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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу регионализма 

как общего процесса регионального сотрудничества в международных от-

ношениях и рассмотрению специфики регионального строительства на 

примере ШОС. Оглядываясь назад на 20-летнюю историю Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества, можно обнаружить, что на фоне отличительных 

особенностей с точки зрения основных условий, объективной среды, требо-

ваний интересов и стратегической направленности ее регионализм имеет 

как сходство с другими аналогичными региональными организациями (та-

кими как ОАГ, ОАЕ, Лига арабских государств, АСЕАН, ЕС), так и свои 

уникальные отличительные характеристики. В статье рассматриваются ре-

гионалистские атрибуты и региональный консенсус ШОС, обсуждается ос-

нова построения организации и причины ее успеха, а также анализируется 

взаимосвязь между коллективным «консенсусом» и «интересами» госу-

дарств-членов ШОС, рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается 

региональное строительство и сотрудничество в различных областях, ана-

лизируется структура ШОС, обобщаются особенности построения региона-

лизма ШОС и стратегии будущего развития. Авторы обосновывают, что 

такая парадигма обеспечивает новый шаблон для построения регионализма, 

https://orcid.org/0000-0001-8297-3786
mailto:wenlongjie@chinanews.com.cn
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и в контексте все более серьезных вызовов глобализации ШОС необходимо 

постоянно углублять региональное управление и строительство региональ-

ного порядка. Общий и непрерывный прогресс региональных субъектов 

(государств-членов), региональных механизмов (ШОС) и регионального 

строительства (сотрудничество в различных областях) поможет усилить 

влияние ШОС и послужит отправной точкой для нового глобального управ-

ления. Авторы приходят к выводу, что построение «сообщества с общим 

будущим для человечества» стало коллективным соглашением ШОС, что 

также означает, что цель регионализма была модернизирована с точки зре-

ния концепции и направленности, что способствует укреплению политиче-

ских, силовых, экономических, культурных и др. аспектов тесных связей, а 

в ответ на изменения международной и региональной ситуации формиру-

ются структура власти и региональный порядок, гарантирующие эту взаи-

мосвязь судеб. Безусловно, создание «сообщества с общим будущим» – это 

грандиозный проект, и его реализация требует более сложных, продолжи-

тельных и напряженных усилий. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of regionalism as a 

general regional cooperation process in international relations and to examining 

the specifics of regional construction based on the example of the SCO. 

Looking back over the 20-year history of the Shanghai Cooperation 

Organization, one can find that in terms of basic conditions, objective 

environment, interests and strategic orientation, its regionalism has both 

similarities with other similar regional organizations (such as OAS, OAU, 

League of Arab States, ASEAN, EU) and its unique distinctive characteristics. 

The article considers the regionalist attributes and regional consensus of the 

SCO, discusses the basis of the organization's structure and the reasons for its 

success, and analyzes the relationship between the collective “consensus” and 

the “interests” of the SCO member states. The problems involved in regional 

construction and cooperation in various fields are examined, the structure of the 

SCO is analyzed, and the features of the SCO's regionalism building and 

strategies for future development are summarized. The authors justify that this 

paradigm provides a new template for building regionalism, and in the context 

of the increasing challenges of globalization, the SCO needs to continuously 

deepen regional administration and building regional order. The common and 

continuous progress of regional subjects (member states), regional mechanisms 

(SCO) and regional building (cooperation in various fields) will help strengthen 

the influence of the SCO and serve as a starting point for new global 

management. The authors conclude that building a “community with a common 

future for humanity” has become the collective agreement of the SCO, which 

also means that the target of regionalism has been modernized in terms of 

concept and focus, The authors conclude that building a “community with a 

shared future for humanity” has become the collective agreement of the SCO, 

which also means that the goal of regionalism has been modernized in terms of 

concept and focus, which helps to strengthen the political, military, economic, 

cultural and other aspects of close ties, and in response to changes in 

international and regional situations, power structures and regional order are 

formed to guarantee this interconnection of people's lives. No doubt, creating a 

“community with a shared future” is an enormous project, and its realization 

requires more complex, long-term, and strenuous efforts. 
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Регионализм – это общий про-

цесс регионального сотрудничества 

в международных отношениях. В 

настоящее время не существует 

единого и унифицированного опре-

деления регионализма. Сопостав-

ляя различные типы регионального 

строительства, многие ученые счи-

тают, что хотя их объединяют неко-

торые общие формальные призна-

ки, регионализм не совсем то же 

самое, что общерегиональная ко-

операция. Он включает в себя такой 

важный аспект, как формирование 

общего политического сознания и 

определенных коллективных цен-

ностей, а идеологический консен-

сус является предпосылкой форми-

рования регионализма. Эрнст 

Б. Хаас подчеркивал, что «региона-

лизм должен быть управляемым 

государством политическим про-

цессом с теми же целями и ценно-

стями» [Haas, 1970, с. 610], китай-

ские ученые также считают, что 

«регионализм – это мышление, 

непосредственно связанное с поня-

тием «регион» и «политические 

процессы» [庞中英 , 2004, с. 74]. 

То есть, в отличие от общего регио-

нального сотрудничества по кон-

кретным вопросам, регионализм 

представляет собой своего рода ре-

гиональное сотрудничество и ин-

ституциональное устройство, осно-

ванное на признании идентичности 

и ценностей и осуществляемое для 

достижения коллективных целей; 

регионализм основывается на том, 

что региональный порядок, создан-

ный в сотрудничестве, является 

эффективным способом достиже-

ния национальных интересов. 

В данной статье мы дадим опре-

деление понятию регионализм, 

проанализируем регионалистские 

атрибуты и региональный консен-

сус Шанхайской организации со-

трудничества (далее ШОС), обсу-

дим основы построения ШОС и 

причины ее успеха, а также иссле-

дуем специфику коллективного 

«консенсуса». Рассматривая соот-

ношение между «интересами» 

страны и многочисленными поли-

тическими сценариями, с которыми 

ШОС сталкивается в региональном 

строительстве и сотрудничестве в 

различных областях, важно вы-

явить и обобщить особенности по-

строения регионализма ШОС и 

направления его будущих усилий. 

1. Регионалистский консенсус  

и путь его построения 

Уже после окончания Второй 

мировой войны некоторые страны 

мира начали сотрудничество в об-

ласти безопасности, экономики, 

дипломатии и других областях в 

регионе на основе смежных или 

сходных географических фактов и 

для достижения общей цели. Мно-

гие из региональных организаций, 

которые действуют сегодня на всех 

континентах, в основном образова-

лись именно в то время. Независи-

мо от того, направлены ли они на 

укрепление территориальной иден-

тичности (ОАГ, ОАЕ) или на реаги-

рование на внешние угрозы (Лига 
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арабских государств, АСЕАН), или 

на подавление внутренних споров 

(ЕС, АСЕАН), содействие общему 

развитию и укрепление прав меж-

дународного дискурса (ОАЕ и 

АСЕАН), их основная задача – под-

черкнуть  региональную идентич-

ность, оказывать содействие регио-

нальному сотрудничеству и повы-

шение региональной осведомлен-

ности. Однако в силу разных при-

чин, особенно из-за острой кон-

фронтации и общей обстановки, 

контролируемой биполярной струк-

турой в годы «холодной войны», 

большинство региональных кон-

струкций не добились плодотвор-

ных результатов. 

После окончания холодной вой-

ны региональное сотрудничество 

продемонстрировало более широ-

кую и глубокую жизнеспособность. 

Во-первых, после того, как модель 

биполярного управления была сло-

мана, пробудилось национальное и 

региональное сознание, многие 

страны имели волю и возможность 

выбирать себе партнеров, когда они 

вступали на путь нового строитель-

ства, и преимущества географиче-

ской близости часто становились 

основой для многих стран осу-

ществлять зарубежное сотрудниче-

ство в предпочтительном направле-

нии. Во-вторых, под воздействием 

новой волны глобализации многие 

страны все больше связываются с 

внешним миром и надеются полу-

чить новые выгоды за счет пози-

тивного и доброжелательного взаи-

модействия с другими странами. 

Особенно в процессе глобализации, 

перед лицом быстро меняющейся 

ситуации и запутанных силовых 

игр, исходящих из практических 

интересов политики, безопасности 

и экономики, или реализуемых для 

того, чтобы защитить и подчерк-

нуть свои особенности в процессе 

глобализации у подавляющего 

большинства стран. Это показывает 

политическое предпочтение «груп-

пировки» с другими странами ре-

гиона, то есть участия в глобализа-

ции как коллектива и ответа на вы-

зовы глобализации более легким 

региональным строительством [洪

华 , с. 15]. Эта ситуация находит 

отражение не только в политике 

огромного числа развивающихся 

стран, но и в политике многих раз-

витых стран. Поэтому с 1990-х го-

дов региональное сотрудничество и 

региональное строительство стали 

глобальной тенденцией, а процесс 

регионального сотрудничества 

ускорился и углубился, что пред-

ставляет собой новый фактор, вли-

яющий на мировую политику и 

экономику. Более успешные регио-

нальные механизмы, такие как Ев-

ропейский Союз и АСЕАН, сыгра-

ли важную роль в решении связан-

ных проблем, их способность ста-

вить региональные и даже глобаль-

ные вопросы значительно улучши-

лась, и они получили больше влия-

ния на международной арене. 

В соответствии с траекторией 

такой эпохи в истории никогда не 

было регионального сотрудниче-
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ства, не говоря уже о том, что реги-

ональный узел Центральная Азия – 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

также претерпевал драматические 

изменения. Группа стран Цен-

тральной Азии встала на путь са-

мостоятельного развития и активно 

налаживала тесные связи с внеш-

ним миром. Традиционное геогра-

фическое положение и геополити-

ческая концепция Центральной 

Азии приобрели новый смысл. По-

сле распада Советского Союза Рос-

сия активно возглавила и продвига-

ла процесс многостороннего со-

трудничества в бывшем Советском 

Союзе, включая страны Централь-

ной Азии, в стремлении создать 

новую интегрированную структуру. 

В то же время в усилиях по уча-

стию в мировых делах и установле-

нию статуса России как мировой 

державы новыми вопросами стали 

вопросы сохранения традиционно-

го влияния России на Центральную 

Азию и сохранения связей России 

со странами Центральной Азии во 

всех аспектах. Китай активно 

участвовал в процессе глобализа-

ции с беспрецедентной позицией, 

осуществлял региональное сотруд-

ничество со многими соседними 

странами и участвовал во всех ме-

ханизмах диалога и сотрудничества 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Следует также отметить, что по ме-

ре углубления реформ и открытости 

с 1990-х годов схема открытости 

Китая постепенно расширялась от 

восточного побережья к внутрен-

ним, западным и северным райо-

нам. Стратегия развития западного 

региона 1999 года и стратегия воз-

рождения старой промышленной 

базы на Северо-востоке Китая 

2003 года отражают это открытое 

отношение и взаимное единство 

национального плана строитель-

ства. 

В новых региональных условиях 

соответствующие страны также 

сталкиваются с рядом тех же задач: 

как извлечь уроки из истории мно-

голетней конфронтации и устано-

вить новый тип национальных и 

региональных отношений; как бо-

роться с нестабильными фактора-

ми, представленными «тремя сила-

ми», которые активизировались в 

этом регионе, для обеспечения без-

опасности всех стран; как исполь-

зовать преимущества региональной 

взаимодополняемости для дости-

жения общего развития; как реаги-

ровать на различные внешние вы-

зовы и содействовать процессу ми-

ровой многополярности в контексте 

корректировки международной 

структуры и роста глобализации. 

Очевидно, что решение этих задач 

требует не только прагматичного и 

конкретного сотрудничества, но и 

зависит от коллективного познания 

и воли. 

Сотрудничество между Китаем, 

Центральной Азией и Россией 

началось с решения вопросов, ко-

торые не были урегулированы ра-

нее, и по мере того, как переговоры 

по пограничным вопросам шли 

гладко, оно расширилось от тради-

ционных вопросов безопасности, 
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связанных с устранением конфрон-

тации и созданием механизмов вза-

имного доверия, к расширению 

торгово-экономических обменов и 

поддержанию региональной без-

опасности и стабильности в эконо-

мической и политической областях 

(в 1996 и 1997 годах главы госу-

дарств Китая, России и Централь-

ной Азии последовательно подпи-

сали Соглашение об укреплении 

доверия в военной области в при-

граничных районах и Соглашение о 

взаимном сокращении вооружен-

ных сил в приграничных районах). 

В то же время из различных меро-

приятий и заявлений высокого 

уровня механизма «Шанхайской 

пятерки», который начался в 

1996 году, очевидно, что в процессе 

установления нового типа нацио-

нальных отношений все стороны 

также сознательно изучают новый 

тип концепции безопасности и но-

вый тип регионального сотрудни-

чества, начали формироваться кон-

цепции регионального управления 

и региональных ценностей. Эта ре-

гиональная осведомленность была 

быстро воспринята другими стра-

нами региона: в 2000 году Узбеки-

стан, который не участвовал в пере-

говорах о границе, принял участие 

в саммите глав государств «Шан-

хайской пятерки» в качестве 

наблюдателя, а в следующем году 

участвовал в создании ШОС в ка-

честве члена-основателя. 

Поэтому, если механизм «Шан-

хайской пятерки» по-прежнему со-

средоточен на решении конкретных 

проблем между Китаем и четырьмя 

бывшими советскими республика-

ми и культивировании региональ-

ных концепций и общего сознания. 

Создание ШОС означает, что стра-

ны, ради общих целей добрососед-

ства, взаимной выгоды и сотрудни-

чества, а также поддержания ста-

бильности начали строить новый 

региональный порядок, основан-

ный на базовом консенсусе взаим-

ного сотрудничества, консультаций 

и компромисса, и установили для 

него региональные правила поведе-

ния и системы гарантий. В этом 

смысле ШОС с момента своего со-

здания была не общим утилитар-

ным механизмом сотрудничества, а 

ценностным альянсом, объединен-

ным общим региональным созна-

нием и политической идентично-

стью. «Взаимное доверие, взаимная 

выгода, равенство, консультации, 

уважение к разнообразию цивили-

заций и стремление к общему раз-

витию», эта ценностная концепция, 

известная как «Дух Шанхая», была 

четко прописана в различных важ-

ных правовых документах ШОС и 

неоднократно подчеркивалась госу-

дарствами-членами в течение сле-

дующих 20 лет. Основываясь на 

таких ценностях, страны ШОС за 

последние 20 лет постоянно уплот-

няли и накапливали ряд региональ-

ных консенсусов посредством 

прагматичного сотрудничества и 

частых обменов в различных обла-

стях, а также в ответ на изменения 

ситуации. 
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Эти региональные знания вклю-

чают в себя: 

–  Принципы регионального 

порядка. Все государства-члены 

ШОС надеются, что порядок, кото-

рый они хотят построить в своем 

регионе, представляет собой систе-

му нового типа, отличную от им-

перской модели и гегемонизма в 

истории. С политической точки 

зрения новый порядок требует, что-

бы страны уважали друг друга и 

относились друг к другу как к рав-

ным. Региональные дела должны 

решаться путем консультаций меж-

ду странами, и нельзя навязывать 

свою волю другим странам. Эконо-

мически новый порядок требует от 

всех стран укрепления и расшире-

ния обменов и сотрудничества на 

основе равенства и взаимной выго-

ды для содействия общему разви-

тию и процветанию. С точки зрения 

безопасности новый порядок вы-

ступает за мирное разрешение всех 

разногласий или споров между 

странами, укрепление взаимопони-

мания и доверия посредством диа-

лога и консультаций, а также по-

степенное разрешение конфликтов 

и проблем посредством многосто-

ронней и двусторонней координа-

ции и сотрудничества. 

– Обеспечение региональной 

безопасности. Все страны ШОС 

осознают, что с ускорением глоба-

лизации возрастает и степень взаи-

мозависимости, взаимовлияния и 

взаимной сдержанности между 

странами, и любой стране трудно 

создать для себя непроницаемый 

барьер, и невозможно решить во-

просы развития и безопасности, 

рассчитывая только на свою соб-

ственную силу, как раньше. Любая 

односторонняя безопасность не яв-

ляется реальной безопасностью, и 

ни одна страна не может получить 

абсолютную безопасность. Регио-

нальная безопасность универсаль-

на, и только общая и коллективная 

безопасность может обеспечить 

прочную и стабильную безопас-

ность. Таким образом, постоянное 

углубление двустороннего или мно-

гостороннего сотрудничества для 

создания благоприятной окружаю-

щей среды стало важным способом 

защиты безопасности. Сотрудниче-

ство заключается в поиске и рас-

ширении консенсуса, а сотрудниче-

ство заключается в укреплении до-

верия и понимании основных идей, 

составляющих новую концепцию 

безопасности. В то же время борьба 

с религиозным экстремизмом, эт-

ническим сепаратизмом и террори-

стической деятельностью в сочета-

нии с «тремя силами» также стала 

общей проблемой безопасности для 

членов ШОС, подталкивая все сто-

роны к совместному противодей-

ствию новым угрозам через новый 

механизм коллективного сотрудни-

чества, чтобы страны могли сосре-

доточиться на безопасности границ, 

для достижения региональной без-

опасности посредством сотрудни-

чества, тем самым расширяя грани-

цы безопасности каждого члена. 

– Характер регионального со-

трудничества. Важной чертой по-
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строения регионализма после «хо-

лодной войны» является откры-

тость и прозрачность. Сотрудниче-

ство стран ШОС заключается в по-

иске и расширении консенсуса, а не 

в попытках противопоставить себя 

отдельным странам. Союз между 

ними заключается не в противосто-

янии какой-либо стороне и не пре-

вратится в союз против какой-либо 

страны или группы, а в продвиже-

нии взаимных интересов и в при-

глашении всех заинтересованных в 

этом стран региона к участию в 

процессе диалога и консультаций. 

– Обеспечение региональной 

стабильности. Государства-члены 

осознают, что региональная ста-

бильность тесно связана с их внут-

ренней стабильностью. Успех са-

мостроительства государств-членов 

и демонстрация легитимности и 

эффективности их правительств 

являются не только предпосылками 

их собственной политической ста-

бильности, но и условиями регио-

нальной стабильности. Поэтому 

государства-члены ШОС не только 

придерживаются принципа невме-

шательства во внутренние дела 

друг друга и поддерживают усилия 

друг друга по сохранению внутрен-

ней стабильности основных прин-

ципов регионального строитель-

ства, но и особо выступают против 

внешних сил, вмешивающихся в 

страны региона на основе своих 

собственных симпатий и антипатий 

и заданных «стандартов», подвер-

гающих негативной оценке обще-

ственную систему и модель разви-

тия Китая, подстрекающих к по-

пыткам дестабилизации режима. 

Члены ШОС подчеркивают, что 

уважение права каждой страны са-

мостоятельно выбирать свой путь 

развития и формулировать внут-

реннюю и внешнюю политику, 

уважение и сохранение многообра-

зия мировых цивилизаций и путей 

развития являются базовыми нор-

мами международных отношений, 

предпосылкой реализации мировой 

гармонии, мира и общего прогресса. 

