

разумом можно спокойно столк-

нуться с трудностями. 

В причинах счастья, названных 

русскими студентами есть такие 

выражения: счастье – это «улучше-

ние иммунной системы в период 

пандемии»; «Есть некоторые при-

чины, из-за которых можно рас-

страиваться. Например, у меня не 

получилось поступить в вуз на 

бюджет, и поэтому теперь я обуча-

юсь на платной основе. И за это я 

себя сильно ругаю. Но, на самом 

деле, плюсы перекрывают минусы. 

Самое главное, это моё здоровье и 

здоровье моих близких. Этому как 

раз-таки нас научил период панде-

мии коронавируса». 

Во-вторых, молодежь стала 

больше ориентироваться на семью. 
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В условиях все более стремитель-

ной жизни XXI века молодежь либо 

учится, либо трудится вдали от до-

ма. Даже во время каникул некото-

рые студенты также ищут стажи-

ровки, чтобы повысить свой про-

фессиональный уровень, поэтому 

быть со своей семьей и насла-

ждаться счастливым семейным 

временем становится для многих 

недостижимой роскошью. Однако 

эта неожиданная эпидемия дала 

многим людям возможность прове-

сти время с семьей. Для большин-

ства молодых людей именно их 

близкие прошли с ними это тяже-

лое время. В ситуации пандемии 

коронавируса, чувство семейного 

единства, которого раньше не хва-

тало из-за напряженной жизни, бы-

ло восполнено. 

В-третьих, молодежь в обеих 

странах больше ценит значение 

спокойствия для счастья. Сего-

дняшняя молодежь находится под 

большим жизненным прессингом. 

Молодые люди заняты учебой, об-

щением и самосовершенствовани-

ем. Некоторые из них просто вы-

глядят занятыми чем-то целый 

день, на самом деле они не знают, 

что им нужно и чего добиться. Они 

заставляют себя быть занятыми для 

того, чтобы заполнить пустоту и 

снизить тревогу внутри себя, и в 

результате этого чем более заняты-

ми они становятся, тем больше они 

устают, теряя себя в хлопотах и су-

ете. Когда они спокойно смотрят на 

окружающий мир, то понимают, 

что многое, что ценилось раньше, 

теперь потеряло смысл, например, 

чрезмерное социальное взаимодей-

ствие. Они поняли, что внутренний 

комфорт и душевное спокойствие 

делают их счастливее. 

В-четвертых, китайская моло-

дежь больше внимания уделяет де-

нежному фактору, а российская мо-

лодежь – нет. С китайской стороны, 

фактор «деньги» занимает третье 

место среди всех факторов, уступая 

только здоровью и семье. Это объ-

ясняется китайской традиционной 

культурой и нынешним особым со-

циальным контекстом. У китайцев 

есть традиционная концепция, близ-

кая русской пословице «готовь сани 

летом, а телегу зимой». Китайцы 

привыкли соблюдать меры предо-

сторожности и заранее составлять 

план. При пандемии коронавируса 

экономический спад, увольнения в 

компаниях, рост безработицы и не-

уверенность в будущих доходах вы-

зывают тревогу у молодежи. В ре-

зультате они начали сокращать рас-

ходы и копить деньги, чтобы удо-

влетворить будущий спрос на день-

ги. На данный момент «деньги» в 

какой-то степени представляют чув-

ство безопасности и являются свое-

го рода гарантом счастья. 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев цен-

ностную составляющую концепта 

«счастье» в русской и китайской 

лингвокультурах, проанализировав 

данные опроса, можно сделать сле-

дующие выводы: 1) Общими мо-

ментами традиционного русского и 
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китайского взглядов на счастье яв-

ляются следующие: счастье пред-

определенно и неподвластно чело-

веческой воле; ценность счастья не 

может быть измерена деньгами; 

счастье может зарабатываться тру-

дом; существуют диалектические 

отношения между счастьем и не-

счастьем. В то же время различия 

состоят в том, что в общем отноше-

нии к счастью россияне более пес-

симистичны; русские больше ценят 

ум для обретения счастья, а китай-

цы – добродетель. Причинами раз-

личий в представлениях о счастье 

между русским и китайским наро-

дами являются противоречивость и 

крайность русского менталитета, 

различия в природных условиях и 

разница в философской и религи-

озной мысли двух стран. 

2) Взгляды на счастье молодых лю-

дей Китая и России в определенной 

степени совпадают. Это проявляет-

ся в следующим: уровень счастья 

молодежи двух стран в основном 

аналогичный; большинство моло-

дежи обоих стран ценит духовное 

удовлетворение больше, чем мате-

риальное благосостояние; студенты 

двух стран в основном придержи-

ваются одной и той же точки зре-

ния: человек может контролировать 

свое собственное счастье; на пред-

ставление о счастье молодых людей 

в обеих странах в большей или 

меньшей степени влияют матери-

альные условия, но все молодые 

люди имеют рациональное отноше-

ние к деньгам; в рейтинге факторов 

счастья в первую тройку вошли 

«семья», «здоровье» и «любовь»; 

молодежь и в России, и в Китае це-

нит свободу. 3) В представлении о 

счастье молодежи двух стран про-

являются их индивидуальные осо-

бенности. Концепт «счастье» ки-

тайской молодежи в основном со-

средоточен на личной и семейной 

сторонах и более восприимчив к 

внешним оценкам. Некоторые мо-

лодые люди также проявляют силь-

ное стремление к материальным 

ценностям. Российская же моло-

дежь видит в счастье свой соб-

ственный уникальный опыт, ее 

больше волнуют внутренняя гар-

мония, самореализация и само-

оценка. 4) Большинство молодежи 

двух стран считают, что эпидемия 

коронавируса оказала влияние на 

их восприятие счастья. Они уделя-

ют больше внимания факторам 

«здоровье», «семья» и «спокой-

ствие». Это объясняется тем, что, 

хотя эпидемия коронавируса при-

несла людям неприятности, она 

также дала людям возможность 

остановиться в бешеной гонке по-

вседневной суеты и получить 

больше времени для того, чтобы 

сосредоточиться на том, чем рань-

ше пренебрегали – здоровье, семья 

и душевное спокойствие. Кроме 

того, китайская молодежь также 

проявляет тенденцию уделять 

больше внимания «денежному» 

фактору. 

Таким образом, под влиянием 

глобализации и эпидемии корона-

вируса, в российской и китайской 

молодежной среде сформировалось 
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многозначное восприятие счастья, 

отличающееся как приоритетом 

духовных ценностей, так и пассив-

ным потребительским утилитариз-

мом, что породило разнообразие 

моделей достижения счастья моло-

дыми людьми России и Китая. 
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речевого этикета является отражение в нем особенностей культуры народа и 

национальной специфики речевого поведения, речевой этикет включает в себя 

коммуникативно значимые смыслы: социальный, интернациональный, 

эмоционально-оценочный, и выявление этих смыслов и понимание невозможно 

без учета национальной специфики правил этикетного репертуара.  В статье 

подробно рассматриваются формулы речевого этикета, связанные с ситуациями 

обращения, благодарности, извинения и просьбы в русском и китайском языках, 

анализируется система терминов родства в китайском языке, более 

детализированная по сравнению с русским языком, приводятся результаты 

анализа специфики употребления в речевых формулах имен собственных, 

рассматривается выбор лексических средств оформления обращения, просьбы и 

благодарности в зависимости от характеристик коммуникативной ситуации 

(отношения между адресантом и адресатом, обстановка общения, способ 

общения, цель общения, тональность общения и др.), приводятся примеры 

различных речевых сценариев в китайской коммуникации, анализируется 

тенденция эвфемизации речи в китайских этикетных формулах и делается вывод, 

что сопоставительный анализ речевого этикета в современном русском и 

китайском языках способствует повышению культурного осознания в 

использовании языка и пониманию того, что особенности речевого 

взаимодействия коммуникантов требуют внимания не только к собственно 

языковым структурам, но и к специфике речевого поведения и связанной с этим 

прагматике общения. 

Ключевые слова: речевой этикет, культура общения, коммуникация, речевое 

поведение, речевой сценарий, речевые формулы, имена собственные 
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impossible without taking into account the national specifics of etiquette rules.  The 
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address, gratitude, apology and request in Russian and Chinese, analyzes the system of 

kinship terms in Chinese, which is more detailed compared to the Russian language, 
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between the addressee and the addressant, the communicative situation, the method and 
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Речевой этикет обладает рядом 

универсальных черт, общих для 

различных народов. К универсаль-

ным чертам речевого этикета раз-
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ных стран можно отнести прежде 

всего сами принципы этикетного 

общения, лежащие в основе кон-

кретного национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных рече-

вых формул в стандартных ситуа-

циях общения, позитивное отноше-

ние к собеседнику. 

В понимании речевого этикета 

мы придерживаемся версии 

Н. И. Формановской: «речевой эти-

кет – социально заданные и нацио-

нально специфичные регулирую-

щие правила речевого поведения в 

ситуациях установления, поддер-

жания и размыкания контакта ком-

муникантов в соответствии с их 

статусно-ролевыми и личностными 

отношениями в официальной и не-

официальной обстановке общения» 

[Формановская, 2002, с. 177]. 

Важной особенностью речевого 

этикета является отражение в нем 

особенностей культуры народа и 

национальной специфики речевого 

поведения. Речевой этикет включа-

ет в себя коммуникативно значимые 

смыслы: социальный, интернацио-

нальный, эмоционально-

оценочный. Выявление этих смыс-

лов и понимание невозможно без 

учета национальной специфики 

правил этикетного репертуара. Зна-

ние речевого этикета и умение гра-

мотно, точно, уместно употреблять 

этикетные единицы в речи являют-

ся необходимыми составляющими 

коммуникативной компетенции, 

формируемой при обучении ино-

странным языкам. 

Культура общения основана на 

соблюдении определенных конвен-

ций, норм, правил, ритуалов, кото-

рые вырабатывались человечеством 

на протяжении тысячелетий. И 

нарушения социокультурных норм 

могут стать причиной конфликтных 

ситуаций, неудач и провалов в меж-

личностном общении. Так, в дан-

ной статье мы предлагаем сопоста-

вительный анализ формул речевого 

этикета: «обращение», «благодар-

ность», «извинение» и «просьба» в 

русском и китайском языках.  

Во всех этнических группах су-

ществуют богатые выражения об-

ращения. Обращение является важ-

ным компонентом коммуникации, 

поскольку в зависимости от ситуа-

ции может определять ее успеш-

ность, а может и явиться причиной 

коммуникативной неудачи. По сло-

вам Н. И. Формановской, «в комму-

никативных процессах обращение – 

одна из частотных единиц общения, 

а именно адресации, несущая важ-

нейшую контактоустанавливаю-

щую функцию» [Формановская, 

2000, с. 83].  

Хотя обращение в русском и ки-

тайском языках различается, но все 

же имеет много общего. Во-первых, 

выбор лексических средств оформ-

ления обращения в зависимости от 

характеристик коммуникативной 

ситуации: отношения между адре-

сантом и адресатом: гендерные, 

возрастные, родственные, социаль-

ные, служебные (старший, равный, 

младший по возрасту и / или соци-

альному положению; свой, чужой; 
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знакомый, незнакомый) и др.; об-

становка общения: официальная, 

неофициальная; способ общения: 

контактный, дистантный; цель об-

щения: привлечение внимания, 

поддержание речевого контакта, 

выражение отношения к собесед-

нику, намерение в дальнейшем об-

ратиться с просьбой, извинением и 

др.; тональность общения: уважи-

тельная, учтивая, почтительная, 

шутливая, официальная, проси-

тельная, покровительственная и др. 

[Балакай, 2005]. 

Во-вторых, для выражения ува-

жения и в русском, и в китайском 

языке употребляется «ВЫ», также 

употребляется наименование род-

ства, такое как «дядя», «тётя», «ба-

бушка», «дедушка» зачастую не по 

отношению к родственнику, что 

является проявлением теплого от-

ношения и уважения. 

Кроме того, в официальной и 

торжественной обстановке обычно 

употребляется полное имя – в Рос-

сии это имя, отчество и фамилия, в 

Китае фамилия и имя. 

Культура Китая относится к во-

сточному типу и, поэтому специ-

фична относительно культуры рос-

сийской. В Китае этикету и соблю-

дению обычаев придается огромное 

значение. Как известно, история 

Китая – это история патриархаль-

ного государства и естественно, что 

в сфере общественной жизни в 

центр внимания ставятся родствен-

ные связи, основанные на кровном 

родстве близких и дальних род-

ственников трех поколений. Нужно 

отметить, что кровные родственни-

ки подразделялись на прямые и бо-

ковые. Чэнь Сунцэнь отмечает, что 

в словаре Эрья (尔雅) был раздел 

толкования родства, который по-

священ подробной классификации 

терминов родства. Первоначально 

они делились на четыре категории: 

отцовская группа, материнская 

группа, группа жены, группа брака. 

Поэтому термины родства в китай-

ском языке намного богаче, чем в 

русском. В китайском языке «ба-

бушка» （奶奶 найнай） включает 

в себя «мать отца» и «мать матери» 

(外祖母 вайцзум, 外婆 вайпо，姥姥

лаолао)， слово «дедушка»（爷爷

ее）  может быть «отец отца» и 

«отец матери» (外祖父 вайцзуфу,外

公 вайгун，姥爷 лаое), также «дя-

дя»（姑姑 гугу） : «брат отца» и 

«брат матери» (舅舅 цзюцзю) , «тё-

тя»: «сестра отца» и «сестра мате-

ри» (姨 и), «племянник»: «сын бра-

та» и «сын сестры» (外甥 вайшэн), 

«внук»: «сын сына» и «сын дочери» 

(外孙 вайсунь), «двоюродный брат» 

и «сын сестры или брата матери» 

(бяо гэ(ди)). При этом в термин 

родства включается и указание на 

возраст: дядя  – брат отца включает 

в себя варианты старший брат отца  

(伯父 бофу) и младший брат отца  

(叔父 шуфу), в китайском языке 

существует старшая дочь брата от-

ца (堂姐 танцзе) и младшая дочь 

брата отца (堂妹 танмэй), старшая 

дочь сестры или брата матери (表姐
бяоцзе) и младшая дочь брата или 
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сестры матери (表妹 бяомэй). Ки-

тайские термины родства дают ука-

зание на пол, линию отца и матери, 

а также на старшинство (младшин-

ство).  

В Китае широко употребляется 

обращение по степени старшин-

ства, например, 大哥 дагэ – стар-

ший брат, 二哥 эргэ – второй стар-

ший брат, а в России принято об-

ращение одного поколения по име-

ни, например, Аня, Варя, Саша, а 

не старший брат, старшая сестра. 

Особо следует отметить личные 

имена, которое является основным 

компонентом обращения в обще-

нии. Имя собственное любой нации 

содержит богатые культурные кон-

нотации. Выступающие в роли об-

ращения личные имена собствен-

ные представляют сложную и раз-

ветвленную систему в русском язы-

ке, в отличие от других языков ми-

ра. В русском языке существует 

разветвленная система образования 

имен собственных, которая включа-

ет упрощение, эмотивное словооб-

разование и стилизованную мута-

цию, например: Сергей, Сережа, 

Сережка, Сереженька, Серж, Ежик; 

образуются производные от имени, 

фамилии, или отчества: Алексан-

дрович – Саныч, Иванович – Ва-

ныч. В ситуации близких, друже-

ских отношений существуют юмо-

ристические производные от имен, 

отчеств, фамилий: Степанович – 

Степаныч – Стаканыч (из к/ф «Па-

рад планет»). Словообразователь-

ные возможности и традиции рус-

ского языка способствуют активно-

му словотворчеству, что порождает 

многообразие разнообразных форм 

обращений, которые выражают 

тонкие оттенки в отношениях меж-

ду собеседниками, в эмоциональ-

ном состоянии говорящего, его ин-

дивидуальности.  

В России личное имя состоит из 

трех частей: имя, отчество и фами-

лия. В качестве обращения к хоро-

шо знакомым, близким людям неза-

висимо от возраста, если общаются 

разные между собой люди, чаще 

всего используют собственные 

имена: Маргарита, Рита, Эдуард, 

Саша и др. Обращение по имени и 

отчеству – наиболее распростра-

ненная форма вежливости русского 

речевого этикета в общении знако-

мых или малознакомых, независи-

мо от их возраста (кроме детей) и 

социального статуса.  

В Китае личное имя состоит из 

двух частей: фамилия и имя. В Ки-

тае в качестве обращения только 

имя используют в общении между 

близкими или хорошо знакомыми. 

Согласно китайской грамматике, 

сначала всегда идёт фамилия, 

дальше имя, например, Мао 

Цзэдун, Дэн Сяопин. В славянской 

и западноевропейской формулах 

имя личное (и патронимическое) 

предшествует фамильному: Лев 

Николаевич Толстой, George Bush. 

Противоположный порядок имени 

и фамилии является ярким приме-

ром культурных различий западных 

и восточных стран. 

Как известно, фамилия является 

родовым именем собственным. Для 
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любого рода фамилия является груп-

повым признаком всех членов данно-

го рода, то есть общности, а имя яв-

ляется собственно названием каждо-

го члена рода, оно индивидуально. И 

порядок имён, и фамилии отражают 

разные отношения общности и ин-

дивидуальности в китайской и рус-

ской культурах. Китайцы считают, 

что фамилия обозначает отношение 

родственных связей внутри родов, 

кланов и племени. Китайская тради-

ционная культура подчёркивает важ-

ность общности, потому что в атмо-

сфере нетрадиционной культуры фа-

милия, обозначающая род и семей-

ство, должна находиться в самом 

начале, имя, обозначающее личность 

и индивидуальность, должно распо-

лагаться после фамилии [Хуэй Ян, 

2017, с. 137]. 

В культуре Запада, напротив, ак-

центируют внимание на самоценно-

сти человеческой личности, инди-

видуальном характере, на уважении 

индивидуальности, самостоятельно-

сти личности человека и сознания 

субъекта, поэтому в сочетании име-

ни и фамилии имя, выражающее 

концепцию (идею) личности, обыч-

но предшествует фамилии, которая 

обозначает идею общности. Это од-

но из проявлений различий в куль-

турах Востока и Запада. 

В Китае еще распространена 

следующая модель обращения: 

приставка (小 сяо, 老 лао) + фами-

лия: 老王 лао Ван (старший Ван), 

сяо Ван (младший Ван) или только 

фамилия, если фамилия адресата 

состоит из двух иероглифов, 

например, 欧阳 о ян 诸葛 чжу гэ, 司

马 ш ма. Как обращение слово 

«лао» употребляется по отношению 

к старшим людям в сфере обслужи-

вания, на предприятиях, среди ра-

бочих или хороши знакомых. Сле-

дует уточнить, что использование 

данного обращения не так тесно 

связано с реальным возрастом со-

беседников. «Когда встречаются 

друзья детства после определенно-

го временного перерыва, то они об-

ращаются друг к другу, используя 

эту модель: лао + фамилия, что 

свидетельствует об их тесных, при-

ятельских отношениях» [Ли Циан-

хуа, 2013, с. 231]. Если человек 

чрезвычайно уважаем и ему за 

70 лет, то, чтобы подчеркнуть его 

большую важность и величие, сло-

во «老 лао» идёт после фамилии, 

например: Лю лао. Эта формула 

используется и при обращении к 

нему, и при разговоре о нём с дру-

гими людьми. В китайском языке 

иероглиф 老 лао – особенное слово, 

по китайской традиция слово «лао» 

связано с мудростью и опытом, со-

ответственно и с уважением к 

старшему, и в качестве обращения 

употребляется «лао» в значении 

«уважаемый, почтенный». В России 

же, напротив, обращение к людям с 

использованием слов с семантикой 

старости считается невежливым.  

В качестве обращения могут ис-

пользоваться обозначения по соци-

альному признаку, по профессии 

или должности, но наименование 

должности младшего персонала 
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большей частью не употребляется. 

В целом существует три варианта 

обращения по должности: профес-

сор, адвокат, инженер при обраще-

нии перед должностью указывается 

фамилия: профессор Ли, инженер 

Ван. В китайском языке слово «ин-

женер» будет звучит как «гун чэн 

ши», вместо полной формы Ван гун 

чэнь ши, употребляется его краткая 

форма Ван Гун. Студенты в обра-

щении к преподавателям вообще не 

указывают их ученые степени, а 

обращаются к преподавателям, 

прибегая к распространенной мо-

дели обращения: фамилия + учи-

тель (лао ши). В медицинских 

учреждениях распространены сле-

дующие модели: при обращении к 

врачу: фамилия +доктор / врач (тай 

фу, и шэн); при обращении к сред-

нему медицинскому персоналу: 

фамилия + медсестра (ху ши). Обо-

значение среднего медицинского 

персонала «ху ши» относится как к 

медсестрам, так и к медбратьям. В 

юридической сфере приняты сле-

дующие модели обращений: фами-

лия + адвокат (лью ши), фамилия + 

прокурор (дие ча гуань), фамилия + 

судья (фа гуань) или без фамилии: 

господин + наименование профес-

сионального занятии (прокурор, 

судья).  Существует еще три вари-

анта обращения по должности в 

сфере экономики: бухгалтер (会计

квай ти), генеральный директор по-

китайски цзун-цзин-ли 总 经 理 , 

председатель совета директоров 

(ПСД) (ПСД по-китайски дун-ши-

чжан 董事长). При обращении ча-

сто употребляется их краткая фор-

ма: Ван Дун, Ли Цзун, то есть оста-

ётся только один слог из трёх. 

В Китае к таксистам, парикма-

херам, ремонтникам и т. п. обычно 

обращаются с использованием сло-

ва 师傅 ‘мастер’ (шифу), а в России 

так не принято. В качестве обраще-

ния в китайском языке может быть 

использована и частица: (hei) 

«хай», (ei) «эй», (wei) «вэй». Сфера 

употребления данной модели об-

ращения – просторечие. Большей 

частью частицы-обращения ис-

пользуются среди не столь образо-

ванных людей.  

Существуют формулы обраще-

ния, у которых нет эквивалентов в 

других культурах, это такие вари-

анты в китайском языке, как 美女
красивая девушка (мэй ню), 帅哥

красивый парень (шуай гэ), в по-

следнее временя появилось обра-

щение 亲(цин) в значение милый, 

лао (сяо) + фамилия, в русском 

языке: товарищ, гражданин, граж-

данка + имя и отчество. 

По мнению исследователей, од-

ной из характерных специфических 

форм китайского обращения явля-

ется нулевое обращение. Общение 

без обращения обосновывается тем, 

что китайцы часто не могут найти 

подходящего обращения, соответ-

ствующего ситуации, и тогда вооб-

ще не употребляют такового. Иначе 

говоря, детализация, многообразие 

обращений и сложность отношений 

людей затрудняют даже самих ки-

тайцев в выборе подходящего об-

ращения. 
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Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: обращение 

обладает универсальными чертами, 

общими для языковых культур раз-

личных народов. Эта универсаль-

ность заключается в том, что обра-

щение характеризуется обязатель-

ной адресованностью, направлен-

ностью к собеседнику. Само же 

конкретное речевое воплощение 

обращения в каждой отдельной 

лингвокультурной общности имеет 

свою специфику, свое конкретное 

речевое выражение. 

Следующая этикетная форма – 

благодарность. В русском и китай-

ском языках благодарность харак-

теризуется общим социолингвисти-

ческим компонентом – это норма-

тивная этикетная речеповедениче-

ская тактика, выражающая чувство 

признательности, желание воздать 

кому-то за одолжение, услугу [Даль 

2002]. Играя важную роль в под-

держании отношений между собе-

седниками, благодарность как рече-

вой акт, будучи универсальной 

формой, однако имеет присущую 

именно ей культурную специфику.  

В русском языке благодарствен-

ные реплики не так разнообразны: 

«спасибо», «большое спасибо», 

«огромное спасибо», «у меня нет 

слов для благодарности» «я вам(тебе) 

очень(крайне) признателен(а)», я вам 

(тебе) так благодарен(а)» и некото-

рые другие. Выражения со словами 

«разрешите», «позвольте» имеют 

оттенок официальности: Разрешите 

вас поблагодарить (за...). Позвольте 

поблагодарить вас (за...). Позвольте 

выразить вам благодарность.  

В русском языке существуют не-

которые выражения благодарности, 

имеющие эмоциональную окраску, 

например: Как я вам благодарен! Я 

вам так благодарен! Вы не пред-

ставляете, как я вам благодарен! 

Вы не знаете, как я вам благода-

рен! Вы не можете себе предста-

вить, как я вам благодарен! Если 

бы вы знали, как я вам благодарен! 

Тысяча благодарностей! 

В русском речевом этикете фор-

мулы благодарности используются 

нередко как формальные показате-

ли вежливости, функция которых – 

не благодарность, а проявление 

внимания. Их основное прагмати-

ческое назначение заключается в 

поддержании отношений гармонии 

между собеседниками. Слова «спа-

сибо» и «благодарю» в таких ситу-

ациях оказываются частично се-

мантически опустошенными, в ки-

тайской коммуникации формула 

благодарности такой функции не 

имеет. 

Известно, что русские благода-

рят реже, чем англичане [Cергеева 

2009], но в целом чаще, чем китай-

цы. Китайцы не благодарят за не-

значительные услуги, обычно не 

благодарят родных и близких дру-

зей. Благодарность за незначитель-

ную услугу у русских – правило 

вежливого общения. В китайской 

культуре оказание помощи и прояв-

ление заботы считается настолько 

естественным для людей, связан-

ных близкими отношениями, осо-
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бенно родственников, что в таких 

ситуациях не принято благодарить, 

иначе вас будут воспринимать как 

чужих. В Китае, как правило, счи-

тают, что «спасибо» нарушает лич-

ное пространство, создает излиш-

ние, ненужные формальности и, в 

целом, отдаляет людей. «Хорошие 

друзья – почти что часть тебя. За-

чем же благодарить самого себя? В 

этом нет никакого смысла», – так 

считают китайцы. 

Угощение, подарок, повышенное 

внимание в русском общении могут 

дополнить благодарность, но не 

могут полностью заменить ее сло-

весное выражение, как у китайцев. 

В ресторане и магазине люди не 

благодарят по обязанности, фор-

мально. Китайцы исходят из того, 

что имплицитная благодарность 

может быть не менее важной, чем 

прямая, выраженная словами. 

В Китае не принято благодарить 

за комплимент. Китайцы не гово-

рят: «спасибо за комплимент». Ко-

гда им воздают хвалу, они употреб-

ляют стереотипные выражения, 

минимизирующие их достоинства: 

na li na li (куда уж мне!), guo jiang le 

(преувеличивайте, не стоит, я не 

заслужил вашей похвалы, букваль-

но: Вы перехвалили меня, вы дали 

мне слишком высокую оценку), wo 

hai cha de yuan ni (до этого мне еще 

далеко, я еще не добился успеха). 