– О региональных межлич-

ностных и культурных обменах. 

Культуры, истории, пути развития и 

степени развития государств-

членов ШОС различаются. Для то-

го, чтобы многостороннее сотруд-

ничество устойчиво развивалось на 

таком фоне, чтобы содействие ре-

гиональному строительству и под-

держанию регионального порядка 

стало культурой и привычкой взаи-

модействия между странами, со-

трудничество и взаимные консуль-

тации должны стать не только по-

литическим и юридическим требо-

ванием, но и постепенно стать со-

циальной нормой, обычной соци-

альной практикой. Необходимо, 

чтобы региональный консенсус был 

сформирован не только между пра-

вительствами государств-членов, но 

и между народами всех стран 

ШОС. ШОС особенно поощряет 

диалог между различными цивили-

зациями и культурами, стремится 

укреплять взаимоотношения людей 

и культурные обмены между стра-

нами, а также достигнуть взаимо-
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понимания по укреплению соци-

альной основы консенсуса ШОС и 

содействию постепенному внедре-

нию консенсуса ШОС в обще-

ственное сознание и общественное 

поведение различных стран. 

– Роль в международной си-

стеме. Являясь открытым регио-

нальным механизмом, ШОС нико-

гда не отделялась от международ-

ного сообщества, всегда считала, 

что региональное строительство 

напрямую связано с международ-

ной системой, международной 

структурой и международным по-

рядком, и готова активно участво-

вать в новом глобальном управле-

нии после холодной войны. С мо-

мента создания ШОС основные 

международные вопросы и регио-

нальные ситуации обсуждались 

практически на каждом саммите 

глав государств-членов ШОС, а 

совместная декларация каждого 

саммита разъясняла коллективную 

позицию по основным принципам 

международных отношений, ре-

форму системы международного 

управления, основные междуна-

родные дела и «горячие» темы, и 

проблемы. 

Очевидно, что указанные выше 

аспекты придают сотрудничеству в 

рамках ШОС ярко выраженный ре-

гиональный характер и составляют 

идеологическую основу для руко-

водства и развития всестороннего 

сотрудничества между странами. За 

последние 20 лет построение реги-

онализма ШОС сформировало ме-

ханизмы, правила и политику реги-

онального сотрудничества, опреде-

лило устойчивый и единый порядок 

в регионе. Не менее важно, что в 

процессе формирования консенсу-

са, построения ШОС и активного 

взаимодействия ее членов реализо-

вано взаимное конструирование и 

коллективная идентификация реги-

онализма, а также интериоризиру-

ется идентичность как интернацио-

нальная идентичность каждого 

члена, то есть каждый член являет-

ся не только частью коллектива, но 

также зависит от существования и 

развития коллектива для получения 

собственного развития. 

Все региональное сотрудниче-

ство, как правило, осуществляется 

в следующем порядке: сначала лег-

кое, затем сложное, сначала ча-

стичное, а затем всеобъемлющее. 

Регионализм ШОС также подчиня-

ется закону ориентации на реаль-

ность, внимательно следит за ос-

новными проблемами и интересами 

различных стран и проявляет свои 

особенности в процессе построе-

ния системы регионального со-

трудничества. 

Во-первых, вопросы политики и 

безопасности всегда были цен-

тральными в построении региона-

лизма ШОС. Из упомянутого выше 

консенсуса ШОС видно, что важ-

нейшие идентичности государств-

членов ШОС в своей основе ориен-

тированы на политику и безопас-

ность, а заявлениям о политике и 

безопасности в совместных обра-

щениях предыдущих глав государ-

ственных советов также предается 
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существенное значение. Такое 

предпочтение не случайно. Прежде 

всего, даже если региональная ан-

титеррористическая борьба достиг-

ла важных результатов, на фоне все 

еще тяжелой международной анти-

террористической ситуации в соче-

тании с особыми географическими 

условиями и культурными услови-

ями Центральной Азии государ-

ства-члены не должны расслаблять-

ся даже на мгновение, исходя из 

потребностей базовой безопасно-

сти. Крупные государства-члены 

также склонны способствовать 

концентрации коллективных вопро-

сов, когда опасность «трех злых 

сил» не устранена полностью.  

Во-вторых, вопрос политической 

безопасности является вызовом для 

многих членов ШОС. В основном 

это связано с тем, что западные 

страны обвиняют государства-

члены ШОС в их методах управле-

ния, политических системах, этни-

ческой политике и даже антитерро-

ристической политике на почве 

«демократии», и это отношение 

прямо отражается в их политике в 

отношении соответствующих 

стран. Если давление со стороны 

Запада в качестве «Великого Учи-

теля» до сих пор представляет со-

бой противоречие на дипломатиче-

ском уровне, то «тюльпановая ре-

волюция» в Киргизии и «андижан-

ский инцидент» в Узбекистане в 

2005 г. более конкретны и реали-

стичны. Государства-члены ШОС 

осознают, что подобные инциден-

ты, которые произошли во многих 

частях мира в этот период, доказы-

вают, что, как только такие внут-

ренние политические и социальные 

проблемы эксплуатируются и ста-

новятся инструментом политиче-

ского манипулирования, это быстро 

может привести к росту противо-

стояния со стороны западных и экс-

тремистских сил. Последствия ком-

плексной угрозы заключаются не 

только в политической нестабиль-

ности в стране пребывания, но и с 

большой вероятностью могут ска-

заться на стабильности и спокой-

ствии всего региона. По этой при-

чине в Совместном заявлении глав 

государств 2006 г. ШОС подчерк-

нула, что ей следует активизировать 

взаимные консультации в ответ на 

чрезвычайные ситуации, угрожаю-

щие региональному миру, стабиль-

ности и безопасности [上合组织峰

会发表上海合作组织五周年宣言..]. 

Таким образом, очевидно, что такие 

множественные факторы, как взаи-

мосвязанная режимная безопас-

ность, самостоятельный выбор пу-

ти, борьба с экстремистскими си-

лами и поддержание социальной 

стабильности, составляют основ-

ные потребности безопасности гос-

ударств-членов ШОС.  

Во-вторых, основной гарантией 

установления регионального по-

рядка является прочный организа-

ционный механизм. С момента сво-

его создания ШОС придавала 

большое значение институционали-

зации организации, постоянно обо-

гащала и совершенствовала функ-
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ции и задачи организации на раз-

ных этапах развития. От разработки 

законов, создания постоянных ин-

ститутов до создания механизмов 

встреч на различных уровнях, та-

ких как главы государств или главы 

государств и правительственные 

ведомства, она заложила важную 

основу для обеспечения внутренней 

деятельности организации, много-

стороннее сотрудничество и внеш-

ние обмены. Эти механизмы сыгра-

ли важную роль в разработке по-

вестки дня организации, поощре-

нии и координации процесса со-

трудничества по смежным вопро-

сам, а также в проведении внешних 

обменов с субъектами международ-

ного права, которые являются важ-

ными инструментами многосто-

ронней дипломатии и сотрудниче-

ства государств-членов. Среди раз-

личных механизмов ШОС наиболее 

эффективным является механизм 

сотрудничества в области безопас-

ности, наиболее содержательным 

является механизм торгово-

экономического сотрудничества, 

наиболее гибким является меха-

низм сотрудничества между людь-

ми и культурой. Разумеется, эти 

организационные механизмы, 

включая Секретариат, не являются 

наднациональным органом. Это 

также отражает очень осторожное 

отношение стран к передаче суве-

ренитета и созданию наднацио-

нальных институтов, подобных ЕС. 

В-третьих, важнейшая задача 

построения регионализма ШОС – 

содействие развитию через сотруд-

ничество. Развитие является общим 

требованием всех стран. Есте-

ственной задачей регионализма яв-

ляется повышение экономического 

потенциала и уровня развития гос-

ударств-членов посредством со-

трудничества и содействия общему 

экономическому прогрессу региона. 

С самого начала ШОС рассматри-

вала экономическое сотрудничество 

как важную опору для содействия 

строительству организации. Следу-

ет отметить, что для многих членов 

ШОС развитие имеет важное поли-

тическое значение и значение в об-

ласти безопасности, то есть эффек-

тивность экономического развития 

напрямую связана с социальной 

стабильностью, легитимностью 

режима и национальной идентич-

ностью. В этом смысле ШОС с са-

мого начала выбрала «двухколес-

ный привод» безопасности и эко-

номики, который отражает ком-

плексную концепцию безопасности 

и всестороннего развития: безопас-

ность и стабильность – залог разви-

тия, а развитие – фундамент без-

опасности и стабильности. 
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Схема 1. Структура ШОС 

 

Уровень развития, возможности 

развития и элементный состав чле-

нов ШОС сильно различаются, а 

емкость рынка относительно огра-

ничена (см. схема 1). Общие торго-

вые обмены могут столкнуться с 

вопросом устойчивости, но также 

неизбежно столкнутся с проблема-

ми неравномерности выгод. По-

строение регионализма требует 

всеобъемлющего и устойчивого 

процесса сотрудничества, который 

может принести пользу всем сторо-

нам. Развитие – это общее видение 

региона, а реализация развития 

требует платформы для коллектив-

ного одобрения. Ввиду неравенства 

и дисбаланса, вызванных глобали-

зацией в последние десятилетия, и 

углубления социальных разногла-

сий, региональное развитие ШОС, 

которая выступает за новые виды 

сотрудничества, должно исследо-

вать и определить, как развиваться, 

что развивать и как создать инклю-

зивные и равные возможности для 

развития, как добиться устойчиво-

сти. С этой точки зрения инициати-

ва «Один пояс, один путь» является 

общественным продуктом регио-

нального сотрудничества, который 

не является эксклюзивным и некон-

курентным, и коллективные члены 

могут участвовать в создании но-

вых поставок. Он охватывает не 

только торговлю товарами, но и 

строительство инфраструктуры, 

региональную и внутреннюю связь, 

взаимные инвестиции, кооперацию 

производственных мощностей, тор-

говлю услугами и другие области. 

Это междисциплинарное сотрудни-
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чество не только создает более ши-

рокое пространство для региональ-

ного развития, привносит новую 

кинетическую энергию, помогает 

повысить качество и эффектив-

ность сотрудничества внутри орга-

низации, но и помогает экономикам 

соответствующих государств-

членов избежать консолидации 

природных богатств, предоставляя 

новые возможности роста, расши-

ряя внешние каналы. Что еще более 

важно, подавляющее большинство 

государств-членов откликнулись на 

эту инициативу и инициировали 

стыковку своих национальных 

стратегий развития с этой инициа-

тивой. Это также означает, что у 

стран есть возможность координи-

ровать и встраивать свои собствен-

ные планы развития в региональ-

ные направления развития, так что 

региональное строительство стано-

вится процессом, в управлении ко-

торого участвуют все члены.  

В-четвертых, направление по-

строения регионализма ШОС зада-

ют постоянно обогащающиеся цен-

ности и понятия. По мере того, как 

строительство регионализма про-

должает продвигаться вперед и 

расширяться в масштабах, развитие 

ШОС вступило в новый этап, необ-

ходимо обогащать региональные 

ценности и уточнять цели строи-

тельства. На этом фоне в 2015 году 

на 15-м саммите ШОС Китай вы-

ступил с инициативой построения 

«сообщества единой судьбы чело-

вечества». После того, как два сам-

мита в 2017 и 2018 годах подтвер-

дили концепцию «построения со-

общества с общим будущим для 

человечества» [上海合作组织成员

国元首理事会阿斯塔纳宣言…; 上

海合作组织成员国元首理事会青岛

宣言…, Верченко, 2020; Бояркина, 

2018; Рубан, 2021], председатель 

Си Цзиньпин конкретизировал эту 

концепцию в 2020 году как «сооб-

щество здоровья», «сообщество 

безопасности», «сообщество разви-

тия» и «сообщество гуманитарных 

наук» [范可; 习近平在上海合作组

织成员国元首理事会第...; Тури-

цын, 2019; Чжан Мэй, 2021]. 

Построение «сообщества с об-

щим будущим для человечества» 

стало коллективным соглашением 

ШОС, что также означает, что цель 

регионализма была модернизиро-

вана с точки зрения концепции и 

направленности, то есть через раз-

деление интересов и ответственно-

сти необходимо укреплять полити-

ческие, силовые, экономические, 

культурные и др. аспекты тесных 

связей, а в ответ на изменения меж-

дународной и региональной ситуа-

ции формируются структура власти 

и региональный порядок, гаранти-

рующие эту взаимосвязь судеб. 

Безусловно, создание «сообщества 

с общим будущим для человече-

ства» – это грандиозный проект, и 

его реализация требует более слож-

ных, продолжительных и напря-

женных усилий. 
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Аннотация. Автором предпринята попытка изучить место образова-
ния в политике «мягкой силы» России. Для достижения указанной цели 
проведено исследование, в рамках которого осуществлено анкетирование 
среди студентов, магистрантов, аспирантов ведущих вузов России, в кото-
рых учится наибольшее количество иностранных студентов. В частности, 
была проанализирована степень удовлетворенности иностранных граждан 
условиями проживания, обучения, материально-технического оснащения 
вузов. Кроме того, установлено, что граждане стран СНГ в большей сте-
пени, чем представители Китая, Индии, при выборе страны (вуза), ориен-
тировались на отзывы выпускников учебных заведений, рекомендации 
близкого окружения и классические СМИ (телевидение, радио, пресса). 
Также выявлено, что иностранные студенты при выборе вуза в России для 
поступления опираются на ресурсы своей семьи или семейной группы 
(экономический, символический, культурный, социальный капиталы), 
то есть поступают рационально. Если студенты не могут получить образо-
вание сразу в престижном вузе РФ, то сначала поступают в тот вуз России, 
который могут, а затем планируют продолжить обучение в магистратуре 
или аспирантуре желаемого вуза. Доказано, что при выборе вуза абитури-
енты из семей, которые относятся к сильно ресурсным группам, ориенти-
руются на его рейтинг. Выявлено, что абитуриенты из семей, которые от-
носятся к средне ресурсным группам, при выборе вуза ориентируются на 
такие высшие учебные заведения, в которые легко поступить, лишь бы 
покинуть свою страну и никогда в нее не возвращаться. Установлено так-
же, что абитуриенты из ближнего зарубежья стремятся получить высшее 
образование в РФ, так как многие знают русский язык, но не знают на 
должном уровне английский, португальский, немецкий, французский язы-
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ки и не могут позволить себе образование в высокорейтинговых универси-
тетах Запада и в развитых восточноазиатских странах.  

Ключевые слова: мягкая сила; интернационализация; образовательная 

политика; страны-реципиенты; страны-доноры; вузы 
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Abstract. The author attempts to study the place of education in Russia's 

“soft power” policy.  In order to achieve this goal, a survey was conducted 

among undergraduate, graduate and postgraduate students at the leading 

Russian universities with the largest number of foreign students. In particular, 

the satisfaction of foreign citizens with living conditions, education, facilities 

and equipment of the universities was analyzed. In addition, it was found that 

when choosing a country (university), the citizens of the CIS countries, to a 

greater extent than the Chinese and Indians, were guided by the feedback of 

university graduates, advice from their close environment, and the conventional 

media (television, radio, and the press). It was also found that foreign students, 

when choosing a university in Russia to enter, rely on the resources of their 

family or family group (economic, symbolic, cultural, social capital), that is, 

they act rationally. If students cannot afford to be educated straight away at a 

prestigious university in the Russian Federation, they first enter the university in 

Russia that they can, and then plan to continue their studies at the master's or 

postgraduate level of the desired university. It has been proven that applicants 

from wealthy families are guided by the university's rating when choosing a 

university. Applicants from families that belong to the group of moderate 

means, when choosing a university, focus on such institutions of higher 

education, which are easy to enter, just to leave their country and never to 

return. It has also been found that applicants from neighboring countries seek 

higher education in Russia, as many of them know Russian, but do not know 

English, Portuguese, German, French at the appropriate level and cannot afford 
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to study at the highly ranked Western universities and in developed East Asian 

countries.  Most applicants evaluate the quality of education by the level of 

GDP growth, the higher the GDP growth, the more willing they are to enroll in 

universities in a given country.  

Key words: soft power; internationalization; educational policy; recipient 

countries; donor countries; universities 

For citation: Talanov S. L. The place of education in Russia's “soft power” policy: 
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Актуальность исследования 

Образование и наука в любой 

стране не могут динамично разви-

ваться без интеграции с научными и 

образовательными школами других 

стран мира. В настоящее время в 

условиях шестого технологического 

уклада (волны Кондратьева) форми-

руются новые сектора экономики, 

активно развиваются нано и биотех-

нологии. Постоянно совершенству-

ются технологические процессы, 

систематически обновляются знания 

в медицине, архитектуре, вычисли-

тельной лазерной технике и т. д. Во 

многих странах наблюдается рост 

структурной и скрытой безработицы. 

Все большее число работодателей 

критикуют систему высшего образо-

вания за консерватизм. Вузы готовят 

по одним направлениям подготовки, 

а в экономике создаются новые про-

фессии и, соответственно, нужны 

совершенно другие знания, навыки и 

умения для эффективной работы. 

Система образования должна поспе-

вать за потребностями общества и 

экономики. Одним из индикаторов 

успешности национальной системы 

образования является количество 

желающих поступить в вузы ино-

странных абитуриентов. По данным 

Росстат, несмотря на появление и 

широкое распространение Covid-19 и 

связанных с ними ограничений, по-

степенно, количество иностранных 

студентов в российских вузах увели-

чивается. Так, в 2010 г. было принято 

на обучение 37, 3 тыс. чел., в 2019 г. – 

298 тыс.; в 2020 г. – 315 тыс., а в 

2021 г. – 324 тыс. человек. Важно не 

только поддерживать на высоком 

уровне внешнюю и внутреннюю об-

разовательную мобильность среди 

студентов, но и мобильность среди 

преподавателей. Сами по себе вузы 

ничего собой не представляют, глав-

ный ресурс любого вуза – это кадры, 

еще более точно – профессорско-

преподавательский состав. С другой 

стороны, для полноценной научной 

деятельности, без которой образова-

ние само по себе не эффективно, 

необходима всесторонняя поддержка 

государства. У Правительства РФ 

есть тот ресурс, который позволяет 

совершенствовать систему высшего 

образования, делать ее привлека-

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-22-47
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тельной для иностранных студентов, 

магистрантов, аспирантов и т. д. Ву-

зам единолично сложно рекрутиро-

вать новых иностранных абитуриен-

тов, необходима поддержка государ-

ства. Правительство может и должно 

помогать обеспечивать аудиовизу-

альное присутствие в мире, продви-

гать русский язык. А также совер-

шенствовать инфраструктуру горо-

дов и повышать качество и уровень 

жизни граждан России. Так как при 

выборе вуза иностранные абитури-

енты, аспиранты и т. д. изучают 

насколько высокие зарплаты в стране 

пребывания, насколько развита ин-

фраструктура городов и т. п. К сожа-

лению, в РФ очень мало городов с 

развитой и многогранной городской 

средой. В основном, что российские, 

что иностранные абитуриенты стре-

мятся поступать в вузы Москвы и 

Санкт-Петербурга [Таланов, 2017]. 

Необходимо существенно увели-

чить финансирование высшего обра-

зования. По данным Росстат, расходы 

на высшее образование растут незна-

чительно (см. табл. 1). Учеными до-

казано, что вложения в образование 

(человеческий капитал) ведет к росту 

ВВП примерно на 5 %. Традиционно 

страны в качестве инструмента мяг-

кой силы используют стипендии 

(гранты). РФ в этом плане не исклю-

чение, так Правительство РФ еже-

годно выделяет примерно 18 000 

бюджетных мест для иностранных 

абитуриентов.  

По данным Росстат, традицион-

но для получения высшего образо-

вания в Россию приезжают граж-

дане из стран СНГ (см. табл. 2). Что 

связано, прежде всего, с тем, что 

как правило, в этих странах ниже, 

чем в РФ уровень жизни. 

Таблица 1. 

Государственные расходы на высшее образование*  

(миллиарды рублей) 
 Год 

2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Высшее об-

разование 
24,4 125,9 377,8 517,1 511,0 554,2 585,2 644,3 

*Федеральная служба государственной статистики РФ 

Таблица 2. 

Иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в вузах России* 

(на начало учебного года, тысяч человек) 

 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Всего 

В том числе 

по очной 

форме  

обучения 

Всего 

В том числе 

по очной 

форме  

обучения 

Иностранные студенты 247,7 177,7 267,1 198,2 
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2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Всего 

В том числе 

по очной 

форме  

обучения 

Всего 

В том числе 

по очной 

форме  

обучения 

из них граждане стран: 

СНГ, Балтии, Абхазии и Южной 

Осетии 
185,4 117,5 193,1 126,5 

Азербайджан 9,3 3,2 8,3 2,9 

Армения 2,4 1,1 2,2 1,0 

Беларусь 9,6 4,1 10,0 4,4 

Казахстан 65,5 39,6 61,4 38,6 

Киргизия 6,1 4,9 6,4 5,0 

Республика Молдова 3,6 1,7 2,8 1,5 

Таджикистан 17,9 14,4 18,4 15,1 

Туркмения 27,4 23,1 35,3 30,6 

Узбекистан 25,7 16,0 31,7 18,7 

Украина 15,6 8,2 14,2 7,6 

Удельный вес численности  

иностранных студентов в общей 

численности, % 

6,4 7,7 6,6 8,3 

*Российский статистический ежегодник. Росстат. Москва, 2021 

 

Постановка проблемы 

Государства периодически пыта-

лись демонстрировать соседним 

странам не только военную мощь, но 

и уровень своей культуры и искус-

ства. Достаточно вспомнить Флорен-

тийскую республику, Венецию, Ита-

льянские княжества, королевства. 

Италия была раздроблена, но очаро-

вывала всех через выдающиеся про-

изведения искусства: картины, 

скульптуры, архитектуру и т. п. 

СССР также активно рекрутиро-

вал иностранных абитуриентов в 

свои вузы. Через систему образова-

ния происходит не только передача 

опыта от одного поколения к дру-

гому, но и формирование мировоз-

зрения. Идеально, когда в соседних 

странах у власти (или большая 

часть элиты) с аналогичными 

принципами и ценностями, одина-

ковыми установками. 

В научный оборот словосочетание 

«мягкая сила» было ведено относи-

тельно недавно. Данное понятие 

описал выдающийся американский 

политолог Джозеф Най [Nye, 2004]. 

Большой вклад в развитие концепции 

«мягкой силы» внесли и другие зару-

бежные исследователи С. Льюкс, 

Н. Фергюсон, Дж. Галларотт.  

В настоящее время большинство 

зарубежных и отечественных ис-

следователей считают, что образо-

вание является инструментом влия-

ния, в рамках которого получают 

преимущества страны, привлекаю-

щие абитуриентов (страны-

реципиенты), а издержки несут 

страны их оттока (страны-доноры) 

[Антонова, 2020; Артеев, 2021]. 
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Исследователи из США [Hillman, 

2014; Y. Lebeau, 2022] активно изу-

чают проблемы финансирования 

высшего образования в США. Они 

пришли к выводу, что вузы США 

привлекательны для иностранных 

абитуриентов, так как во всех самых 

престижных рейтингах вузов, аме-

риканские вузы представлены на 

высоких позициях. Что можно объ-

яснить хорошо продуманной мето-

дикой самопрезентации и тому об-

стоятельству, что в основном экс-

перты, которые ранжируют вузы, 

находятся в США и Великобрита-

нии. Либо эксперты, так или иначе, 

связаны с этими странами.  

В условиях динамики социаль-

ных изменений на мировой арене 

появилось множество вузов, кото-

рые соответствуют всем необходи-

мым критериям для вхождения в 

самые престижные рейтинги. Это 

относительно молодые вузы Казах-

стана, Индии, Украины и ряда дру-

гих стран [Емельянова, 2018; 

Осташова, 2021; Мансур, 2021].  

Но, безусловно, огромный инте-

рес у всех специалистов вызывает 

рост престижа вузов Китая. Как 

только власти Китая поставили за-

дачу стать из региональной страны 

страной, которая претендует на ли-

дерство, было значительно увели-

чено финансирование высшего об-

разования. В рамках нашего иссле-

дования мы проанализировали, ка-

кие инструменты мягкой политики 

позволили Китаю достичь лидер-

ства в ряде направлений науки и 

образования [Владимирова, 2020; 

Ермакова, 2021; Бастрыкина, 2021]. 

Лидерство Китая в сфере высшего 

образования настолько серьезное, 

что в последнее время проводится 

масса исследований, направленных 

на сравнение образования в США и 

Китае. Статистика показывает, что 

огромное количество абитуриентов 

из США стремятся получить обра-

зование в Китае [Юдина, 2017]. Ис-

следователи отмечают, что власти 

Китая придают важное значение 

интенсивному, а не экстенсивному 

пути развития. 

Наша система образования 

представлена очень скромно в рей-

тингах. И помимо субъективного 

фактора (мало наших экспертов), 

еще существует проблема, связан-

ная с самопрезентацией страны в 

самых разных регионах мира. Важ-

но уметь демонстрировать то, что у 

нас в стране есть. Мы уже давно 

имеем приоритет по многим отрас-

лям знаний, но недостаточно пиара 

[Сутырин, 2020; Игнатенкова, 2021; 

Торкунов, 2019]. В нашей стране 

масса научных достижений, мно-

жество выдающихся ученых, со-

зданы и активно развиваются науч-

ные общепризнанные школы. Но 

даже социологические опросы в 

самой России показывают, что при 

наличии ресурсов у российских 

абитуриентов (денег, знания языка 

и т. д.) они с удовольствием уехали 

бы учиться в вузы Канады, США и 

Европы. Абитуриенты не скрывают, 

что им нравится высокий уровень 

жизни в данных странах. 
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Зарубежные ученые внесли 

большой вклад в изучение данной 

проблемы [Borden, C., 2014; 

Delaney, J., 2014; Freeman, B., 2014]. 

Отечественные ученые также 

внесли заметный вклад в изучении 

влияния отечественного высшего 

образования на отток абитуриентов 

из стран-доноров [Антюхина, 2019]. 

Проведенный нами вторичный 

анализ демонстрирует, что «мягкая 

сила» оказывает существенное вли-

яние на страны-реципиенты, стра-

ны-доноры даже в условиях ковид-

ограничений [Bruckmann S., 2014; 

Lebeau Y., 2022; Asguer A., 2020; 

Кушнарев, 2020]. 

В рамках исследования мы про-

анализировали один из множества 

инструментов «мягкой силы», в 

частности запущенный в 2021 г. 

Россотрудничеством цифровой сер-

вис «Образование иностранцев в 

РФ». В результате пришли к выво-

ду, что данный ресурс позволяет 

больше рекрутировать иностран-

ных абитуриентов, чем раньше. 

Результаты, полученные ино-

странными и отечественными уче-

ными, перечисленные выше, мы учи-

тывали при разработке программы 

социологического исследования. 

Эмпирическая база исследования 

Анализ статистики Росстата де-

монстрирует, что больше всего 

иностранных граждан, обучающих-

ся в настоящее время в российских 

вузах из стран СНГ; Азии; Ближне-

го Востока и Северной Африки; 

Западной Европы и Латинской 

Америки. Учитывая данное обстоя-

тельство, мы выбрали для опроса 

студентов вузов из стран, в которых 

наибольшее количество иностран-

ных студентов, магистрантов, аспи-

рантов из вышеуказанных госу-

дарств. 

В 2021 году были опрошены 

иностранные студенты, магистран-

ты, аспиранты обучающиеся в: 

− Российском университете 

дружбы народов (РУДН); 

− Казанском федеральном уни-

верситете (КФУ); 

− Московском финансово-

промышленном университете «Си-

нергия» (МФПУ); 

− Санкт-Петербургском поли-

техническом университете Петра 

Великого (СПбПУ); 

− Московском государственном 

университете им. М. В. Ломоносова 

(МГУ); 

− Высшей школе экономики 

(ВШЭ); 

− Уральском федеральном госу-

дарственном университете имени 

первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (УрФУ); 

− Санкт-Петербургском государ-

ственном университете (СПбГУ); 

− Омской гуманитарной акаде-

мии (ОмГА); 

− Первом Московском государ-

ственном медицинском университе-

те имени И. М. Сеченова (ПМГМУ). 

При обработке результатов при-

менили двухступенчатую выборку. 

Выборка квотная со случайным ме-
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ханическим отбором респондентов 

на второй ступени. 

Первая ступень – отбор вузов, в 

которых в 2020/2021 академическом 

году обучалось наибольшее число 

иностранцев. Отобрали 10 вузов. 

Вторая ступень – квотный отбор 

респондентов в вузах. Осуществлял-

ся интервьюерами в отобранных ву-

зах по заданным квотам, рассчитан-

ным для каждого вуза в соответствии 

с представительством в нем конкрет-

ных стран. Переменные квотирова-

ния: пол, страна, тип семьи, статус 

(студент, магистрант, аспирант). 

Объем выборки составил n=800 

человек. 

Сначала пользователи самых 

популярных социальных сетей 

Facebook, Instagram и т. п., увидев 

рекламу на веб-сайте, регистриро-

вались на сайте панели. Затем ре-

спондент оставлял базовую соци-

ально-демографическую информа-

цию о себе (свою профильную ан-

кету) и только после этого стано-

вится участником панели. Если ре-

спонденты соглашались принять 

участие, то переходили по ссылке 

на анкету и самостоятельно запол-

няли её. Специальная программа 

позволяла контролировать, чтобы 

каждый респондент мог отдать свой 

голос только один раз. 

Нами проведена серия глубинных 

интервью со студентами, которые 

относятся к сильно ресурсным груп-

пам (родители имеют высшее обра-

зование и состоятельные), n=10. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью со студентами, которые от-

носятся к средне ресурсным груп-

пам (есть связи, но слабый эконо-

мический капитал), n=10. 

Проведена серия глубинных ин-

тервью со студентами, которые от-

носятся к слабо ресурсным группам 

(малообеспеченные родители), n=10. 

Был проведен вторичный анализ 

данных: 

− Федеральной службы государ-

ственной статистики России; 

− результатов социологических 

исследований, проведенных со-

трудниками федерального научно-

исследовательского социологиче-

ского центра (ФНИСЦ РАН). 

Авторская гипотеза 

Образовательная политика России 

будет более эффективной в сравне-

нии с имеющейся практикой при со-

блюдении следующих условий: 

− обучение в российских вузах 

будет осуществляться по програм-

мам двойных дипломов; 

− специальные программы 

адаптации иностранных студентов 

будут активно развиваться; 

− список льгот для иностранных 

студентов (бесплатный проезд, би-

леты в театр, музей и т. д.) будет 

существенно расширен; 

− сеть Российских центров 

науки и культуры в странах СНГ, 

Балтии, Восточноевропейских и 

Балканских странах, странах Се-

верной Западной и Восточной Ев-

ропы, странах Азии, странах Ближ-

него Востока и Африки, странах 

Латинской Америки, странах Се-

верной Америки и Океании с целью 
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популяризации русского языка, 

культуры и системы образования 

систематически будет расширяться; 

− целенаправленно будут прово-

диться выставки российского обра-

зования в зарубежных странах, в 

рамках которых будет осуществлять-

ся информирование о правилах при-

ема в вузы РФ и вариантах обучения; 

− в странах-донорах (страны от-

тока абитуриентов) будут целена-

правленно создаваться филиалы ве-

дущих российских университетов; 

− широкая популяризация рус-

ского языка через различные онлайн-

курсы с разнообразной тематикой. 

Рабочие гипотезы 

1. Граждане стран СНГ в боль-

шей степени, чем представители 

Китая, Индии, при выборе страны 

(вуза) ориентировались на отзывы 

выпускников учебных заведений, 

рекомендации близкого окружения 

и классические СМИ (телевидение, 

радио, пресса). 

2. Иностранные студенты при вы-

боре вуза в России для поступления 

опираются на ресурсы своей семьи 

или семейной группы (экономиче-

ский, символический, культурный, 

социальный капиталы), то есть по-

ступают рационально.  Если не могут 

получить образование сразу в пре-

стижном вузе РФ, то сначала посту-

пают в тот вуз России, в который мо-

гут, а затем планируют продолжить 

обучение в магистратуре или аспи-

рантуре желаемого вуза. 

3. Абитуриенты из семей, кото-

рые относятся к сильно ресурсным 

группам, при выборе вуза ориенти-

руются на рейтинги вузов. 

4. Абитуриенты из семей, которые 

относятся к средне ресурсным груп-

пам, при выборе вуза ориентируются 

на вузы, в которые легко поступить, 

лишь бы покинуть свою страну и 

никогда в нее не возвращаться. 

5. Абитуриенты из ближнего за-

рубежья стремятся получить высшее 

образование в РФ, так как многие 

знают русский язык, но не знают на 

должном уровне английский, порту-

гальский, немецкий, французский 

языки и не могут позволить себе об-

разование в высокорейтинговых уни-

верситетах Запада и в развитых во-

сточноазиатских странах. 

6. Большинство абитуриентов 

оценивают качество образования по 

уровню роста ВВП, чем выше рост 

ВВП, тем охотнее стремятся посту-

пить в вузы данной страны. ВВП 

(внутренний валовой продукт) вли-

яет также на выбор вуза страны 

пребывания.  

7. Привлекательность для обу-

чения определяется не силой и мо-

щью армии, а уровнем качества 

жизни большей части населения. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали причины 

выбора России в качестве страны 

для получения высшего образова-

ния (см. табл. 3-4). 
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Таблица 3. 

Причины выбора России в качестве страны для получения высшего 

образования* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Возможность обучения на русском 

языке 
90 100 100 92 

Невысокая стоимость обучения и 

проживания в стране 
89 14 12 82 

Качественное образование 74 100 100 88 

Полученное образование в России, 

дает возможность трудоустроиться у 

себя на Родине 

73 84 92 89 

Не могут позволить себе образование 

в высокорейтинговых университетах 

Запада и в развитых восточноазиат-

ских странах 

47 84 73 52 

Рекомендовали родители, родствен-

ники 
31 94 92 43 

Рекомендовали друзья 19 88 90 18 

Люблю русскую культуру, литерату-

ру. Активно изучал русский язык, 

через онлайн-курсы разнообразной 

тематики 

18 8 9 21 

Приехал по направлению от органи-

зации, компании 
17 7 8 14 

Наличие российского диплома дает 

возможность уехать поступить в ма-

гистратуру в Европе 

15 6 7 17 

Полученное образование позволит 

работать и достичь успехов в карьере 

или профессии в РФ 

12 100 100 14 

В национальных вузах нет обучения 

по специальности 
— 11 14 — 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Таблица 4. 

Причины выбора России в качестве страны для получения высшего 

образования* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Возможность обучения на русском 

языке 
98 81 100 100 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Рекомендовали родители, род-
ственники 

93 30 60 97 

Полученное образование в России, 
дает возможность трудоустроиться 
у себя на Родине 

76 61 72 82 

Не могут позволить себе образова-
ние в высокорейтинговых универ-
ситетах Запада и в развитых во-
сточноазиатских странах 

72 83 81 93 

Качественное образование 54 56 51 83 

Рекомендовали друзья 53 18 62 91 

Полученное образование позволит 

работать и достичь успехов в карь-

ере или профессии в РФ 

50 14 27 33 

Невысокая стоимость обучения и 

проживания в стране 
14 13 12 15 

Наличие российского диплома дает 

возможность уехать поступить в 

магистратуру в Европе 

12 15 14 17 

Люблю русскую культуру, литера-

туру. Активно изучал русский язык, 

через онлайн-курсы разнообразной 

тематики 

9 16 84 100 

В национальных вузах нет обучения 

по специальности 
8 — — — 

Приехал по направлению от орга-

низации, компании 
6 12 6 10 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов респон-

дентов, многие выбрали вузы не по 

причине высокого уровня препода-

вания, а исходя из своих ресурсов, в 

том числе из-за знания (степень 

владения) русского языка. То есть 

для большего рекрутирования ино-

странных студентов важно продви-

гать русский язык. И это уже про-

блема Правительства РФ как имен-

но сделать так, чтобы русский язык 

был популярен в большинстве 

стран мира. Потому что если бы у 

абитуриентов были соответствую-

щие знания в английском, то мно-

гие бы поступали в вузы Европы. 

Далее мы изучали, учитывали ли 

респонденты при выборе вуза его 

престиж, в частности ориентирова-

лись ли они на известные в мире 

рейтинги вузов или только на наци-

ональные рейтинги (см. табл. 5-6). 
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Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «При выборе вуза Вы учитывали 

рейтинги вузов?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Да 48 16 27 52 

Нет 47 84 73 48 

Затруднились ответить 5 — — — 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «При выборе вуза Вы учитывали 

рейтинги вузов?» 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Да 11 77 31 13 

Нет 89 23 64 82 

Затруднились ответить — — 5 5 

 

Как видно, чем выше уровень 

жизни в стране, тем больше абиту-

риенты ориентируются на рейтинги 

вузов. Респонденты имели возмож-

ность пояснить свои ответы, для 

этого были предусмотрены откры-

тые вопросы. Так, значительная 

часть респондентов из семей, кото-

рые относятся к сильно ресурсным 

группам, отметили, что рейтинги 

вузов являются ориентиром при 

выборе вуза для поступления и 

стимулируют родственников фи-

нансировать поступление. 

Далее мы изучали основные ис-

точники получения информации о 

России, в том числе о системе выс-

шего образования (см. табл. 7-8) 

Таблица 7. 