Для китайской вежливости специ-

фичен максимум самоуничижения: 

говорящий, употребляя так называ-

емые «слова с оттенком скромно-

сти», применяет стратегию само-

уничижения, увеличивает дистан-

цию между собой и адресатом, 

то есть использует стратегию ди-

станцирования, отдаления. 

В целом русские выражают бла-

годарность более кратко и сдер-

жанно, чем китайцы. Китайские 

коммуниканты в ситуациях, требу-

ющих, в соответствии с китайскими 

нормами вежливости, благодарно-

сти за полученное добро, являются 

более многословными, чем русские. 

Китайцы реже ограничиваются од-

ной репликой, в которой подчерки-

ваются достоинства партнера или 

дается экспликация выгоды, полу-

ченной говорящим. Приведем при-

мер: если друг починил вашу ма-

шину, то можно ответить так: shi zai 

tai xie xie ni le. Xingkui you ni .ni ke 

shi bang le wo da mang le yao bus hi 

ni wo ke zhi dao zen me ban le! 

(Большое, искреннее спасибо тебе. 

Хорошо, что ты есть. Ты оказал мне 

большую помощь. Что бы я без те-

бя делал!) 

При выражении благодарности 

русские нередко не сдерживают 

своих чувств. Китайцы, напротив, 

избегают прямолинейности и не 

обнаруживают своих эмоций, они 

обычно предпочитают не высказы-

вать прямо благодарность и чаще 

используют косвенные благодарно-

сти. Например, ваш друг дарит вам 

подарки. Типичная реакция китай-

ца: zhen shi rang ni fei xin le / rang ni 

po fei le /ni kan ni hua zhe ge qian 

gan shen mo /yi hou ke bu neng le 

(Я заставлил тебя беспокоиться. Я 

разорил тебя на подарки. Ну что ты, 
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зачем надо было так тратиться? В 

будущем не надо). 

У русских чаще всего роль кос-

венной благодарности выполняют 

похвалы, комплименты и пожела-

ния. Китайцы чаще, чем русские, 

используют сочетания прямой и 

косвенной благодарности. Это поз-

воляет подчеркнуть степень благо-

дарности и показать свое уважение 

к адресату. Косвенная благодар-

ность может быть проявлением за-

боты об адресате или предложени-

ем «рассчитаться» за оказанную 

услугу. Например, возможна такая 

благодарность мужа жене: Этот 

ужин был очень вкусный. Ты уста-

ла, тяжело трудилась. Все эти 

15 лет ты готовила еду мне и де-

тям каждый день. Я очень рад, 

что ты моя жена. 

Характерны для китайской ком-

муникации сценарии дарения. В этой 

ситуации, в соответствии с традици-

ей, необходимо вначале отказаться от 

дара и согласиться далее принять его 

лишь в том случае, если даритель 

проявляет настойчивость. Возникает 

такая последовательность: предло-

жение взять подарок – отказ от него – 

уговаривание – согласие принять 

дар + благодарность. Например, мать 

и дочь. Это вам рубашка. – Зачем 

тратишь деньги, это, наверное, до-

рогая вещь, мне не нужно. – Не до-

рогая. Примите, мама. –Ну, спасибо, 

в этот раз я приму, но не надо в бу-

дущем. 

Другая очень характерная для ки-

тайской коммуникации схема диало-

га создается сочетанием извинения и 

благодарности. Например, в общении 

друзей: Когда я была в России, я 

вспомнила, что ты коллекциониру-

ешь марки, и купила тебе этот аль-

бом. – Извини, что я заставил тебя 

заботиться обо мне. Очень благода-

рен. – Ничего, я заодно купила. Еще 

пример диалога врача и жены боль-

ного: – Не беспокойтесь. Операция 

прошла очень хорошо, больной уже 

избежал опасности. – Извините, 

что он причинил Вам неприятности. 

От души благодарю вас. – Ничего, 

это мой долг. 

Можно обратить внимание на то, 

что основная китайская единица, 

маркирующая благодарность – xie, 

имеет также значение «признавать 

ошибки», приносить извинения, 

что дает основания считать, что 

семантически китайская благодар-

ность тесно связана с идеей при-

знания вины. 

Речевой акт извинения, исследу-

емый с позиций прагматики, со-

держит в себе интенцию извинения, 

признание собственной вины, спо-

соб изменить негативную оценку 

своей личности и реализует наме-

рение оправдания. 

Извинение – это выражение со-

жаления за то, что вы сделали что-

то не так, а также жест, требующий 

прощения. Извинение крайне необ-

ходимо, чтобы наладить отношения 

с человеком, которому вы причини-

ли боль.  

Извинение в русском языке эти-

мологически связано со словом 

«вина». Слово «вина» заимствовано 

из старославянского языка. Суще-
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ствуют определенные формы рече-

вого этикета – принятые в обществе 

способы извинения, которыми 

пользуются воспитанные люди, 

вынужденные извиняться не один 

раз в день, и вовсе не потому, что 

они постоянно виноваты. 

Когда нужно извиниться за не-

большой проступок без объяснения 

очевидных причин (толкнул кого-

то, не пропустил вперед), употреб-

ляются фразы: Извини(те); Про-

сти(те); Виноват(а); Просьбу о 

прощении полезно сочетать со сло-

вом «пожалуйста». Например: По-

жалуйста, извини(те)!; Про-

сти(те), пожалуйста! 

Если приходится просить про-

щения за более серьезную провин-

ность, полезно добавить местоиме-

ние «меня». Извини(те) меня, по-

жалуйста!; Извините меня, пожа-

луйста, за опоздание; Простите 

меня за то, что отвлекаю вас от 

работы. 

В современном речевом этикете 

нередко употребляются стилисти-

чески маркированные формы изви-

нения. Например: Простите мою 

ошибку!; Я виновата в том, что не 

выполнила задание в указанный 

срок; Прошу меня простить за 

разбитый бокал; Разрешите изви-

ниться перед вами; Позволь прине-

сти тебе свои извинения; Мне хо-

телось бы попросить у вас проще-

ния; Я хочу извиниться перед то-

бой; Я должна извиниться перед 

вами; Я не могу не попросить про-

щения за свои слова; Не могу не 

извиниться перед вами. В случае 

необходимости можно добавить 

эмоции: Если можете, простите 

меня, пожалуйста! Обещаю, это 

больше не повторится! 

В официальной обстановке 

уместны обороты: Примите мои 

извинения!; Приношу свои глубокие 

извинения! Тем не менее в офици-

ально-деловых отношениях возни-

кают ситуации, связанные с непо-

ниманием какого-либо дела, недо-

разумения из-за каких-либо обстоя-

тельств и т. п. Для того чтобы из-

бежать развития конфликта, ис-

пользуются речевые формулы из-

винения, которые могут усиливать-

ся объяснением причины сложив-

шейся ситуации: Прошу извинения 

за случившееся...; Прости-

те, пожалуйста. Это недоразуме-

ние. Мы во всем разберемся; Я хо-

тел бы извиниться перед вами. 

Действительно, приносим свои из-

винения за...; Простите, пожалуй-

ста, я был неправ (я ошибался); Не 

могу не извиниться. Эта путаница 

возникла из-за.... 

В ряде случаев формулы изви-

нения носят менее официальный 

характер: Не сердитесь, пожалуй-

ста; Извините, ради Бога; Я к вам 

с повинной; Мне неловко (неудобно) 

из-за.... 

В строго официальной обстанов-

ке общения используются стилисти-

чески возвышенные (торжествен-

ные) способы извинения: Я (мы) 

сожалею (сожалеем) о случившем-

ся... Уверяем, что такого больше не 

повторится; Примите наши изви-

нения; Приносим вам извинения. 
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Просим понять нас в этой ситуа-

ции; От лица (от имени) нашей ор-

ганизации приносим глубочайшие 

извинения. 

Извинение в этикетных ситуаци-

ях чаще всего не связано с каким-то 

неправильным действием, поступ-

ком, а является вежливой формой 

оправдания необходимости обра-

щения к кому-либо: Извините, 

можно спросить...; Простите за 

беспокойство, можно у вас уточ-

нить...; Простите, пожалуйста, 

скажите, где здесь можно.... 

При извинении в китайском 

языке наиболее употребительны 

нейтральные формы: Dui bu qi (Из-

вините); Bu hao yi si (выражение, не 

имеющее аналога в русском языке); 

Bao qian (Виноват). При извинении 

за незначительные проступки, бес-

тактность, неловкость употребля-

ются именно они. В китайском язы-

ке извинение за среднюю и серьез-

ную вину сопровождается, главным 

образом, признанием своей вины 

Wo cuo le (Моя вина), Dou shi wo de 

cuo (Я во всем виноват), Shi wo bu 

hao (это я виноват). Извинение за 

среднюю и серьезную вину сопро-

вождается и чувством неловкости: 

Tai guo yi bu qu (быть неловко) и др. 

Очевидно, что в извинении за 

среднюю и серьезную вину может 

быть повтор формул извинения или 

употребление нескольких формул 

извинения. В китайском языке ча-

сто используются фразы: Dui bu qi, 

dui bu qi (Извините, извините); Bao 

qian, bao qian (Виноват, виноват). 

Иногда в китайском языке встре-

чается употребление нескольких 

формул извинения, чтобы придать 

выражению извинения большую 

экспрессивность. Например: Dui bu 

qi, shi wo de cuo, zhen shi tai bu hao yi 

si le (Извините, это я виноват, глубо-

кие извинения). 

В официальной ситуации исполь-

зуются формы извинения: Qin yuan 

liang (Прошу прошения); Fei chang 

bao qian (Глубокие извинения); Shen 

biao qian yi (Извинения от всей ду-

ши); Da rao nin le (Беспокоил вас); 

Gei nin tian ma fan le (Доставил вам 

беспокойство). 

Личные отношения между парт-

нерами также влияют на выбор 

формы извинения. Как правило, 

чем дальше отношения между 

партнерами, тем сложнее выраже-

ние извинения. Китайцы, являющи-

еся родственниками или близкими 

друзьями, редко извиняются за не-

значительный проступок, а если 

извиняются, то употребляют 

нейтральные или сниженные выра-

жения.  

Надо отметить, что в Китае среди 

родственников представители стар-

шего поколения реже извиняются 

перед людьми младшего поколения, а 

если извиняются, то обычно косвен-

ным способом. Это объясняется тем, 

что конфуцианство, согласно кото-

рому младшее поколение должно 

уважать старших и подчиняться им, 

до сих пор оказывает влияние на 

мышление и поведение китайцев. 

Из-за своей ошибки или непра-

вильного поступка как русские, так 
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и китайцы будут выражать извине-

ние адресату. Китайцы часто изви-

няются за незначительные оплош-

ности перед незнакомыми. А перед 

друзьями и родственниками изви-

нения произносятся более краткие. 

Русские чаще, чем китайцы, изви-

няются за незначительные про-

ступки или беспокойства. Русские 

больше извиняются перед друзьями 

и родственниками. Основная праг-

матическая цель китайских речевых 

формул извинения заключается в 

поддержании гармонии между со-

беседниками, а русские извиняются 

из-за самого факта своей вины. 

В повседневной коммуникации 

речевой жанр просьбы является 

одним из самых распространенных 

жанров и занимает значительное 

место. Просьба как один из рече-

вых актов полностью погружена в 

сферы своего употребления и его 

нельзя рассматривать в отрыве от 

них, поэтому для изучения выра-

жения просьбы нам необходимо 

рассматривать ее не только в язы-

ковом контексте, но и в коммуни-

кативной ситуации.  

В русском языке часто использу-

ется побудительное наклонение, 

перформативные глаголы и частицы 

(пожалуйста, -ну, -ка, же, уже). 

Изъявительное наклонение глаго-

лов в форме второго лица тоже мо-

жет выражать побудительное зна-

чение для выражение косвенного 

речевого акта. Конструкция «глагол 

хотеть в форме прошедшего време-

ни + частица бы» может косвенно 

выражать просьбу. Использование 

сослагательного наклонения для 

выражения побудительного значе-

ния может повышать степень веж-

ливости и важности речевого акта. 

Речевой акт просьбы может косвен-

но оформляться разного рода во-

просительными структурами. Во-

просительная форма просьбы сни-

жает нажим на адресата, уменьшает 

категоричность побуждения и уве-

личивает степень вежливость. Во-

обще говоря, существует несколько 

образцов вопросительной структу-

ры, выражающей просьбу. 1. Во-

просительная конструкция со сло-

вами нет (есть), например, Нет ли у 

вас….? У вас есть…? 2. Вопроси-

тельная конструкция не + преди-

кат(глагол) + ли? 3. Вопросительная 

конструкция со словом «трудно», 

например, вам не трудно…? Вас не 

затруднит …? Не затруднит ли вас 

…? Не трудно ли вам …? 4. Вопро-

сительная конструкция со словами 

«хотеть», «мочь» (можно). 5. Во-

просительная конструкция вы + 

не…? 6. Вопросительная конструк-

ция нельзя ли +информация. 7. Во-

просительная конструкция «вы не 

возражаете» (не против ли вы, ес-

ли…)? 8. Стилистически снижен-

ные, непринужденные просьбы, 

например, сходишь в магазин? По-

чинишь телефон? 

Китайский менталитет требует 

избегать прямого высказывания и 

прибегать к эвфемизации речи. В 

китайском языке просьба обычно 

реализуется посредством следую-

щей структуры: высказывание в 

функции зачина, ядерное высказы-
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вание, выражающее просьбу и 

вспомогательное высказывание.  

В обоих языках побудительные 

предложения являются общеупо-

требительными средствами выра-

жения прямой просьбы, которая 

часто смягчается с помощью актуа-

лизаторов вежливости. В качестве 

таковых в китайском языке упо-

требляются дополнительные утвер-

дительные вопросы: 好吗? 行吗? 好

不? (хорошо, можно, ладно) в рус-

ском языке приняты выражения 

будьте добры (любезны). 

Для обозначения степени веж-

ливости в русском языке использу-

ется сослагательное наклонение (не 

сходил бы ты…). В китайском язы-

ке из-за отсутствия морфологиче-

ских изменений слов для ослабле-

ния агрессии употребляется вспо-

могательная частница ба 吧 , кото-

рая расположена в конце побуди-

тельного предложения. 

В русском языке положительные 

формы несобственно вопросов вы-

ражают более настойчивую просьбу 

по сравнению с соответствующей 

отрицательной формой. В китай-

ском языке вместо отрицательных 

форм принят тип 能不能 (можешь 

или не можешь) для ослабления 

навязывания просьбы. 

Как реакции на просьбу могут 

быть согласие выполнить ее либо 

отказ в выполнении. В обоих язы-

ках существуют разнообразные 

формы согласия: 乐意效劳！с удо-

вольствием 没问题！без вопросов! 

交给我了 можешь на меня рассчи-

тывать 有点麻烦，但我会尽力的

это будет трудно, но я постараюсь. 

Отказ часто дополняется объясне-

ниями его причины или извинения-

ми. Например, извините…, охотно 

бы (мне бы хотелось…но не могу). 

Таким образом, этикетный рече-

вой жанр просьбы, как и другие 

жанры, имеет свою национально-

культурную специфику и в первую 

очередь требует соблюдения правил 

вежливости в соответствии с куль-

турными традициями. В процессе 

анализа форм выражения просьбы, 

было обнаружены, что в обоих язы-

ках есть сходства в синтаксисе и 

структуре, все же существуют 

большие различия в использовании 

частницы для смягчения навязыва-

ния просьбы, то есть в русском 

языке часто используется частицы, 

а в китайском языке в основном 

используется слово 请 . Различия 

выражения просьбы в обоих языках 

заключаются в том, что в китайском 

языке принят порядок «вспомога-

тельное высказывание + ядерное 

высказывание со значением прось-

бы», в русском языке принят поря-

док наоборот «ядерное высказыва-

ние со значением просьбы + вспо-

могательное высказывание». 

Анализ наиболее типичных вы-

ражений обращения, благодарно-

сти, извинения и просьбы позволил 

увидеть, что язык, культура и 

мысль всегда были взаимосвязаны. 

В зависимости от культуры осу-

ществляется выбор синтаксиса и 

структуры для выражения речевого 

акта. В любом языке высказывание 
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имеет свое специфическое прагма-

тическое значение. Сопоставитель-

ный анализ речевого этикета в со-

временном русском и китайском 

языках способствует повышению 

культурного осознания в использо-

вании языка и пониманию того, что 

особенности речевого взаимодей-

ствия коммуникантов требуют вни-

мания не только к собственно язы-

ковым структурам, но и к специфи-

ке речевого поведения и связанной 

с этим прагматике общения, что, 

безусловно, будет способствовать 

повышению степени сформирован-

ности межкультурных компетен-

ций. 
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Введение 

Как известно, торговля занимает 

важное место в социальной дея-

тельности человека. Как замечает 

Ю. Н. Петелина, исследующая кон-

цепт «торг» в английской и русской 

лингвокультурах, «товарно-

денежный обмен лежит в основе 

экономической жизни современно-

го общества, и поэтому соответ-

ствующая понятийная область ши-

роко и вариативно представлена в 

языке» [Петелина, 2004, с. 3]. Объ-

ектом рассмотрения лингвистов 

становились концепт «купля / про-

дажа» в русской языковой картине 

мира  [Осипова, 2005], образ купца-

предпринимателя в китайских и 

русских пословицах и поговорках 

[Тимченко, 2013], связанный с тор-

говой деятельностью ценность 

«деньги» [Бредис, 2017; Алексеева, 

2019], концепт «богатство» в рус-

ской, английской, немецкой, та-

джикской лингвокультурах [Фази-

лова, 2019; Денисенкова, 2020], 

предпринята попытка описать тор-

говые паремии, пословицы, фра-

зеологизмы, взятые из фразеологи-

ческих и толковых словарей рус-

ского и китайского языков [Калико-

ва, 2020; Очередько, 2020].  

Объектом рассмотрения лингви-

стов становились концепт «купля / 

продажа» в русской языковой кар-

тине мира  [Осипова, 2005], образ 

купца-предпринимателя в китай-

ских и русских пословицах и пого-

ворках [Тимченко, 2013], связан-

ный с торговой деятельностью цен-

ность «деньги» [Бредис, 2017; 

Алексеева, 2019], концепт «богат-

ство» в русской, английской, 

немецкой, таджикской лингвокуль-

турах  [Фазилова, 2019; Денисенко-

ва, 2020] предпринята попытка 

описать торговые паремии, посло-

вицы, фразеологизмы, взятые из 

фразеологических и толковых сло-

варей русского и китайского язы-

ков [Каликова, 2020; Очередько, 

2020].  Ю. Н. Петелина, рассматри-

вая концепт «торг» в английской и 

русской лингвокультурах, описы-

вает фреймовый сценарий концепта 

«торг», состоящий из 13 компонен-

тов [Петелина, 2005]. 

Целью данного исследования 

является лингвокультурологиче-

ское сопоставление представлений 

о торгово-денежных отношениях, 

содержащихся в русских и китай-

ских паремиях. 

Актуальность исследования 

определяется значимостью пробле-

мы взаимосвязи языка и культуры, 

паремиологии и культуры, в част-

ности. Пословицы и поговорки от-

ражают совокупность мнений и 

представлений, выработанных 

народом как лингвокультурной 

общностью. Сопоставление посло-

виц и поговорок разных этносов 

позволяет обнаружить смысловые 

соответствие и национально-

специфические структуры. В рам-

ках когнитивного исследования 

формируется такое понятие, как 

«пословичный концепт». 

Е. В. Иванова, сопоставляя англий-

ские и русские пословицы с позиций 

когнитивной лингвистики, называет 
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пословичным концептом «все зна-

ние, которое можно получить на 

основе анализа пословиц о той или 

иной мыслительной сущности, обо-

значенной словом» [Иванова, 2002, 

с. 64]. Исходя из того, что «посло-

вицы, будучи фрагментами нацио-

нальной картины мира и являясь 

воплощением языкового менталите-

та, участвуют в формировании цен-

ностных установок личности» [Па-

ремиология без границ, 2020, с. 67], 

мы предприняли получить все зна-

ние, а точнее ценностные представ-

ления об одной конкретной мысли-

тельной сущности, обозначенной 

концептом «торговля», в русской и 

китайской лингвокультурах.  

Материалом настоящего иссле-

дования послужили 81 русская па-

ремия, извлеченная из «Словаря-

тезауруса русских пословиц, пого-

ворок и метких выражений» 

В. И. Зимина и 43 китайские паре-

мии, содержащиеся в сборнике 

А. Тишкова «Китайские легенды, 

сказки, пословицы, поговорки» и 

сети Интернет. Термин «паремия» в 

данном исследовании мы использу-

ем как синоним словосочетания 

«пословица и поговорка». В китай-

ской паремиологии используются 

термины 諺语 янъюй и 俗语 суюй, 

но они не имеют одинакового пони-

мания и, соответственно, существу-

ют разные классификации народных 

речений.   

Одним из основных составляю-

щих концепта «торговля» является 

конверсивная пара предикатов «ку-

пить/продать». А. Г. Осипова опи-

сывает ситуацию купли-продажи 

следующим образом: «Один из 

участников ситуации включает в 

свою собственность тот или иной 

объект, компенсируя партнеру сто-

имость этого объекта имеющимися 

в его распоряжении денежными 

средствами. Второй участник ситу-

ации – лицо, обладающее каким-

либо объектом, – совершает пере-

дачу этого объекта, получая взамен 

эквивалент его стоимости в виде 

денежных знаков» [Осипова, 2005, 

с. 168]. Следовательно, участники 

ситуации купли-продажи выполня-

ют функцию по отторжению и при-

общению объекта и являются одно-

временно субъектами и контраген-

тами действия. В свою очередь, это 

означает, что в процессе передачи 

оказываются задействованными два 

объекта: товар и эквивалент его 

стоимости – денежные знаки. Спе-

цифическое содержание ролей двух 

субъектов рассматриваемой ситуа-

ции имеет специальные лексиче-

ские средства номинации: продавец 

и покупатель [Осипова, 2005]. Та-

ким образом, ситуация купли-

продажи представлена четырьмя 

участниками: покупателем, това-

ром, продавцом и ценой. 

Ю. Н. Петелина, рассматривая 

концепт «торг» в английской и рус-

ской лингвокультурах, утверждает, 

что фреймовый сценарий данного 

концепта состоит из 13 компонен-

тов: «1) процесс взаимодействия – 

«торговаться»; 2) форма этого про-

цесса – «договариваться об услови-

ях взаимодействия»; 3) мотивиро-
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ванность процесса – «выгода»; 

4) цель взаимодействия – «купля-

продажа»; 5) место взаимодей-

ствия – «место свободной торгов-

ли»; 6) участник 1 и его характери-

стики – «продавец», «продавать 

товар»; 7) участник 2 и его харак-

теристики – «покупатель», «поку-

пать товар»; 8) предмет взаимодей-

ствия – «товар»; 9) характеристика 

предмета взаимодействия – «нали-

чие цены и качества», «дорого – 

дешево»; 10) средство взаимодей-

ствия – «деньги»; 11) функция де-

нег – «оплата»; 12) результат взаи-

модействия – «соглашение»; 

13) сфера взаимовыгодного взаи-

модействия – «торговля» [Петели-

на, 2005, с. 299-300]. 

Лексические средства  

выражения концепта «Торговля»  

в русских и китайских паремиях 

Анализ русских и китайских по-

словиц и поговорок, репрезентиру-

ющих концепт «торговля», выявил, 

что ситуация товарно-денежного 

обмена в русских текстах состоит 

из 11 компонентов, а в китайских – 

из 7. Выделим общие компоненты 

для русской и китайской лингво-

культур на материале рассматрива-

емых текстов. 

1. Обязательными компонента-

ми ситуации торговли являются её 

основные участники – продавец и 

покупатель. Продавец – это лицо, 

которое обладает каким-либо объ-

ектом и совершает его передачу, 

получая взамен эквивалент его сто-

имости в виде денежных знаков.  

В русских паремиях он называ-

ется купцом и хозяином, что харак-

теризует его как лицо, которое при-

обретает товар, владеет правом 

собственности на него и сбывает 

его в разных торговых местах (в 

отличие, например, от продавца, 

который занимается только прода-

жей) [Петелина 2004]: Всяк купец 

свой товар хвалит; Без хозяина то-

вар сирота.  

В китайских текстах обнаружи-

ваются четыре номинации:  

− 卖主 màizhǔ «продавец»; 

− 生意人  shēngyìrén «коммер-

сант, делец, бизнесмен»;  

− 同行 tóngháng «коллега, чело-

век той же профессии»,  

− 主  zhǔ «хозяин; владелец; 

собственник».  

К тем же смыслам, что пред-

ставлены в русских паремиях, до-

бавляется характеристика соучаст-

ника торговой деятельности – чело-

век одной профессии: 生意做到同

行想不到的地方。 – Если хочешь 

чего-то добиться в торговле, не 

находись в одном месте с другим 

продавцом (бизнесменом). 

Действия, совершаемые продав-

цом, обозначены в русских текстах 

четырьмя глаголами продать, дать / 

взять, торговать, поторговать 

(торговать некоторое время), и суще-

ствительным подача (предложение).  

В китайских паремиях действия 

продавца также детализированы и 

выражены следующими шестью гла-

голами: 卖  mài «продавать; торго-
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вать»; 经商  jīngshāng «заниматься 

торговлей, вести торговлю, торго-

вать»; 做生意 zuòshēngyì «торговать, 

заниматься бизнесом»; 记帐 jìzhàng 

«вести бухгалтерию (счетоводство)»; 

放债 fàngzhài «давать деньги в долг 

(под проценты)»; 销  xiāo «сбывать, 

реализовать, продавать (товар)»: 要

经商，走四方 – Хочешь заниматься 

торговлей, направляйся во все четы-

ре стороны света;  人进货百人销 – 

Один человек возит товар, а сто 

сбывает. 

2. Второй участник ситуации, 

который включает в свою соб-

ственность тот или иной объект, 

компенсируя партнеру стоимость 

этого объекта имеющимися в его 

распоряжении денежными сред-

ствами, является покупателем. В 

то время как в русских паремиях он 

не обозначен, в китайских текстах 

ему соответствуют три номинации:  

− 买主  mǎizhǔ «покупатель (в 

сделке); клиент»;  

− 顾客  gùkè «клиент, покупа-

тель, потребитель, заказчик»;   

− 头客 tóukè «гость; посетитель; 

путешественник, чужеземец; проез-

жий, прохожий»: 卖主怪脚，买主怪

鞋。 – Продавец винит ноги, поку-

патель винит ботинки;  顾客是衣食

父母。 – Клиент благодетель; 买卖

得有回头客。  – Торговля должна 

иметь постоянных клиентов. Как 

видим, в китайском языке «клиент» 

и «покупатель» обозначаются одним 

словом и не различаются по своей 

семантике, тогда как в русском язы-

ке клиент обозначает человека, ко-

торый постоянно покупает товар в 

одном и том же месте, а покупатель 

является случайным [Петелина, 

2004]. 