Основные источники получения информации о России, в том числе о 

системе высшего образования* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Рассказывали родители, дедушки, 

бабушки и другие родственники 
84 89 84 23 

В школе увлекательно рассказывали о 

РФ и российском высшем образовании 
49 59 21 58 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Случайно наткнулся на Ютуб канал 

с видео о России, после чего стал пе-

риодически смотреть новости о РФ и 

т. п. 

32 77 29 60 

Общение согражданами, которые 

учились в РФ  
32 45 42 38 

Рассказывали друзья 25 28 27 31 

Передачи на телевидении о РФ и, в 

частности, о российских вузах 
13 10 7 10 

Случайно наткнулся в интернете на 

сайты о российском образовании для 

иностранцев  

12 14 15 49 

Общение с гражданами из России 11 18 9 15 

Туристические поездки, командиров-

ки и т. п. 
10 13 7 12 

Радио 7 8 6 8 

Газеты, журналы 6 6 — 7 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Таблица 8. 

Основные источники получения информации о России, в том числе о 

системе высшего образования* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Рассказывали родители, дедушки, 

бабушки и другие родственники 
84 39 87 100 

В школе увлекательно рассказыва-

ли о РФ и российском высшем 

образовании 

61 60 12 78 

Случайно наткнулся на Ютуб ка-

нал с видео о России, после чего 

стал периодически смотреть ново-

сти о РФ и т. п.  

56 57 7 65 

Общение согражданами, которые 

учились в РФ  
43 36 33 56 

Рассказывали друзья 29 34   

Передачи на телевидении о РФ и, в 

частности, о российских вузах 
23 12 88 90 

Случайно наткнулся в интернете 

на сайты о российском образова-

нии для иностранцев  

22 47 13 81 

Общение с гражданами из России 19 16 19 83 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Туристические поездки, команди-

ровки и т. п. 
15 14 21 76 

Радио 12 11 7 39 

Газеты, журналы 8 9 6 6 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов опрошен-

ных, основные источники получе-

ния информации о России – это 

рассказы родителей, дедушек, ба-

бушек и других родственников. Не 

может не радовать тот факт, что во 

многих школах увлекательно рас-

сказывают о РФ и российском выс-

шем образовании. 

Далее изучали трудности, с кото-

рыми столкнулись иностранные сту-

денты в течение первого года пребы-

вания в России (см. табл. 9-10). 

Таблица 9. 

Трудности, с которыми столкнулись иностранные студенты,  

магистранты, аспиранты в течение года пребывания в России* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Из-за волн Covid-19 множество огра-

ничений, не мог бывать (часто) на 

Родине, упали доходы у родителей и 

т. д. 

86 93 84 100 

Отсутствие родных и близких 61 24 26 65 

Методика преподавания (большие 

нагрузки, чем в школе и др.) 
32 30 35 17 

Жизнь в студенческом общежитии 23 18 19 21 

Различия в климате (холод, дождь, 

снег и др.) 
21 18 19 65 

Другой образ жизни 18 13 34 79 

Непривычное питание, качество воды 12 18 21 76 

Проблем не возникло 12 14 16 8 

Транспорт (долго добираться от об-

щежития до корпуса) 
8 9 11 7 

Отношение окружающих (агрессия, 

грубость, враждебность со стороны 

проживающего населения) 

7 25 28 8 

Необходимость говорить по-русски 6 7 6 11 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 
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Таблица 10. 

Трудности, с которыми столкнулись иностранные студенты,  

магистранты, аспиранты в течение года пребывания в России* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Из-за волн Covid-19 множество 
ограничений, не мог бывать (часто) 
на Родине, упали доходы у родите-
лей и т. д. 

91 98 16 14 

Методика преподавания (большие 

нагрузки, чем в школе и др.) 
28 22 16 14 

Отношение окружающих (агрес-
сия, грубость, враждебность со 
стороны проживающего населе-
ния) 

24 11 — — 

Отсутствие родных и близких 22 79 12 10 

Жизнь в студенческом общежитии 20 14 16 12 

Непривычное питание, качество 
воды 

19 89 — — 

Различия в климате (холод, дождь, 
снег и др.) 

19 45 — — 

Проблем не возникло 14 19 10 9 

Другой образ жизни 11 87 6 5 

Транспорт (долго добираться от 
общежития до корпуса) 

9 9 6 7 

Необходимость говорить по-русски 8 15 — — 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов респонден-
тов, для большинства из них трудно-
сти связаны не с субъективными, а с 
объективными факторами. В частно-
сти, из-за волн Covid-19 и множества 
ограничений, не могли бывать (ча-
сто) на Родине, упали доходы у роди-
телей и т. д. Это повлияло на то, что 

многие респонденты были вынужде-
ны искать дополнительные источни-
ки доходов. 

Далее мы изучали, удовлетворены 
ли респонденты учебным процессом 
в российских вузах, в зависимости от 
вуза обучения (см. табл. 11-12). 

Таблица 11. 

Удовлетворенность учебным процессом в российских вузах 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Удовлетворен 63 65 60 78 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Не удовлетворен 32 30 35 17 

Затруднились ответить 5 5 5 5 

Таблица 12. 

Удовлетворенность учебным процессом в российских вузах 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Удовлетворен 67 73 79 81 

Не удовлетворен 28 22 16 14 

Затруднились ответить 5 5 5 5 

 

Как видно, независимо от ген-

дерных, национальных, возрастных 

особенностей большая часть сту-

дентов, магистрантов, аспирантов в 

основном удовлетворены учебным 

процессом в российских вузах. 

Далее мы изучили удовлетво-

ренность отдельными параметрами 

обучения (средняя оценка по 5-и 

бальной шкале, где 1 – не удовле-

творен, а 5 – удовлетворен в высо-

кой степени) в зависимости от вуза 

обучения (см. табл. 13-14). 

Таблица 13. 

Удовлетворенность иностранных студентов, магистрантов,  

аспирантов организацией учебного процесса,  

материально-техническим обеспечением вуза  

(средняя оценка по 5-и бальной шкале, где 1 – не удовлетворен,  

а 5 – удовлетворен в высокой степени) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Качество преподавания профильных 

дисциплин 
4,5 4,3 4,2 4,1 

Качество преподавания непрофиль-

ных дисциплин 
4,4 4,5 4,3 4,2 

Предлагаемые вузом возможности 

для дистанционного обучения 
4,1 4,2 4,1 4,2 

Организация и условия учебно-

производственной практики 
4,0 4,1 4,2 4,0 

Участие в научной работе, проводи-

мой в вузе 
4,2 4,3 4,3 4,2 

Взаимоотношения с преподавателями 4,2 4,0 4,1 4,4 

Состояние лабораторий 4,2 4,4 4,5 45 

Возможности доступа к базам между-

народных библиотек 
3,9 3,8 3,8 4,2 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Состояние учебных аудиторий 3,4 3,6 3,7 3,8 

Наличие в доступе всей необходимой 
литературы 

3,5 3,6 3,8 3,9 

Взаимоотношения (психологический 
климат) в студенческой среде 

3,6 2,9 2,8 4,2 

Условия и содержание досуга, орга-
низуемого вузом 

3,3 3,7 3,5 4,0 

Работа вузовской библиотеки 3,4 3,5 3,7 3,8 

Условия проживания в общежитии 3,3 3,7 3,9 4,0 

Медицинское обслуживание 4,2 4,3 4,4 4,2 

Условия для занятий спортом 4,1 4,3 4,4 4,3 

Работа блока питания (столовая, кафе, 
буфет) 

3,4 3,3 3,4 3,5 

Таблица 14. 

Удовлетворенность иностранных студентов, магистрантов,  

аспирантов организацией учебного процесса,  

материально-техническим обеспечением вуза  

(средняя оценка по 5-и бальной шкале, где 1  –  не удовлетворен,  
а 5  – удовлетворен в высокой степени) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Качество преподавания профиль-
ных дисциплин 

4,3 4,2 4,2 4,5 

Качество преподавания непро-
фильных дисциплин 

4,5 4,3 4,4 4,6 

Предлагаемые вузом возможности 
для дистанционного обучения 

4,2 3,9 4,2 4,3 

Организация и условия учебно-
производственной практики 

4,1 3,9 4,1 4,3 

Участие в научной работе, прово-
димой в вузе 

4,4 4,2 4,3 4,4 

Взаимоотношения с преподавате-
лями 

4,0 4,5 4,1 4,9 

Состояние лабораторий 4,4 4,2 4,3 4,4 

Возможности доступа к базам меж-
дународных библиотек 

3,8 4,1 4,2 4,2 

Состояние учебных аудиторий 3,6 4,2 4,2 4,3 

Наличие в доступе всей необходи-
мой литературы 

3,5 4,1 4,2 4,4 

Взаимоотношения (психологиче-
ский климат) в студенческой среде 

2,9 4,6 4,0 5,0 

Условия и содержание досуга, ор-
ганизуемого вузом 

3,6 3,9 4,1 4,6 

Работа вузовской библиотеки 3,4 4,1 4,2 4,4 

Условия проживания в общежитии 3,6 4,2 4,0 4,1 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Медицинское обслуживание 4,1 4,1 4,2 4,2 

Условия для занятий спортом 4,2 3,9 4,2 4,4 

Работа блока питания (столовая, 
кафе, буфет) 

3,2 3,2 3,9 4,2 

 

Как видно из данных, представ-
ленных в таблицах, большинство 
респондентов удовлетворены орга-
низацией учебного процесса, мате-
риально-техническим обеспечени-
ем вуза в котором обучаются. В ос-
новном низкая удовлетворенность 

наблюдается в сфере питания и 
условий проживания.  

Далее мы изучали источники фи-
нансирования обучения в российском 
вузе в зависимости от гражданства 
студента (см. табл. 15-16). 

Таблица 15. 

Источники финансирования обучения в российском вузе,  

в зависимости от гражданства студента, магистранта, аспиранта 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Родители и родственники 17 46 49 17 

Стипендия Правительства РФ (через 
Россотрудничество) 

38 19 — 36 

Самостоятельно 23 24 20 15 

Направившее на учебу предприятие 9 6 10 18 

Без оплаты, по межправительствен-
ному соглашению 

8 — 16 9 

Другое 5 5 5 5 

Таблица 16. 

Источники финансирования обучения в российском вузе,  

в зависимости от гражданства студента, магистранта, аспиранта 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

Родители и родственники 44 14 29 25 

Стипендия Правительства РФ (через 
Россотрудничество) 

19 55 22 11 

Самостоятельно 23 6 30 26 

Направившее на учебу предприятие 9 20 5 21 

Без оплаты, по межправительствен-
ному соглашению 

— — 9 12 

Без оплаты, на основе межвузовских 
соглашений 

5 5 5 5 
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Многие иностранные студенты 
учатся в РФ благодаря ресурсам 
своей семьи или семейной группы. 
Кроме того, мы видим как активно 
Правительство РФ через стипендии 
ими же учрежденными (Прави-
тельством РФ – С. Т.) через Россо-

трудничество рекрутирует ино-
странных абитуриентов. 

Далее мы изучали способ изуче-
ния русского языка в зависимости 
от гражданства студента 
(см. табл. 17-18). 

Таблица 17. 

Способ изучения русского языка, в зависимости от гражданства  
студента, магистранта, аспиранта* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

С репетитором 28 39 44 32 

Самостоятельно 21 12 15 18 

На родине на специальных курсах 18 8 9 42 

На родине в школе и т. д. 12 18 21 7 

Русский – мой родной язык / знаю его 
с детства 

8 19 16 — 

Не обучался русскому языку / обуча-
юсь на другом языке 

8 — — 8 

Другое 5 6 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Таблица 18. 

Способ изучения русского языка, в зависимости от гражданства  
студента, магистранта, аспиранта* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

С репетитором 34 67 — — 

Самостоятельно 21 19 — — 

На родине в школе и т. д. 14 7 26 100 

На подготовительном факультете вуза 12 — — — 

Русский – мой родной язык / знаю 
его с детства 

9 — 74 100 

На родине на специальных курсах 9 16 — — 

Не обучался русскому языку / обу-
чаюсь на другом языке 

— — — — 

Другое 5 5 — — 

*Сумма процентов по вертикали больше 100, 
 так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов опрошен-
ных, многие иностранные студенты 

перед поступлением в вуз активно 
обращались за помощью к репети-
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торам. Отрадно, что во многих 
странах есть возможность в рамках 
школы осваивать русский язык. 

Далее изучали планы иностран-
ных студентов, магистрантов, аспи-
рантов по трудоустройству 
(см. табл. 19-20). 

Таблица 19. 

Планы иностранных студентов, магистрантов, аспирантов 

 по трудоустройству 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

В России 26 75 16 9 

В родной стране 56 17 64 62 

В другой стране 18 8 20 29 

Затруднились ответить — — — — 

Таблица 20. 

Планы иностранных студентов, магистрантов, аспирантов   

по трудоустройству 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

В России 73 8 18 24 

В родной стране 20 80 32 66 

В другой стране 7 12 50 5 

Затруднились ответить — — — 5 

 

Как видно из ответов, чем ниже 
уровень образования в стране, из 
которой прибыл иностранный сту-
дент, тем в большей степени он свя-
зывает свое будущее с РФ. То есть, 
как правило, люди поступают ра-
ционально, исходя из своих ресур-
сов или ресурсов своей семьи. 

Далее мы изучали причины, по 
которым студенты хотели бы 

остаться жить в России после окон-
чания обучения, в зависимости от 
их гражданства (см. табл. 21-22). 
Выборочная совокупность иная, 
поскольку в таблицах представлены 
ответы той части респондентов, 
которая указала, что желает остать-
ся после окончания обучения в Рос-
сии. 

Таблица 21. 

Причины, по которым хотели бы остаться жить в России  

после окончания обучения, в зависимости  

от гражданства студента, магистранта, аспиранта* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Россия более динамичная, перспек-
тивная страна, чем моя 

38 87 64 7 
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Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Китай 

Хочу поработать в России по специ-

альности, получить опыт 
17 19 13 29 

Хочу продолжить обучение в России 17 7 8 44 

Нравится / привык жить здесь / хочу 

больше узнать о России 
16 12 — 37 

В моей стране ниже уровень жизни 12 13 28 — 

Другое — 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Таблица 22. 

Причины, по которым хотели бы остаться жить в России после  

окончания обучения, в зависимости от гражданства студента,  

магистранта, аспиранта* 

(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 
Иностранные граждане из различных стран 

Таджикистан Индия Украина Беларусь 

В моей стране ниже уровень жизни 97 9 49 54 

Россия более динамичная, пер-

спективная страна, чем моя 
84 13 43 69 

Хочу поработать в России по спе-

циальности, получить опыт 
24 9 14 21 

Хочу продолжить обучение в Рос-

сии 
19 42 21 31 

Нравится / привык жить здесь / 

хочу больше узнать о России 
17 19 19 27 

Другое 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Иностранные студенты, маги-

странты, аспиранты при решении, 

где именно жить, ориентируются на 

уровень жизни страны и перспек-

тивы в профессии или карьере. 

В рамках исследования мы про-

вели серию глубинных интервью со 

студентами, из сильно ресурсных 

групп (родители имеют высшее об-

разование и состоятельные) n=10. 

Далее приводим некоторые типич-

ные высказывания респондентов. 

Юсуф, 21 год студент из Таджи-

кистана. 

«Мои родители хотели, чтобы я 

стал врачом. Поэтому я поступил в 

медицинский вуз. Про рейтинги ву-

зов я знаю, но я также знаю свой 

уровень знаний и количество денег 

у моей семьи. Я считаю так, если 

хотя бы один вуз из какой-либо 

страны попадает в мировые пре-

стижные рейтинги, значит в це-

лом в этой стране неплохое обра-
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зование. Надо же понимать, что 

рейтинги коммерционализированы. 

Вузы борются за студентов, что-

бы больше получить денег. Им не 

во всем можно верить. Я для себя 

решил, что закончу вуз и останусь 

в РФ. В России врачей уважают, а 

в других странах, чтобы работать 

по специальности, нужно там и 

учиться, а денег у семьи столько 

нет, да и язык английский, я знаю 

слабо».  

Амир, 20 лет, Казахстан. 

«Родители в свое время получили 

высшее образование в СССР. Я 

очень хотел получить высшее обра-

зование в России. Я целенаправлен-

но принимал участие в ежегодных 

олимпиадах, проводимых в РФ, ко-

торые дают право призерам и по-

бедителям поступать на льготных 

условиях. И все же без экзаменов 

мне поступить не удалось. В итоге 

я наравне со всеми сдал ЕГЭ и про-

шел конкурсный отбор. Учусь на 

бюджете. Очень нравится учить-

ся. Хочу стать инженером. На Ро-

дину возвращаться не планирую. 

Хочу добиться успеха в профессии 

или в карьере, уж как получиться, 

но обязательно в России». 

Анвар, 20 лет, Туркменистан. 

«За мое обучение платит моя 

страна, меня нельзя отчислить, 

мне все равно как я учусь, мне оцен-

ки «отлично» не нужны. У нас в 

стране образование котируется 

техническое, но у меня нет денег, 

чтобы стать инженером. После 

окончания вуза в РФ вернусь на Ро-

дину и отслужу в армии. После ар-

мии вернусь в Россию. В РФ много 

возможностей, легко найти работу. 

Мама хотела, чтобы я был финансо-

во независимым, но у нас нет денег 

для решения этой задачи. Поэтому 

мама все время нанимала самых 

лучших репетиторов, лишь бы я жил 

лучше, чем она с моим отцом». 

Мы видим из типичных высказы-

ваний респондентов, что при выборе 

страны для обучения респонденты 

ориентируются на мнение референт-

ной личности или группы, ресурсы 

семьи или семейной группы. 

Заключение 

В рамках исследования нашли 

подтверждение основная и рабочие 

гипотезы. 

С целью увеличения политиче-

ского влияния России через эле-

менты «мягкой силы», необходимо: 

− целенаправленно проводить 

выставки российского образования 

в зарубежных странах, в ходе кото-

рых будет осуществляться инфор-

мирование о правилах приема в ву-

зы РФ и вариантах обучения; 

− в странах-донорах (страны от-

тока абитуриентов) целенаправлен-

но создавать филиалы ведущих 

российских университетов; 

− широко популяризировать 

русский язык, через различные он-

лайн-курсы с разнообразной тема-

тикой; 

− переводить основные обще-

ственно-политические российские 

издания на государственные языки 

стран СНГ, стран Балтии, Грузии, а 

также Китайский; 
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− открывать за рубежом различ-

ные фонды и неправительственные 

организации, которые будут актив-

но заниматься экспортом россий-

ской культуры и образования; 

− ежегодно увеличивать количе-

ство выдаваемых стипендий ино-

странным гражданам на обучение в 

России;  

− увеличить финансирование 

программ, направленных на сохра-

нение русской идентичности за ру-

бежом, поддерживать русские 

диаспоры. Таким образом, русско-

язычное население при финансовой 

поддержке российских фондов мог-

ли бы служить ресурсом русского 

влияния в странах проживания; 

− увеличить финансирование 

высшего образования, совершен-

ствовать материально-техническое 

оснащение вузов; 

− расширять сеть Российских 

центров науки и культуры в странах 

СНГ, Балтии, Восточноевропейских 

и Балканских странах, странах Се-

верной, Западной и Восточной Ев-

ропы, странах Азии, странах Ближ-

него Востока и Африки, странах 

Латинской Америки, странах Се-

верной Америки и Океании с целью 

популяризации русского языка, 

культуры и системы образования; 

− за счёт государственного 

бюджета существенно расширить 

список льгот для иностранных сту-

дентов (бесплатный проезд, билеты 

в театр, музей и т. д.). 
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Аннотация. Сращивание пандемии и рецессии формирует новые 

тренды и чрезвычайную повестку дня социального государства в России. 