Если в китайских текстах преоб-

ладает номинативная характеристи-

ка покупателя (его действия обо-

значены лишь одним глаголом 买 

mǎi «купить; покупать, 

приобретать»), то в русских доми-

нирует его предикативное 

описание. Покупатель выступает 

как активно действующий персо-

наж, который покупает, платит, 

просит, сообщает о своей потреб-

ности в некоторых товарах или 

услугах (купить, покупать, уста-

ревшее торговать в значении «сго-

вариваться о цене, прицениваться, 

собираясь купить», платить, за-

прос (спрос), просить): Купишь 

лишнее – продашь нужное; И пла-

чешь, а платишь; Проси много, а 

бери, что дают.  

3. Третьим обязательным компо-

нентом ситуации товарно-денежного 

обмена является товар: Товар полю-

бится – ум расступится.  

В китайском языке он представ-

лен словами 货  huò «товар, груз, 

предмет; вещь» и 牌  pái «торговая 

марка; фабричный знак; этикетка, 

ярлык»: 做生意三件宝，人好货好信

誉好。 – В торговле есть три цен-
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ности: добрые люди, хорошие вещи и 

хорошая репутация; 名牌莫冒牌，

冒牌毁招牌。 – Известный бренд не 

подделывает чужую марку, а если 

подделает – потеряет репутацию.  

4. Четвертый компонент – оцен-

ка товара – также представлен в 

обеих лингвокультурах: в русской – 

существительным цена, наречиями 

дорого и дешево и глаголом доро-

житься («дорого продавать»): У 

купца своя цена, у покупателя дру-

гая; Дорого, да люблю, дёшево, да 

грубо; Дорожится – хочет раз-

житься.  

В китайских текстах оценка то-

вара обозначена словом 物价 wùjià 

«цена [товара]; товарные цены»:  

物价稳定，人心安定。  – Цена 

стабильна, и люди живут ста-

бильно. 

5. В обеих лингвокультурах обо-

значена мотивация продавца, но 

лексически разнообразней она пред-

ставлена в русских текстах: уста-

ревшим разговорным словом ба-

рыш, разговорными прибыток: Без 

накладу барыш не живёт; Нажит-

ки жидки, прибытки не прытки. 

Активна словообразовательная мо-

дель с корнем жить. Слова с при-

ставкой на- (нажиток, наживное, 

наживаться) акцентирует на посте-

пенном приобщении ценностей, 

предметов в течение жизни в ре-

зультате торговой деятельности: 

Наше наживное – по дыре в кар-

мане. Приставка раз- в слове раз-

житься указывает на область рас-

пространения, широкий охват пред-

метов обладания: Дорожится – хо-

чет разжиться. Получение прибы-

ли сравнивается с охотой, поэтому 

она также называется добычей: 

Большая добыча хуже малой.  

В китайских текстах мотивация 

продавца выражена словом 

卖钱 màiqián «деньги, вырученные 

от продажи (чего-либо), выручка»: 

不怕不卖钱，就怕货不全。 – Не 

бойся не иметь выручку, а бойся 

нехватки товара. 

6. Общим компонентом является 

обозначение места – на открытом 

пространстве в русских текстах ба-

зар и на закрытом – в китайских 店 

diàn  «магазин; лавка»: Базар день-

ги любит; 三分生意七分谈，人无

笑脸休开店。 – Дели торговлю на 

три части, а беседу – на семь ча-

стей, человеку без улыбки не надо 

открывать магазин.  

7. Процесс купли-продажи в 

русских паремиях выражен суще-

ствительными торговля и торг и 

глаголами торговаться и расторго-

ваться, обозначающим интенсив-

ность действия: На торг поехал – 

свою цену дома покинул; Родство – 

дело святое, а торговля – дело иное; 

Торгуется как жид; От иглы рас-

торговался.  

8. В китайских паремиях про-

цесс обозначен тремя словами:  

买卖  mǎimai «торговля, торговое 

дело»; 生 意  shēngyi «торговля, 

коммерция, бизнес; сделка; ком-

мерческий, деловой»; 生 意 经 
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shēngyìjīng «приемы торговли, биз-

неса; путь успеха в бизнесе»:  

不懂生意经，买卖做不通。 – Если 

не разбираться в приёмах торгов-

ли, то концы с концами не сойдут-

ся; 信息灵通，生意兴隆。 – Кто 

хорошо осведомлён, у того бизнес 

процветает. 

Кроме названных общих компо-

нентов, в русских текстах пред-

ставлены дополнительные характе-

ристики продавца, а также средство 

и цель взаимодействия: 

9. Потери продавца обознача-

ются словом убыток и разговорным 

сниженным синонимом наклад: В 

убытки торговать нельзя; Барыш с 

накладом на одних санях ездят. 

10. Траты продавца, предпо-

лагающие намеренный расход по-

лученной прибыли, выражены гла-

голами прожи(ва)ть, проживаться 

в значении «много тратить на 

жизнь и развлечения»: Что нажи-

вёшь, то и проживёшь; а также 

проесть, пропить. Глаголами про-

есть, пропить целью растрат назы-

ваются физиологические потребно-

сти: Продал на деньгу, а проел на 

алтын; Что привёз, то продал; 

что продал, то пропил. 
11. Средство взаимодействия 

выражено в основном обобщенно – 
деньги, реже употребляются назва-
ния монет (деньга, копеечка, ал-
тын) или метонимическое обозна-
чение денег карман, основанное на 
ассоциации по смежности: Товар 
мой – карман твой. Действие, про-
изводимое с деньгами, называется 

существительным счёт и глаголом 
расчесться («рассчитаться»): Чаще 
счёт – крепче дружба; Сошлись да 
разочлись, так ни с чем и разо-
шлись.  

В китайских паремиях употреб-

ляется глагол 记帐  jìzhàng «вести 

бухгалтерию (счетоводство)», одна-
ко, на наш взгляд, он служит харак-

теристикой продавца: 往来要记帐，

事后免思量。 – Если текущий счёт 

записываешь, потом не думаешь о 
нём. 

12. Цель взаимодействия вы-
ражена существительными купля и 
продажа: Не купля учит, а продажа. 

Семантика русских  

и китайских паремий,  

репрезентирующих концепт 

«торговля» 

Рассмотрим ценностную состав-
ляющую концепта «торговля», со-
держащуюся в семантике русских и 
китайских пословицах и поговор-
ках. Нами выделено семь общих 
для обеих лингвокультур групп, 
характеризующих обозначенное 
ими понятие (Продавец, Прибыль, 
Покупатель, Товар, Счет, Цена, Тор-
говля) и две специфически русские 
(Потери и Траты). 

1. В русских текстах Продавец 
наделен такими качествами, как 
честность; расторопность, профес-
сионализм: Торгуй правдою – боль-
ше барыша будет; Торговать, так 
по сторонам не зевать; Без ума 
торговать – только деньги терять. 
Продавец своевременно реагирует 
на запрос покупателя и в торговле 
проявляет свои интеллектуальные 
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способности и речевые умения, ак-
центируя на достоинствах товара: 
Всяк купец свой товар хвалит; Не 
хвалишь –  не продашь.  

В китайских паремиях акцентиру-
ется на приветливости, гостеприим-

ности и радушии продавца: 面带三分

笑，生意跑勿了。 – На лице трой-

ная улыбка – сделка не убежит; 主好

客来多。 – К гостеприимному про-

давцу приходит много покупателей; 

顾客进门，烟茶相迎。  – Покупа-

тель приходит – сигареты и чай 
предлагаем, радушно принимаем;  

卖砂锅的要有水，卖衣服的要有镜,

卖鞋的应该有凳。 – Чтобы про-

дать горшок, нужна вода, чтобы 
продать одежду, нужно зеркало, 
чтобы продать обувь, нужен стул. 
Приветливость и улыбчивость ки-
тайского продавца, по мнению 
А. С. Тимченко, указывает на хит-
роумное поведение, которое, 
например, не выражено в русских 
пословицах, где предприниматель-
ский талант связывается с внутрен-
ними качествами продавца [Тим-
ченко, 2013].  

Китайский продавец одинаково 

услужлив любому покупателю, вне 
зависимости от его возраста, и тер-
пелив в общении с вопрошающим и 

нерешительным покупателем: 生意

人无大小。  – Бизнесмен безразли-

чен к старым и малым; 百问不烦，

顾客开颜；百选不厌，顾客称便  – 

Сто раз спросить и не надоесть – 
покупатель сияет от радости; сто 
раз выбирать и не надоесть – по-
купатель считает удобным. 

Китайский продавец уверен в 
успехе и ищет собственное направ-
ление деятельности, отличное от 

других: 无信不立，店无信不兴。 – 

Человек без веры не устоит на но-
гах, магазин без веры не расцветёт; 

生意做到同行想不到的地方。 – Ес-

ли хочешь чего-то добиться в тор-
говле, не находись в одном месте с 
другим продавцом (бизнесменом). 
Он заботится о собственной репута-

ции: 做生意三件宝，人好货好信誉

好。 – В торговле есть три ценно-

сти: добрые люди, хорошие вещи и 
хорошая репутация.  

Русской рекомендации торговать 
честно противопоставлено в китай-
ских текстах представление о том, 
что продавец обманывает покупа-
теля, он умалчивает о недостатках 
товара или приписывает ему 

несвойственные качества: 生意人无

真话。  – Бизнесмен не говорит 

правды; 种田靠天，做生意靠骗。 – 

Занимайся земледелием по милости 
неба, занимайся бизнесом, обманывая; 

卖瓜不说瓜苦 , 卖盐不说盐淡。– 

Продаёт дыню и не говорит, что 
дыня горькая, продаёт соль и не 
говорит, что соль несолёная;  

羊肉不当狗肉卖。  – Баранину не 

следует как собачье мясо прода-
вать. 

Китайский продавец получает 
также квалитативную характеристи-

ку: 一人进货百人销。 – Один чело-

век возит товар, а сто сбывает.  
2. С образом продавца связаны 

такие группы, как Прибыль, Тра-

ты и Потери. Хорошая торговля 
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считается прибыльной, плохая – 
убыточной: Торговать, так бары-
ши получать; В убыток торговать 
нельзя. Отрицательно оценивается 
малая прибыль или её отсутствие: 
Нажитки жидки, прибытки не 
прытки; Наше наживное – по дыре 
в кармане; Торговал и кирпичом, да 
остался ни при чём. Но и большая 
прибыль оценивается отрицатель-
но, так как она вызывает зависть: 
Большая добыча хуже малой.  

Прибыль в русских текстах свя-
зывается с тратами и потерями: Без 
накладу барыш не живёт; Барыш с 
накладом на одних санях ездят. 
Продавец всегда имеет прибыль и 
много тратит: И дешево продают, 
да наживаются; и дорого продают, 
да проживаются; Что наживёшь, то 
и проживёшь. Труднее заработать, 
приобрести, чем потратить, и чело-
век тратит больше, чем зарабатыва-
ет: Скоро проживается, не скоро 
наживается; Легче прожить, чем 
нажить; Продал на деньгу, а проел 
на алтын; Что привёз, то продал; 
что продал, то пропил. 

Прибыль возмещает потери: Не 
бойся убытка как придут барыши.  
Они в свою очередь не зависят от 
воли человека: В накладе волен бог, 
а в убытке батюшка. Так говорил 
сын, торгуя за отца. Пословицы в 
целом дают положительную оценку 
потерям (Убытки ум дают) и сове-
туют не переживать об утрате чего-
либо незначительного: Малого по-
жалеешь – больше потеряешь; 
Пропадай яйцо, а не курица! 

В китайской поговорке акцент 
делается на противопоставлении 

прибыли и товара. Считается, что 
отсутствие товара хуже, чем отсут-

ствие прибыли: 不怕不卖钱，就怕

货不全。 – Не бойся не иметь вы-

ручку, а бойся нехватки товара. 
3. Покупатель в русских 

текстах безрассудно покупает, что 
ему не нужно: Купишь лишнее – 
продашь нужное; И плачешь, а 
платишь; Товар полюбится – ум 
расступится. Он хочет приобрести 
много, но его выбор ограничен 
предложением: Проси много, а бе-
ри, что дают. По низкой цене по-
купатель приобретает товар плохо-
го качества: Дёшево покупать – 
деньги терять. Покупатель в про-
цессе покупки говорит о недостат-
ках товара, а приобретя – о его до-
стоинствах: Торгуешь – хаешь, ку-
пишь – похвалишь. 

Китайский покупатель также 
получает речевую характеристику – 
он много говорит, но не решителен 
в своем выборе:  

多听顾客言，生意在眼前。 – Мно-

го слушать речи покупателя – тор-

говля будет перед глазами; 百问不

烦，顾客开颜；百选不厌，顾客称

便。  – Сто раз спросить и не 

надоесть – покупатель сияет от 
радости; сто раз выбирать и не 
надоесть – покупатель считает 
удобным.  

Положительно маркирован по-
стоянный покупатель, а отрица-
тельно – его малое количество:  

买卖得有回头客。– Торговля долж-

на иметь постоянных клиентов;  
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不怕生意小，就怕顾客少。  – Не 

бойся маленькой торговли, а бойся 
малого количества клиентов. 

Таким образом, китайский поку-
патель является активным участни-
ком процесса купли – продажи, 
обеспечивающего средствами к су-

ществованию продавца: 顾客是衣

食父母。 – Клиент благодетель.  

4. Русскую и китайскую лингво-
культуры объединяет представление 
о хорошем товаре и необходимости 
его иметь в достаточном количестве: 
Хороший товар сам себя хвалит; У 
хорошево товару не бывает накладу; 

百货中百客，好货迎远客。 – Сто 

товаров внутри – будет сто кли-
ентов, хороший товар встречает 
клиента издалека; Не тогда товар 
запасать, когда покупатель на 

торгу стоит; 不怕不卖钱，就怕货

不全。 – Не бойся что-то не про-

дать, а бойся нехватки товара. 
Важно представить товар с луч-

шей стороны, причем в русских 
текстах акцент делается на речевой 
характеристике и внешних качествах, 
а в китайской лингвокультуре описа-
ние товара начинается с красивой 
упаковки: Товар подачу любит; То-

вар лицом продают; 人要衣装，货

要装潢。  – Человек наряжается, 

товар упаковывается.  
Следует отметить, что в китай-

ских текстах образ товара детализи-

руется: 鸡卖叫，鱼卖跳，菜卖鲜, 粮

卖干，卖药会郎中，卖布会裁衣。 

– Продай кричащую курицу, продай 

прыгающую рыбу, продай свежие 
овощи, продай сухой хлеб, продай 
лекарство и сумей быть врачом, 
продай ткань и сумей скроить 
одежду. Он может обладать как по-
ложительными (свежие овощи), так 
и отрицательными (кричащая кури-
ца, прыгающая рыба, сухой хлеб) 
свойствами, а также быть предме-
том собственного производства. В 
приоритете находятся основопола-

гающие товары: 买千买万，先要买

米做饭。 – Купи хоть тысячу, хоть 

десять тысяч, но сначала купи рис и 
приготовь его. Продавец и покупа-
тель имеют разное мнение о при-
чине отрицательного воздействия 

предмета купли-продажи: 卖主怪脚,

买主怪鞋。 – Продавец винит ноги, 

покупатель винит ботинки.  Товар не 
подходит покупателю, по мнению 
продавца, из-за размера покупателя, 
а по мнению покупателя, из-за па-
раметров товара. 

Специфическими русскими 
смыслами являются:  

1) товар находится в собствен-
ности продавца: Без хозяина товар 
сирота;  

2) он должен продаваться и об-
мениваться на деньги: Лежачий 
товар не кормит; Товар – работ-
ник: лёжа на себя наедает; Товар 
места не пролежит; Товар мой – 
карман твой;  

3) о совсем дешёвом товаре го-
ворят: Не купля, а даровое.  

5.  Представление о Счёте в ки-
тайских и русских паремиях совпа-
дает: важно его вести, не отклады-
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вая:  Торг любит счёт; Деньга счёт 
любит, а хлеб меру; Счёт не обма-

нет; Без счёту и денег нету; 往来要

记帐，事后免思量。 – Если теку-

щий счёт записываешь, потом не 
думаешь о нём.  

Денежные отношения в русских 
текстах не связываются с родствен-
ными и влияют на дружественные: 
Чаще счёт – крепче дружба; Кум – 
кум, а деньги не кум. 

6. Цена товара преимуществен-
но представлена в русских текстах. 
Она определяется ситуацией на 
рынке: Базар цену скажет; Деньга 
торгу голова; На торг поехал – 
свою цену дома покинул. Покупате-
лю и продавцу трудно сойтись в 
цене: У купца своя цена, у покупа-
теля другая. Добиваться уступки, 
договариваясь в цене, оценивается 
отрицательно: Торгуется как жид.   

Китайская пословица 物价稳定,

人心安定。  – Цена стабильна, и 

люди живут стабильно акцентиру-
ет на благополучии людей, связан-
ном со стабильностью цены, устой-
чивостью ситуации на рынке. 

Цена в русских паремиях квали-
фицируется по параметру высокая / 
низкая, дорого / дешево: Где дёшево, 
там и дорого. Высокая цена свой-
ственная необходимому товару высо-
кого качества и представленному в 
малом количестве. Низкая цена ха-
рактеризует, соответственно, товар 
ненужный, низкого качества, имею-
щийся в большом количестве: Доро-
го, да люблю, дёшево, да грубо; Чего 
нет, то дорого; чего много, то дё-

шево; То и дёшево, чего не надо; а 
что нужно, то дорого.  

Об очень высокой цене говорят: 
Дороже себя; И нас-то продать, 
так этого не купить. Считается, что, 
продавец хочет нажиться, разбога-
теть, устанавливая слишком высокую 
цену: Дорожится – хочет разжить-
ся. Но покупатель готов платить мно-
го, если товар того стоит: Хоть доро-
го купи, только было бы в пути. О 
том, что не имеет ценности, говорят  
Ломаного гроша не стоит.   

Всякая цена кажется высокой 
бедному человеку: Денег нет – вся-
кая цена дорога; Нужда цены не ждёт 
(не знает). Товар по высокой цене 
локализован в Петербурге и Москве: 
В Москве толсто звонят, да тонко 
едят; Питер бока повытер, да и 
Москва бьёт с носка.  

7. Торговля в русских послови-
цах и поговорках – это двусторонние 
отношения, участниками которых 
являются покупатель и продавец: 
Мой запрос, твоя подача; Ваши 
деньги, наш товар; Одно купи, дру-
гое продай! Одно продай, другое ку-
пи! На всяком рынке действуют свои 
правила: Базар на базар не прихо-
дится; Вольнее торгу нет, а и там 
неволя живёт. Но не каждая сделка 
бывает успешной: Сошлись да разо-
члись, так ни с чем и разошлись.  

В процессе торговли родствен-
ные отношения не учитываются: 
Родство – дело святое, а торгов-
ля – дело иное. Как и в русских по-
словицах, торговля и близкие от-
ношения разделяются в китайских 
паремиях: считается, что можно не 
прийти к договорённости в делах, 
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но дружеские отношения сохра-

нить: 买卖不成仁义在。 – Сделка 

не удалась, но дружба сохранилась.  
Торговля в китайской лингвокуль-

туре – это наука, которую надо изу-
чать и иметь четкое представление о 

том, как вести дела:  买卖不懂行，瞎

子撞南墙。 – Не разбираешься в 

торговле – слепой врежется в кир-

пичную стену; 不懂生意经，买卖做

不通。  – Если не разбираться в 

приёмах торговли, то концы с кон-

цами не сойдутся; 信息灵通，生意
兴隆。 – Кто хорошо осведомлён, у 

того бизнес процветает (в русской 
поговорке Не купля учит, а прода-
жа, напротив, говорится о том, что, 
продавая, человек приобретает опре-
делённые навыки, а покупая – нет). 
Успешность ведения бизнеса также 
зависит от размера начального капи-

тала: 多大本钱 , 做多大生意。  – 

Насколько велик основной капитал, 
настолько велик бизнес.  

В торговле нужно оценивать об-
щее положение вещей в сфере обо-
рота товаров и учитывать каждую 

деталь: 出门看天气, 买卖看行情。 – 

Выходя из дому, ориентируешься на 
погоду, так и в торговле – следи за 

ситуацией на рынке; 吃喝不计较 , 

买卖论分毫。 – О еде и питье не 

спорь, а в торговле обсуждай вся-
кую мелочь. Торговать надо в то 
время, которое отвечает требовани-

ям и условиям торговли: 买时得, 卖

时得卖。 – Покупать и продавать 

надо в подходящее время. Важны-
ми составляющими успешной тор-
говли являются хорошее общее 

мнение о продавце, хороший поку-
патель и хороший товар. Занятие 
торговой деятельностью предпола-

гает поездки: 要经, 走四方。 – Хо-

чешь заниматься торговлей, 
направляйся во все четыре стороны 
света. 

Всякая торговля важна: 买卖切勿

分大小, 服务不要看衣衫。 – Торгов-

лю нельзя делить на большую или 
маленькую, неся службу, не следует 
смотреть на одежду. Она помогает 

пережить голод и обогатиться: 荒年

饿死放债的, 饿不死买卖的。 – В 

неурожайный год умрёт от голода 
тот, кто давал деньги в долг, и не 

умрёт, кто торговал; 农不经商不富。 

– Тот земледелец небогат, кто не 
занимается торговлей.  

Заключение 

Подытоживая результаты нашего 
исследования, выделим основные 
положения. Сценарий концепта 
«торговля» в русских и китайских 
пословицах и поговорках представ-
лен как многокомпонентная ситуа-
ция, обозначенная лексемами тор-
говля и торг в русском языке и  

买卖 mǎimai, 生意 shēngyi, 生意经 

shēngyìjīng в китайском языке.  
В китайских текстах преоблада-

ет номинативное лексическое вы-
ражение участников ситуации, в то 
время как в русских паремиях до-
минирует предикат: 4-м номинаци-
ям продавца, 3-м номинациям по-
купателя и 7 глаголам в китайских 
паремиях противопоставлены 2 но-
минации продавца и 12 глаголов в 
русских текстах. Только в них од-
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ним из лексических средств выра-
жения также выступают наречия 
дорого / дёшево.  

Сопоставление образных со-
ставляющих русских и китайских 
текстов свидетельствует, что в рус-
ских паремиях представлено отри-
цательное отношение к торговле, 
которое связано с желанием чело-
века материально (не духовно) обо-
гатиться, а в китайских текстах об-
раз торговли положительный. [Ка-
ликова, 2020]. Однако наши наблю-
дения не выявили данного проти-
вопоставления. Безусловно, можно 
согласиться, что образ покупателя в 
русских текстах наделен преиму-
щественно отрицательными конно-

тациями. В китайских паремиях, 
напротив, покупатель выступает 
равноправным участником ситуа-
ции купли-продажи, отстаивающим 
выгодные для себя условия сделки.  

Сопоставление образов продавца 
в двух лингвокультурах показало 
разную степень детализации их эти-
ческой характеристики – честности. 
В русских текстах содержится без-
образная рекомендация «торговать 
правдою», в китайских текстах есть 
и образная рекомендация торговать 
честно, выраженная негативной 
конструкцией («не следует торго-
вать нечестно»), и в прямом и пере-
носном смысле указание на хитрую, 
лживую сущность продавца. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли судьбы как 

движущей силы в сюжете трагедии «Гамлет» У. Шекспира. Судьба в пьесе 

представлена в виде трёх вариантов: Фортуны, Рока и Провидения. Первый даёт 

или отнимает удачу, второй преследует человека за совершённые преступления, 

третий испытывает человека, предлагая преступнику раскаяние. Сюжет трагедии 

совмещает две линии, связанные с судьбой: возмездия братоубийце Клавдию и 

возвращения земель Фортинбрасу. В статье показывается, как далёкая вначале 

угроза прихода молодого норвежца оказывается приманкой судьбы для Клавдия. 

Последний, пользуясь угрозой как предлогом, сокращает срок траура по 

погибшему брату и устраивает поспешную свадьбу, которая приводит к встрече 

Гамлета с призраком и оборачивается в итоге гибелью нового короля. Именно 

поспешность Клавдия ломает привычные представления принца и приводит героя 

к вопросу «Быть или не быть?» В борьбе с судьбой Гамлет оказывается выше её в 

силу благородства характера. Он, с одной стороны, исполняет долг перед своим 

отцом, с другой – не становится слепым орудием мщения. Следуя судьбе и борясь 

с ней, он побеждает её, поэтому в конце, несмотря на пролитую кровь, 

оказывается достоин воинских почестей и рая. Клавдий, наоборот, пытаясь 

изменить свою судьбу, совершает раз за разом преступления. Авторы статьи 

показывают, как три различных образа судьбы соединяются в ключевых эпизодах. 

В частности, подробно разбирается сцена дуэли Гамлета и Лаэрта. Данная статья 

посвящена вопросу о том, как судьба в трагедии У. Шекспира «Гамлет» ведёт 

главного преступника (братоубийцу Клавдия) от преступления к наказанию, а 

главного героя  –  от встречи с призраком к исполнению воли убитого. Также мы 

рассмотрим сюжет мщения-испытания в контексте рамочно заданного сюжета 

возвращения земель молодым Фортинбрасом.  

Ключевые слова: У. Шекспир, «Гамлет», мотив судьбы, Фортуна, Рок, 

Провидение, мотив возмездия, благородство, трагедия 
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Abstract. This article deals with the role of fate as a driving force in the plot of the 

tragedy “Hamlet” by W. Shakespeare. Fate in the play is presented in the form of three 

options: Fortune, Fate and Providence. The first gives or takes away luck, the second 

pursues a person for crimes committed, the third tests a person, offering remorse to the 

criminal. The plot of the tragedy combines two lines associated with fate: retribution to 

the fratricide Claudius and the return of the lands to Fortinbras. The article shows how 

the distant threat of the young Norwegian's arrival turns out to be the bait of fate for 

Claudius. The latter, using the threat as an excuse, reduces the period of mourning for 

the deceased brother and arranges a hasty wedding, which leads to the meeting of 

Hamlet with the ghost and eventually turns into the death of the new king. It is the haste 

of Claudius that breaks the usual ideas of the prince and leads the hero to the question 

“To be or not to be?” In his struggle with fate, Hamlet is above it by virtue of his noble 

character. He, on the one hand, fulfills his duty to his father, on the other hand, he does 

not become a blind instrument of revenge. Following fate and fighting it, he defeats it, 

so in the end, despite the bloodshed, he is worthy of military honors and paradise. 