Рекомбинация социальных функций подготовлена и конституционной 

реформой 2020 года, которая, во-первых, осуществила детализацию ст. 7 

Конституции (социальное государство) и, во-вторых, закрепила принципы 

социальной справедливости, цивилизации государства и общества. На эти 

вызовы власть оперативно отреагировала антикризисным планом на 

трехлетку (2020-2022 гг.), с помощью которого предполагается переломить 

негативные тренды и выйти на деэскалацию бедности. Поэтапно 

адаптировать экономику России к рецессии, осуществить 

восстановительный рост (до уровня 2019 г.) и выйти на новые рубежи 

развития и благосостояния. В рамках этой стратегии власть оказывает 

помощь и содействие: а) семьям с детьми, безработным и 

малообеспеченным, созданию новых рабочих мест; б) малому и среднему 

предпринимательству; в) системообразующим предприятиям (налоговые 

льготы, инвестиции, сохранение занятости и др.). В статье рассмотрен 

феномен социального государства с выделением наиболее познавательных 

идей, высказанных до и после конституционной реформы 2020 года. 

Показаны диверсификация и интенсификация социальной миссии 

государства в России, условия продвижения к социальному контракту с 

участием ответственного бизнеса и активных граждан (новых партнеров). 

Обозначены контуры прекариата в России (группы с шатким социально-
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экономическим положением), обоснована необходимость растущих 

вложений в человеческий капитал (медицина, образование, культура и 

спорт). Социальные ассигнования и инвестиции необходимы до и после 

выборов 2021 года при любых темпах экономического роста. 

Ключевые слова: социальное государство; трансформация экономики и 

общества; конституционная реформа; гуманизация общества; 

политические перемены; антикризисная реформа; пандемия 
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60. http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-48-60. https://elibrary.ru/yxrzfy. 
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Abstract. The pandemic and recession convergence is shaping new trends 

and an extraordinary agenda for the social state in Russia. The recombination of 

social functions was also prepared by the constitutional reform of 2020, which, 

firstly, carried out the detailing of Article 7 of the Constitution (social state) and, 

secondly, it established the principles of social justice, the civilization of the 

state and society. The authorities responded to these challenges by developing 

an anti-crisis plan for the next three years (2020-2022), which is expected to 

break the negative trends and help achieve de-escalation of poverty, gradually 

adapt the Russian economy to the recession, restore growth (up to the level of 

2019) and reach new frontiers of development and prosperity. As part of this 

strategy, the authorities help and assist: a) families with children, the 

unemployed and low-income people, and the creation of new jobs; b) small and 

medium-sized businesses; and c) systemic enterprises (tax benefits, investment, 

maintaining employment, etc.). The article examines the phenomenon of the 

social state, highlighting the most informative ideas expressed before and after 

the 2020 constitutional reform. The authors show diversification and 

intensification of the social mission of the state in Russia, the conditions for 

moving towards a social contract involving responsible business and active 

citizens (new partners). The contours of the precariat in Russia (groups in a 

precarious socio-economic situation) are outlined, and the need for increasing 
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investment in human capital (medicine, education, culture, and sports) is 

substantiated. Social provisions and investments are needed before and after the 

2021 election whatever the rate of economic growth. 

Key words: social state; economic and social transformation; constitutional 

reform; humanization of society; political change; anti-crisis reform; pandemic 

For citation: Peftiev V. I., Krasnova G. N. The social state in Russia: a new 

agenda. World of Russian-speaking countries. 2022; 2(12):48-60. (In Russ). 

http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-48-60. 
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Введение 

Пандемия коронавируса и гло-

бальная рецессия приглушили на 

время международный и общерос-

сийский резонанс на конституци-

онную реформу 2020 года. Эта ре-

форма являет собой оптимальный 

компромисс между полярными об-

щественными запросами в России: 

на стабильность и на перемены. 

[Петухов, 2018]. Конституционные 

поправки к тексту 1993 г., надеемся, 

внесут весомый вклад в трансфор-

мацию экономики и общества Рос-

сии. Инициатива Президента 

В. В. Путина, одобренная общена-

родным голосованием, опередила 

самые смелые ожидания оппозиции 

и даже конституционалистов 

(например, новеллы по формирова-

нию Правительства и его отчетно-

сти перед Государственной думой). 

Особо ценными, на наш взгляд, 

представляются новации в ст. 7 

Конституции о социальном госу-

дарстве. Ее детализация прописана 

в разделе 1, гл. 1 ст. 7, п. 1 и ст. 75. 

Речь идет о таких, конституцио-

нальных началах, как сбалансиро-

ванность прав и обязанностей, со-

циальное партнерство, солидар-

ность, адресность социальной под-

держки и др. 

Социальному государству в Рос-

сии предстоит найти и реализовать 

достойные ответы на старые и но-

вые вызовы: первые – от системно-

го кризиса глобализации, а вто-

рые – от пандемии и рецессии. 

Наложение этих вызовов друг на 

друга осложняет социально-

экономическую ситуацию и требует 

от социально-политических парт-

нёров согласованных и нестандарт-

ных решений: 1) сохранение здоро-

вья и жизни граждан России и со-

ответственно увеличение продол-

жительности жизни; 2) создание 

новых рабочих мест (НРМ), техно-

логичных, с достойной заработной 

платой и внушительным социаль-

ным пакетом; 3) гарантии жизне-

стойкости малому и среднему биз-

несу (МСБ), весомому компоненту 

среднего класса – носителю обще-

ственной устойчивости; 4) дивер-

сифицированная и перманентная 

помощь семьям с детьми и станов-
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ление значимой по масштабам ин-

дивидуально-семейной собственно-

сти на землю, недвижимость, мате-

риальные и финансовые активы.  

Эти приоритеты заслуживают, на 

наш взгляд, самого пристального и 

взвешенного внимания, без крайно-

стей политико-идеологического по-

рядка. 

Тема статьи предполагает ра-

зумные самоограничения, направ-

ленные на фиксацию авторских ги-

потез и рекомендаций с конструк-

тивным потенциалом. Этой цели 

будут способствовать содержатель-

ные рубрики по ходу исследования 

и заявленная библиография с ак-

центом на новейшие публикации. 

 

Статус и дилеммы  

социального государства 

Феномен социального государ-

ства относится к компетенции ве-

дущих социо-гуманитарных наук. 

Выделим наиболее познавательные 

идеи и наблюдения, высказанные 

до и после конституционной ре-

формы 2020 года. 

Председатель Конституционного 

Суда (КС) В. Д. Зорькин по этой и 

близкой проблематике высказывал-

ся неоднократно для правоведов и 

философов, а также и в «Россий-

ской газете» (9.10.2018) для широ-

кой публики. Самыми актуальны-

ми, по нашему мнению, представ-

ляются следующие идеи: Консти-

туция как правовой интегратор 

российского общества [Зорькин, 

2018], эта миссия целиком и полно-

стью относится и к социальному 

государству; справедливость – им-

ператив цивилизации права [Зорь-

кин, 2019], основополагающий 

принцип и для социального госу-

дарства. В. Д. Зорькину принадле-

жит метафора – живая конституция. 

Н. С. Бондарь (член КС), сопо-

ставляя идеалы и реальность, при-

зывал отказываться от политиче-

ских иллюзий и руководствоваться 

юридическим прагматизмом [Бон-

дарь, 2018], что является своевре-

менным предупреждением для за-

конодателей и политиков-

популистов. Животворна и сегодня 

заповедь (духовное завещание) 

К. Маркса: «Право не может быть 

выше, чем экономический строй и 

обусловленное им культурное раз-

витие общества» [Маркс, 1959, 

с. 21]. В новейшей публикации 

Н. С. Бондарь систематизирует ак-

туальные вызовы праву (экономике 

и социальному государству – В. П., 

Г. К.). Вызовы эпохальные, рубеж-

ные: А) Источник перемен – глоба-

лизация (международное право) 

или суверенитет государства (наци-

ональное законодательство)?  

Б) Глобальный дефицит конститу-

ционного равенства (рецидивы 

ограничений и запретов) и – осо-

бо – фактическое неравенство воз-

можностей. В) Деформация социо-

культурных и нравственно-

этических начал в праве и обществе 

[Бондарь, 2020]. Сказанное являет-

ся оптимальным (скорее приемле-

мым) сочетанием экономического 

прагматизма и социальной справед-

ливости – приоритет первого по-
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рядка для текущего и последующих 

десятилетий XXI века. 

Социологи и политологи актив-

но обсуждают достижения и упу-

щения социального государства в 

Европе и России. Г. Ю. Канараш 

отвергает пессимистический вывод 

об эрозии (даже разложении) «гос-

ударства благосостояния». В ЕС 

речь идет о другом – о модерниза-

ции и адаптации социального сою-

за. Достигнут консенсус всех пар-

тий (правящих и оппозиции) отно-

сительно продложения социальной 

политики, но с учетом глобальных 

факторов неравенства: а) массовая 

безработица; б) сжатие среднего 

класса и диффузия прекариата (со-

циумов с шатким текущим стату-

сом); с) пандемия и рецессия. Ев-

ропейское общество движется к 

консолидированной социал-

демократии, без крайностей левых 

и правых партий. По мнению поли-

толога из Института философии 

РАН, продолжат эстафету социаль-

ного государства бизнес с социаль-

ной ответственностью и самореали-

зация индивидов [Канараш, 2020].  

Что же касается России, то по-

зиции ученых и журналистов рас-

ходятся. С. А. Кравченко придержи-

вается концепции «травмы» для 

постсоветских обществ. «Травмы» 

в России, по С. А. Кравченко, про-

истекают и укореняются под воз-

действием многих факторов: а) по-

следствия рыночных преобразова-

ний; б) недоверие к власти; в) но-

стальгия по прошлому; г) апатия к 

настоящему; д) неизвестность бу-

дущего. С. А. Кравченко без крити-

ки цитирует диагноз «болезни» со-

циологии: «Социология – это наука 

XX века, ушедшая в прошлое, по-

тому что не вписалась в новое вре-

мя» [Кравченко, 2020, с. 62]. 

Еженедельник «Эксперт», орган 

деловых кругов, посвятил свою ре-

дакционную статью «Преодоление 

немоты» акциям протеста в России, 

Белоруссии и Европе. Выводы еже-

недельника: акции протеста – след-

ствие радикализации популизма, но-

вое поле боя. Населению больше не 

нужен «уютный центризм». В другой 

статье того же номера «Черный ле-

бедь политической системы» описан 

феномен «А. Навального» (популист 

от несистемной оппозиции), а также 

появление новых партий с нетриви-

альными программными лозунгами, 

таких как «Новые люди» (А. Нечаев) 

и «За Правду» (З. Прилепин). Приво-

дится и позиция философа – дисси-

дента Бориса Межуева: «Несистем-

ная оппозиция будет успешна, только 

если начнет работать на левом флан-

ге» (Эксперт, 2020, с. 11). Политиче-

ский дизайн в России на пороге ре-

комбинации. 

Концептуальные идеи высказы-

вают и «нейтральные» аналитики: 

«юридические формулировки 

успешнее, когда они основаны на 

уже существующей практике» [Ис-

аев, 2020, с. 5]; Н. И. Лапин называ-

ет две функции социального госу-

дарства: 1) защита «слабых»; 2) гу-

манизация человека [Лапин, 2019]. 

В. Д. Зорькин для «Российской га-

зеты»: «Достойная жизнь и свобод-
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ное развитие человека еще без 

адекватного теоретического 

осмысления» [Российская газета, 

2018, 9 октября]. В этих кратких, но 

емких формулировках очерчены 

контуры полузабытых пространств 

изучения социального государства.  

К проблематике социального гос-

ударства подключились и экономи-

сты. Тандем Бузгалин – Колганов 

видит решение глобальной рецессии 

в векторе социализации по двум 

направлениям: 1) прямая селектив-

ная (с выделением категорий работ-

ников) общественная поддержка 

лишающихся работы лиц и их семей 

в достаточных масштабах и 2) пря-

мая и/или косвенная общественная 

помощь частному сектору. Авторы 

рассматривают три базовых вариан-

та действий по адресам выделяемой 

общественной помощи: «а) целевое 

выделение средств собственникам 

предприятий; б) выплаты пособий 

работникам для поддержания про-

изводства; в) та или иная форма 

компромисса между первыми двумя 

вариантами» [Бузгалин, 2020, с. 151-

152]. Если отвлечься от фразеологии 

«критического марксизма», то пакет 

сценариев антикризисного плана в 

целом очерчен верно. Оставляем 

открытым вопрос, какой маршрут 

(«дорожную карту») выберет Рос-

сия.  

Власть и оппозиция  

в социальной политике России 

Рыночная экономика – самая ди-

намичная и предельно противоре-

чивая система хозяйства. Её орга-

нические «провалы» в странах со 

зрелыми рынками (безработица, 

экология, социальное жилье, бед-

ность) фиксируются с середины 

XX в. Кризисы пытаются миними-

зировать (например, в Северной 

Европе) высокими налогами и 

бюджетными ассигнованиями для 

пенсионеров, инвалидов, семей с 

детьми, малообеспеченных. Но со-

циально-рыночное хозяйство не 

снимает полностью свои ограниче-

ния из-за верховенства в отдельных 

странах «неолиберального автори-

таризма» (Ханафи) [Ханафи, 2020, 

с. 5]. Часть этих проблем унаследо-

вала и постсоветская Россия, еще 

не завершившая период первона-

чального накопления капитала. 

Гримасы и скандалы доцивилизо-

ванной рыночной экономики пред-

восхищены К. Марксом в первом 

томе «Капитала» (очерк о колони-

зации). Социально-экономическое 

неравенство в России подтвержда-

ется статистикой (см. табл. 1) и 

наблюдениями социологов [Горш-

ков, 2020]. За финансовую трехлет-

ку предполагается переломить 

негативные тренды и выйти на де-

эскалацию бедности. 
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Таблица 1. 

Масштабы материального неблагополучия в России 

Индикаторы 2018 2019 
2020  

(II квартал) 

1. Население с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ) в процентах от об-

щей численности населения 

Россия  12,6 12,3 13,5 

Ярославская область 10,2 10,3 — 

2. Безработные, % 

Россия  4,8 4,6 4,6 

Ярославская область  3,9 4,8 4,7 

3. Аварийный жилищный фонд, тыс. кв. м  

 2014-2018 2019 2020 

Расселено  Россия 10 857,17 — 8,80 

Ярославская 

область 
136,89 4,02 5,48 

 Общая площадь, подле-

жащая расселению (це-

левой показатель) 

Россия — 140 1 000 

Ярославская 

область 
— 1,28 9,19 

Источник: Росстат (авторская сводка данных) 

 
За II квартал 2020 г. население с 

доходами ниже прожиточного ми-

нимума увеличилось, безработ-

ные – остаются на уровне преды-

дущего года. По данным Росстата, 

можно видеть, что информация по 

аварийному и ветхому жилищному 

фонду неполная, потому что сопо-

ставить данные нет возможности. 

За весну-лето 2020 г. по поруче-

нию президента федеральное пра-

вительство вместе с губернаторами 

и министрами «точечно» выделяло 

ассигнования и укрепляли инстру-

менты поддержки: 1) семьям с 

детьми и безработным; 2) малому и 

среднему бизнесу, пострадавшему 

от пандемии и рецессии и 3) систе-

мообразующим предприятиям (бо-

лее 1 тыс.). Обновленная Конститу-

ция дала старт пакету начинаний с 

целью качественного преобразова-

ния институтов социального госу-

дарства в России. Выделим наибо-

лее новаторские из них. Прежде 

всего это срочная ипотека для се-

мей с детьми с льготной ставкой в 

6,5 % с возможностью продления. 

Продвигаются сельская ипотека, 

специальные программы (сельский 

доктор/учитель). 

Для пополнения бюджета соци-

альной направленности устанавли-

вается повышенная ставка НДФЛ 

для граждан с годовым доходом 

свыше 5 млн руб. Налог целевой – 

на лечение больных детей. Воз-

можны вычеты из базового дохода 

для налогообложения с целью по-

ощрения социальных вложений. 
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Социальную направленность 

несет включение местного само-

управления в федеральную консо-

лидированную финансовую систе-

му с гарантиями инвестиций и 

бюджетных трансфертов в обу-

стройстве территорий, выделение 

грантов победителям конкурсов 

малых и средних городов, особо – с 

объектами исторического и куль-

турного наследия. 

Социальный контракт – это но-

вое слово в социальной политике 

России. Эта институция предпола-

гает взаимные и приемлемые права 

и обязанности власти, бизнеса и 

граждан по соблюдению законов и 

порядка во имя всеобщего блага. 

Содержательное наполнение соци-

ального контракта и его правовой 

статус потребуют времени и терпе-

ния сторон. 

В условиях массовой безработи-

цы было бы своевременным и пра-

вильным решением установление 

минимальной часовой оплаты труда 

после консультации с профсоюзами 

(ФНП) и бизнесом (РСПП, Деловая 

Россия и др.). В ЕС и США такие 

нормативы снижают напряженность 

и конфликты между работодателями 

и лицами наемного труда (ЛНТ). Та-

кая новелла должна быть включена в 

Трудовой кодекс (ТК) России. 

Системная оппозиция жаждала 

реванша на выборах в Государствен-

ную думу России. Ее инициативы в 

социальной сфере следовали одна за 

другой, как правило, бюджетно-

налоговые и образовательные. Тра-

диционные партии России («долго-

жители» – КПРФ, ЛДПР, СР) были 

окрылены конституционными по-

правками и локальными успехами на 

осенних выборах 2020 г., которые 

позволяют им претендовать на со-

участие во власти и потеснение по-

зиций «ЕР». Партии-новички запом-

нились институциональными нова-

циями: «Новые люди» (ротация и 

омоложение кадров; кадры решает 

все), а партия З. Прилепина – заботой 

о поколении «дети войны». 

Наступившее десятилетие – это 

время автономизации, диверсифи-

кации и интенсификации социаль-

ных пособий, льгот и временных 

выплат. Пробивает себе путь само-

стоятельный подход к социальной 

политике – по поколениям. Руко-

водство России видит главного 

приобретателя – детей, будущее 

нации. Социологи и психологи 

призывают учитывать запросы по-

коления Z (от 15 до 25 лет).  

Социальная политика России 

находится под влиянием, с одной 

стороны, социальных достижений 

глобализации и конструктивной 

оппозиции внутри страны – с дру-

гой. В конкуренции моделей соци-

ального государства полезен опыт 

Евросоюза, который вводит стан-

дарты материального благополучия 

с медианными значениями (средние 

величины самого многочисленного 

социума – страты). 

Наступил момент для пересмот-

ра критериев определения прожи-

точного минимума (ПМ), мини-

мального размера оплаты труда за 

месяц (МРОТ), бюджетной корзи-
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ны на научной основе и при обще-

ственном консенсусе (согласии). 

Задача нелегкая, но нетерпящая 

отлагательств.  

 

Новые партнеры  

социального государства 

Финансово-материальные ре-

сурсы государства на социальные 

цели всегда ограничены. Никакие 

«подушки безопасности» не по-

кроют расходы для нуждающихся в 

период пандемии и рецессии. В та-

кой ситуации государство обраща-

ется к человеческой солидарности 

ответственного бизнеса и неравно-

душных граждан. Социальные ин-

ституты возникают сначала по при-

зыву власти и зову сердца, а затем 

получают официальное и обще-

ственное признание. Так было с 

общественными палатами, совета-

ми при министерствах и ведом-

ствах. Общероссийский народный 

фронт (ОНФ), созданный по ини-

циативе Единой России, перерос 

партийные рамки и вовлекает в 

свои ряды тысячи беспартийных. 

Волонтёры оказались незаменимы-

ми помощниками медперсонала и 

социальных служб. Новые партне-

ры социального государства со 

временем добивались институцио-

нализации по всем слагаемым 

(установления, учреждения, кадры). 

Каждый социальный институт про-

ходит турбулентный путь рассеян-

ной самоидентификации к внедре-

нию организационного начала и, 

наконец, интеграции или оппози-

ции с властью. Интеграция здоро-

вых сил нации должна получить 

оформление в социальном кон-

тракте (проект Президента РФ). 

Как его интерпретирует федераль-

ная власть, оппозиция (системная и 

несистемная) и научное сообще-

ство? 

Социальный контракт для вла-

сти – это не замена пособия по без-

работице, а инструмент вовлечения 

лишившихся дохода в обществен-

но-полезную деятельность по изго-

товлению благ и выполнению ра-

бот, имеющих устойчивый спрос. В 

первую очередь он предназначен 

для самозанятых и владельцев лич-

ного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

На три года выделяется 

116 млрд руб. Пособие могут полу-

чить 400 тыс. семей. Необходима 

регистрация дохода в семьях ниже 

прожиточного минимума. 

Поддерживая в основном теку-

щие и чрезвычайные меры власти, 

оппозиция и гражданское общество 

обращают внимание на неохвачен-

ные социальной политикой катего-

рии граждан, а они многочисленные: 

− население моногородов (бо-

лее 400), депрессивных территорий, 

зон экологического неблагополучия; 

− малые народы и этнические 

группы Заполярья, тундры, селения 

в горной местности; 

− дети войны, детдомовцы, без-

домные. 

Среда обитания может и должна 

стать удобной, чистой и цивилизо-

ванной; ее приведут в приемлемый 

порядок лишь в полном согласии 

власти, бизнес и граждане, то есть 
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официальные и самоинициативные 

партнеры социального государства. 

 

Заключение 

К осени 2020 г. Россия завершила 

адаптацию к пандемии и рецессии. 

Началось восстановление экономики 

и противодействие сезонным инфек-

циям. Государству предстоит манев-

рировать ресурсами по многим 

направлениям. Самые сложные и 

ответственные из них: а) пособия 

безработным и семьям с существен-

ными потерями доходов; б) под-

держка пенсионеров (индексация на 

6,3 %), в том числе и тех, кто подра-

батывал в «переменные» времена; 

в) содействие «контуженым» отрас-

лям и бизнесам; г) точечные (селек-

тивные) льготы прорывным техноло-

гиям и производствам. Иными сло-

вами, прекариат (шаткое положение) 

становится всеобщим феноменом 

современной эпохи после серии кри-

зисов, а не только в сфере занятости 

[Тощенко, 2020]. 

Современное социальное госу-

дарство напоминает многогранник, 

стороны которого автономны, по-

граничны и коммуникативны по 

периметру и внутри пространства. 

Усложнение его функций просмат-

ривается не только и не столько по 

индикаторам материального благо-

получия, но и по всем слагаемым 

экзистенциального бытия человека 

как личности с самоидентифика-

цией к себе, другим и к социуму. 

Для России достойные стандарты 

жизни включают: а) качественные 

и безопасные дороги (особенно – 

местные); б) комфортное жилье 

(ветхое и аварийное должно исчез-

нуть из быта и лексикона); в) раз-

ветвленная социальная инфра-

структура (детсад, школа, поликли-

ника, стоянки и гаражи, парки и 

скверы, музеи и театры и др.). 

Предстоит вернуться к растущим 

вложениям в человеческий капитал 

(медицина, образование, культура, 

спорт и др.). 

Модернизация социальной жиз-

ни, полагаем, будет протекать и по 

ее субъектам. Партнерами-

конкурентами власти становятся 

ответственный бизнес и динамич-

ные граждане. Игнорирование этих 

актеров губительно для политиче-

ской элиты старой закалки. В Евро-

союзе это поколение политиков не 

может взять под контроль акции 

протеста недовольных существую-

щими порядками. Ожидаем рекон-

фигурации политического ланд-

шафта после выборов 2021 года 

[Пефтиев, 2019]. Важно быть гото-

выми и к политическим переменам 

в России. 

Гражданское общество – это 

инициативы пассионарного мень-

шинства. Тандем пандемия-

рецессия продемонстрировал него-

товность многих россиян к само-

дисциплине, соблюдению правил 

безопасности. Часть российского 

бизнеса ждет, а не действует, ждет 

финансовой щедрости и правовых 

послаблений от государства. В час 

невзгод и испытаний самое дей-

ственное лекарство – жизненный 

порыв всех и каждого (А. Бергсон). 
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Порыв и солидарность, надеемся, 

восстановят экономику, обеспечат 

цивилизацию государства и обще-

ства. 
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Аннотация. В статье исследуются сюжет народной сказки о поедании 

женьшеня и вознесении к Бессмертному, возникший в начале XVII в., 

собранный и опубликованный в северо-восточном журнале «Цилинь» 

(Маньчжу-Диго) в 1943 г., и его рецепция в современной китайской 

культуре и науке. Фитолатрия как неотъемлемая черта религиозного 

сознания северо-восточного населения Китая неотделима от целительных 

характеристик самого женьшеня. С древности люди наделяют женьшень 

чудодейственными качествами, среди которых – обретение бессмертия в 

результате поедания корня. Фитолатрия связана с анимизмом и 

антропоморфизмом – в сказках, преданиях и легендах Северо-восточного 

Китая чудо-корешок обретает человеческий облик, превращаясь в 

антропоморфного духа (младенца, мальчика в набрюшнике, Мудрого 

Старца или Прекрасной Девы), дарующего бессмертие достойному. Только 

особенный человек, чтящий Закон тайги, удостаивается подобной 

благости. Данная публикация восполняет лакуны в фольклористике 

Северо-востока Китая, в 40-е годы прошлого века развивающейся вопреки 

японской оккупации, а иногда зачастую под протекцией прояпонских 

изданий. Авторы приходят к выводу, что анализу «экспедиционной сказки» 

1943 г. позволяет проследить непрерываемую связь развития 

фольклорного образа женьшеня в китайской культуре с древности до 
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почти сегодняшних дней, отражающую синкретизированные религиозные 

представления жителей многонационального Северо-востока, а данный 

текст и его публикация отражают неизвестные и противоречивые 

страницы собственно китайской фольклористики, до сегодняшнего дня до 

конца не изученные. В целом же данные материалы в совокупности с 

русскими научными, фольклорными и художественными текстами создают 

общий текст дальневосточной художественной этнографии. 

Ключевые слова: образ женьшеня; Закон Тайги; фитолатрия; анимизм; 

антропоморфизм; няньхуа; мальчик с набрюшником; восхождение на небо; 

обретение бессмертия 
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Abstract. This article studies the folk tale of ginseng eating and ascension to 

the Immortal, which originated in the early 17th century and published in the 

Northeastern Qilin (Manchu-Digo) magazine in 1943, and its reception in 

modern Chinese culture and science. Phytolatry as an inherent feature of the 

north-eastern Chinese religious consciousness is inseparable from the healing 

characteristics of ginseng itself. Since ancient times, people have attributed 

miraculous qualities to ginseng, among them gaining immortality by eating the 

root. Phytolatry is associated with animism and anthropomorphism – in fairy 

tales, myths and legends of Northeast China, the miracle root takes on human 
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form, turning into an anthropomorphic spirit (a baby, a boy in a girdle, a Wise 

Old Man or a Beautiful Virgin) that gives immortality to the worthy. Only a 

special person, who honors the Taiga Law, is honored with this kind of grace. 

This publication fills the lacunae in the folklore studies of northeast China, 

which in the 1940s was developing in spite of the Japanese occupation, and 

often under the patronage of pro-Japanese publications. The authors conclude 

that the 1943 analysis of the “expeditionary tale” allows to trace the continuous 

development of the ginseng folklore image in Chinese culture from ancient 

times to almost the present day, reflecting the syncretized religious views of the 

multinational North-East residents, while this text and its publication reflect the 

unknown and controversial pages of Chinese folklore proper, not yet fully 

explored to this day. On the whole, these materials together with Russian 

scientific, folklore, and literary texts create an overall context of Far Eastern 

literary ethnography. 

Key words: image of ginseng; Taiga Law; phytolatry; animism; 

anthropomorphism; nyanhua; boy in a girdle; ascent to heaven; acquiring 

immortality 
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Женьшень на северо-востоке 

Китая – растение абсолютно уни-

кальное, наделяемое чудотворными 

свойствами, вокруг которых сфор-

мировалась особая мифологическая 

система представлений. Подобное 

обожествление корня жизни – про-

явление фитолатрии (Фитолатрия 

(культ растений) – почитание 

растений, имеющих хозяйственное 

значение для человека. В различных 

культурах встречается множество 

священных растений: лотос, бам-

бук, рис, кокос, маис и т. п. Причи-

нение вреда таким растениям ча-

сто расценивались как святотат-

ство и приравнивалось к убийству 

человека. В религиозной менталь-

ности дальневосточного фронтира 

священным растением предстает 

женьшень), одной из форм религи-

озного синкретизма жителей даль-

невосточного фронтира [Конталева, 

2017; Забияко, 2015]. Самыми 

непосредственными носителями 

знания об онтологии женьшеня яв-
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ляются таежные жители. В первой 

половине XX века они могли быть 

любой национальности – маньчжу-

рами, китайцами, корейцами, мон-

голами, русскими. Объединяющим 

и регламентирующим их жизнь 

установлением служил свято чти-

мый всеми таежниками Закон Тай-

ги
 
[Забияко, 2016]. Женьшень явля-

ется хорошо известным ценным 

лекарственным материалом и при-

знан королем трав в мире [孙文采，

王嫣娟, 1994, с. 1].  

Особое место среди таёжников 

занимают искатели женьшеня (тоже 

вне их этнической принадлежно-

сти). Наряду с тигром, священными 

местами (особыми локусами про-

явления священного) женьшень от-

носится ими к разряду священных 

объектов «Шу-Хая» – «Лесного мо-

ря». Если тигр является зооморф-

ным воплощением Горного и Лес-

ного Духа, то женьшень – его рас-

тительная эманация [Забияко, 

2016]. Ему посвящены молитвы, 

сопровождаемые определенными 

ритуалами. Н. А. Байков, много 

времени уделивший исследованию 

таежной мифологии, обращенной к 

женьшеню, приводил следующие 

сведения: «По понятиям китайцев, 

только чистый, непорочный чело-

век может найти “корень жизни”. 

Для человека порочного и безнрав-

ственного это недоступно, так как 

от такого человека растение исчеза-

ет, и корень глубоко уходит в зем-

лю, горы начинают колебаться и 

лес стонать, из зарослей выходит 

грозный владыка тайги, хранитель 

женьшеня – тигр, – и разрывает не-

удачливого искателя. Найдя доро-

гое растение, искатель бросает в 

сторону палку, закрыв глаза рукою, 

падает ниц на землю и произносит 

молитву для умилостивления боже-

ства. Молитва эта приблизительно 

гласит: Великий дух, не уходи! Я 

пришёл сюда один с чистым серд-

цем и душой, освободившийся от 

грехов и злых помышлений. Не ухо-

ди! После этой молитвы искатель 

решается взглянуть на открытое им 

растение»
 
[Байков, 1934, с. 27].  

Образы женьшеня, описание со-

провождающих его культов, образы 

собирателей этого чудодейственно-

го корня и охотников на жень-

шеньщиков, сюжетные коллизии, 

связанные с их взаимоотношения-

ми  занимают знаковое положение в 

семиозисе научной и художествен-

ной этнографии русской дальнево-

сточной литературы и русского бе-

женства в Китае [Забияко, 2016, 

c. 21–57]. Долгое время в исследо-

вании художественной рефлексии 

образа женьшеня мы опирались 

исключительно на русские источ-

ники, оставленные учеными-

натуралистами (Н. А. Байков), эт-

нографами (В. К. Арсеньев, 

П. В. Шкуркин) и писателями 

(М. Щербаков, Б. Юльский и др.). 

Парадокс заключался в том, что 

традиционную мифологию и фоль-

клор жителей северо-восточных 

земель собирали и исследовали 

русские эмигранты – по большому 

счету, чужаки на этих землях. Опи-

раясь не только на полевые иссле-
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дования, но и на переводы европей-

ских трудов по китаеведению и ки-

тайской медицине, они создавали в 

определенном смысле адаптиро-

ванный с точки зрения российской 

художественной традиции тексты.    

Китайская традиционная меди-

цина весьма активно исследовала 

женьшень, его целебные свойства – 

этому посвящено множество трак-

татов и научных исследований. 

Например, в самой ранней из суще-

ствующих монографий традицион-

ной китайской медицины «Травник 

Шэнь-нуна» (« 神 农 本 草 经 ») 

(«Травник Шэнь-нуна» – самый ран-

ний из сохранившихся трактатов по 

фармакологии в Китае. «Травник 

Шэнь-нуна» был написан во времена 

династии Восточная Хань (25–220 гг. 

н. э.). Это был компендиум, создава-

емый на основе хроникального спосо-

ба многими учеными-медикамим ди-

настий Цинь и Хань, которые сум-

мировали, собирали и разбирались в 

результатах фармакологического 

опыта того времени. Это было пер-

вое систематическое изложение ки-

тайской фитотерапии) написано: 

«Женьшень сладкий, питает пять 

внутренних органов, успокаивает 

дух, успокаивает душу, улучшает 

зрение и улучшает интеллект. Га-

рантирует долгую службу, продле-

вает жизнь. Одно название, «Рен 

Сянь»（人衔), другое название «Гуй 

Гай»（鬼盖） , растет в долине»  

(人参，味甘微寒，主补五脏，安精

神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明

目，开心，益智。久服，轻身延

年。一名人衔，一名鬼盖。生山

谷。 ) [顾观光 , 2007, с. 21]. и в 

«Компендиуме лекарственных ве-

ществ» («本草纲目») («Компендиум 

лекарственных веществ» был опуб-

ликован в 1593 году. Это всемирно 

известный шедевр фармакологии и 

медицинский шедевр, системати-

чески обобщающий многолетний 

опыт китайских трудящихся в 

борьбе с болезнями. Поскольку 

Ли Шичжэнь долгое время жил 

среди людей, за десятилетия меди-

цинской практики он лично много 

раз ездил в горы за лекарствами и 

консультировался с крестьянами, 

охотниками, рыбаками, лесорубами, 

лекарями и монахами) известного 

фармацевта Ли Шичжэня  

(李时珍 ): «Женьшень долго рас-

тет, после того, как вырастет 

похож на человека, поэтому его 

называют женьшенем, волшебной 

травой» ( 人蓡年深，浸渐长成

者，根如人形，有神，故谓之人

蓡，神草。) [李时珍, 2004, с. 563].  

К сожалению, к изучению обра-

за женьшеня с точки зрения его ре-

лигиозно-мифологической природы 

и исследованию его как источника 

фольклорной образности китайская 

наука практически не обращалась. 

В целом этот пробел во многом 

объясняется социально-

политическими трансформациями в 

Китае конца XIX – двух третей 

XX в., и на Северо-востоке, в част-

ности, горькой памятью о японском 

владычестве с 1931 по 1945 гг., 

стремлением Нового Китая начать 

http://book.ccelib.com/search?sw=%E9%A1%BE%E8%A7%82%E5%85%89&Field=2&channel=search&ecode=UTF-8
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строительство нового государства и 

его институтов – с нового листа 

национальной независимости и с 

собственной культурной програм-

мой, определяемой атеистическим 

наследием марксизма. Все эти фак-

торы определили проблемы станов-

ления китайской северо-восточной 

этнографии и фольклористики – и 

отсутствие материалов по устному 

народному творчеству данного ре-

гиона. По идеологическим и вполне 

понятным националистическим 

настроениям не возникло преем-

ственности между мощным этно-

графическим багажом, накоплен-

ным русскими эмигрантами-

ориенталистами, японскими этно-

графами и теми китайскими гума-

нитариями, что пришли в китай-

ские научные центры уже после 

образования КНР. А в годы «куль-

турной революции» практически 

все имеющиеся архивные материа-

лы были уничтожены либо утраче-

ны – как «буржуазное» наследие 

«колониального прошлого». После 

этого самая ранняя книга о жень-

шене, которую начала выпускать 

провинция Цзилинь, вышла в 1962 

году – «Сказки женьшеня Фусун». 

 Современные архивные разыс-

кания в китайских периодических 

изданиях Северо-востока – тогдаш-

ней Северной Маньчжурии – поз-

воляют приоткрыть завесу над 

неизведанным пространством раз-

вития китайской культуры этого 

региона в суровые годы японского 

владычества. То, что до недавнего 

времени рассматривалось исключи-

тельно как результат деятельности 

«марионеточных» коллаборацио-

нистских сил – сегодня обретает 

совершенно иное значение.    

Журнал «Цилинь» (« 麒 麟 ») 

начал свою деятельность 1 июня 

1941 г. и был закрыт после капиту-

ляции Японии в августе 1945 г. Его 

программной установкой было 

стать популярным журналом, кото-

рый выступал бы с целью «утеше-

ния народа» и «поддержки нацио-

нальных чувств» населения. Тем не 

менее, дух журнала популярной 

литературы был в этом издании 

определяющим. Более половины 

пространства в журнале было отда-

но современной беллетристике – 

романам о любви, «истинно тай-

ным историям», детективным, ис-

торическим и юмористическим 

сюжетам, а также публикациям о 

боевых искусствах и т. д. Ввиду 

отсутствия в то время изданий по-

пулярной литературы на Северо-

Востоке журнал «Цилинь» по праву 

считается основным  источником 

популярной литературы тех лет  

[刘晓丽, 2005, с. 85]. Ежемесячник 

литературы и искусства, который в 

основном публиковал произведения 

популярной литературы и работы 

по искусству, в настоящее время 

признан внесшим огромный вклад 

в дело сохранения национальной 

культуры [ 周葱秀 , 涂明 , 1999, 

с. 499].  