Claudius, on the contrary, trying to change his fate, commits crimes over and over 

again. The author of the article shows how three different images of fate are combined 

in key episodes. In particular, the scene of the duel between Hamlet and Laertes is 

analyzed in detail. This article is devoted to the question of how fate in 

W. Shakespeare's “Hamlet” leads the main criminal (fratricidal Claudius) from crime to 

punishment, and the main character - from meeting with a ghost to fulfilling the will of 

the murdered. We also consider the plot of vengeance-trial in the context of the framed 
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Роль судьбы в произведениях 

великого английского драматурга 

У. Шекспира рассматривалась мно-

гократно. Как пишет Т. А. Шусти-

лова, «Существует немалое количе-

ство статей, посвященных рассмот-

рению отдельных аспектов пробле-

мы – философско-религиозных, 

исторических, лингвистических, 

театроведческих и собственно ли-

тературоведческих, а также отдель-

ных представлений – о Роке, Фор-

туне, Провидении, звездах – в твор-

честве Шекспира» [Шустилова, 

2017, с. 4].  

Учёные порой очень по-разному 

оценивают роль судьбы даже в од-

ном и том же произведении. Напри-

мер, Д. Д. Уотерс полагает, что «Ро-

мео и Джульетта» –  это трагедия 

рока, в которой гибель героев пред-

определена расположением звезд 

[Waters, 2004]. Дж. Ф. Эндрюс, 

напротив, показывает, что трагиче-

ский финал  –  результат свободного 

выбора человека, цепи причин и 

Божией воли [Andrews, 1996]. Дру-

гими словами, в произведениях 

Шекспира могут быть парадоксаль-

но соединены свобода и предопре-

делённость, Рок (в античном пони-

мании) и христианское Провидение.  

За образом судьбы у Шекспира, 

конечно, стоит пёстрый ряд пред-

ставлений, характерный для Англии 

XVI века. К. Кэннон среди них вы-

деляет доктрину Кальвина о пред-

определении и рассматривает сце-

ническое действие трагедии «Гам-

лет» как метафору человеческой 

жизни, в которой действия человека 

лишь кажутся свободными, но при 

этом полностью подчинены автор-

скому замыслу [Cannon, 1971].  

Важно, что это не отменяет личной 

ответственности каждого героя за 

свои проступки. В этой связи инте-

ресным нам представляется и мне-

ние В. И. Силецкого, по наблюдени-

ям которого, в «великих трагедиях», 

«каждая пьеса инсценирует один из 

семи смертных грехов. В момент 

максимального влияния неблаго-

приятной звезды... герой поддается 

искушению  –  каждый сообразно 

своему humour'у  –  и выбирает грех, 

а потому несет в финале заслужен-

ную кару» [Силецкий, 1994, с. 234]. 

В определённом смысле это обозна-

чает игру судьбы с человеком и че-

ловека с судьбой. Герои пытаются 

изменить то, что им предначертано, 

в том числе совершают преступле-

ния ради этого, но в итоге лишь реа-

лизуют то, что им предназначалось. 

Мы пойдём по пути рассмотре-

ния «Гамлета» именно с точки зре-

ния свершения судьбы в контексте 

смысловой пары «преступление-

наказание».  

В великой трагедии вопрос об от-

ношении человека к судьбе поставлен 

главным героем предельно остро: 

Быть или не быть  –  таков вопрос; 

Что благородней духом - покоряться 

Пращам и стрелам яростной судьбы 

Иль, ополчась на море смут,  

сразить их 

Противоборством? 

[Шекспир,  III, с. 1] 
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Принц спрашивает себя, как 

жить: быть борцом или тем, кто со 

всем смирился. При этом героиче-

ский путь для него не самоценен. 

Хотя бы уже потому, что герой не 

знает вначале точно, каким должен 

быть смысл борьбы с судьбой. Отка-

заться от выбора нельзя, для этого 

нужно было бы «умереть, уснуть», 

но герою, как и всем людям, неиз-

вестно, что именно будет в этом 

смертном сне, и он не готов пойти 

путём самоубийства. Любопытно, 

что для Гамлета, отвечающего на 

вопрос о противоборстве судьбе, 

важным оказывается именно благо-

родство выбора. Благородным в ито-

ге оказывается исполнение судьбы 

как долга перед отцом, но одновре-

менно герой оставляет себе право не 

быть слепым орудием. Важно, что 

выбор пути благородства делает ге-

роя противоположностью его дяде – 

коварному убийце и кровосмесите-

лю Клавдию. Вся пьеса, таким обра-

зом, может быть рассмотрена как 

своего рода поединок антагонистов, 

представляющих полюса благород-

ства и подлости.  

Что же такое благородство в 

контексте вопроса о судьбе? 

Т. К. Шах-Азизова видит в умении 

Гамлета «быть выше своей судьбы» 

главное свойство героя, отмечает, 

что на сцене в произведениях всё 

новых авторов эта драматическая 

борьба «продолжится в следующих 

столетиях» [Шах-Азизова, 1994, 

c. 268]. Нам представляется, что 

именно благородство дало герою 

возможность исполнить судьбу и 

одновременно её победить. Он не 

стремился, например, сразу убить 

дядю, но испытывал его и сразил на 

поединке, когда сам был уже смер-

тельно ранен. Другими словами, 

Гамлет оказался выше страсти и в 

итоге лишь вернул отравителю его 

яд.  Мы впоследствии рассмотрим 

детали поединка во дворце, чтобы 

понять, в какой именно момент и 

почему это произошло.  

Клавдий, как мы покажем, со-

вершил убийство брата и женился 

на Гертруде в силу неприятия своей 

судьбы в целом и погружённости в 

страсти. Они им играют, и в этом 

смысле судьба играет героем, об-

манывает его. Но в то же время – 

через Гамлета – его же испытывает, 

давая раз за разом шанс раскаяться. 

Клавдий пытается переиграть судь-

бу на её поле, отменить её, уйти от 

возмездия, но именно поэтому воз-

мездием оказывается настигнут, 

причём погибает без покаяния.  

Подлость как отличительная черта 

приводит героя к катастрофе – фи-

зической и моральной. Судьба 

опрокидывает все его попытки об-

мануть её и настигает во всей своей 

ужасающей неизбежности. 

Отдельного внимания заслужи-

вает вопрос о роли младшего 

Фортинбраса, с угрозы появления 

которого начинаются события во 

дворце. Финал трагедии – реализа-

ция этой угрозы, причём в виде 

прихода норвежца как законного 

правопреемника датских королей. 

Именно Фортинбрас воздаёт поче-

сти Гамлету и завершает, с одной 
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стороны, земной путь главного ге-

роя, с другой – рамочный, но очень 

важный сюжет возвращения утра-

ченных земель своего отца. Эта 

старинная история была связана с 

поединком и, соответственно, ро-

лью судьбы как Фортуны. В нашей 

статье мы покажем, как судьба в 

трагедии Шекспира предстаёт в 

различных ипостасях (Провидения, 

Рока и Фортуны), которые в конце 

концов соединяются.  

Анализ развития сюжета траге-

дии начнём с рассмотрения главной 

причины, подтолкнувшей Клавдия 

на совершение преступления. Оче-

видно, что героем двигала зависть к 

своему благородному, всеми почита-

емому и любимому брату, «идеаль-

ному королю». Добавим, что само 

имя Клавдий переводится с латыни 

как «Хромой» и образ готового 

трикстера будет завершён. Гамлет 

постоянно подчёркивает ничтож-

ность дяди на фоне отца. Свадьбу 

матери с Клавдием он объясняет 

тяготению человека к «отбросам». В 

этом смысле характерно, что вступ-

ление на престол дядя Гамлета от-

мечает выстрелами пушки, которые 

сопровождают каждый новый кубок 

вина, выпитый королём. Во всём 

этом мы видим средневековый «те-

лесный низ», подчинённость Клав-

дия страстям. Дядя Гамлета в этом 

смысле пытается изменить, переиг-

рать свою судьбу, хитростью и ко-

варством становится на место свое-

го брата. Причём Гертруда здесь для 

убийцы становится своего рода 

ключом. У брата он забирает жену, 

власть и жизнь – для Клавдия прин-

ципиально получить всё. Гамлет же 

оказывается недосягаем, он своим 

существованием напоминает о пре-

ступлении и, поэтому изначально 

становится главным врагом.  

Любопытно, что преступление 

Клавдия косвенно связано с победой 

отца Гамлета над Фортинбрасом 

старшим. Учтём, что король Дании 

много воевал, дома его часто не бы-

ло. Клавдий этим воспользовался, 

завёл отношения с Гертрудой. Дру-

гими словами, судьба как Фортуна, 

давшая королю Дании новые земли, 

оборачивается для него же Роком, 

отбирающим самое дорогое и вооб-

ще всё.  Самому Клавдию Рок также 

приготовил ловушку, и связана она 

оказывается опять с Фортинбрасом, 

но уже младшим.  

Обратимся к первым сценам тра-

гедии, где новый король Дании го-

ворит о свадьбе.  Ясно, что Клавди-

ем, совершающим убийство и беру-

щим в жёны Гертруду, двигают же-

лание власти и давнее стремление 

поквитаться с братом, которого все 

считают лучше его. Обычно такого 

объяснения бывает достаточно для 

вскрытия смысла действий нового 

правителя. Нам эта мотивировка 

представляется в известной степени 

поверхностной. Дело не только в 

свадьбе и захвате трона, но именно в 

поспешности этого, которая, как мы 

покажем, и запускает основной сю-

жет трагедии. 

По нашему мнению, толкает 

Клавдия на путь совершения роко-

вых ошибок сама судьба. Первое, 
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что она делает – подбрасывает бра-

тоубийце формальный повод для 

захвата власти. Угроза со стороны 

младшего Фортинбраса как бы тре-

бует от Клавдия занять место коро-

ля и легализует тем самым наруше-

ние норм длительного траура со 

стороны его и вдовствующей коро-

левы. Об этом говорит тот факт, что 

король обсуждает в начале пьесы 

одновременно и свадьбу, и внеш-

нюю угрозу. Конечно, Клавдий не 

говорит, что Фортинбрас становит-

ся причиной его собственной по-

спешности, он даже принижает 

значение приготовлений молодого 

норвежца и старается разделить две 

темы, говоря «теперь другое, юный 

Фортинбрас …» [Шекспир, I, с. 2]. 

Тем не менее, можно смело утвер-

ждать, что внешняя угроза для 

Клавдия в этот момент выгодна и 

он именно благодаря ей может ска-

зать: «И неустанно требует от нас 

возврата тех земель». Курсивом мы 

выделили слово, показывающее 

момент словесного присвоения 

Клавдием власти, статуса короля не 

только как мужа королевы, но и как 

хозяина земель, статуса правопре-

емника «достославного брата».  

Отметим, что Клавдий объясняет 

свою свадьбу её разумностью:  

Однако разум поборол природу, 

И, с мудрой скорбью помня об 

умершем, 

Мы помышляем также о себе. 

[Шекспир, I, с. 2] 

Очевидно, что здесь «разум» 

противоречит не только природе, но 

и нравственному порядку. Это и не 

разум, а хитрость, способность ис-

пользовать обстоятельства в ко-

рыстных целях под личиной мудро-

сти. И когда такой «разум» впо-

следствии опрокидывается судьбой, 

этим доказывается ущербность ло-

гики, лишённой моральной осно-

вы, –  логики греха. В этом плане 

важно, что по официальной версии 

отца Гамлета убила змея. Змея как 

аллегория зла, дьявольского начала 

показывает, что «разум» Клавдия – 

это двойственная и лицемерная ло-

гика искусителя.  Характерно, что 

Клавдий создаёт в некотором роде 

«автопортрет», когда описывает 

своё решение о свадьбе:  

Одним смеясь, другим кручинясь 

оком, 

Грустя на свадьбе, веселясь над 

гробом, 

Уравновесив радость и унынье… 

[Шекспир, I, с. 2] 

Равновесие – это признак разу-

ма, гармонии, но в глазах Клавдия 

мы видим иное: противоположное 

их выражение оказывается гротес-

ком. «Мудрость» Клавдия состоит в 

смешении понятий, ценностей и в 

итоге в уравнении понятий добра и 

зла ради политической конъюнкту-

ры. Разные глаза, кстати, как отли-

чительный признак мы можем 

вспомнить у Воланда. Отметим 

также психологически важный мо-

мент. Для Клавдия как своего рода 

игрока важно пойти на нарушение 

привычного порядка траура, чтобы 

продемонстрировать ловкий 
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(трикстерский) ум именно в спо-

собности сочетать несочетаемое. 

Угроза Фортинбраса даёт ему та-

кую возможность.  

Цинизм Клавдия ставит его в 

один ряд с другими героями Шекс-

пира, придерживающимися взгля-

дов автора книги «Государь». По 

словам Макиавелли, правитель 

«всегда должен быть готов к тому, 

чтобы переменить направление, 

если события примут другой обо-

рот или в другую сторону задует 

ветер фортуны, то есть... по воз-

можности не удаляться от добра, но 

при надобности не чураться и зла» 

[Маккиавелли, 1990, с. 74]. Вот как 

комментирует этот фрагмент 

Т. А. Шустилова: «Таким образом, в 

трудах этого философа разрушается 

весьма естественная для средневе-

кового человека оппозиция между 

добром как должным и злом как не-

должным, что приводит к измене-

нию содержания самих понятий 

добра и зла» [Шустилова, 2017, 

с. 14]. Клавдий похож на Макбета, 

который перед принятием решения 

о совершении преступления прихо-

дит к мысли о  том, что «Добро есть 

зло, зло есть добро» (“Fair is foul and 

foul is fair” [Shakespeare, 2003, 

I, с. 1]). 

Далее мы рассмотрим, какие по-

следствия имела поспешная свадьба 

Клавдия и Гертруды для запуска сю-

жета возмездия. В первую очередь, 

нам интересна реакция Гамлета.  

Прозорливость принца заключа-

ется в том, что он, ещё не зная о 

преступлении, видит в Клавдии тот 

самый «телесный низ», «отбросы», 

которые, по сути, осквернили свя-

тыню. Характерно, что он с осуж-

дением говорит Горацио о грубой 

традиции пальбы из пушек в связи 

с каждым новым кубком пирующе-

го короля. 

Конечно, Гамлет с начала пьесы 

обострённо настроен против своего 

дяди именно в силу поспешности 

происходящий перемен.  

Два месяца, как умер! Меньше даже. 

Такой достойнейший король!  

Сравнить их 

Феб и сатир. 

[Шекспир, I, с. 2] 

«Гнусная поспешность» брака 

обостряет для принца контраст 

между отцом и дядей, обнажает 

«гниль» в Датском королевстве, за-

ставляет посмотреть на мать глаза-

ми оскорблённого сына: 

О боже, зверь, лишенный разуменья, 

Скучал бы дольше! 

[Шекспир, I, с. 2] 

Происходящее переворачивает 

привычные университетские гумани-

стические (в рамках позднего сред-

невековья) представления об основах 

мироздания, добре и зле, Гамлет те-

перь видит в матери не святыню, а 

почти животное, в женщине  –  

«бренность», в новой свадьбе  –  

«одр кровосмешения». Очевидно, 

что это была первая ступенька к во-

просу «Быть или не быть?», ведь 

бренность женщины как источника 

жизни ставит под сомнение ценность 

бытия самого героя. Герой, пытаясь 
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разобраться в своих противоречивых 

чувствах, вначале сдерживается и 

говорит себе: «смолкни, сердце, ско-

ван мой язык!»  

Всё меняется, конечно, после 

разговора с призраком. Стоит отме-

тить, что Клавдий, нарушив поло-

женный срок траура, буквально за-

ставил тень убитого явиться Гамле-

ту. Принц утверждает, что между 

гибелью отца и свадьбой не прошло 

и двух месяцев. Легко предполо-

жить, что не минуло и 40 дней  –  

времени траура вдовы по умершему 

мужу и совпадающего с ним воз-

можного срока скитания неприка-

янной души (вспомним, что король 

не успел причаститься). Итак, при-

зрак к моменту свадьбы ещё бродил 

по земле, и теперь у него появился 

повод явиться сыну. О Клавдии 

убитый заявляет:  

Змей, поразивший твоего отца, 

Надел его венец. 

[Шекспир, I, с. 5] 

Но наиболее остро он пережива-

ет измену жены: 

О гнусный ум и гнусный дар, что 

властны 

Так обольщать! - склонил  

к постыдным ласкам 

Мою, казалось, чистую жену… 

[Шекспир, I, с. 5] 

Мы видим, что именно преда-

тельство Гертруды для призрака 

оказывается главной причиной по-

сещения принца. Это естественным 

образом ложится в средневековую 

концепцию утраты Рая в связи с 

соблазнением змеем первой жен-

щины. Призрак является сыну, что-

бы тот не просто отомстил, но не 

допустил превращения постели 

датских королей в ложе «блуда и 

кровосмешения». При этом убитый 

отдельно просит: «…не умышляй 

на мать свою» [Шекспир, I, с. 5].  

Итак, если бы не поспешность 

свадьбы, Призрак, возможно, после 

срока траура покинул мир людей. 

Но Клавдий своими действиями 

спровоцировал встречу тени с 

принцем и таким образом прибли-

зил собственную гибель. При этом 

сам новоиспечённый король попал-

ся в ловушку, расставленную для 

него судьбой. Приманкой, как мы 

видели, оказались военные приго-

товления Фортинбраса. Клавдий 

как самонадеянный игрок, находя-

щийся в плену своей страсти, ре-

шил, что настал час его торжества. 

Маккиавеллиевская закваска не дала 

герою увидеть в привычном порядке 

традиции глубинное содержание, 

касающееся высших и потусторон-

них сил. В итоге Фортуна оберну-

лась для Клавдия (как в своё время и 

для отца Гамлета) Роком, а для Гам-

лета открывшейся необходимостью 

вершить суд Провидения. Отметим, 

что, если бы дядя Гамлета не про-

явил поспешность со свадьбой, тра-

гедии бы просто не было.  

Встреча с призраком меняет по-

ведение принца. Он начинает гово-

рить двусмысленными намёками, 

«эзоповым языком» из-за чего во-

круг начинают говорить о болезни 
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и сумасшествии героя. Вспомним 

слова Полония: 

О, тут искусства нет.  

Что он безумен, 

То правда; правда то,  

что это жаль… 

[Шекспир, II, с. 2] 

Старый царедворец спешит по-

делится с королевской четой своей 

версией причины этого и говорит о 

влюблённости Гамлета в Офелию в 

той же сцене, когда к королю воз-

вращаются посланцы из Норвегии.  

Малозначительный, на первый 

взгляд, эпизод с отчётом о посоль-

стве на самом деле показывает сла-

бость Клавдия как политика и пол-

ную вовлечённость его в скрытый 

конфликт с принцем. Престарелый 

правитель Норвегии, дядя Фортин-

браса, очевидным образом обманы-

вает Клавдия, уверяя в том, что с 

племянником согласован поход 

лишь против поляков. По существу, 

над новым королём датчан прямо 

издеваются: военные приготовле-

ния против Дании будут продолже-

ны, на них будут потрачены напря-

мую деньги дяди, и при этом нор-

вежцы требуют пропустить их вой-

ска на территорию Дании (якобы 

для войны с Польшей). Клавдий же 

даже не собирается всерьёз обду-

мывать эти новости, куда больше 

его интересует предложение Поло-

ния о наблюдении за принцем в 

разговоре с Офелией.  

В диалоге Гамлета с царедвор-

цем, следующем за этим эпизодом, 

хорошо виден характер иносказа-

ний и «сумасшествия» принца.  

Полоний 

Вы узнаете меня, принц? 

Гамлет 

Конечно; вы  –  торговец рыбой. 

Полоний 

Нет, принц. 

Гамлет 

Тогда мне хотелось бы, чтобы вы 

были таким же честным человеком. 

[Шекспир, II, с. 2] 

Принц говорит о честности как о 

ценности, которой лишен мир: 

Да, сударь, быть честным при 

том, каков этот мир, – это значит 

быть человеком, выуженным из 

десятка тысяч. 

[Шекспир, II, с. 2] 

Полоний отказывается от роли 

продавца рыбы и таким образом 

соглашается со своей бесчестно-

стью. Разговор о рыбе, очевидно, 

выводит нас также к сюжету о ры-

баках-апостолах, ловцах человече-

ских душ, и Гамлет таким образом 

говорит Полонию о пути истины, 

на который тот мог бы встать. Но 

не встанет, так как не поймёт ска-

занного и продолжит играть свою 

роль соглядатая. В словах принца 

мы видим действие Провидения, 

которое могло бы освободить геро-

ев от их ведущей в никуда роли, 

если бы те сами захотели этого.   

Особенно ярко это видно в треть-

ем акте, где, с одной стороны, герой 

произносит свой знаменитый моно-

лог, с другой происходит постановка 
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пьесы «Мышеловка», предвкушая 

которую принц произносит: 

Зрелище  –  петля, 

Чтоб заарканить совесть короля 

[Шекспир, II, с. 2] 

Гамлет нужен судьбе для того, 

чтобы поставить перед Клавдием 

зеркало совершённого преступления. 

Гамлет играет названием пьесы:  

«Мышеловка». –  Но в каком 

смысле? В переносном. Эта пьеса 

изображает убийство, совершен-

ное в Вене. 

[Шекспир, III, с. 2] 

Выражение «переносный 

смысл», с одной стороны, служит 

щитом принцу, так как в пьесе «нет 

ничего предосудительного», с дру-

гой стороны, показывает, что пере-

носить смысл сцены Клавдию надо 

на свои преступления. 

Любопытно, кстати, как Офелия 

комментирует слова Гамлета о пье-

се: «Вы отличный хор, мой принц» 

[Шекспир, III, с. 2]. Очевидно, здесь 

подразумевается хор античной тра-

гедии, который давал оценку проис-

ходящим на сцене событиям с точки 

зрения, как морали полиса, так и 

объективного суда судьбы. 

После комментария об убийстве 

и предупреждения Гамлета о сцене 

соблазнения жены Гонзаго Клавдий 

встаёт. Он не может вынести взгля-

да судьбы, устремлённого на него. 

Если бы Гамлет прямо выставил 

ему обвинения, новому королю бы-

ло бы легче. Принц видит страх 

Клавдия и смеётся над дядей: «Что? 

Испугался холостого выстрела!» 

[Шекспир, III, с. 2] 

 

Пьеса потому и называется 

«Мышеловкой», что заставляет дя-

дю своим поведением разоблачать 

себя. Клавдий испытывает страх, 

потому что не видит прямого врага 

и не знает, ни каковы сведения 

Гамлета о совершённом преступле-

нии, ни того, кто принца направил. 

Наказание короля как преступника, 

как видим, должно стать, в первую 

очередь, моральным. Клавдий, уйдя 

с представления, пытается объяс-

ниться с самим собой, своей сове-

стью. Пьеса поставила Клавдия пе-

ред лицом выбора: усугубить вину 

или раскаяться. Судьба (Провиде-

ние) даёт братоубийце шанс оста-

новиться и встать на путь правды, 

но он, конечно, его не использует. В 

любом случае важно, что «Мыше-

ловка» помогает зрителю увидеть 

признание Клавдия. 

О, мерзок грех мой, к небу он 

смердит; 

На нем старейшее из всех  

проклятий  – 

Братоубийство!  

Не могу молиться… 

[Шекспир, III, с. 3] 

Клавдий колеблется между чув-

ством вины и своими страстями, он 

с вызовом спрашивает у небес, 

неужели у них мало милости, что-

бы обелить, простить его. Фактиче-

ски Клавдий действительно может 

быть прощён прямо сейчас, но для 
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этого ему надо отказаться от «вен-

ца, и торжества, и королевы».  

Но король может лишь заставить 

себя преклонить колени.  

Гамлет после постановки «Мы-

шеловки» находит короля, но не 

убивает его, когда видит стоящим 

на молитве. Он не желает, чтобы 

король попал в рай (вспомним, что 

отец принца был убит без прича-

стия). Клавдий же, поднимаясь с 

колен, понимает, что мысли его 

«остаются тут» и раскаяться по-

настоящему он не может. Мыше-

ловка захлопнулась. Дальше после-

дует лишь обострение ситуации. 

Принца после объяснения с ма-

терью и убийства Полония Клавдий 

отправляет в Англию. Король пыта-

ется убить главного героя, но в ито-

ге погибают его собственные по-

сланники, не понимающие, в какую 

игру они играют.  

В диалоге с Розенкранцем и 

Гильденстерном Гамлет предлагает 

им сыграть на флейте: «Это так 

же легко, как лгать; управляйте 

этими отверстиями при помощи 

пальцев, дышите в нее ртом, и она 

заговорит красноречивейшей музы-

кой» [Шекспир, III, с. 2]. 

Гамлет показывает, что, не умея 

играть на флейте, они напрасно пы-

таются играть на нём: «Назовите 

меня каким угодно инструментом, –  

вы хоть и можете меня терзать, но 

играть на мне не можете». 

Образ флейты напрямую связан 

с судьбой. В начале трагедии принц 

говорит Горацио: 

… ты человек, 

Который и в страданиях не 

страждет 

И с равной благодарностью приемлет 

Гнев и дары судьбы; благословен, 

Чьи кровь и разум так  

отрадно слиты, 

Что он не дудка в пальцах 

 у Фортуны, 

На нем играющей. 

[Шекспир, III, с. 2] 

Другими словами, Розенкранц и 

Гильденстерн, сами того не подо-

зревая, как бы пытаются взять на 

себя роль судьбы, но, конечно, не 

справляются с этим. Более того, 

они сами с радостью становятся 

слепым инструментом в руках ко-

роля. Эти персонажи лишены как 

раз того благородства, которое де-

лает человека свободным, способ-

ным стать выше не только челове-

ческих манипуляций, но и игры са-

мой Фортуны. 

Гибель бывших университет-

ских товарищей Гамлета может по-

казаться излишней жестокостью 

автора, но она лишь показывает, 

насколько опасно брать на себя 

роль судьбы и при этом не пони-

мать, в какую игру ты играешь. 

Вернувшись из Англии, Гамлет 

в знаменитой сцене с могильщика-

ми вспоминает шута Йорика. Мёрт-

вый шут был похож на самого 

принца. Двусмысленные реплики 

главного героя в общении с Поло-

нием и другими персонажами были 

тоже своего рода шутовством: 

правдой под защитой каламбура. 
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Череп Йорика намекает на скорую 

гибель героя. 

На кладбище Гамлет встречается 

с Лаэртом, прощающимся с Офели-

ей. Они спорят о том, кто больше 

любил погибшую. Клавдий к этому 

времени уже успел убедить сына 

Полония в том, что именно Гам-

лет –  его главный враг, сделав из 

юноши новый инструмент для уни-

чтожения принца.   

Далее мы рассмотрим в контек-

сте сюжета возмездия кульминацию 

трагедии – бой Лаэрта и Гамлета.  

Чтобы наверняка убить Гамлета, 

Клавдий использует яд. Это важно, 

потому что именно ядом был убит 

старый король. Клавдий решает 

снова использовать средство, кото-

рое однажды сработало. Очевидно, 

что по средневековым представле-

ниям поединок должен был стать 

не только средством защиты чести, 

но и божьим судом. Вспомним зна-

менитую сцену боя Тьедри и Пина-

беля в «Песне о Роланде», где за-

щитник Ганелона оказывается по-

беждён, в первую очередь потому, 

что представлял предателя. Итак, в 

сцене дуэли мы увидим, не просто 

бой двух героев, но то, как сойдут-

ся Провидение и человеческое ко-

варство. Точками соприкосновения 

этих двух сил становятся «случай-

ные» события: дуэлянты меняются 

мечами, Гертруда пьёт вино, пред-

назначавшееся Клавдием для её 

сына. Случай – это, конечно, ос-

новной инструмент судьбы, кото-

рый ломает человеческие стратегии 

и позволяет свершится правосудию. 

Гамлет оказывается ранен 

отравленным клинком Лаэрта и, 

соответственно, оказывается убит 

сыном Полония. Почему именно 

так? Гамлет наказан за грех гнева, 

итогом которого стала смерть отца 

Лаэрта. В этом смысле гибель глав-

ного героя – это справедливое нака-

зание. Но тут важно то, что уже по-

сле того, как Гертруда выпила 

отравленное вино, а Гамлет заколол 

короля, умирающий Лаэрт обраща-

ется к противнику с просьбой о 

взаимном прощении: 

Простим друг друга, благородный 

Гамлет. 

Да будешь ты в моей безвинен 

смерти 

И моего отца, как я в твоей! 

[Шекспир, 8, IV, 2] 

С точки зрения позднего средне-

вековья, это очень важно. Ведь та-

ким образом отчасти снимался грех 

с принца, а для Гамлета был важен 

вопрос о «посмертных снах».  

Интересной оказывается и логи-

ка смерти Гертруды. Она изменила 

отцу Гамлета и должна была быть 

наказана, но призрак запретил Гам-

лету мстить ей. Убивает королеву 

тот, кто благодаря ей стал королём. 

Важно при этом, что Клавдий, хотя 

и говорит: «Не пей вина, Гертруда» 

[Шекспир, 8, V, 2], не пытается ре-

ально её защитить.  Король совер-

шает предательство по отношению 

к жене и ведёт себя, как трус.  
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Король 

(в сторону) 

Отравленная чаша. Слишком поздно. 

[Шекспир, V, с.  2] 

Клавдий при желании мог бы 

остановить королеву. Достаточно 

было выбить кубок или хотя бы не 

попросить, а потребовать, чтобы 

она не пила вино. Очевидно, что 

братоубийца этого не делает, 

так как боится разоблачения. Итак, 

дуэль принца с Лаэртом оборачива-

ется испытанием, в том числе, для 

Короля. Здесь у него был выбор 

действий, такой же, как после про-

смотра «Мышеловки», но времени 

на принятие решений стало гораздо 

меньше. И само испытание прихо-

дит неожиданно. В прошлый раз 

Клавдий мог ещё торговаться. Он 

полагал, что сможет сохранить ве-

нец, и торжество, и королеву. Но 

теперь он теряет всё и сразу. В тот 

момент, когда Гертруда собирается 

выпить отравленное вино, король 

мог ещё признаться в преступле-

нии. Его скорее всего судили бы и 

казнили даже, но он спас бы, по 

крайней мере, душу.  Впрочем, для 

политика, следующего заповедям 

Маккиавелли, душа – это абстрак-

ция. Итак, для Клавдия кубок Гер-

труды оказывается последним те-

стом на раскаяние и готовность 

признания своей вины. Тест этот 

король не проходит, показывая зри-

телю, автору, Богу свою полную 

несостоятельность как человека. В 

итоге Клавдий оказывается заколот 

отравленным клинком. Яд вернулся 

к тому, кто его использовал. Судьба 

как Фартуна отвернулась от героя, 

как Рок с неизбежностью его 

настигла, как Провидение испыты-

вала до конца. Клавдий погибает не 

только без покаяния, но и в момент 

глубочайшего падения, что, с точки 

зрения средневековой модели ми-

роздания, обозначает самое страш-

ное воздаяние после смерти.  

Любопытно, что в сцене дуэли 

все остальные герои так или иначе 

искупают свою вину. Например, 

Гертруда спасает сына, выпив его 

чашу с ядом. В этом смысле преду-

преждение призрака не мстить ма-

тери оказывается судьбоносным. 

Если говорить о Лаэрте, который 

был виновен, в частности, в ис-

пользовании отравленного оружия, 

он вину искупает тем, что перед 

смертью раскрывает Гамлету ко-

варство короля и опять же просит 

принца о примирении. Полоний, 

Розенкранц и Гильденстерн, по-

гибшие раньше, как нам представ-

ляется, в своей смерти уже понесли 

наказание. И только Клавдий поги-

бает не как жертва, но как настоя-

щий преступник. 

После разбора сцены дуэли 

естественным и необходимым будет 

разобраться в финале трагедии. Как 

мы помним, после битвы Гамлета и 

Лаэрта, гибели всех главных героев 

и фактического уничтожения родо-

вого гнезда датских королей на 

опустевшей сцене появляется, 

наконец, Фортинбрас. Далёкая и 

незначительная когда-то угроза, 

которую Клавдий использовал как 
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повод для утверждения своей вла-

сти, наконец оказалась реализована. 

Важно, что молодой норвежец фак-

тически не прикладывает никаких 

усилий для этого. Захват власти 

происходит бескровно, потому что 

ведёт героя судьба:  

А я, скорбя, свое приемлю счастье; 

На это царство мне даны права, 

И заявить их мне велит мой жребий. 

[Шекспир, V, с. 2] 

Эти слова являются вариацией 

на тему подобного высказывания 

Клавдия в начале трагедии. Вспом-

ним о «мудрой скорби» лукавого 

короля-временщика. Скорбь 

Фортинбраса искренняя, так как он 

хоронит Гамлета, который в его гла-

зах был достоин высших почестей:  

Пусть Гамлета поднимут на помост, 

Как воина, четыре капитана; 

Будь призван он, пример бы он явил 

Высокоцарственный; и в час отхода 

Пусть музыка и бранные обряды 

Гремят о нем. 

[Шекспир, V, с. 2] 

Погибший принц признаёт мо-

лодого Норвежца достойным дат-

ской короны:  

Вестей мне не узнать. Но предрекаю: 

Избрание падет на Фортинбраса; 

Мой голос умирающий – ему… 

[Шекспир, V, с. 2] 

Похороны Гамлета, которые за-

вершают трагедию, с очевидностью 

рифмуются с похоронами его отца, 

на которые опоздал Гораций. Пер-

вой по времени траурной процес-

сии мы, по сути, не видим. Отцу 

Гамлета не были отданы настоящие 

почести, ибо сделать это не мог 

преступник. Теперь похороны тор-

жественные и настоящие.  

Фортинбрас становится королём, 

потому что судьба должна восста-

новить равновесие, нарушенное 

старым правителем Дании. Да, тот 

честно победил отца молодого нор-

вежца, но тем самым обездолил его 

сына. Судьба как Фортуна непосто-

янна, она запускает неявный внача-

ле процесс подготовки гибели героя 

и возвращения земель сыну его 

противника, оборачивается Роком. 

Любопытно, что такое развитие 

сюжета становится, в том числе, 

иллюстрацией к известному выра-

жению из Евангелия от Матфея: 

«дом, разделившийся сам в себе, не 

устоит». Дом королей Дании раз-

рушается через коварство брата и 

измену жены.  

Фортинбрас младший получает 

права на престол, во-первых, пото-

му что достоин этого по оценке 

Гамлета, во-вторых, – потому что 

умер тот, кто получил права на зем-

ли после победы в бою. Вполне ве-

роятно, что Клавдий, даже став му-

жем Гертруды, не имел прав на 

земли, добытые в поединке его 

предшественником. Их мог насле-

довать только Гамлет как сын. Зна-

чит, Клавдий является вдвойне 

узурпатором. Нельзя обойти вни-

манием и тот факт, что помогает 

молодому норвежцу его дядя. Этот 

внесценический персонаж является 

антиподом дяди Гамлета, зеркально 
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отражает его. Неслучаен диалог 

Клавдия и старого норвежца через 

послов в первом акте трагедии.  

Отдельно нужно сказать и о ро-

ли Горацио в инициации и завер-

шении сюжета трагедии. Именно он 

приводит Гамлета к призраку и по-

том появляется вместе с молодым 

норвежцем. Горация Гамлет оцени-

вает как человека, независимого от 

судьбы. Этого героя можно назвать 

медиатором. Он не подчиняется 

судьбе, как, например, Клавдий  –  

отягчённый страстями человек, но 

является её прямым проводником, 

посланником. Имя героя, очевидно, 

отсылает нас к известному древне-

римскому поэту.  Другими словами, 

этот персонаж освещает весь сюжет 

трагедии литературной традицией. 

Кроме этого, именно Горацио даёт 

самую личностную оценку погиб-

шему принцу: 

Почил высокий дух. 

–  Спи, милый принц. 

Спи, убаюкан пеньем херувимов! 

[Шекспир, V, с. 2] 

Фактически устами друга Гам-

лета говорит сам Шекспир. Мы ви-

дим, что благородство главного ге-

роя вновь показано как главная от-

личительная черта, которая позво-

лила ему среди страстей, преступ-

лений и крови, пролитой в том чис-

ле им самим, оказаться выше Рока и 

быть достойным рая. 

Итак, мы предприняли попытку 

рассмотрения сюжета трагедии 

«Гамлет» в рамках вопроса о роли 

судьбы как движущей силы в про-

изведении. Выводы представим в 

виде ряда положений. 

1. Судьба является активно дей-

ствующей силой, которая провоци-

рует и испытывает героев. Она 

представлена в виде трёх вариан-

тов: Фортуны, Рока и Провидения. 

Первый даёт или отнимает удачу, 

второй преследует человека за со-

вершённые преступления, третий 

испытывает человека, предлагая 

преступнику раскаяние.  

2. Сюжет трагедии совмещает 

две линии, связанные с судьбой: 

возмездия братоубийце Клавдию и 

возвращения земель Фортинбрасу. 

3. Ключевым моментом, из-за 

которого на сцене появляется при-

зрак отца Гамлета, сам принц ока-

зывается на острие вопроса «Быть 

или не быть?» и, собственно, скла-

дывается трагедия, является по-

спешная свадьба Клавдия и Гер-

труды, которую можно рассматри-

вать как роковую ловушку судьбы 

для преступника. 

4. Гамлет оказывается выше 

судьбы в силу благородства харак-

тера. Он, с одной стороны, испол-

няет долг перед своим отцом, с 

другой – не становится слепым 

орудием мщения. Следуя судьбе и 

борясь с ней, он побеждает её, по-

этому в конце, несмотря на проли-

тую кровь, оказывается достоин 

воинских почестей и рая.  
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Аннотация. Целью работы является актуальная научная историко-литературная 

проблематика: роль мифопоэтического культурного кода Востока в художественном 

сознании выдающегося представителя русского неореализма М. Горького. Задачи 

работы: уточняя  дефиницию культурный мифопоэтический код Востока, связать 

мифологемы Востока и художественное сознание, философию, эстетику, образность 

прозы Горького.  

Влияние мифологем Востока на Горького рассмотрено в контексте развития 

русского неореализма, его художественно-онтологических и эстетических поисков. 

Обнаружено многообразное воплощение мифологем Востока в виде мотивов, 

архетипов, образов сочинений Горького. 

В статье описаны историко-литературные и личностно-биографические 

мотивы влечения Горького к культурному мифу Востока; установлены 

порождённые означенным влечением художественные типы произведений 

Горького; последние представлены в контексте его творческой эволюции. Подходы 

к художественно-публицистическому наследию, эпистолярию Горького 

обусловили оригинальный взгляд на проблему писательского мастерства и 

позволили раздвинуть сложившиеся представления о типе художественного 

мышления Горького. В работе даны  новые оценки ряду известных произведений. 

Мастерство Горького осмыслено в контексте актуального для русской прозы 

XX века неомифологизма. Дополнены научные представления о сложных 

явлениях в русской литературе первой трети XX столетия.  

Раскрытые тесные и плодотворные связи мироощущения и творчества 

Горького с мифом Востока позволили увидеть совсем другие, нежели было 

принято считать, мировоззренческие и эстетические ориентиры писателя, понять 
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главное его устремление – ответить на вечные вопросы бытия, мироздания, 

национального характера.  
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архетип  

Для цитирования: Иванов Н. Н. Мифологемы Востока в художественном 

сознании М. Горького // Мир русскоговорящих стран. 2021. № 4 (10). С. 101-111. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2021-4-10-101-111 

CULTURAL SCIENCE 

Original article 

Mythologems of the East in M.Gorky’s artistic consciousness 

Nikolai N. Ivanov 
Doctor of philological sciences, professor, department of  theory and methodology of 

teaching philological disciplines,  Yaroslavl state pedagogical university named after  

K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st.,108/1.  

Claus758@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6292-2903     

Abstract. The aim of the work is an important scientific historical and literary 

problem: the role of the mythopoetic cultural code of the East in the artistic 

consciousness of M. Gorky, an outstanding representative of Russian neorealism. The 

objectives of the work are to clarify the definition of the cultural mythopoetic code of 

the East, to link the mythologems of the East and artistic consciousness, philosophy, 

aesthetics and imagery of Gorky's prose. 

The influence of the mythologems of the East on Gorky is considered in terms of  

Russian neorealism evolution, its artistic, ontological and aesthetic searches. The author 

identifies a diverse embodiment of the mythologems of the East in the form of motifs, 

archetypes, images in Gorky's works. 

The description is given of the historical-literary and personal-biographical motives 

of Gorky's fascination with the Eastern cultural myth; the artistic types of Gorky's 

works generated by this fascination are established; the latter are presented in the 

context of his creative evolution. The approaches to Gorky's artistic and journalistic 

heritage, his epistolary works have given rise to an original view of the writer’s 

creativity and allowed us to broaden the existing ideas about the type of Gorky's artistic 

thinking. The paper gives a new evaluation to a number of well-known works. Gorky's 

artistery is considered in the context of neo-mythologism relevant to Russian prose of 

the XX century. The author has enriched scientific understanding of the complex 

phenomena in Russian literature in the first third of the XX century.  

The close and fruitful connections of Gorky's worldview and creative work with the 

myth of the East allowed us to see quite a different worldview and aesthetic guidelines 
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of the writer, to understand his main aspiration, which is to answer the eternal questions 

of existence, the universe and the national character. 

The work is addressed to philologists, literary critics, researchers of the XX century 

Russian literature and  culture, to teachers and students. 
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Пройдя три круга жизни, найдя 

благостные силы, автобиографиче-

ский герой разомкнул «душный 

круг жутких впечатлений», в кото-

рый, казалось, навсегда попал в 

«Детстве», преодолел сиротство. 

Входя в Большой Мир, он плыл из 

Астрахани в Нижний, в финале 

трилогии – обратно, вступил в но-

вый круг, ещё более широкий: 

«Благополучно доплыли до берегов 

Каспия» [Горький, 1949–1955. Т. 13, 

с. 638]. 

Восток – культурные коды и 

смыслы, мифологемы – существен-

но влиял на творческое сознание 

М. Горького, отразился в его худо-

жественном мире. Восток важен 

для Горького как один из полюсов 

культуры мировой, в его противо-

поставлении Западу. И Восток ин-

тересен Горькому как ёмкое образ-

ное воплощение одной из ведущих 

национальных духовных черт рус-

ского человека. Горький сумел про-

ецировать русский менталитет на 

тот огромный мир, который мы 

называем Востоком. Представления 

Горького о Востоке, как и о Западе, 

как и о национальном менталитете 

русского народа, следует оценивать 

в контексте его художественных 

поисков, определяя тем самым са-

мобытное восприятие Горьким Во-

стока, обнаруживая многообразное 

воплощение его  в творчестве. 

Творчество Горького, централь-

ное его творение, повесть «Жизнь 

Клима Самгина», активно осваива-

ются в Китае [Гуансюань Жэнь, 

2020; Ван Цзе-чжи, 2020; 

Ли Цзяньган, 2020]. Переосмысли-

ваются отечественными учёными 

[Крюкова, 2020], [Спиридонова, 

Спиридонова, 2016а; Спиридонова, 

2016б], [Иванов, 1997; Иванов, 

2019] и европейскими [Lauer, 2008; 

Kasack, 1988; Kasack, 1991]. В по-

следние годы много и разноаспект-

но написано о   национальных, об-

разующих русский менталитет 

ценностях [Бородкин, 2018], 

[Нежданный, как цветок ... , 2020], 

о роли национальной культуры 

[Иванов, 2017б], дохристианской, 

внехристианской языческой куль-

туры в формировании художе-

ственных типов Горького [Иванов, 

2017в], о собственно мифопоэтиче-

ской парадигме его художественно-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2021-4-10-101-111


Мир русскоговорящих стран  

Н. Н. Иванов 104 

го сознания и творчества [Иванов, 

2017а; Иванов, 2018].  

Говоря о влиянии религиозных 

представлений на «строй поэзии 

древних», начинать надо, писал 

Горький, «и с древнейших мифов 

Востока» [Горький, 1949–1955. 

Т. 27, с. 494]. Писатели активно ин-

тересовались религиозными тече-

ниями и философскими концепци-

ями. Среди продуктивных в худо-

жественном мире Горького мифоло-

гем выделим долю и судьбу, поиски 

иного царства. О масштабности 

таких увлечений можно судить по 

материалам Личной библиотеки в 

московском Доме-музее писателя, 

по упоминаниям книг религиозно-

го, философского характера, по 

эпистолярному наследию. В 1899 

году, посетовав И. Е. Репину на не-

хватку в современной литературе 

«оригинально русского, исключи-

тельно русскому духу присущего», 

Горький заявил о своей вере в 

«национальность характера» [Пе-

реписка М. Горького, 1986. Т. 1, 

с. 118]. В письме Харциеву (май 

1912) акценты расставлены точнее: 

«Странное дело: века народ рус-

ский поет и плачет о Доле, века 

тщится одолеть Судьбу и подчиня-

ется ей, побежденный, а наши 

фольклористы по сей день не дали 

сборника «Песен о Доле», и нет 

книги «Национальное представле-

ние славян о Доле и Судьбе» <…> 

Надобно бы нам заняться изучени-

ем корней психики и мироощуще-

ния народа-то нашего!» [Горький, 

1949–1955. Т. 29, с. 241]. Половину 

психики и мироощущения русского 

народа Горький возводил к Востоку.  

В письме Б. А. Верхоустинскому 

(август 1910) раскрыл свое пони-

мание связей народного характера и 

мифологемы Опоньского (Японско-

го) царства, воспринятую русским 

национальным сознанием из куль-

туры Востока: «Лука». Превосход-

ная тема <…> Очень опасная <…> 

Искания «Опоньского царства – 

исконное русское дело <…> из-за 

этого-то искания мы и безжизненны 

с европейской точки зрения, оно-то 

и объясняет наш пагубный пасси-

визм. Это – национальная болезнь, 

нечто историческое и неотъемлемо 

присущее нам» [Горький, 1949–

1955. Т. 29, с. 124]. 

В ценностной оппозиции За-

пад – Восток как формуле, погру-

жающей в глубины национального 

бытия, Горький противопоставил 

Франциска из Ассизи и тех русских 

святых, которые «не любят жизни», 

потому что «Восток – пессимисти-

чен, пассивен» [Переписка 

М. Горького, 1986. Т. 2, с. 112]. 

Многие ментальные ценности сла-

вянского мира осмыслены Горьким 

критически, что отразило его кон-

цепцию духовного развития Рос-

сии. Созерцательная позиция, пас-

сивизм, склонность пращуров рус-

ского народа к поэтизации неспеш-

ной жизни преодолеваются, с сожа-

лением отмечал Горький, временно, 

в ситуации опасности. Не менее 

критично расценено им убеждение 

древних в неколебимой предраспо-

ложенности сущего, стимулиро-
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вавшее фатализм как националь-

ную черту, мешающую, по мнению 

Горького, торжеству духовной 

энергии. В письме Е. П. Пешковой 

(1910) он назвал Россию страной, 

«насквозь пропитанной фатализ-

мом» [Переписка М. Горького, 

1986. Т.1, с. 425]. В 1911 году Горь-

кий обратил внимание А. В. Луна-

чарского на особенности русского 

фольклора, который «пропитан фа-

тализмом <…> учение о судьбе, 

Долях, Горе-Злочастье и общее, 

всюду в сказках и песнях выражен-

ное убеждение в том, что воля че-

ловека – бессильна в борьбе с 

окружающими её таинственными и 

непобедимыми волями» [Переписка 

М. Горького, 1986. Т.1, с. 441].  От-

сюда – получившая мистическое 

звучание горьковская концепция 

«двух душ» русских людей, развер-

нутая в статье «Две души» [Горь-

кий. Две души,1915], замечания о 

«безалаберной русской крови» [Пе-

реписка М. Горького, 1986. Т.2, 

с. 246] и мн. др. Неудивительно, что 

у писателя, с давних лет мечтавше-

го о Солнце, Свободе, подобные 

впечатления окрашены страдальче-

скими эмоциями. В том же письме 

Луначарскому: «У лучших предста-

вителей нашей литературы – пре-

обладает мироощущение фатали-

стическое <…> такие колоссы, как, 

например. Толстой, – вполне наци-

ональны <…> русская интеллиген-

ция наиболее дееспособна и духов-

но бодра именно тогда, когда она 

живет активными идеями и настро-

ениями Запада. Тут – как бы борьба 

двух кровей: арийской-славянской, 

побуждающей к возрождению и 

слиянию с Западом – и монголь-

ской – отравленной фатализмом, 

стремящейся к покою» [Переписка 

М. Горького, 1986. Т. 1, с. 441, 442].  

В означенном ракурсе им была вос-

принята и смерть Толстого: «Ты 

знаешь, как ненавистна мне эта 

проповедь пассивного отношения к 

жизни, ты должна понять, как па-

губны буддийские идеи в стране, 

насквозь пропитанной фатализ-

мом», – поделился Горький с 

Е. П. Пешковой. Но в чем же со-

стоит фатализм страны? Не приду-

мал ли его сам Горький? В том же 

письме о Толстом: «Но, как нацио-

нальный гений, он отразил в себе 

все дурные свойства нации, все 

уродства, нанесенные ей историею, 

и его проповедь – отрыжка древно-

сти глубокой, кипение татаро-

финской крови, коя, видимо, хими-

чески враждебна Западу» [Пере-

писка М. Горького, 1986. Т.1, 

с. 425].    

Приведенные рассуждения про-

тиворечивы и полемичны, они вос-

производят убеждения Горького. 

Или русская интеллигенция пони-

мается им субъективно, или «луч-

шие представители нашей литера-

туры» к русская интеллигенция не 

принадлежат; вероятно, Л. Толстой 

и Ф. М. Достоевский жили «актив-

ными идеями и настроениями За-

пада». И в каких книгах самого 

Алексея Максимовича выведена 

такая интеллигенция? Не Самгин 

ли стремится к слиянию с Западом? 
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Или сам Горький? И у которого из 

них арийская кровь?  

В творчестве очерченные идеи 

реализованы последовательно, раз-

носторонне: в Окуровской дилогии, 

в рассказах цикла «По Руси», в ав-

тобиографической трилогии и в 

повести «Жизнь Клима Самгина». 

«Федосова начала сказывать о ссо-

ре рязанского мужика Ильи Му-

ромца с киевским князем Владими-

ром. Самгин, снова очарованный, 

смотрел на колдовское, всеми мор-

щинами говорящее лицо <…> 

Умом он понимал, что ведь матё-

рый богатырь из села Карачарова, 

будучи прогневан избалованным 

князем, не так, не этим голосом го-

ворил, и, конечно, в зорких степных 

глазах его не могло быть такой 

острой иронической усмешечки…» 

[Горький, 1987. Т. 8, с. 773]. Почему 

вдруг Илья Муромец – рязанский 

мужик? Неосведомленность Сам-

гина в вопросах былинной геогра-

фии? Муром, Карачарово – север-

нее. Желание Горького открыть в 

мифологизированном персонаже 

былинного эпоса те свойства и чер-

ты, которых в нём, возможно, от-

сутствуют? Двинуть Илью из леса 

ближе к степи. Вот уже и глаза у 

него «зоркие степные». А, вдруг, 

раскосые? Почему бы и нет? Еще 

немного, и закипит в жилах Ильи 

наряду с арийской какая-нибудь 

степная кровь: «татарская» ли, по-

ловецкая – всё едино. Главное, что 

степная. В статье «Две души» чита-

ем: «Европеец – вождь и хозяин 

своей мысли; человек Востока – 

раб и слуга своей фантазии <…> я 

слишком глубоко верю в силы ра-

зума, исследования, деяния, для 

того, чтобы считать временное – 

вечным <…> Отношение человека 

к деянию – вот что определяет его 

культурное значение, его ценность 

на земле» [Горький. Две души, 

1915, с. 123, 126, 129]. И далее: 

«У нас, русских, две души: одна – 

от кочевника-монгола, мечтателя, 

мистика, лентяя, убежденного в 

том, что «Судьба – всем делам су-

дья» <…> а рядом с этой бессиль-

ной душою живет душа славянина, 

она может вспыхнуть красиво и 

ярко, но недолго горит, быстро уга-

сая, и мало способна к самозащите 

от ядов, привитых ей, отравляющих 

ее силы» [Горький. Две души, 1915. 

с. 132, 133]. 

В статье «Две души» писатель 

назвал человека Востока творцом 

основных религий; но и мысль ав-

тора «Двух душ» приведена в соот-

ветствие эталону Востока. Объяс-

нение души человека кровью – чер-

та восточного менталитета, восточ-

ной культурной традиции: «Душа 

тела в крови» [Лев. XVII, 11]; 

«Кровь есть душа» [Втор. XVI, 23].  