«Народная сказка о женьшене» в 

журнале «Цилинь» вышла за под-

писью Е Фэн (野风; «Дикий ветер») 
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[中国社会科学院语言研究所词典编

辑室, 2016, с. 388] – очевидно, под 

псевдонимом. В статье Лю Сяоли 

«Исследование литературных жур-

налов Северо-Восточного Китая с 

1939 по 1945 год» эта народная 

сказка классифицируется как экс-

педиционная (то есть собранная в 

результате полевых исследований – 

основная практика изучения фоль-

клора в современной науке). К со-

жалению, не указано никаких по-

дробностей и хронологии ее соби-

рания. Однако мы можем понять из 

текста, что в нем соединились ма-

териалы местной истории, культу-

ры, старые легенды, анекдоты и 

мифологические представления  

[刘晓丽, 2005, с. 103]. 

Истории о женьшене такого типа 

впервые появились в XVII в. В за-

писях «Эссе династии Мин»  

(«У Цзацзу», « 五 杂 俎 ») 

Се Чжаочжэ ( 谢 肇 浙 ) династии 

Мин говорится: «Тысячелетний 

женьшень, напоминающий челове-

ческую фигуру, часто ходит посре-

ди ночи. Если его приготовить и 

съесть, его бессмертие исчезнет. 

Согласно легенде, в горах жили 

даосская монашка и ее ученик. Од-

нажды, когда ученик черпал воду у 

колодца, он увидел младенца и за-

брал его с собой, но потом, когда 

он вернулся, младенец стал корнем. 

Даосская монашка была очень до-

вольна и начала готовить его, но 

он еще не был приготовлен до кон-

ца, потому что на горе не было 

пряностей, поэтому она спусти-

лась с горы. Набрав пряности и 

травы, она не могла вернуться, 

потому что вода преградила ей 

путь. Ученик почувствовал голод и 

съел все, когда почувствовал аро-

мат полуготового корня. Когда 

священница вернулась, ученик пре-

вратился в бога и улетел на небо» 

(千年人参，根作人形，中夜常出

游，烹而食之则仙去。相传，有女

道士师弟二人居深山中。一日，其

徒汲水于井畔，见一婴儿，抱归，

成一树根。师大喜，烹之未熟，以

粮尽下山，为水阻，不得远。徒饥

闻甑中气香美食之．此师归，已飞

升天矣) .  

В «Народной сказке о жень-

шене» (журнал «Цилинь») главны-

ми героями являются старый монах 

и его ученик – А Лиан (阿莲). «Не-

давно здесь появился один пухлень-

кий ребенок, голый, в красном 

набрюшнике, и целый день играл с 

А Лианом» (近些日子，来了一个胖

小孩，光着身子，穿了一个红肚

兜，成天跟阿莲玩 ) [野风 , 1943, 

с. 133]. Дудо (肚兜) – набрюшник 

имеет очень давнюю историю в Ки-

тае. Его функции направлены на 

сохранение здоровья (в основном, 

женщин и детей). В детском вари-

анте – это, в первую очередь, со-

хранение энергии ци, содержащей-

ся в желудке. Потому набрюшник 

обычно имеет несколько карманов – 

для мускуса, имбиря, других сна-

добий. После того, как женщина 

забеременеет, мать и семья ее мужа 

шьют набрюшник для рождения 
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ребенка. Это благословение и по-

здравление к новой жизни. 

Набрюшник дудо  (肚兜) в основ-

ном красного цвета, поскольку в 

китайской культуре красный цвет 

является символом достоинства и 

силы, а также изгоняет злых духов  

[周丹, 2011, с. 19].   

Остановимся подробнее на сю-

жете: А Лиану сильно досталось от 

старого монаха за то, что не выпол-

нил данных ему заданий по хозяй-

ству – потому что был сильно увле-

чен игрой с маленьким мальчиком. 

Рассердившийся монах избил свое-

го ученика до ссадин и боли во 

всем теле. Поначалу монах даже и 

не поверил словам своего ученика. 

Ведь глубоко в горах, кроме старого 

монаха и А Лиана, не было других 

семей, и старому монаху появление 

почти голого толстяка показалось 

странным и удивительным. Для то-

го, чтобы узнать правду, понять, 

откуда появился чудесный мальчик 

и как найти его местонахождение, 

монах придумал хитрый способ. Он 

дал ученику иголку с ниткой и по-

просил А Лиана: «Когда вы снова 

начнете играть, тайком воткни 

эту иголку в набрюшник толстяка, 

он уйдет с ниткой, и нитка будет 

следовать за ним» (在你们分手的

时候，求你把这一根针偷着扎到他

的肚兜上，他带着线走，你尽管松

开线车就行了) [野风, 1943, с. 135]. 

Так монах смог проследить путь 

мальчика, но, когда они дошел до 

конца нитки – был крайне удивлен: 

«Старый монах моргнул своими 

старыми глазами, посмотрел вни-

мательно и увидел, что нить обер-

нута вокруг растения, с пальмо-

видными ветвями и листьями, ма-

ленькими белыми цветами, а ли-

стья на земле не знают, сколько 

под ними слоев. Очевидно, это 

сколько лет старому женьшеню»  

(老和尚眨一眨老眼，仔细一看，只

见这线正缠着一棵植物，伸着巴掌

似的枝叶，开着白色的小花，贴着

地面上的叶子也不知道是有多少层,

分明是一株多少年的老人参) [野风, 

1943, с. 136].  

По следам иголки с ниткой ста-

рый монах и А Лиан нашли ма-

ленького толстяка с красным 

набрюшником, но теперь это был 

уже не маленький мальчик, а ста-

рый женьшень, который, увидев 

А Лиана, снова приобрел антропо-

морфный облик.   

Женьшень наделен душой, наде-

лен способностью действовать и 

говорить, и прикоснувшись к нему, 

раны маленького монаха смогли 

залечиться – такова магия женьше-

ня и его превосходные целебные 

способности: «Толстый мальчишка 

быстро подбежал, улыбаясь и 

нежно помогая своими белыми и 

нежными руками. Каким-то обра-

зом его телу <ученика> сразу ста-

ло легко и комфортно, и вся боль 

исчезла. Они встали с земли, 

отряхнулись, взялись за руки, и 

поднялись вместе на гору» (胖孩子

很快的跑了前来，笑嘻嘻的用那白

嫩的两手轻轻一扶，不止怎地，身

上立刻轻快，舒服，一些疼痛都丢
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了。起来拍拍屁股，牵着手两个人

一同又跳蹦地走上山头) [野风, 1943, 

с. 133].  

Женьшень не только обладает 

целебной силой, но и может помочь 

добиться сверхъестественных ре-

зультатов и стать бессмертным, о 

чем мечтают все. Но результат все-

гда один. Те, кто одержим этим 

стремлением, часто не может 

съесть женьшень, или даже выпить 

воду после, в которой варился 

женьшень. Старый монах и А Лиан 

выкопали женьшень, а затем поло-

жили его в кастрюлю, чтобы приго-

товить. В это время старый монах 

ушел по делам, а А Лиан не смог 

удержаться, слопал женьшень и 

налил воду в кастрюлю. На следу-

ющий день, когда старый монах 

вернулся, молодой монах уже воз-

несся на небо вместе с домом. 

«А Лиан, А Лиан, ты съел сокрови-

ще, ты стал богом!» (阿莲，阿莲，

你吃了宝贝应神了！) [野风, 1943, 

с. 137]. Маленький монах, не име-

ющий и мысли съесть чудодей-

ственный корешок, случайно съеда-

ет его и становится бессмертным. 

Все эти метаморфозы вызваны бес-

хитростностью и непорочностью 

мальчика, и духовными свойствами 

женьшеня, которые воспроизводят-

ся из большинства легенд о жень-

шене. Суть сюжета о женьшене та-

кова: в Шу-Хае действует Закон 

Тайги, женьшень – один из священ-

ных образов, эманация Духа Леса, и 

только добрые (бесхитростные) 

люди могут получить благослове-

ние этого Властителя. 

Те, кто съедает это растение, 

возносятся на небеса и становятся 

бессмертными. Это отражено и в 

современных легендах, например, в 

легенде о храме Сюанькун  

(悬空寺) – Висячем храме [山川文

社]. Сюжет сказки очень похож на 

легенду династии Мин, но сказка о 

женьшене, опубликованная в жур-

нале, богаче подробностями и опи-

саниями – возможно, полученными 

в результате литературной обра-

ботки.  

Видно, что с течением времени 

сюжетная линия в целом не изме-

нилась, но детали стали несколько 

иными. В 1943 году сюжетная ли-

ния стала более развернутой. Образ 

женьшеня также изменился – от 

младенца к маленькому мальчику в 

красном набрюшнике. Образ ма-

ленького мальчика в красном 

набрюшнике является классиче-

ским изображением мальчика в ис-

кусстве новогодних картин (нянь-

хуа) [王树村, 2002, с. 171]. Фольк-

лорный сюжет, отраженный в рас-

сматриваемой сказке, воссоздан в 

новогодней картине Лю Пэйхэна  

(刘佩珩) «Чудесные редкости Чан-

байшаня» («长白珍奇») (1992 г.). 

Основной образ картины – тол-

стый мальчик в красном набрюш-

нике. Маленький пухлый мальчик 

несет чудодейственные продукты 

Цзилиня – женьшень и линчжи 

(трутовик, ганодерма – гриб бес-

смертия), с легендарной горы Чан-
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байшань стекает чистейшими пото-

ками водопад. В густом лесу маль-

чика окружают пары (好事成双  – 

согласно китайской идиоме, «хоро-

шие вещи идут парами») красного-

ловых (японских) журавлей, пятни-

стых оленей, леопардов, амурских 

тигров, уточек-мандаринок и мань-

чжурский цокор, обитающие в се-

веро-восточном регионе и занесен-

ные в настоящее время в Красную 

книгу [姜彦艳 , 2021, с. 24]. Еди-

ничность редчайшего представите-

ля семейства грызунов объясняется 

тем, его роль в симбиотической 

природной цепочке неоднозначна – 

цокоры сильно вредят сельскому 

хозяйству, прорывая подземные но-

ры. Очевидно, что символическое 

наполнение новогоднего ребуса (а 

именно так понимается смысловое 

содержание няньхуа) должно было 

принести его обладателю необык-

новенное здоровье и удачу, даруе-

мые всеми чудесами северо-

восточной живительной природы. 

Сама же история появления данно-

го образца няньхуа была приуроче-

на к возрождению этого традици-

онного жанра народной живописи, 

ранее процветавшего в городке 

Тунъюй (уезд в городе Байсангур 

провинции Цзилинь). В тот год 

няньхуа «Чуангуаньдун» стала 

единственной картиной на Северо-

востоке, удостоенной чести дать 

своему городку звание «Городок 

современной китайской народной 

живописи».   

Итак, благодаря разысканию и 

анализу «экспедиционной сказки» 

1943 г. мы можем проследить 

непрерываемую связь развития 

фольклорного образа женьшеня в 

китайской культуре с древности до 

почти сегодняшних дней, в свою 

очередь, отражающую синкретизи-

рованные религиозные представле-

ния жителей многонационального 

Северо-востока. Бессмертными 

(высшее стремление в даосизме) в 

данной сюжетике становятся те, кто 

и не помышляет об этом – они про-

сто по чудесному наитию хотят 

съесть ароматный корень. Данный 

сюжет о женьшене существенным 

образом корректирует и объясняет 

неясные места в российском иссле-

довании священных образов, фор-

мирующих мифологические пред-

ставления народов, проживающих 

на территории дальневосточного 

фронтира и отраженных в литера-

турном творчестве П. В. Шкуркина, 

Н. А. Байкова, М. В. Щербакова. Но 

что самое важное – данный текст и 

его публикация восполняют неиз-

вестные и противоречивые страни-

цы собственно китайской фолькло-

ристики, до сегодняшнего дня до 

конца не изученные. В целом же 

данные материалы в совокупности 

с русскими научными, фольклор-

ными и художественными текстами 

создают общий текст дальнево-

сточной художественной этногра-

фии.      
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Аннотация. В статье теоретически обосновывается сравнительное 

изучение книги Н. В. Гоголя «Вечера и на хуторе близ Диканьки» и 

сборника новелл Пу Сунлина «Описания чудесного из кабинета Ляо», а 

также демонстрируется пример такого анализа. Для решения этих задач 

предпринимается историко-теоретический обзор понятия «типологическая 

связь» в сравнительном литературоведении. Рассматриваются основные 

работы русских и зарубежных исследователей, различные теоретические 

концепции сравнительного литературоведения, что позволило сделать 

вывод о том, что в настоящее время анализ типологических связей не 

ограничен социальным контекстом и предполагает фундаментальное 

изучение поэтики отдельных авторов. 

В статье демонстрируется, что равнение поэтики Н. В. Гоголя и 

Пу Сунлина позволяет лучше понять уникальность и своеобразие 

творчества каждого из них. С этой точки зрения типологическое изучение 

их фантастической прозы – «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 

Н. В. Гоголя и «Описания чудесного из кабинета Ляо» Пу Сунлина – 

представляется очень актуальным. В статье делается вывод, что опыт 

сравнительного литературоведения в изучении не связанных генетически 

текстов показывает возможность сопоставления произведений Гоголя и 

Пу Сунлина в аспекте отражения в их творчестве фантастического и 

народной демонологии. Перспективность изучения этой проблемы 

проиллюстрирована примером анализа двух текстов данных авторов. 

Полученные результаты позволяют полагать, что сравнительная поэтика 

Гоголя и Пу Сунлина позволит глубже понять своеобразие как двух этих 

авторов, так и русской и китайской литературы. 

mailto:sunventszyun@yandex.ru
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and Pu Songling's short stories 
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Abstract. The article provides a theoretical basis for a comparative study of 

N. V. Gogol's book Evenings on a Farm near Dikanka and Pu Songling's 

collection of short stories Descriptions of the Miraculous from Liao's Study, and 

also gives an example of such an analysis. To address these problems, the author 

undertakes a historical and theoretical review of the concept “typological 

connection” in comparative literary studies. There is a review of the main works 

of Russian and foreign researchers, as well as various theoretical concepts of 

comparative literary studies, which leads to the conclusion that the analysis of 

typological relations is not currently limited to the social context and involves a 

fundamental study of certain authors' poetics. 

The article demonstrates that comparing the poetics of N. V. Gogol and Pu 

Songling allows us to better understand the uniqueness and originality of their 

work. From this point of view, the typological study of their fantasy prose – 

Gogol's “Evenings on a Farm near Dikanka” and Pu Songling's “Descriptions of 

the Miraculous from Liao's Study” – seems quite relevant. The article concludes 

that the experience of comparative literary studies in examining genetically 

unrelated texts shows the possibility of comparing the works of Gogol and Pu 

Songling in terms of reflecting fantasy and folk demonology in their works. The 

prospect of studying this problem is illustrated by the analysis of two texts by 

these authors. The results suggest that the comparative poetics of Gogol and Pu 

Songling will allow a deeper understanding of both these authors' originality as 

well as that of Russian and Chinese literature. 
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Исследование творчества клас-

сиков русской и китайской литера-

туры – Н. В. Гоголя и Пу Сунлина – 

имеет давнюю историю в соответ-

ствующих научных традициях. 

Произведения Гоголя изучаются с 

конца XIX века – в пионерских ра-

ботах В. И. Шенрока и 

Н. С. Тихонравова; новеллистику 

Пу Сунлина начинают исследовать 

в первой половине XX века – в со-

ветской науке основание этому по-

ложил видный синолог 

В. М. Алексеев. Творчество русско-

го и китайского писателя отличает 

интенсивная работа с фольклорным 

и литературным материалом, инте-

рес к фантастике и народной демо-

нологии, яркость красок в изобра-

жении бытовых зарисовок. Эти 

черты могут послужить начальным 

импульсом к сравнительному изу-

чению творчества Гоголя и Пу Сун-

лина. Насколько нам известно, в 

настоящий момент не существует 

специальных работ, посвященных 

компаративному анализу их произ-

ведений. Для того чтобы обосно-

вать возможность исследования 

творчества двух писателей, принад-

лежащих к различным культурам 

(имперская Россия у Гоголя и пат-

риархальный Китай эпохи Цин у 

Пу Сунлина), различным эпохам 

(первая половина XIX века и рубеж 

XVII–XVIII века), различным лите-

ратурным традициям и жанрам 

(романтическая повесть и стилиза-

ции в стиле новелл сяошо), необхо-

димо обратиться к теории сравни-

тельного литературоведения. 

С появлением в европейском со-

знании XVIII в. понятия «мировая 

литература», освященного автори-

тетом И. В. Гете, и постепенным 

развитием этнографии междуна-

родные литературные связи стано-

вится востребованным и широко-

масштабным явлением. С этого 

времени интеллектуалов интересу-

ет вопрос о сходстве и различиях 

между непохожими друг на друга 

культурами и их частными прояв-

лениями. В центре внимания нахо-

дится французская цивилизация, 

поэтому именно она становится 

отправной точкой для сравнитель-

ного изучения литератур. От мо-

мента появления французской шко-

лы компаративистики и до наших 

дней одной из актуальных задач 

сравнительного литературоведения 

является изучение данных связей. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-73-88
http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-73-88
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Существенную роль в этом про-

цессе сыграл сравнительно-

исторический метод, помогающий 

глубоко исследовать и дифферен-

цировать сходства и различия явле-

ний, принадлежащих литературам 

разных народов. 

В русском, а затем и советском 

литературоведении решающую 

роль сыграли работы А. Н. Весе-

ловского (1838–1906), академика 

Петербургской академии наук, ис-

торика и теоретика литературы. 

Ему принадлежит создание понятия 

и целой филологической дисци-

плины, которую он назвал «истори-

ческая поэтика». Веселовский, 

находясь в рамках позитивистской 

науки, интерпретирует причины 

одномерности поэтического выра-

жения у архаических народностей. 

По мысли ученого, на заре челове-

ческого общества естественные вы-

ражения, которые когда-то служили 

собирательной психике, и соответ-

ствующие им бытовые условия, 

имели большое сходство, поэтому 

элементы стиля и ритмики, образ-

ности и схематизма простейших 

поэтических форм как мотивы и 

сюжеты также были до некоторой 

степени схожи [Веселовский, 1940]. 

Повторность и общность компо-

нентов структуры литературных 

явлений, таких как мотивы, сюже-

ты, типичные внутренние образы и 

другие, можно объяснить двумя 

причинами – единством человече-

ских психологических процессов и 

историческими влияниями. Иссле-

дование литературных жанров, от-

носящихся к ранним этапам разви-

тия человечества (миф, эпос, сказ-

ка, роман и т. д.), проведенное Ве-

селовским, показывает, что выше-

упомянутые сходства и повторы 

наиболее ярко проявляются через 

мотивы и сюжеты [Веселовский, 

1940]. По Веселовскому, «…мотив 

представляет собой простейшую 

повествовательную единицу и фор-

мулу» [Веселовский, 1940, с. 500]. 