«Он сам, своими «Двумя душа-

ми» и своей «Летописью», не ока-

зывается ли тем пассивным и без-

деятельным славянином, мрачный 

пессимизм, слабоволие и пассив-

ность которого столь настойчиво 

противуполагаются яркой активно-

сти воюющего Запада?» – откли-

кался на статью Горького Л. Н. Ан-

дреев [Андреев. О «Двух душах» 
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М. Горького, 1916, с. 110]. 9 марта 

1916 года Горький писал В. Брюсо-

ву по поводу обсуждаемой статьи 

«Две души»: «Я знаю, что статья 

написана неумело и что вообще 

публицистика – не моя работа. Я 

чувствую лучше, чем говорю и де-

лаю, – несчастие многих» [Горький, 

1949–1955. Т. 29, с. 354]. Перефра-

зируя, допускаем, что автор приве-

дённых строк «раб и слуга своей 

фантазии».  Творчество подтвер-

ждает, что на главные для себя во-

просы Горький однозначно не отве-

тил: «Все это – «никудышный 

народ», мечтатели, ожидающие 

счастливого случая, доброй улыбки 

судьбы, или – лентяи, опьянённые 

широким простором богатой земли, 

пленники русской страсти к бродя-

жеству» [Горький,1987. Т. 4, с. 406, 

407]. Эти типы существуют по сво-

ей географии: «По стене хаты рас-

ползлись трещины и вместе с язва-

ми выкрошившейся известки сде-

лали стену картой какой-то неведо-

мой страны» [Горький,1987. Т. 4, 

с. 433]. С. В. Максимов писал, что 

русское странничество выше логи-

ки и здравого смысла [Максимов, 

1903]. Автобиографический герой 

Горького стремится «уйти поскорее 

в тихую пустынную степь и <…> 

шагать одиноко по твердой дороге к 

серебряной стене утонувших в небе 

гор» [Горький, 1987. Т. 4, с. 435]. 

Трагизм горьковских искателей 

иного (опоньского) царства в том, 

что их «начальная беда» или «недо-

стача» редко ликвидируются, а ду-

шевное смятение толкает в путь. 

Критик А. Басаргин 

(А. И. Введенский) объяснял тоску 

героев Горького «аскетическим 

стремлением русского человека уй-

ти из мира» [Моск. ведомости, 

1898]. У Горького это влечение бо-

лее сложное и активное: он застав-

ляет героев искать неведомую зем-

лю и вовне, и внутри себя. «У меня 

в сердце птица поёт – иди, иди!» 

[Горький, 1987. Т. 4, с. 473]; «зовет 

сердце» [Горький, 1987. Т. 4, с. 851] 

куда-то. Душа ли, земля толкают и 

направляют людей; и они, сдав-

шись, тянутся на юг – к морю, Кав-

казскому хребту, «иным чудесным 

землям» [Горький, 1987. Т. 4, 

с. 405], или в Сибирь, или ещё 

дальше на Восток. Обретение себя, 

земли дается внезапно, как желан-

ное откровение, а красота природы 

становится тогда критерием внут-

реннего богатства человека. «Степь 

точно шелками вышита; когда 

смотришь на неё и в синеву над 

нею – невольно, сами собою напря-

гаются мускулы, хочется встать и, 

закрыв глаза, – идти, без конца ид-

ти, с тихой, о чем-то грустном пес-

ней на устах» [Горький, 1987. Т. 4, 

с. 450]. Степь – атрибут восточного, 

не европейского пейзажа. Величие 

Большого Мира (степь, синева над 

нею) побуждает рассказчика за-

крыть глаза и устремить взор в се-

бя, иначе говоря, прекрасное 

извне – импульс для само- и миро-

созерцания. Сходное мироощуще-

ние растворено в художественности 

называвшихся Окуровской дилогии, 
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рассказах «По Руси» и других про-

изведениях.  

Горький, реализуя своё интуи-

тивное влечение к духовным пер-

воистокам национального бытия, 

черпал знания и в мифопоэтике Во-

стока. И это привело его к ярким 

творческим достижениям. Избран-

ная тема думается, активно, содей-

ствует реализации повсеместно 

ныне признанного исследователями 

устремления – создать целостную 

картину литературы XX века без 

купюр и умолчаний, обнаружить 

духовные стимулы её развития, 

преодолеть порочные, исходящие 

от идеологии социологические под-

ходы к литературе.  
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Аннотация. В статье в ракурсе биографического мифа исследуется один из 

ключевых эпизодов романа В. Сорокина «Голубое сало» (1999), где в качестве 

персонажей фигурируют видные представители советского неподцензурного 

искусства – участники лианозовской группы Евгений Кропивницкий, Оскар Рабин, 

Игорь Холин, Генрих Сапгир и Всеволод Некрасов. Доказывается, что 

культивируемая в произведении лианозовская «биографическая легенда» 

формируется на основе трех равноправных и взаимосвязанных сем: 

«маргинальности», «оппозиционности официальному искусству» и «претензии на 

эстетическое превосходство». Первая сема «высвечивает» тюремное прошлое 

И. Холина и непростые отношения с законом О. Рабина; вторая акцентирует 

противопоставленность андеграундного искусства любым «разрешенным» формам 

словесности; третья абсолютизирует его художественное первенство и 

авангардистский характер. В качестве источников обрисованного в романе мифа 

анализируются мемуарные свидетельства, собранные В. Пивоваровым в альбоме 

«Холин и Сапгир ликующие», метапоэтические тексты лианозовцев, 

характеризующие литературный быт эпохи (например, статья Вс. Некрасова «<В 

Лианозово меня привезли осенью 59…>»), а также их художественное творчество 

(стихи и картины). Выявляется мифотворческая стратегия В. Сорокина, 

предполагающая, с одной стороны, редукцию биографических образов до нескольких 

наиболее выразительных качеств (в силу чего они получаются одномерными), с 

другой – подмену конвенциональных кодов окказиональными или их «удвоение» 

(доведение до смыслового предела). 

Ключевые слова: авангард, Лианозовская группа, Е. Кропивницкий, 

Вс. Некрасов, О. Рабин, Г. Сапгир, И. Холин, В. Сорокин, «Голубое сало», 
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Abstract. The article examines one of the key episodes of V. Sorokin's novel “Blue 

Lard” (1999) from the perspective of the biographical myth. In the novel, some 

prominent representatives of Soviet uncensored art appear as characters. They are 

members of the Lianozovo group Evgeny Kropivnitsky, Oskar Rabin, Igor Kholin, 

Genrikh Sapgir, and Vsevolod Nekrasov. It is argued that the Lianozovian “biographical 

legend” cultivated in the work is formed on the basis of three equal and interrelated 

semes: “marginality”, “opposition to official art”, and “claims of aesthetic superiority”. 

The first seme “highlights” I. Holin's past as a prisoner and O. Rabin's complicated 

relationship with the law; the second emphasizes the opposition of underground art to 

any “permitted” forms of literature; the third absolutizes its artistic primacy and avant-

garde character. The sources of the myth outlined in the novel are analyzed through the 

memoirs collected by V. Pivovarov in his album Holin and Sapgir jubilant, metapoetic 

texts by the Lianozovites featuring the literary life of the era (for example, 

V. Nekrasov's article “<They brought me to Lianozovo in autumn 59...>”) and their 

literary works (poems and paintings). V. Sorokin's myth-making strategy involves, on 

the one hand, reducing biographical images to a few of their most expressive qualities 

(which makes them one-dimensional) and, on the other hand, replacing conventional 

codes with occasional ones or “doubling” them (bringing them to their semantic limit). 

Keywords: avant-garde, Lianozovo group, E. Kropivnitsky, V. Nekrasov, O. Rabin, 

G. Sapgir, I. Holin, V. Sorokin, “Blue Lard”, biographical myth 
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Введение: принципы изучения 

биографии писателя 

и семный состав  

лианозовского  мифа 

Изучение творческой биографии 

писателя в современном литерату-

роведении опирается на суждения 

Б. В. Томашевского и Ю. М. Лотма-

на о соотнесенности в ней «жиз-

ненной правды» и «художественно-

го вымысла». Общеизвестно, что в 

эпохи «индивидуализации творче-

ства» (например, в романтизме или 

модернизме) на передний план вы-

двигаются имя и личность автора, а 

«интерес читателя от произведения 

простирается и на творца» [Тома-

шевский, 1923, с. 6]. Осознавая 

биографическую реальность как 

«постоянный экран для... произве-

дений», пишущий, с одной сторо-

ны, «инсценирует» мотивы своего 

творчества в собственной жизни, с 

другой – создает себе «искусствен-

ную биографию-легенду с наме-

ренным подбором реальных и вы-

мышленных событий» [Томашев-

ский, 1923, с. 6–7]. Именно «био-

графическая легенда» оказывается 

важнейшим фактором, определяю-

щим не только писательское пове-

дение, но и восприятие публикой 

как самого этого поведения, так и 

литературных текстов – в особен-

ности лирических [Лотман, 1992]. 

Отсюда представление о двух типах 

биографии: творимый художником 

миф о себе противопоставляется 

«послужному списку» частного че-

ловека. Тогда как «документаль-

ные» жизнеописания неизбежно 

«отходят в область истории культу-

ры», замещающие их «предания» 

продолжают пользоваться чита-

тельским спросом и могут стано-

виться объектом литературоведче-

ского анализа [Томашевский, 1923, 

с. 9]. 

На основании характера и сте-

пени участия писателя в мифологи-

зации собственной судьбы принято 

разграничивать автобиографиче-

ский и биографический мифы [До-

манский, 2000; Никитина, 2006]. По 

мнению Ю. В. Доманского, первый 

конструируется самим автором и 

интерпретируется как «исходная 

сюжетная модель», соотносимая с 

«событиями его жизни» и «полу-

чающая многообразные трансфор-

мации в <...> творчестве»; второй 

же создается «не только и не столь-

ко... художником, сколько его 

(в самом широком смысле) биогра-

фами» – мемуаристами, литератур-

ными критиками, представителями 

СМИ... (в понимании автобиогра-

фического мифа Ю. В. Доманский 

придерживается определения 

Д. М. Магомедовой – Ю. Т., А. Б.) 

[Доманский, 2000, с. 3–4, Магоме-

дова, 1998, с. 7]. Иными словами, 

«биографический миф оказывается 

безусловно шире мифа автобиогра-

фического, ибо творится в соавтор-

стве», являя собой «акт сотворче-

ства художника и читательской 

аудитории» [Доманский, 2000, с. 4]. 

Источниками его могут служить как 

реальные факты из жизни писателя, 

так и разнообразные фикциональные 

(стихи и проза) и нефикциональные 
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(дневники, письма, интервью и 

проч.) тексты. Структуру подобных 

мифов удобно рассматривать как 

набор системно организованных 

сем – например, главной и второ-

степенных, – складывающихся из 

целого ряда мотивов (так, центром 

биографического мифа о советском 

рок-музыканте А. Башлачеве стано-

вится сема «поэт», которой сопут-

ствуют, наряду с другими, «смерть» 

и «самоубийство», – формируемые 

мотивами предощущения гибели, 

вечного сна, любви и т. д. [Доман-

ский, 2000, с. 8, 24–26]).  

В настоящей статье в ракурсе 

биографического мифа рассматри-

вается один из ключевых эпизодов 

романа Владимира Сорокина «Го-

лубое сало», где в качестве персо-

нажей фигурируют видные пред-

ставители советского неподцензур-

ного искусства – участники лиано-

зовской группы Евгений Кропив-

ницкий, Оскар Рабин, Игорь Холин, 

Генрих Сапгир и Всеволод Некра-

сов. Воссоздаваемая в произведе-

нии «биографическая легенда» 

формируется на основе трех равно-

правных и взаимосвязанных сем: 

«маргинальности», «оппозицион-

ности официальному искусству» и 

«претензии на эстетическое пре-

восходство». Первая сема «высве-

чивает» тюремное прошлое Холина 

и непростые отношения с законом 

Рабина; вторая акцентирует проти-

вопоставленность андеграундного 

искусства любым «разрешенным» 

формам словесности; третья абсо-

лютизирует его художественное 

первенство и авангардистский ха-

рактер. Выявление источников об-

рисованного в романе мифа на ма-

териале анализа мемуарных свиде-

тельств, собранных В. Пивоваро-

вым в альбоме «Холин и Сапгир 

ликующие», метапоэтических тек-

стов лианозовцев, характеризую-

щих литературный быт эпохи 

(например, статьи Вс. Некрасова 

«<В Лианозово меня привезли осе-

нью 59…>»), а также их художе-

ственного творчества как раз и бу-

дет нашей главной задачей. 

Появление участников группы в 

романе В. Сорокина происходит 

ближе к концу книги, после того, 

как некая ААА (имеется в виду 

А. Ахматова) родила на свет «чер-

ное матовое яйцо» своего творче-

ского наследия, которое съедает 

рыжий мальчик Иосиф (будущий 

нобелевский лауреат Бродский). 

Обескураженные этим событием 

Белка, Женя и Андрюха (поэты-

шестидесятники Б. Ахмадулина, 

Е. Евтушенко и А. Вознесенский), 

упустившие возможность первыми 

съесть яйцо, чтобы стать «больши-

ми поэтами», отправляются пить 

пиво (за исключением Белки, кото-

рая в отчаянии уходит). Между 

двумя «заплеванными павильона-

ми» героев настигает, вводя в со-

стояние ужаса, «зловещая лиано-

зовская шпана»: Генрих-Вертолет, 

Холя, Оскар-Богомаз и Севка-

Мямля во главе с «паханом» Кра-

пивой (чьи прозвища недвусмыс-

ленно указывают на Г. Сапгира, 

И. Холина, О. Рабина, Вс. Некрасо-
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ва и признанного лидера группы 

Е. Кропивницкого) [Сорокин, 2021, 

с. 344–345] – (цитаты из романа 

далее приводятся по этому изда-

нию без ссылок на источник. – 

Ю. Т., А. Б.). В романе Сорокина 

изложенная сцена оказывается 

единственной, где они появляются, 

однако и на ее основании рекон-

струируется цельный и внутренне 

непротиворечивый лианозовский 

биографический миф. Показатель-

но, что конфликт с шестидесятни-

ками, ознаменованный серией 

изощренных хулиганств, едва ли 

обоснован желанием поэтов анде-

граунда завладеть яйцом ААА, да-

рующим гений и славу, – они не 

появляются в ее покоях, не стоят в 

очереди за «большим кушем», а 

значит, не претендуют на призна-

ние и «благословение» официаль-

ного искусства. Эпизод пародийно 

обыгрывает обстановку в советской 

литературе 1960–1970-х гг. с ее 

центральными и периферийными 

фигурами, противоборствующими 

идеями и бескомпромиссным про-

тивостоянием «официальных» и 

«неподцензурных» авторов. Участ-

ники группы изображены в амплуа 

«литературных хулиганов», то есть 

действующими в соответствии с 

определенной «программой пове-

дения» [Лотман, 1992, с. 258] деви-

антами – причем к данному амплуа 

так или иначе сводятся все семы 

культивируемого в романе мифа. 

 

Сема первая: «маргинальность» 

Сема «маргинальность» актуа-

лизируется в «Голубом сале» с по-

мощью специфических, но наме-

ренно однообразных художествен-

ных средств, призванных обнару-

жить «хулиганскую» сущность пер-

сонажей. Показательны уже их по-

ступки и поведенческие характери-

стики: Крапива злобно «ощерива-

ется», Генрих-Вертолет «поигрыва-

ет кастетом», Оскар-Богомаз отби-

рает у Женьки двадцатку, полпачки 

«Казбека» и сборник стихов ААА 

(ценность последнего в его глазах 

явно невысока – книгу он демон-

стративно швыряет на землю). Для 

описания группы (у Сорокина – 

скорее «группировки») использу-

ются устойчивые, но от того не ме-

нее красноречивые детали и по-

дробности: у Крапивы «ледяные 

глаза», «стальная фикса» и «пере-

битый нос»; Генрих-Вертолет – 

«бритоголовый», Холя – «широко-

плечий», Оскар-Богомаз – «татуи-

рованный». Реплики героев пестрят 

грубо-просторечной, а то и обсцен-

ной лексикой: «Мальчики, а вам 

мамочка разрешила пивко сосать?», 

«...пионерам пиво положено по 

уставу. Чтобы учились ссать по 

биссектрисе», «Дай закурить, про-

дажная тварь!» и т. д. Иными сло-

вами, в романе вырисовываются 

едва ли не архетипические образы 

преступников: обокрав и унизив 

двух «признанных в народе» писа-

телей, лианозовцы утверждают 

иерархию, в которой неподцензур-
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ная литература явно превосходит 

силой официальную.  

В специальных исследованиях 

отмечено, что маргинальность под-

разумевает позицию нравственного 

протеста и неприятия окружающего 

мира, приверженность «всеобщей 

контестации» и «духовному изгой-

ничеству» [Ильин, 2001, с. 129]. 

Так, реальные биографии лиано-

зовцев отмечены не только скан-

дальным, идущим вразрез с требо-

ваниями «госиздата» творчеством, 

но и трагическими событиями, вы-

званными открытой конфронтацией 

с властью. Высказывания совре-

менников проясняют истоки «де-

виантного» образа Холина, который 

до четырнадцати лет был беспри-

зорником, «шатался по вагонам и 

вокзалам и, чтобы не подохнуть с 

голоду, добывал деньги и еду из-

вестным способом» (воровством) 

[Пивоваров, 2017, с. 11]. Из воспо-

минаний писателя Г. Гецевича, 

близкого друга поэта, следует, что 

«такие понятия, как духовность, 

для Холина мало что значили»: он – 

человек нелегкой судьбы, прошед-

ший войну, где получил челюстно-

лицевое ранение, и переживший 

заключение в ГУЛАГ за пощечину 

пьяному сослуживцу [Пивоваров, 

2017, c. 20]. Столь же непростые 

отношения с законом были и у Ра-

бина, который за «тошнотворные», 

отвергнутые МОСХом картины ре-

гулярно подвергался давлению 

прокуратуры и КГБ [Шабалин, 

2011]. Задержанный в 1977 г. по 

обвинению в тунеядстве, художник 

полгода провел под домашним аре-

стом, а позднее и вовсе лишился 

советского гражданства («...в связи 

с тем, что его деятельность позорит 

звание советского гражданина») 

[Рабин, 2008]. Закономерно, что 

В. Бачинин, характеризуя домини-

рующее состояние духовного и эк-

зистенциального «я» Холина (то же, 

впрочем, можно утверждать и в от-

ношении Рабина), определяет его 

как «маргинальное» [Пивоваров, 

2017, с. 22], а мотивы, реализующие 

широкий репертуар социальных де-

виаций, становятся ядром «барачно-

го» творчества лианозовцев. 

Поэтические тексты авторов 

изобилуют сюжетами распития 

спиртного (последнее – неотъемле-

мый атрибут барака), упоминания-

ми различных форм воровства 

(присвоение и растрата среди них 

самые безобидные), сценами наси-

лия (в диапазоне от бытового руко-

прикладства до намеренного при-

чинения смерти). Отдельные стихи 

Кропивницкого, а также ранние 

произведения Холина и Сапгира 

могут служить иллюстрацией к це-

лому ряду статей уголовного кодек-

са: проституция («Юбка выше / Ко-

лен, / Проститутка в нише / У ко-

лонн» [Сапгир, 2008, с. 53]), дебош 

в состоянии опьянения («Взял один 

пивную кружку / И другого по ма-

кушке» [Холин, 1999, с. 11]), изна-

силование и убийство («Изнасило-

вали трое, / задушили и ушли…» 

[Кропивницкий, 2004, с. 405]) – вот 

далеко не полный перечь амораль-

ных поступков, совершаемых пер-
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сонажами. В «Жителях барака» Хо-

лина невзрачная, а зачастую и от-

кровенно безобразная сторона со-

ветской жизни показана с особен-

ной заостренностью: грязь, непри-

стойные надписи на заборах, ссоры 

и драки – реалии, привычные для 

барачных маргиналов, которые 

«скучают» в таких «нескучных» 

условиях. Нередко героями стихо-

творений становятся домашние ти-

раны, пьяницы и самоубийцы, ве-

дущие в высшей степени «нездоро-

вый» образ жизни и бегущие от ре-

альности самыми «черными» спо-

собами («В углу во дворе у барака 

сарай, / Повесился в нем кладов-

щик Николай» [Холин, 1999, с. 22]). 

Визуальным «аналогом» подобных 

текстов служат картины Рабина, 

изображающего покосившиеся ста-

рые дома на затуманенном фоне, 

бутылки со спиртным и скромную 

закуску – например, хлеб или се-

ледку на газете советского издания 

(а дополняют «натюрморт» обгло-

данные кости и мусор). Таким об-

разом, сема «маргинальность» осо-

знается и как биографическая, и 

как творческая доминанта авторов, 

а будучи спроецированной на худо-

жественный процесс, оборачивает-

ся их «оппозиционностью офици-

альному искусству». 

Сема вторая: «оппозиционность 

официальному искусству» 

Закономерно, что представители 

андеграунда были вынуждены со-

здавать произведения «в стол», без 

расчета на широкую аудиторию – и 

как бы в противовес творцам, при-

знанным властью. Этим фактом 

обусловлена вторая сема лианозов-

ского мифа: благодаря свойствен-

ной Сорокину художественной ма-

нере – продуцированию текста, 

«скатывающегося в абсурд», увле-

кающего за собой сюжет с целью 

демонстрации условности содержа-

тельного и идейного уровня 

[Биберган, 2018, с. 5], – авторы 

самиздата изображаются в качестве 

преступной группировки, а их 

стремление творить в духе «лиано-

зовской чернухи» [Некрасов, 2021а] 

визуализируется в реальные хули-

ганства. В «Голубом сале» они от-

четливо противопоставлены по-

этам-шестидесятникам, которые 

пренебрежительно названы Холей 

«пионерами». Живущие так, как им 

разрешили, то есть сообразно пред-

писанной «уставом» норме, они 

ограничены даже в возможности 

«справить нужду» сообразно ду-

шевному порыву: «ссать» допуска-

ется исключительно «по биссек-

трисе», тогда как остальные спосо-

бы заведомо нелегитимны. В про-

тивоположность такому жизненно-

му сценарию, неуважительное от-

ношение лианозовцев ко всему «за-

конному» (в том числе и к литера-

турной традиции – неслучайно 

сборник ААА едва ли не втоптан в 

грязь), есть не что иное, как жест 

свободы, которая и «наводит ужас 

на московские танцплощадки и ли-

тературные кафе». 

Подобная интерпретация биогра-

фического образа небезосновательна, 
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ведь присущий авторам эстетический 

нонконформизм они демонстрирова-

ли и в реальной жизни. Недаром 

Н. С. Хрущев, увидев в 1962 г. на 

выставке «Новая реальность» карти-

ну Рабина «Помойка № 8», «устроил 

разнос» («Запретить! Все запретить! 

Прекратить это безобразие!  Я прика-

зываю!» [Кулаков, 2021, с. 19]), после 

чего из МОСХа был исключен глава 

группы Кропивницкий. Картины Ра-

бина беспощадно критиковались не 

только генсеком, но и советскими 

искусствоведами: «Его работы отра-

жают частные, уродливые, давно от-

жившие явления, ни в коей мере не 

характеризующие современную дей-

ствительность» [цит. по: Блюм, 1996, 

с. 212]. Считалось, что «творчество 

художника идет вразрез с задачами 

советского изобразительного искус-

ства» и даже «накладывает тень на 

советский строй» [цит. по: Блюм, 

1996, с. 212]. Впрочем, и в облике 

Сапгира – наиболее принятого в 

официальных художественных кру-

гах автора, современники отмечали 

своего рода двойственность: «Суще-

ствовало словно бы два Сапгира: 

один – преуспевающий детский поэт 

и драматург, <...> и другой, <...> ав-

тор вольных стихов, звучащих только 

для друзей и знакомых дома или в 

мастерских собратьев-художников» 

[Орлицкий, 2008, с. 5]. Однако не 

вызывает сомнений, что под выска-

зыванием О. Мандельштама – «Все 

произведения мировой литературы я 

делю на разрешенные и написанные 

без разрешения. Первые – это мразь, 

вторые – ворованный воздух» [Ман-

дельштам, 1994, с. 167] – любой из 

лианозовцев без колебаний подпи-

сался бы, поэтому мотивами неприя-

тия официального искусства их тек-

сты прошиты, будто красной нитью.  

Так, отнюдь не «дружелюбны» 

по отношению к творческому «ис-

теблишменту» следующие стихи 

Некрасова: «РАЗГОВОР С 

ПОЭТОМ / ЕВГЕНИЕМ 

ЕВТУШЕНКО / РАЗГОВОР С 

ПОЭТОМ / АНДРЕЕМ 

ВОЗНЕСЕНСКИМ / РАЗГОВОР С 

ПОЭТОМ / РОБЕРТОМ 

РОЖДЕСТВЕНСКИМ / РАЗГОВОР 

С ПОЭТЭССОЙ / БЕЛЛОЙ / Ах / 

А разговору-то / Извините / Если я 

вас / Перебью / Извините / Но я вас 

/ Не люблю / Все / Весь разговор» 

[Некрасов, 2012, с. 150]. В тексте 

очевидно противоречие между мно-

гократным повторением слова «раз-

говор» и невозможностью полно-

ценной коммуникации: столь по-

разному эстетически (а главное, ми-

ровоззренчески) ориентированным 

авторам сказать друг другу попросту 

нечего. Режим «капслок», в котором 

выдержана большая часть стихотво-

рения, выступает иконическим вы-

ражением крика (с поэтами-

эстрадниками «нужно» беседовать 

громко), а его «отключение» ближе к 

середине высказывания осознанно: 

междометие «ах» не только указы-

вает на неназванную фамилию 

«Беллы» (естественно, Ахмадули-

ной), но и сигнализирует 

об усталости от разговора. Концовка 

стихотворения отмечена эмоцио-

нально-оценочным «не люблю» – и 
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это буквальное выражение неприяз-

ни к литературным оппонентам.  

Сходный пример – стихотворе-

ние Кропивницкого «Замараев», 

лирический герой которого едва ли 

расстроен несправедливой крити-

кой в свой адрес («Приходил ху-

дожник Замараев. / Не одобрил жи-

вопись мою... / И стою один я у са-

раев / И стихи печальные пою» 

[Кропивницкий, 2004, с. 247]). За-

главного персонажа – собиратель-

ный образ не выдающегося, но явно 

поддержанного властью живописца 

(отсюда как «неудобная» для чело-

века его профессии фамилия, так и 

«позиция силы», позволяющая 

«учить» уже состоявшегося автора) 

сложно воспринимать всерьез, да и 

сама ситуация, при которой худож-

нику диктуется, «что» и «как» пи-

сать, абсурдна (и возможна разве 

что в границах тоталитарного 

мышления). «Просвечивающая» 

текст ирония обнаруживается и 

благодаря «программному» несоот-

ветствию произведений поставан-

гарда эстетическим нормам «боль-

шого» искусства, отчего финальный 

возглас «Караул!..» носит комиче-

ский характер и не расценивается 

как прямое выражение отчаяния 

[Кропивницкий, 2004, с. 247]. Не-

удивительно, что оборотной сторо-

ной «оппозиционности» у лиано-

зовцев оказывается осознание соб-

ственного эстетического первен-

ства, мыслимого априорным и по-

тому не требующего доказательств. 

Сема третья:  

«претензия на эстетическое  

превосходство» 

По выражению В. И. Тюпы, 

«самоактуализация» авангардиста 

есть не что иное, как «духовная 

практика самоутверждения» (кур-

сив автора. – Ю. Т., А. Б.) [Тюпа, 

1998, с. 19], и данный факт, без-

условно, учитывается Сорокиным 

при конструировании образа лиано-

зовцев в романе. Сюжетной реали-

зацией подобного самопозициони-

рования оказываются как поступки 

персонажей (ощущение вседозво-

ленности позволяет напасть на «ни 

в чем неповинных» шестидесятни-

ков), так и сопровождающие их 

диалоги. Например, адресованный 

Андрюхе вопрос Севки-Мямли 

«Кто первым написал про антими-

ры?» имеет целью утвердить соб-

ственное право на первенство, а 

значит, и творческое превосходство 

(в эстетике авангарда эти понятия 

синонимичны). Речь идет о двух 

известных стихотворениях – «Ан-

тимирах» Вознесенского и «Анти-

стихе» Некрасова, сопоставимым 

не только с точки зрения заглавия 

(начальным компонентом «анти-» 

отмечены оба слова), но и содержа-

тельно (и в том, и другом случае 

противительная приставка «перево-

рачивает» мир с ног на голову, со-

здавая альтернативную реаль-

ность). Оба текста написаны в 

1961 г. [Вознесенский, 1964, с. 62–

64; Некрасов, 2012, с. 10], но стихо-

творение Некрасова – в силу 

«неподцензурности» его автора – не 
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публиковалось, тогда как произве-

дение Вознесенского стало одной 

из «визитных карточек» поэта. Ре-

зонно предположить, что лианозов-

цами у Сорокина движет не только 

оскорбленное чувство справедли-

вости, но и подспудное желание 

славы, доставшейся (по их мнению, 

«не по заслугам») двум литератур-

ным «пионерам». 

Подобного рода претензии (вне 

зависимости от той меры, в какой 

они осознаны авторами) подтвер-

ждают и особенности читательской 

рецепции. По утверждению 

Г. Гецевича, Холин долгие годы 

«оставался для многих литераторов 

легендой и мифом – королем мос-

ковского андеграунда, поэтом, чьи 

стихи публиковались либо в под-

польном самиздате, либо в офици-

альном тамиздате...» [Пивоваров, 

2017, с. 13]. В. Воробьев называет 

его «бродячим авторитетом неле-

гальной поэзии» [Воробьев, 2001], 

а коллега Некрасов и вовсе нарека-

ет гением [Некрасов, 2021]. Симп-

томатичны дружеские прозвища 

Рабина – «Наш Репин» и «Министр 

культуры без портфеля» [Кукота, 

2018], а значимость Сапгира при-

знана даже его оппонентами [Ор-

лицкий, 2008, с. 4]). Показательно, 

однако, что сам поэт по отношению 

к ним (во всяком случае в молодо-

сти) пиетета не испытывал, отводя 

себе заведомо более высокое место 

в литературной «табели о рангах». 

Отсюда, вероятно, и привычка «под 

веселую руку позвонить Слуцкому 

и напомнить тому, что его, Сапгира, 

поэзия тем и отличается, что в 

ней – сила духа... И конечно уж, 

всех... Мартыновых и Светловых, 

Твардовских и Окуджав, Глазковых 

– этих Сапгир крыл разом, походя. 

Той же силой того же Духа» (курсив 

автора. – Ю. Т., А. Б.) [Некрасов, 

2021, с. 723]. Неудивительно, что 

контрастная пара мотивов «само-

возвеличение – ниспровержение 

соперника» становится сюжетооб-

разующей во многих произведени-

ях лианозовцев. 

Например, Холин без стеснения 

декларирует собственное первен-

ство в мировой поэзии («Холин бес-

смертный / Холин мгновенный / Хо-

лин / Первый / Поэт Вселенной» 

[Холин, 1999, с. 186]), а Некрасовым 

его имя ставится в один ряд с пуш-

кинским (Пушкин-то // Уж и тут 

Пушкин / и тут Пушкин / и тут <...> 

Пушкин / и Холин» [Некрасов, 2012, 

с. 272]. И хотя стихия комического, 

которой проникнуты оба произведе-

ния, сообщает им налет двусмыс-

ленности, в «укрупнении» авторско-

го «я» и его «альтернативности» 

«другому» [Тюпа, 1998, с. 16–17] 

сложно усомниться. Классический 

для авангарда сюжет развернут и в 

одном из стихотворений Сапгира: 

лирического субъекта удивляет тол-

па, несущая «идиотские» «книги», 

«скульптуры», «этюды» и творящая 

«идиотские песни» [Сапгир, 2008, 

с. 173]. Смотря на нее, герой пони-

мает, что «нет конца параду уро-

дов», живущих и мыслящих «под 

копирку» – неслучайно «идиотизм» 

в конечном счете объявляется все-
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общей бедой человечества. А у 

Я. Сатуновского (правда, не появля-

ющегося в романе) сходная коллизия 

подчинена задачам литературной 

полемики: представителей офици-

ального искусства субъект называет 

«эпигончиками», «ничевоками» и 

«никомуками», исподволь противо-

поставляя им себя и поэтов своего 

круга [Сатуновский, 2012, с. 255]. 

Именно в отсутствии оригинально-

сти он усматривает основной недо-

статок их творчества, не выражаю-

щего писательской индивидуально-

сти (вспомним упомянутую выше 

сапгировскую «силу духа»). Окка-

зионализмы делают данную мысль 

предельно рельефной: публикуемые 

в советских изданиях авторы не 

только «ничевоки» (отсылка к лите-

ратурной группе 1920-х гг., отме-

тившейся лишь эпатажным названи-

ем, очевидна), но и «никомуки» – 

то есть «никому не нужные». Иными 

словами, программа поведения, реа-

лизуемая лианозовцами как в жизни, 

так и в творчестве, вполне согласует-

ся с принципами авангардистской 

риторики – литературным субстра-

том их биографического мифа. 

Заключение: мифотворческая 

стратегия В. Сорокина 

и персональные биографические 

мифы лианозовцев 

Рассуждая о поэтике «Голубого 

сала», М. Н. Липовецкий отмечает, 

что классики модернизма 

(А. Ахматова, О. Мандельштам, 

Б. Пастернак и др.) к моменту со-

здания романа уже подверглись ка-

нонизации, а значит, «созрели» для 

В. Сорокина, «который питается 

авторитетностью и ничем другим» 

[Липовецкий, 2008, с. 423]. Дей-

ствительно, если «готовые» мифы в 

произведении деконструируются, 

то мифы еще не оформленные 

(а именно к ним принадлежит лиа-

нозовский) продолжают свое ста-

новление и нуждаются в принципи-

ально ином подходе. Мифотворче-

ская стратегия автора предполагает, 

с одной стороны, редукцию био-

графических образов до нескольких 

наиболее выразительных качеств 

(в силу чего они получаются одно-

мерными, лишенными внутренней 

глубины), с другой – подмену кон-

венциональных кодов окказиональ-

ными или их «удвоение» (доведе-

ние до смыслового предела). Отсю-

да выдвижение на передний план 

трех сем, подчиненных принципу 

«кривого зеркала», преломляясь в 

котором, черты «подлинника» за-

остряются, утрачивая естественные 

пропорции. В результате литера-

турная «маргинальность» лиано-

зовцев оборачивается маргинально-

стью социальной (поэты изображе-

ны матерыми уголовниками), оппо-

зиционность официальному искус-

ству принимает вид грубых издева-

тельств над его представителями, а 

утверждение собственного эстети-

ческого превосходства (отнюдь не 

самоочевидного) возводится в ранг 

навязчивой идеи. Подобная обри-

совка персонажей намеренно по-

верхностна – но благодаря ей пред-

ставители андеграунда оказываются 
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куда более симпатичными, нежели 

большинство фигурирующих в ро-

мане писателей. 

В заключение – несколько слов о 

персональных биографических ми-

фах лианозовцев, в произведении 

Сорокина только намеченных. Кон-

туры их очерчиваются прозвищами 

героев, среди которых выделяются 

клички-характеристики, основанные 

на ложной этимологизации, и клич-

ки-интертекстемы, отсылающие к 

произведениям авторов или их твор-

ческой манере. Так, фамилия «Кро-

пивницкий» возводится к жгучему 

растению (и к тому же сорняку) – 

крапиве, а «Холин» – к ядовитому 

веществу холину, благодаря чему 

активизируется сема «опасность». 

«Генрих-Вертолет», вне сомнения, 

обязан своим появлением стихотво-

рению Г. Сапгира «Икар», Оскар-

Богомаз – нередкой на полотнах 

О. Рабина христианской атрибутике 

(обычно десакрализованной, как на 

«Небрежном натюрморте»), а Севка-

Мямля – форсированному повтору, 

неотъемлемой особенности текстов 

Вс. Некрасова (см., например, «Вес-

на весна весна весна», «Свобода 

есть» и т. п.). Мифогенный потенци-

ал лианозовских цитат в «Голубом 

сале» сложно переоценить: «Давай 

голенища из собственной кожи!» 

[Холин, 1999, с. 9], «Лунная соната! 

Исполняется на балалайке!» 

[Сапгир,  2008, с. 29], «Нет ты не 

Гойя / Ты / Другое» [Некрасов, 2012, 

с. 25] – вот лишь наиболее очевид-

ные отсылки к произведениям, 

прочно связанным в читательском 

сознании с их авторами и уже во-

шедшим – в том числе и при уча-

стии Сорокина – в русский поэтиче-

ский канон. Отметим попутно, что 

принцип «фигура и фон», в соответ-

ствии с которым изображены лиано-

зовцы, заметно выделяет фигуру 

Кропивницкого, а статус «пахана» 

позволяет говорить о семе «учи-

тель» как важнейшей составляющей 

его персонального мифа. 
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Аннотация. В статье говорится о содержании и понятии художественного стиля 

шинуазри, появившегося в Европе в XVII в., основанного на традиционной китайской 

культуре, имеющего выраженные китайские особенности и отражающего множество 

китайских элементов. Шинуазри, присутствуя в различных сферах искусства，и в 

настоящее время оказывает большое влияние на мировую культуру. Основное 

внимание уделяется формированию и распространению шинуазри в России, что было 

связано с началом эпохи Просвещения, развитием китайско-российской торговли, 

появившимися в то время печатными трудами по синологии. Кроме того, в качестве 

одного из основных факторов распространения шинуазри в России называется и 

географическое соседство двух стран. Выделяется несколько этапов существования и 

развития шинуазри в России: эпоха императора Петра I (XVIII в.), во время которой 

появляются элементы китайской архитектуры, скульптуры, искусства, одежды, 

декора и украшений, предметов быта и домашней утвари. В это же время появляются 

и подражания русских мастеров китайскому декоративно-прикладному искусству. 

Обычные люди в этот период времени также знакомятся с китайскими предметами и 

продуктами, которые сегодня являются неотъемлемыми элементами жизни в России. 

Рассказывается о появлении и распространении Хлопчатобумажных тканей, шёлка, 

фарфора, чая, ревеня и др. Следующая эпоха знакомства с китайской культурой – 

XIX в. Связано это с распространением международных отношений и политических 

связей. Но развитие шинуазри в это время уже было не столь стремительным и 

многосторонним, как веком ранее. В заключении делается вывод о том, что шинуазри 

достиг в России своего пика в XVIII в., постепенно начал снижаться в XIX в., но в 

ХХ в. и в наше время вновь становится популярным. 
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Статья выполнена в рамках деятельности Центра по изучению 

русскоговорящих стран Юго-Западного университета при Министерстве 

Образования КНР 

mailto:cm200011228@qq.com
mailto:cm200011228@qq.com
https://orcid.org/0000-0002-9215-4650


Мир русскоговорящих стран  

Син Хэ 128 

Для цитирования: Хэ Син Шинуазри в российской культуре до ХХ века // 

Мир русскоговорящих стран. 2021. № 4 (10). С. 127-141. http://dx.doi.org/ 

10.20323/2658-7866-2021-4-10-127-141 

Chinoiserie in Russian culture before XX century 

Xing He 
Postgraduate student of Novosibirsk state university. 630090, Novosibirsk, Pirogov st., 2.   

cm200011228@qq.com, https://orcid.org/0000-0002-9215-4650 

Abstract. The article deals with the content and meaning of the Chinoiserie art style, 

which appeared in Europe in the 17th century and is based on traditional Chinese culture. 

It has distinct Chinese features and reflects a lot of Chinese elements. Chinoiserie still has 

a great influence on world culture in various spheres of art. The main focus is on the 

formation and spread of chinoiserie in Russia, which was related to the beginning of the 

Enlightenment era, the development of Chinese-Russian trade, and the published works on 

sinology that appeared at that time. In addition, the geographical proximity of the two 

countries is also considered a major factor in the spread of chinoiserie in Russia. There are 

several stages in the existence and evolution of chinoiserie in Russia: the era of Emperor 

Peter the Great (18th century), when elements of Chinese architecture, sculpture, art, 

clothing, decor and ornaments, household items and utensils appeared. At the same time 

there also appeared imitations of Russian masters of Chinese decorative and applied arts. 

During this period of time, ordinary people are also introduced to Chinese items and 

products, such as cotton cloth, silk, porcelain, tea, rhubarb, etc., which are now an integral 

part of life in Russia. The next era of introducing Chinese culture is the 19th century. It is 

connected with the spread of international relations and political ties. But chinoiserie 

evolution at this time was no longer as rapid and multifaceted as it had been a century 

earlier. The author concludes that chinoiserie reached its peak in Russia in the 

XVIII century, gradually began to decline in the XIX century, but in the XX century and 

nowadays it is becoming popular again. 

Keywords: Chinoiserie, Chinese style, China, Russian Empire, Russian culture, 

Chinese culture, Chinese influence 
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1. Общее понятие и содержание 

шинуазри 

Шинуазри (фр. Chinoiserie) до-

словно с французского языка пере-

водится как «китайский стиль», 

«китайщина», является художе-

ственным стилем, основанным на 

традиционной китайской культуре 
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и содержащим большое количество 

китайских элементов. В частности, 

к таким предметам, традициям и 

обычаям, которые получили при-

знание в мировой культуре и со-

держат дух и эстетику традицион-

ной китайской культуры, а также 

отражают внешний образ Китая и 

внутренний национальный мента-

литет. 

Однако в начале появления ши-

нуазри, значение его было несколько 

иным и не совпадало с сегодняшним 

представлением о нём: с одной сто-

роны, как писал китайский учёный 

Ли Шэннань в статье «Шинуазри и 

“новый китайский стиль” в одежде»: 

«В качестве стиля искусства, «ши-

нуазри» впервые появился в обла-

стях европейской керамики и мебе-

ли, и был популярен в интерьере, 

текстиле и оформлении садово-

парковых ансамблей преимуще-

ственно XVII и XVIII веках в евро-

пейских странах» [李胜男 , 戴鸿 , 

2019, с. 120]. В XVIII веке во фран-

цузском журнале «Happer's 

Magazine» произведения искусства с 

китайским элементом назвали 

«Chinoiserie» (шинуазри), что давало 

характеристику такому явлению, 

когда западный орнамент или деко-

ративный стиль содержит китайские 

элементы, но принадлежит к евро-

пейскому барокко и рококо. То есть 

шинуазри явился новым для того 

времени художественным стилем. 

С другой стороны, 

Цянь Сюньлинь в статье «Шину-

азри в современном дизайне одеж-

ды» изложил такое понимание: 

«Шинуазри – это в большой степе-

ни западный стиль, который был 

создан Европой с точки зрения соб-

ственной культуры, исходя из 

стремления к экзотическим чув-

ствам и оформляя с помощью путе-

вых заметок о Китае и китайских 

произведений искусства. На самом 

деле, шинуазри появляется как 

форма воображения Китая и имеет 

мало общего с настоящим Китаем» 

[钱旭林, 乔南, 2018, с. 417]. 

А в сегодняшние дни значение 

«шинуазри» понимается как стиль 

искусства, находящийся в системе 

современного искусства, основан-

ный на традиционной китайской 

культуре, содержащий множество 

китайских элементов и адаптирую-

щийся к мировым тенденциям мо-

ды. Этот стиль имеет ярко выра-

женные китайские особенности, 

которые явно отличают его от ис-

кусства других стран, делая симво-

лом Китая. Существуя долгое время 

и в разных странах, нынешний 

«шинуазри» оказывает большое 

влияние на весь мир. В дополнение 

к традиционной области искусства 

он широко используется в различ-

ных сферах культуры, таких как 

музыка, одежда, кино и др., что по-

казывает особенность нашей новой 

эры. И важно отметить, что в со-

временной науке значение «шину-

азри» не ограничено рамками ху-

дожественного стиля, а дополняет-

ся как все материальные предметы 

и духовные ценности в китайском 

стиле, что может проявляться в ас-

пекте этимологии. 
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Следовательно, «шинуазри» – 

это ветвь стиля рококо, сформиро-

ванная из того, что европейское ис-

кусство XVII века в процессе ими-

тации китайского искусства заим-

ствовало его элементы в таких кате-

гориях как декоративное искусство, 

садово-парковая архитектура, фар-

фор, мебель и т. д. Кроме того, это 

уникальный китайский стиль, кото-

рый основан на традиционной ки-

тайской культуре и искусстве, до-

бавлялся традиционными китай-

скими элементами и сформировал-

ся после тысячи лет накопления, 

наследования и развития прошлых 

поколений. Он является и традици-

онным, и современным, и наслед-

ственным, и инновационным. К 

примеру, простая и естественная 

пейзажная живопись, яркие и 

праздничные новогодние картины 

(няньхуа), вырезанные рисунки из 

бумаги, старинная мебель, а также 

традиционные декоративные узоры 

на вышивке и фарфоре являются 

источником и стимулом к появле-

нию «шинуазри». 

2. Причины формирования  

шинуазри в России 

Интерес к Китаю возник в Евро-

пе в XI в., и его активно продвигали 

путешественники и миссионеры, 

приезжавшие в Китай, такие как 

Марко Поло и Св. Едолик.  

Через столетия, с XVII в. шину-

азри проник во все аспекты евро-

пейской жизни: предметы быта, 

домашний интерьер, садово-

парковую архитектуру и т. д. Почти 

все классы, от членов королевской 

семьи до торговцев и деревенских 

аристократов, проявляли интерес к 

шинуазри. И шинуазри напрямую 

оказывал большое влияние на 

оформление знаменитого стиля ро-

коко в истории западного искус-

ства. В середине XVIII века шину-

азри достиг своего пика, начал по-

степенно отступать и угас в 

XIX веке. 

Стоит отметить, в XVIII веке во 

многих европейских странах нача-

лась эпоха «Просвещения». В то 

время в Китае был процветающий 

период Канси, Юнчжэна и Цяньлу-

на (девизы правления императора 

династии Цин). Европейские про-

светители находили поддержку в 

философских воззрениях китайских 

мудрецов. Тогда китайская история, 

культура и философия пользова-

лись большим уважением в Европе, 

в первую очередь, за рациональ-

ность, отстаиваемую мыслителями. 

Таким образом, шинуазри оказал 

большое влияние не только на ма-

териальный мир Европы, но и на 

западную философию.   

Под влиянием этого культурного 

явления европейские писатели, ху-

дожники и учёные выражали свое 

восхищение Китаем и по-разному 

способствовали этой культурной 

волне в своих соответствующих 

областях культурной деятельности: 

они увлекались коллекционирова-

нием китайских памятников куль-

туры, имитированием архитектуры, 

декоративно-прикладного искус-

ства и садово-паркового дизайна в 

китайском стиле, постановкой ки-



俄语国家评论 

Шинуазри в российской культуре до ХХ века 131 

тайской драмы и т. д. Всё это являет 

характерные черты шинуазри в Ев-

ропе в XVIII веке. 

В это же время в России также 

появился шинуазри, но со своими 

уникальными особенностями.  

Во-первых, с конца XVII в., ко-

гда императором был Пётр I, в Рос-

сийской Империи насаждались за-

падные культурные традиции. 

Представители высшего общества 

надевали европейскую одежду, го-

ворили на французском языке, в 

русский язык пришло много слов из 

европейских языков, и в России 

появилось много последователей 

Европейского Просвещения. Импе-

ратрица Екатерина II вела перепис-

ку со многими французскими мыс-

лителями: Вольтером, Дидро, Руссо 

и др. В результате, шинуазри, кото-

рый когда-то был популярен в Ев-

ропе и, в частности, во Франции, 

естественно распространился и в 

России во второй половине 

XVIII века.  

Во-вторых, другой причиной по-

явления российского шинуазри яв-

ляется развитие китайско-

российской торговли. При правле-

нии Петра I коммерческая и погра-

ничная торговля между Китаем и 

Россией значительно развивались, 

информация о китайских товарах и 

китайской культуре стремительно 

распространялась в России, что 

позволило российскому народу всех 

сословий узнать о ней. Особенно 

после того, как российское прави-

тельство объявило об отмене госу-

дарственной монопольной полити-

ки по торговле мехом с Китаем в 

1762 году, купеческая слобода Кях-

ту начала быстрое развитие: китай-

ский шёлк, фарфор, хлопчатобу-

мажная ткань и чай проникли во 

многие российские семьи.  Рубаш-

ки из китайского хлопка стали сим-

волом богатства русских, особенно 

сибирских семей XVIII века. Из-

вестный русский писатель, мысли-

тель-революционер А. Н. Радищев 

в «Письме о китайском торге» 

1792 года писал, что китайские 

дабы (хлопчатобумажная ткань) 

«употребляются не только в Сиби-

ри, но и во всей России людьми 

среднего состояния, а наипаче жен-

ским полом; дабы же все расходят-

ся в Сибири и в России почти неиз-

вестны. Весь градской и сельской 

народ употребляет их на рубахи; те, 

которые позажиточнее, на вседнев-

ные, прочие же на праздничные» 

[Радищев, 1941, с. 36].  

В-третьих, труды по синологии 

также продвинули формирование 

российского шинуазри. В период с 

1715 по 1794 годы российское пра-

вительство отправило в Пекин во-

семь духовных миссий, многие из 

которых работали в правитель-

ственных и научно-

исследовательских отделах после 

возвращения в Россию. Среди них 

И. К. Россохин (1717–1761), 

А. Л. Леонтьев (1716–1786) и 

А. С. Агафонов (ок. 1751–1794) яв-

ляются лучшими представителями. 

Своими переводами и монография-

ми о Китае они распространяли ки-

тайскую культуру в Россию и спо-
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собствовали пониманию россий-

ским обществом Китая, в то же вре-

мя – развитию русского китаеведе-

ния, став одними из главных сто-

ронников шинуазри в XVIII веке. 

В дополнение к вышесказанному 

можно заметить, что географиче-

ские границы Китая и России и тес-

ные контакты между людьми двух 

стран придавали России уникальное 

преимущество в получении китай-

ской информации и изучении китай-

ской культуры. И взаимные визиты 

китайских и российских миссий 

сыграли важную роль в укреплении 

взаимопонимания между народами 

двух стран. Всё сказанное является 

важными факторами, способствую-

щими появлению и развитию шину-

азри в России. 

3. Российский шинуазри  
XVIII века 

Чтобы превратить Россию в им-

перию, которая может сравниться с 

западными державами, в начале 

XVIII века, Пётр I отправился в за-

падные страны изучать передовые 

идеи, военное дело и различные 

науки. Он видел много китайского 

фарфора, когда был в Голландии. И 

посетил китайские комнаты ари-

стократов и дворян в Вене и Копен-

гагене. Вернувшись из Дании в 

Россию, Пётр I выступил с идеей 

построить китайскую комнату в 

России. По его приказу художники 

в Петровском дворце изготовили 

стены в китайском стиле, используя 

различные собранные китайские 

предметы в качестве украшения. 

Более того, он несколько раз посы-

лал посланника, чтобы привезти 

китайские предметы, подаренные 

китайским императором в Россию. 

Просвещённая Екатерина II также 

интересовалась китайской культу-

рой. В своей переписке с Вольтером 

она неоднократно восхваляла соци-

альную систему Китая. И, начиная 

с 1764 года, Екатерина II приказала 

построить в Петербурге такой му-

зей, в котором должны быть собра-

ны культурные реликвии со всего 

мира, многие из которых были про-

изведениями шинуазри того време-

ни. В 1770–1780-е годы по приказу 

Екатерины II в Летнем дворце по-

строилась китайская голубая гости-

ная, Китайский театр, Китайский 

мост и другие павильоны. Кроме 

разрушенного пожаром Китайского 

Театра, все остальные объекты со-

хранилось до наших дней. 

Ещё во времена правления Пет-

ра I в зале Русского дворца, укра-

шенном в китайском стиле, часто 

проводили маскарады и приёмы. 

Б. А. Шереметев, один из соратни-

ков Петра I, построил бунгало в 

садовом стиле вдоль речной улицы 

возле Эрмитажа в Санкт-

Петербурге и небольшой китайский 

павильон у пруда в саду. Китайские 

окна с различными формами и кра-

сочные вазы на подоконниках и 

столах, небольшие рестораны, за-

полненные прекрасной и роскош-

ной китайской посудой. Мебель в 

гостиной покрыта шелковой и бар-

хатной вышивкой в «китайском 

стиле», а две овальные фарфоровые 

вазы радуют глаз на резной золотой 
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подставке. Кроме того, многие из 

имперских подставок самого Пет-

ра I были китайскими. Пара белых 

фарфоровых бутылочек с лекар-

ствами, которые все еще существу-

ют в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, 

являются подлинными китайскими 

экспонатами периода Канси. Стоит 

отметить, что пара бутылочек с 

таблетками имеет эмблему русского 

двуглавого орла времён Петра I. 

Пара бутылок с лекарствами была 

специально изготовлена китайским 

производителем фарфора для не-

давно перестроенной крупной ап-

теки Петра I. У Петра I также был 

шёлковый халат, известный как 

«китайский халат», который сейчас 

также хранится в Эрмитаже.  

Во времена правления импера-

трицы Екатерины I фактический 

властитель А. Д. Меншиков актив-

но собирал изделия в китайском 

стиле. У него дома, в рабочем ка-

бинете висел китайский шелковый 

настенный ковёр – подарок китай-

ского императора русскому прави-

тельству в начале XVIII века. На 

западной стене передней комнаты 

его дома был узор, украшенный 

китайскими фарфоровыми издели-

ями. Кроме того, в его доме были 

различные фигуры и животные, 

которые символизируют счастье и 

радость, посуда была расписана 

цветами и деревьями в китайском 

стиле.  

Ковры и картины с изображени-

ем пиона – типично китайский 

символ, обозначающий богатство. 

Другой важный узор – изображение 

китайского павильона, где сидят 

китайские аристократы и мини-

стры, рядом с которыми – дворцо-

вые девушки держат веер, и двор-

цовый музыкант играет музыку.  

Во времена правления Елизаве-

ты I, российская торговая слобода 

Кяхта постепенно становилась 

процветающей, что способствовало 

развитию торговли между Китаем и 

Россией. Увлечение китайскими 

продуктами Елизаветы I не уступа-

ет её предшественникам. В начале 

весны каждого года часто напря-

мую привозили из Чукто в Санкт-

Петербург китайские ширмы, лаки-

рованные столы, столовую посуду, 

фонари, бумажные обои и т. д. 

Примерно в середине XVIII ве-

ка, с увеличением числа учеников 

Русской духовной миссии в Пекине, 

распространение китайской культу-

ры в России стало ускоряться, и, 

соответственно, все больше и 

больше товаров, имитирующих ки-

тайские, поступало в Россию по 

различным каналам. Сейчас во 

многих русских музеях хранятся 

деревянные и бумажные веера, сде-

ланные в начале XVIII века и рас-

писанные китайскими цветами, де-

ревьями, пейзажами и фигурами. В 

частности, шаблоны были проана-

лизированы и идентифицированы, 

большинство из них не является 

подлинниками, а выполнены япон-

скими мастерами. Ещё некоторые 

были скопированы французами, 

так как их стиль очень похож на 

«китайский пейзаж французского 

стиля», который применен Екате-
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риной II в 1860-х годах при строи-

тельстве «Китайского дворца» в 

Ораниенбауме.    

Сами русские также пытались 

подражать китайскому декоратив-

но-прикладному искусству и от-

правляли в Китай студентов изучать 

китайские ремесла. В своем докла-

де российскому правительству 

Алексей Владыкин, российский 

коллежский асессор, который в 

1755 году возглавил российский 

караван, направленный в Китай для 

торговли, упомянул, что «караван 

отправил российского студента к 

эмалированному мастеру в Пекин, 

чтобы он выучился китайскому ма-

стерству» и «потратил 200.22 слит-

ков серебра на обучение», что мож-

но найти в российских историче-

ских архивах. К тому же, в архиве 

сибирских учреждений XVIII века 

была также запись о том, что «в 

1753 году двум студентам дали 

150 рублей на оплату расходов на 

изучение китайского ремесла»  

[宿丰林, 2001, с. 37]. Эти историче-

ские факты показывают, что в XVIII 

веке на формирование российского 

шинуазри оказала влияние не толь-

ко Западная Европа, но и непосред-

ственные торговые и культурные 

обмены с Китаем. 

Во второй половине XVIII века, 

российский шинуазри укреплялся в 

стране, что имеет большую связь с 

увлечением роскошью и коллекци-

онированием императрицы Екате-

рины II. И именно во время ее 

правления российский шинуазри 

достиг своего пика. С 1764 года 

Екатерина II начала строить боль-

шой музей в Петербурге для хране-

ния своей личной коллекции. 

В 1764–1767 годах известный 

французский архитектор Валлен-

Деламот, следуя приказу Екатери-

ны II, построил «Малый Эрмитаж», 

корпуса его зданий, выходящие на 

Дворцовую набережную и Милли-

онную улицу, являются связующим 

звеном между барочным Зимним 

дворцом и памятниками класси-

цизма – Большим и Новым Эрми-

тажем. Позже в 1771–1787 годах 

больший «Эрмитаж» (исторически 

называемый «Старый Эрмитаж», 

отличался от «Нового Эрмитажа», 

построенного в 1839–1852 гг.) был 

завершён. При построении этих 

музеев Дени Дидро и другие фран-

цузские просветители помогли Ека-

терине II приобрести в странах За-

падной Европы картины, скульпту-

ры, мебель и другие предметы, 

многие из которых являются пло-

дами европейского шинуазри того 

времени. Более того, много зданий 

и экспонатов эпохи Екатерины II, 

сохранившихся до наших дней, 

также построены или сделаны в 

китайском стиле. В Ораниенбауме, 

недалеко от Петербурга, в 1762–

1768 годах был построен «Китай-

ский дворец». Дворец был украшен 

в китайском стиле и внутри были 

поставлены разнообразные имита-

ционные китайские поделки. 

В «Царском Селе» на окраине 

Санкт-Петербурга был построен 

роскошный Летний дворец в эпоху 

Екатерины II. В 70-80-е годы XVIII 
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века по приказу императрицы к 

Летнему дворцу добавили Голубую 

гостиную в китайском стиле, и в то 

же время в саду Летнего дворца 

имитировали Китайский театр, ки-

тайские мостики, Большой китай-

ский мост и Китайскую беседку. 

Для обычных жителей России 

шинуазри XVIII века проявлялся в 

импорте китайских товаров. В 

XVIII веке основными китайскими 

товарами были: хлопчатобумажные 

ткани, шёлк, чай, фарфор, сахар и 

лекарственный ревень. Особенно 

широко была распространена хлоп-

чатобумажная ткань, из которой 

даже изготавливалась праздничная 

одежда крестьян. С тех пор в рус-

ском языке появилось два слова, 

одно из которых – «дабу», что явля-

ется транслитерацией китайского 

слова «大布». Дабу, также известно, 

как холст или грубая ткань, являет-

ся хлопчатобумажным изделием 

ручной работы и основным матери-

алом, используемым китайцами для 

изготовления одежды. Другое сло-

во – «китайка», что буквально пе-

реводится как «китайский товар», 

но называет только «китайскую 

ткань». Из этих двух синонимов 

видно, что в представлении русских 

китайские товары – это в первую 

очередь ткани. Поскольку китай-

ский шёлк стоил дорого, им могли 

пользоваться исключительно бога-

тые люди, таким образом, он был 

популярен только в среде высших 

сословий российского общества, и 

его влияние меньше, чем дабу.  

А. Н. Радищев писал: «Богатые но-

сят китайскую хлопчатобумажную 

одежду каждый день, а все осталь-

ные носят её в праздничные дни» 

[詹姆斯•乔伊斯, 1994, с. 32]. 

Сегодня большинство россиян 

без колебаний могут сказать, что их 

любимым напитком является чай. 

Согласно русским историческим 

записям, в 1638 году русский посол 

боярин Василий Старков привез 

царю Михаилу Федоровичу дары от 

монгольского Алтын-хана – среди 

знаменитых монгольских атласов и 

мехов лежали свёртки с сухими ли-

стьями. Старков отказывался брать 

эту сушёную траву, но монгольский 

правитель настоял на своём, и так 

впервые в Москве появился чай. 

Позже в 1665 году лекари посове-

товали пить чай царю Алексею 

Михайловичу, чтобы облегчить бо-

ли в животе, от которых он часто 

страдал. Напиток действительно 

помог государю справиться с боля-

ми, а вкус чая пришёлся ему по 

душе. С тех самых пор начались 

регулярные закупки сухих чайных 

листьев. Однако в России в 

XVII веке чай долгое время исполь-

зовался как «тонизирующее лекар-

ство», которое употребляли дво-

ряне, живущие в городах, а простые 

люди не имели к нему доступа. Это 

было связано в основном с высокой 

ценой и неизвестным способом 

чаепития. Вплоть до XVIII века 

обычай чаепития постепенно пере-

ходил от высшего дворянства к 

народу. К концу XVIII века кресть-

яне Сибири и других мест предпо-

чли бы чай, деньгам, потому что 
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они были убеждены, что он может 

использовать чай вместо денег вез-

де. С ростом популярности чая в 

России в XVIII веке появился само-

вар, что способствовало возникно-

вению и развитию русской чайной 

культуры. Это большая культуроло-

гическая тема, требующая отдель-

ного исследования.  

Фарфор был впервые представ-

лен в Европе как произведение ис-

кусства для украшения помещений. 

Ещё задолго до XVIII века короли и 

дворяне Германии, Великобритании 

и других стран не стеснялись тра-

тить много денег, покупая различ-

ные фарфоровые изделия, и даже 

строили специальные фарфоровые 

залы.  Начали продавать фарфор и 

лак для мебели. «Фарфоровая лихо-

радка» и «лаковая лихорадка» стали 

важными составляющими частями 

европейского «шинуазри» 

XVIII века. Причина в том, что с 

одной стороны, это стимулирова-

лось значительным увеличением 

импорта фарфора, с другой сторо-

ны, эту тенденцию продвинул ху-

дожественный стиль «рококо», пре-

обладающий в Европе в то время. 

Под влиянием западных стран кол-

лекция фарфора и лакированных 

изделий также началась в России в 

XVIII веке. Поскольку торговля 

между Китаем и Россией была в 

основном караванной торговлей 

при государственной монополии, 

товары, поставляемые из Китая, 

естественно попадали в руки чле-

нов королевских семей и дворян. 

Первым фарфором, который стал 

доступен для обычных граждан, 

была посуда, которую караван вер-

блюдов использовал для хранения 

сахара и ревеня. Такая посуда была 

привезена в Россию из Китая и За-

падной Европы в больших количе-

ствах, и её цена была относительно 

дешевой, так что она постепенно 

стала необходимостью для русского 

народа. Для того, чтобы произвести 

фарфор в своей стране российское 

правительство организовало специ-

альных мастеров для изучения ки-

тайских технологий изготовления 

фарфора среди российских карава-

нов в Китае. По мере овладения 

техникой обжига фарфора в России 

в XVIII веке цены на фарфоровые 

продукты постепенно упали, и 

фарфоровая посуда смогла войти во 

многие дома. Наряду с хлопчатобу-

мажными тканями, чаем, фарфором 

и лакированными изделиями, шёлк, 

сахар и ревень также пользовались 

покупательной способностью в 

России XVIII в. Популярность ки-

тайских товаров в определенной 

степени способствовала понима-

нию российским обществом Китая, 

и это, несомненно, стало важным 

проявлением российского шину-

азри в XVIII веке. 

4. Российский шинуазри XIX века 

В XIX в. все больше российских 

исследователей посещало Китай. 

Их поездки вновь вызвали интерес 

русских к Китаю. В России со вре-

мён царя Павла I (правил в 1796–

1801) существовала традиция поз-

волять наследникам престола пу-

тешествовать. Николай II впервые в 
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истории России уехал из России в 

качестве цесаревича в страны Во-

стока. Поездке придавалось боль-

шое значение, и установление хо-

роших отношений с восточными 

странами было важной целью для 

путешествия Николая II. Правящая 

в то время династия Цин (1644–

1911 г.) уделяла большое внимание 

поездке Николая II и тепло прини-

мала его в какую бы китайскую 

провинцию он ни направлялся, им-

ператор Гуансюй даже выпустил 

специальный указ, чтобы позабо-

титься о путешествии на восток 

Русского цесаревича. Николай II 

был очень доволен этой поездкой, 

вернувшись из Китая, он специаль-

но устроил в Зимнем дворце вы-

ставку подарков, привезенных из 

Китая, а также свой собственный 

приобретенный фарфор, лакиро-

ванные изделия и другие произве-

дения искусства, что вызвало осо-

бый интерес дворянства и аристо-

кратии к китайским изделиям и 

предметам.  Первый фарфор в Рос-

сии начали изготавливать на Импе-

раторском фарфоровом заводе, ос-

нованном в 1744 году.    

В годы царствования последнего 

российского императора Николая II 

(1894–1917), благодаря техниче-

ским новшествам предыдущего пе-

риода, завод достиг образцового 

состояния в техническом и техно-

логическом отношениях.  

С XIX века официальные обме-

ны между Китаем и Россией посте-

пенно увеличивались. В России по-

бывало много китайских диплома-

тов: Хун Цзюнь, известный ученый 

и дипломат, который отправился в 

Россию, Германию, Австрию и Ни-

дерланды в качества посла; 

Ли Хунчжан, лидер сторонников 

вестернизации, возглавил китай-

скую делегацию в Россию, чтобы 

участвовать в церемонии корона-

ции царя Николая II. Что касается 

российской стороны, то помимо 

православной церкви, в ней участ-

вовали ещё такие учреждения, как 

Императорская академия Санкт-

Петербурга, Совет по российским 

исследованиям в Центральной и 

Восточной Азии и Институт восто-

коведения, которые участвовали в 

мероприятиях по культурным об-

менам с Китаем. Более того, куль-

турная традиция взаимного обмена 

книгами, в качестве подарков, явля-

ется важной частью официальных 

культурных обменов. Таким обра-

зом, в этот период зародилась ран-

няя синология. Постепенно в раз-

личных местах в России был создан 

ряд исследовательских институтов 

«Синологии», область исследова-

ний которых охватывала филосо-

фию, историю, религию, этноло-

гию, литературу, народные обычаи, 

традиционную китайскую медици-

ну, археологию, декоративно-

прикладное искусство, музыку и 

другие аспекты Китая. И со време-

нем стали появляться эксперты-

китаисты, среди них Н. Я. Бичурин  

(1777–1853) является самым из-

вестным в этой области. Он выпу-

стил три монографии подряд о Ки-

тае с 1840 по 1848 год: «Китай, его 
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жители, нравы, обычаи», «Стати-

стическое описание Китайской им-

перии», «Китай в гражданском и 

нравственном состоянии», которые 

явились важными источниками в 

своё время, и остаются очень цен-

ными в наши дни. Советские уче-

ные даже назвали русскую синоло-

гию той эпохи «эрой Бичурина». 

Не только синологи, но и писа-

тели, уделяли большое внимание 

Китаю, такие как А. С. Пушкин, 

Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров и др. 

Например, А. С. Пушкин использо-

вал комментарии Конфуция в руко-

писи «Евгения Онегина», в чём яв-

но проявляется влияние его друга 

Н. Я. Бичурина. И Лев Толстой, 

увлекавшийся «даосизмом», ввёл 

эту философию в область русского 

духа. 

К тому же, в аристократических 

садах появились китайские павиль-

оны, а в домах были обнаружены 

бронзовые чернильницы и одежда с 

бусами. К концу XVIII века чайный 

рынок расширился от Москвы до 

небольшого числа других провин-

ций. А в начале XIX века, чаепитие 

уже стало преобладать почти во 

всех семьях России. Фарфор и до-

машние предметы с китайскими 

узорами всё чаще попадали в дома 

простых русских людей, а не только 

использовались в богатых семьях. 

Хлопчатобумажная ткань, чай, 

фарфор и лак, которые были попу-

лярны среди россиян в XVIII веке, 

в XIX веке пополнились китайским 

серебром и шёлком, завоевавшим 

интерес и любовь русских. Это 

увлечение шинуазри и всем китай-

ским продолжалось до начала 

XX века. 

Но стоит отметить, что развитие 

шинуазри в России в XIX веке было 

слабее, чем веком раньше.  

Во-первых, это связано с мировыми 

тенденциями. Поскольку промыш-

ленная революция произошла в 

различных европейских странах и с 

середины XVIII века экономика и 

общество в Европе претерпели 

огромные изменения, и режим 

крупномасштабного производства 

способствовал европейскому про-

грессу. Это также привело европей-

ские страны к расширению колони-

альных рынков в Америку и Азию 

(включая Китай).   

С тех пор масса европейцев по-

ехала во внутренние районы Китая. 

Приехав в загадочный и экзотиче-

ский Китай, европейцы сильно 

разочаровались, обнаружив, что 

Китай оказался вовсе не таким, ка-

ким они себе его представляли. 

Бедность, невежество, необразо-

ванность никак не совпадали с теми 

представлениями о Китае, которые 

бытовали на Западе. Общая тен-

денция отношения к Китаю также 

передалась и России через Европу, 

и в XIX в.  развитие русского ши-

нуазри постепенно пошло на спад. 

Во-вторых, со второй половины 

XIX века российские взгляды на 

Китай и китайскую культуру также 

значительно изменились. В статье 

«Российские взгляды на Китай и 

китайскую культуру – со второй 

половины XIX века до начала 
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XX века» сказано: «Во второй по-

ловине XIX века произошли фун-

даментальные изменения в отно-

шениях между Китаем и остальным 

миром. Династия Цин не только 

серьезно пострадала от западных 

держав, но и потерпела унижения, 

разграбления земель от своего во-

сточного соседа Японии. Бывшая 

великая держава отдавала свою 

судьбу в руки других» [孙嵩霞, 王

广振, 2005, с. 111], что привело к 

резкому снижению китайского 

имиджа в России. Из-за большого 

расстояния между Китаем и евро-

пейской частью России, политики 

закрытости правительства Цин, 

российский народ в XIX веке очень 

мало знал о китайской и восточной 

культурах в целом. В тенденции 

российского общества XIX века 

Китай стал символом отсталости и 

застоя. Эти факторы, несомненно, 

влияли на психологический отказ 

русского народа от китайских това-

ров и китайской культуры, что в той 

или иной степени повлияло на раз-

витие шинуазри в России в 

XIX веке. Подводя итоги можно 

сказать, что шинуазри в России до-

стигло своего пика в середине и 

конце XVIII века, то есть в период 

правления Екатерины II, и посте-

пенно начал снижаться с середины 

XIX в. до начала XX в. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

«МИР РУССКОГОВОРЯЩИХ СТРАН»  

И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

Компьютерный набор рукописи 

статьи на русском или английском 

языках, предназначенной для пуб-

ликации в научном журнале, должен 

строго соответствовать следующим 

требованиям. 

1. Одна страница текста формата 

А4 должна содержать не более 1900 

знаков с учетом пробелов; 

2. Поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см; от края до 

колонтитула: верхнего – 2 см, 

нижнего – 2 см; абзацный отступ – 

1,0; гарнитура Times New Roman; 

кегль 14; интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи 

выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc. 

4. Рукопись должна быть 

выполнена в соответствии со 

следующими критериями: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр спе-

циальности, по которым написана 

статья  (23.00.02 – «Политические 

проблемы международных отно-

шений, глобального и регионально-

го развития», 23.00.04 –  «Полити-

ческая регионалистика. Этнополи-

тика», 10.01.01 – «Русская литера-

тура», 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, 
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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 

использованные источники необхо-

димо указывать в тексте заключен-

ными в квадратные скобки (напри-

мер, [Карасик, 2002, с. 231] (стра-

ницы указываются при цитирова-

нии!); [Интерпретационные харак-

теристики ... , 1999, с. 56]; [Шахов-

ский, 2008; Шейгал, 2007]). Биб-

лиографический список должен 

быть оформлен по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила 

составления» сплошной нумераци-

ей, 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, соот-

ветствующим следующим услови-

ям: количество ссылок должно со-

держать не менее 25 наименований, 

не менее 20 источников за послед-

ние 3 года. Ссылки на свои рабо-

ты – 10 %. Ссылки на источники на 

иностранном языке – не менее 

50 % – приветствуется. Во всех ис-

точниках должны быть указаны 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; 
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− заключение; 

− благодарности; 

Рукопись, предназначенная для 

публикации, будет принята к рас-

смотрению редакцией только в слу-

чае получения по почте заполнен-

ного и подписанного лицензионно-

го соглашения в двух экземплярах 

(форма размещена на сайте). 

Объем статьи должен быть не 

менее 10 страниц и не превышать 

20 страниц текста формата А4, 

набранного в соответствии с выше-

упомянутыми требованиями. 

Если присланные материалы не 

отвечают хотя бы одному из выше 

перечисленных требований, а также 

в том случае, если файл статьи за-

ражен компьютерным вирусом, ре-

дакция не будет рассматривать ста-

тью к публикации. 

Статья в журнал проходит ре-

цензирование и получает рекомен-

дацию двух членов редакционной 

коллегии и передается с рецензия-

ми редактору журнала для включе-

ния статьи в номер журнала, со-

держание которого утверждается на 

редколлегии. Редакция оставляет за 

собой право отправлять рукописи 

статей на независимую экспертизу. 

При наличии серьезных замеча-

ний по статье в рецензии, статья 

будет отклонена и автору будет ре-

комендовано доработать статью в 

соответствии с замечаниями рецен-

зента. 

Авторский экземпляр журнала 

автор получает по почте согласно 

оформленной подписке. Оформить 

подписку можно от одного номера 

журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомен-

дованная рецензентом журнала, 

может быть опубликована в течение 

года. 

Аспиранту для публикации ста-

тьи без подписки на журнал необ-

ходимо предоставить редактору 

журнала: 

− справку из отдела аспиранту-

ры; 

− выписку из решения кафедры 

или иного структурного подразде-

ления о необходимости публикации 

статьи, заверенную организацией; 

− отзыв научного руководителя 

на статью, заверенный его органи-

зацией. 
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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 edito-
rial board in electronic and printed 
forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must con-

tain no more than 1900 symbols in-
cluding spaces; 

− margins: upper – 2 cm, lower – 
2 cm, left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; 
from the edge to the catch letters: up-
per – 2 cm, lower – 2 cm; paragraph 
indent – 1,0; 

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

3. The electronic version of the ar-
ticle is written using word processor 
Microsoft Word and is saved in for-
mat.doc. 

4. Requirements for the manu-
script: 

4.1. UDC index. 
4.2. The branch of science and the 

code of the specialty for which the 
article was written (23.00.02 – “Polit-
ical problems of international rela-
tions, global and regional develop-
ment”, 23.00.04 – “Political regional-
ism. Ethnopolitics”, 10.01.01 – “Rus-
sian literature”, 10.01.03 – “Literature 
of the peoples of foreign countries”, 
10.02.01 – “Russian language”; 
24.00.01 – “Theory and history of 
culture”). 

4.3. Information about the author: 
Full name of the author (including in 
transliterated form), contact mobile 
phone, e-mail; academic degree and 
title, place of work (full official name 
of the organization) and position, ad-

dress of the organization with an in-
dex. 

4.4. Title of the article in Russian 
and English. 

4.5. annotation 

−  must be written in Russian and 
English; 

−  should contain a description of 
the main goals and objectives of the 
study; in general terms, without going 
into details, describe the course of the 
research; 

−  contain a description of the most 
significant research results, indicating 
their importance; 

−  the annotation should not contain 
references to literature and special 
abbreviations; the information con-
tained in the title should not be re-
peated; 

−  significant words and phrases 
from the main text of the article 
should be used in the text of the ab-
stract; 

−  the text must comply with all 
norms and rules of the relevant lan-
guage and not contain stylistic, 
grammatical, spelling and punctuation 
errors; 

− the length of each abstract should 
be between 210 and 250 words. 

4.6. Keywords – no less than 7 and 
no more than 12 (in Russian and Eng-
lish). 

4.7. ORCID ID of the author. 
4.8. The text of the article. 
4.9. Bibliographic list (indicated in 

alphabetical order). 
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5. Bibliographic references to 
sources used must be indicated in the 
text in square brackets (for example, 
[Karasik, 2002, p. 231] (pages are 
indicated when citing!); [Interpretive 
characteristics ..., 1999, p. 56]; 
[Shakhovsky, 2008; Sheigal, 2007]). 
The bibliographic list must be drawn 
up in accordance with GOST R 
7.0.100 2018 “Bibliographic record. 
Bibliographic description. General 
requirements and rules of drawing up” 
with continuous numbering, 14 point 
size, 1.5 spacing and placed after the 
text of the article. Each source indi-
cated in the bibliography must have a 
link in the text. The editors will give 
priority to articles that meet the fol-
lowing conditions: the number of ref-
erences must contain at least  
25 titles, at least 20 sources over the 
last 3 years. Links to your work – 
10 %. Links to sources in a foreign 
language – at least 50 % – are wel-
come. All sources must indicate the 
year of issue, city and publisher, num-
ber of pages. 

6. Notes and footnotes in the arti-
cle are not allowed! 

7. Tables, diagrams, diagrams, his-
tograms should be drawn in a con-
trasting gray scale. GIF format is used 
for pictures. The editorial board does 
not improve the quality of the draw-
ings and does not correct any mistakes 
made in the drawing. Each figure, ta-
ble, diagram must have a serial num-
ber, title and explanation of all sym-
bols. All columns in tables must be 
titled. If errors are found in the figure, 
diagram, table, the editors reserve the 
right to delete the figure and the text 
related to it. Under the tables and fig-

ures, it is necessary to indicate the 
source from which the figure or table 
is taken (for example: author, book, 
magazine, etc.). 

8. Units of measurement are given 
in accordance with the International 
System of Units (SI). 

9. If the article is written on the 
basis of an experiment, then it must be 
formatted as follows: 

− introduction; 

− literature review; 

− research methods; 

− results and discussion; 

− conclusion; 

− thanks; 
A manuscript intended for publica-

tion will be accepted for consideration 
by the editorial board only if it re-
ceives a completed and signed license 
agreement in two copies by mail (the 
form is posted on the website). 

The volume of the article should 
be at least 10 pages and not exceed 20 
pages of A4 text, typed in accordance 
with the above requirements. 

If the submitted materials do not 
meet at least one of the above listed 
requirements, as well as if the article 
file is infected with a computer virus, 
the editorial staff will not consider the 
article for publication. 

An article in the journal undergoes 
peer review and receives a recom-
mendation from two members of the 
editorial board and is submitted with 
reviews to the editor of the journal for 
inclusion in the journal issue, the con-
tent of which is approved by the edi-
torial board. The editors reserve the 
right to send manuscripts of articles 
for independent examination. 
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If there are serious comments on 
the article in the review, the article 
will be rejected and the author will be 
recommended to modify the article in 
accordance with the comments of the 
reviewer. 

The author receives the author's 
copy of the journal by mail according 
to the issued sub-subscription. You 
can subscribe from one issue of the 
magazine per year. 

An article approved and recom-
mended by the reviewer of the journal 
can be published within a year. 

For a postgraduate student to pub-
lish an article without a subscription to 
the journal, it is necessary to provide 
the editor of the journal: 

− a certificate from the postgradu-
ate study department; 

− an extract from the decision of 
the department or other structural unit 
on the need to publish the article, cer-
tified by the organization; 

− review of the scientific advisor 
to the article, certified by his organi-
zation. 
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