С его помощью можно лучше отра-

зить те яркие, типичные и повто-

ряющиеся, впечатления от действи-

тельности, которые были у разных 

народов на ранних стадиях обще-

ственного развития и пробуждения 

человеческого сознания. Например, 

одни и те же мотивы появляются 

как в восточных, так и в западных 

мифах и сказках: похищение солнца 

(солнечное затмение), явление по-

лумесяца (чудовище, затмевающее 

луну в китайском фольклоре – лун-

ное затмение) и т. д. Примечатель-

но, что автор указывает, что такие 

мотивы являются самостоятельным 

зарождением, а не заимствованием 

или влиянием, то есть описывает 

вид литературной связи, который 

его последователи назовут типоло-

гическим. Аналогичным образом 

проявляют себя сюжеты – «слож-

ные схемы, в образности которых 

обобщились известные акты чело-

веческой жизни и психики в чере-

дующихся формах бытовой дей-

ствительности», или «комплексы 

мотивов» [Веселовский, 1940, 

с. 495]. Однако следует иметь в ви-

ду, что в отличие от мотива, именно 
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через сюжет можно отразить свое-

образие личного творчества. Благо-

даря этому становятся возможны 

заимствования и взаимодействия 

между литературами разных стран, 

что у Веселовского получает назва-

ние «миграции сюжетов». 

Таким образом, по словам уче-

ника Веселовского В. М. Жирмун-

ского, типологические связи в каче-

стве концепции, объясняющей ли-

тературные аналогии, представляют 

собой «полигенезис» – самостоя-

тельное зарождение сходных худо-

жественных явлений (мотивов и 

сюжетов) на близких исторических 

этапах разных народов. 

А. Н. Веселовский заложил ос-

новы дальнейшего развития срав-

нительного литературоведения. 

Однако, к сожалению, в классиче-

ском сравнительном литературове-

дении, представленном Веселов-

ским, типология в известной степе-

ни ограничивается сближением от-

дельных компонентов структуры 

литературных явлений (таких как 

мотивы и сюжеты). Позднее многие 

исследователи, такие как 

В. М. Жирмунский и Н. И. Конрад, 

обосновали целостность структуры 

литературных явлений и их истори-

ческую обусловленность. 

Согласно теории академика 

В. М. Жирмунского (1891–1971), 

сравнительно-исторический метод 

на марксистском этапе его развития 

не используется для беспринципно-

го сфантазированного сопоставле-

ния фактов в художественной лите-

ратуре. Поэтому необходимо учи-

тывать условия изучаемого литера-

турного явления в рамках местного 

исторического или специального 

литературного развития, его связи с 

отражаемой им социальной реаль-

ностью, его исторической, нацио-

нальной и индивидуальной специ-

фикой. «Основной предпосылкой 

сравнительно-исторического изуче-

ния литератур разных народов яв-

ляется идея единства и закономер-

ности общего процесса историче-

ского развития человеческого об-

щества, которая определяет законо-

мерность общего процесса разви-

тия литературы как одного из видов 

идеологической надстройки» 

[Жирмунский, 1979, с. 66]. 

Этому выдающемуся исследова-

телю принадлежит понятие «типо-

логические схождения», которое 

постулирует изучение сходных 

процессов в разных литературах, 

возникающих при отсутствии непо-

средственного взаимодействия и 

контакта – на сходных ступенях 

общественного развития или по 

причине универсальных законо-

мерностей человеческого сознания 

[Жирмунский, 1979]. 

Несомненно, сравнительное 

изучение литературной конверген-

ции очень важно, поскольку оно 

позволяет установить общую мо-

дель литературного развития в его 

общественной обусловленности. По 

мнению Жирмунского, типологиче-

ские схождения представляют со-

бой один из трех аспектов сравни-

тельно-литературных исследова-

ний, к которым также относят гене-
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тический подход и контактные ти-

пы. Генетический подход устанав-

ливает, что сходство между литера-

турными явлениями зависит от их 

родства, но различия в их проявле-

ниях могут возникать в разных со-

циальных контекстах (реализм за-

рождается на почве романтизма). В 

то же время исследователь подчер-

кивает, что контактный тип связей 

является чрезвычайно важным в 

сравнительных исследованиях, а 

благодаря сходству исторического и 

социального развития между наро-

дами, «влияния» и «заимствования» 

между культурами также распро-

странены (Вальтер Скотт – Гоголь; 

Байрон – Пушкин). 

Возвращаясь к исторической ти-

пологии, следует сказать, что сход-

ства между литературными явлени-

ями можно обнаружить в их идей-

но-психологическом содержании, 

мотивах и сюжетах, поэтических 

образах и ситуациях, в особенно-

стях жанровой композиции и худо-

жественного стиля; в то же время 

трудно игнорировать и различия, 

обусловленные расхождениями в 

социально-историческом развитии. 

Например, наблюдается схожая 

структура литературного развития в 

западной цивилизации: Ренессанс, 

барокко, классицизм, романтизм, 

реализм, натурализм, модернизм 

[Жирмунский, 1979]. 

Проиллюстрируем мысль учено-

го примером из истории китайской 

литературы. Долгое время она со-

храняла свой средневековый уни-

кальный характер. Превращенный в 

полуколониальное государство, Ки-

тай не мог в полной мере воспри-

нять элементы западной культуры, 

что стало возможным с развитием 

национальной литературы и приве-

ло к скачку в общественном и лите-

ратурном развитии. Китай успешно 

использовал опыт европейских ли-

тератур, но не повторил весь путь 

развития европейских литератур, а 

использовал их лучшие достиже-

ния. В литературоведении этому 

способствовало пристальное изу-

чение классической русской и со-

ветской литературы. 

Как следует из примера, Жир-

мунский приходит к выводу, что 

вопрос историко-типологических 

аналогий неразрывно связан с меж-

дународным литературным взаимо-

действием. Иначе говоря, «…ни 

одна великая национальная литера-

тура не развивалась бы при отсут-

ствии международных литератур-

ных взаимодействий» [Жирмун-

ский, 1979, с. 71]. 

Известный советский востоко-

вед академик Н. И. Конрад (1891–

1970) предпринял попытку сравни-

тельного изучения восточной и за-

падной литературы. В своих иссле-

дованиях он делает особый акцент 

на «взаимопроникновении» литера-

туры (то есть на межлитературных 

связях). Соответственно, перевод в 

этом процессе является «главным 

орудием» [Конрад, 1978, с. 29]. 

Ученым был разработан новый 

метод, применяемый в сравнитель-

ном литературоведении, – анализ 

межлитературных связей в контек-



俄语国家评论 

Сравнительное изучение ранней прозы Н. В. Гоголя и новелл Пу Сунлина:  

постановка проблемы 

79 

сте исторического развития миро-

вой литературы, что, по мысли уче-

ного, не только не уменьшает само-

стоятельность каждой националь-

ной литературы в отдельности, но, 

наоборот, делает своеобразие лите-

ратур народов Востока и Запада 

более заметным. 

Согласно теории Конрада, под 

сравнительным литературоведени-

ем можно понимать разные вещи. 

Во-первых, его можно понимать 

как изучение двух или более от-

дельных литературных произведе-

ний, созданных народами, имею-

щими общую историю. Во-вторых, 

в сравнительно-типологическом 

плане могут изучаться и сходные 

явления, возникшие в литературах 

разных народов. В-третьих, под 

ним также можно воспринимать и 

такие явления в разных литератур-

ных произведениях, в основе кото-

рых не лежит историческая общ-

ность и которые никак не связанны 

друг с другом, или даже появились 

в разные исторические периоды. К 

тому же сравнительно-

типологические исследования так-

же могут быть использованы для 

обнаружения типологической общ-

ности явлений, которые происходят 

независимо друг от друга. Наконец, 

«сравнительное литературоведение 

можно понимать и как изучение 

связей между литературами разных 

народов» [Конрад, 1978, с. 32-33]. 

Посредством сравнительно-

типологического исследования со-

временной литературы Конрад 

пришел к выводу, что «посредник» 

играет незаменимую роль. Напри-

мер, буддистская литература про-

никала в Китай с помощью «по-

средников», которыми стали мона-

хи [Конрад, 1978, с. 40-43]. 

Опираясь на вышесказанное, 

можно прийти к выводу, что срав-

нительное изучение национальных 

литератур Востока и Запада, как в 

классическом, так и в современном 

аспектах, в процессе их историче-

ского развития является важнейшей 

задачей исследователей литерату-

ры. Это заставляет обратить особое 

внимание не только на то, что раз-

деляет и сталкивает, но и на то, что 

соединяет и усиливает. Это помо-

жет нам четко выявить ряд особен-

ностей конкретных литературных 

произведений разных народов, 

своеобразие личного творчества 

писателей, кроме того, это позволит 

всесторонне проанализировать осо-

бенности литератур разных народов 

в процессе развития мировой лите-

ратуры. 

По мнению Б. Г. Реизова (1902–

1981), трудно дать удовлетвори-

тельный ответ на вопросы о том, 

какими признаками руководствуют-

ся и какие методики используют в 

процессе компаративного изучения 

литературы. В каждом отдельном 

случае ситуация изменяется, что в 

свою очередь позволяет человеку 

познать тайну творческого процес-

са и поэтической мудрости писате-

ля. Компаративистские исследова-

ния продуктивны, так как проника-

ют в более глубокий слой художе-

ственного сознания (системы твор-
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чества, ориентации мысли и т. д.) 

[Реизов, 1986]. Изучение сходств 

бессмысленно, если оно находится 

вне рамок строгого научного под-

хода. При этом сравнение само по 

себе не является наукой – это всего 

лишь метод исследования. 

Ученый полагает, что единство 

национальной литературы можно 

понимать как бесконечную систему, 

постоянно производящую связи 

между текстами. Эти связи, с одной 

стороны, способствуют развитию 

национальной литературы, усили-

вая ее уникальность, с другой – ее 

своеобразие стимулирует интерес к 

другим литературным произведе-

ниям и, наконец, развивает саму 

систему [Реизов, 1986]. 

Словацкий компаративист Дио-

низ Дюришин (1929–1997) подроб-

но рассматривает с марксистских 

позиций важнейшие положения 

теории сравнительного изучения 

литературы. Основываясь на трудах 

А. Н. Веселовского, В. М. Жирмун-

ского и других ученых, он дает си-

стемную классификацию типологи-

ческих схождений, выделяя такие 

их виды как общественно-

типологические, литературно-

типологические и психолого-

типологические аналогии. 

Первые – устанавливают обще-

ственную обусловленность литера-

турно-типологических схождений. 

«Они существуют не только в об-

щей структуре литературного про-

изведения, но в наиболее концен-

трированном виде проявляются в 

его идейных компонентах» [Дюри-

шин, 1979, с. 178]. 

Литературно-типологические 

аналогии представляют собой ре-

зультат имманентных законов раз-

вития художественной литературы, 

поэтому требуют всестороннего 

рассмотрения принципов литера-

турного процесса. Для этого необ-

ходимо не только восприятие ана-

логий и отличий в контексте лите-

ратурных направлений, жанров и 

жанровых форм, но и рассмотрение 

различных компонентов художе-

ственного произведения, таких как 

идейно-психологическая направ-

ленность, характеристика персона-

жей, композиция и сюжет, мотивы и 

др., что становится отправной точ-

кой для комплексного изучения 

компаративной типологии [Дюри-

шин, 1979]. 

Психологическо-типологические 

схождения связаны с индивидуаль-

но-психологической натурой ху-

дожника. К тому же, при компара-

тивном анализе соотношений кон-

тактно-генетических и типологиче-

ских схождений Д. Дюришин по-

стулирует их взаимообусловлен-

ность и взаимоперекрещивание. 

В своей статье «Зачем сравни-

вать? Компаративистика и / или по-

этика» российский компаративист 

И. О. Шайтанов дает нам общую 

картину исторического развития 

компаративистики в мировом ас-

пекте, останавливаясь на возмож-

ностях современной компаративи-

стики с типологической точки зре-

ния. На фоне кризиса компаративи-
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стики 1950-х гг. у американских 

ученых происходит полемика с 

французскими коллегами об отно-

шении между компаративистикой и 

поэтикой [Шайтанов, 2009]. При-

мечательно, что она становится по-

воротным пунктом в судьбе сравни-

тельного изучения литературы. В 

рамках спора чешско-американский 

ученый Рене Уэллек указал на одну 

из самых ярких особенностей 

французской школы компаративи-

стики – привязанность к фактам. 

По мысли компаративиста, акцент 

лишь на фактах десятилетиями 

служил неким методологическим 

оберегом в мировом масштабе и 

породил нелюбовь к теории срав-

нительного литературоведения. 

Ограничение исключительно непо-

средственным рассмотрением «ис-

точников и влияний» препятствует 

построению внятной типологиче-

ской модели. Как полагает Уэллек, 

в современной компаративной ти-

пологии невозможно упускать из 

виду сопоставление на уровне 

культуры и слепо следовать прин-

ципу формального соответствия 

двух иноязычных литератур. 

В статье “The Crisis of 

Comparative Literature” исследова-

тель утверждает, что затянувшийся 

кризис сравнительного литературо-

ведения давно характеризуется 

тремя основными чертами: разгра-

ничением предмета и методологии, 

механистической концепцией ис-

точников и влияний, а также моти-

вацией культурного национализма 

[Wellek, 1976, с. 290]. Поэтому су-

щественное развитие сравнитель-

ного литературоведения во многом 

зависит от радикальной переориен-

тации этих трех черт. Следует отка-

заться от искусственного разделе-

ния на «сравнительное» и «общее» 

литературоведение, поскольку 

крайне несостоятельно и непрак-

тично противопоставлять их двух 

другу. Сравнительное изучение не 

является так называемым «пунктом 

обмена» между двумя литература-

ми: оно не может ограничиваться 

ориентацией на внешнее, на второ-

сортных писателей, на переводы, и 

на «посредников». По мнению Уэл-

лека, попытка выделить не только 

предмет, но и методы сравнитель-

ного литературоведения потерпела 

еще большую неудачу. Сравнитель-

ное изучение литературы стало 

устоявшимся термином для любого 

исследования литературы, выходя-

щего за рамки одной национальной 

литературы. Исследователь также 

подчеркивает необходимость соче-

тания теоретического, критического 

и исторического подходов в срав-

нительном литературоведении для 

достижения его центральной 

задачи – описания, интерпретации 

и оценки произведений искусства 

или любой группы произведений 

искусства. Проблема «литературно-

сти» как центральный вопрос эсте-

тики становится особенно актуаль-

ной в литературоведении, а потому 

последнее следует отличать от изу-

чения истории идей или религиоз-

ных и политических концепций 

[Wellek, 1976]. С этой точки зрения, 
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литературное произведение пред-

ставляет собой центр исследования. 

Компаративисты «кризисной эпо-

хи» ввели концепцию «онтологиче-

ского разрыва», существующего 

между психологией автора и произ-

ведением, между обществом и эсте-

тическим объектом, то есть изуче-

ние произведения искусства назы-

вается «внутренним», а его отно-

шения к психологии автора, к об-

ществу – «внешним» [Wellek, 1976, 

с. 294]. 

Один из основателей сравни-

тельного литературоведения Хатче-

сон Маколей Познетт раскрывает 

источники сходства между ранними 

драмами Афин и современной Ев-

ропы с точки зрения взаимосвязи 

между определенными формами 

социальной организации и безлич-

ным представлением человеческого 

характера [Posnett, 1886]. Он 

утверждает, что одним из ключевых 

принципов развития человеческой 

цивилизации и литературы, в част-

ности, является процесс эволюции 

личного характера от безличного. В 

процессе перехода от ранних родо-

вых общин к возникновению горо-

дов и поселков, мы обнаруживаем в 

развитии цивилизации личный ха-

рактер, который все отчетливее вы-

деляется из общей массы. К тому 

же наивысшая степень эволюции 

характера происходит там, где каж-

дый отдельный человек в группе 

обладает ярко выраженной индиви-

дуальностью. Именно этот двуеди-

ный процесс мы подразумеваем под 

«принципом литературного разви-

тия» [Posnett, 1886, с. 72]. Только 

тогда, когда «…глубина и масштаб 

индивидуальности развиваются 

параллельно, мы можем быть уве-

рены в постоянстве такого разви-

тия» [Posnett, 1886, с. 72]. 

Французский компаративист се-

редины XX века Франсуа Жо (Jost) 

утверждал, что сравнительное ли-

тературоведение отличается от изу-

чения «национальной литературы» 

тем, что оно представляет собой не 

просто академическую дисциплину, 

а целостный взгляд на литератур-

ный мир, так называемое литера-

турное мировоззрение – обзор мира 

культуры, который является инклю-

зивным и всеобъемлющим. Срав-

нительные исследования можно 

подразделить на четыре области: 

влияния и аналогии; движения и 

направления; жанры и формы; мо-

тивы, темы и сюжеты. Первая из 

них является центральной, фокуси-

руется на взаимодействии между 

двумя или более национальными 

литературами, произведениями или 

авторами, или на особой функции 

определенных личностей в распро-

странении различных литератур-

ных теорий. Кроме того, под этой 

областью исследования можно по-

нимать, например, источники 

(вдохновение или информация, по-

ставляемая или подпитываемая 

иностранными авторами или кни-

гами), богатство (отклик, успех или 

влияние, которого литература одно-

го народа достигает в литературе 

другого) и образы или миражи (ис-

тинное или ложное представление 
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страны о литературе другой). 

«Сходство между литературой и 

другими дисциплинами также от-

носится к этой категории» [François 

Jost, 1974, с. 33]. 

Исходя из этого, исследователь 

открыл множество новых перспек-

тив для развития сравнительного 

литературоведения. Например, 

компаративистам важно уделять 

основное внимание источнику тек-

ста, но также следует сосредото-

читься на «получателе», поскольку 

во втором случае нас больше инте-

ресует результат или степень усво-

ения оригинала. Роль посредников 

в этом процессе нельзя игнориро-

вать, однако нам следует уделять 

больше внимания передаваемым 

произведениям и авторам, а не ти-

пам посредничества. С его точки 

зрения, самая серьезная проблема 

позитивизма, лежащего в основе 

классических концепций сравни-

тельного литературоведения, в том, 

что многие компаративисты утвер-

ждают, что наличие личных связей 

между авторами или прямых связей 

между конкретными литературны-

ми явлениями становятся необхо-

димым условием для проведения 

любого исследования связей. По 

наблюдениям Жо, в процессе раз-

вития сравнительного литературо-

ведения, будь то влияния или ана-

логии, следует учитывать значение 

социального климата культурных 

групп, непосредственного контакта 

между людьми и произведениями и, 

наконец, личного творчества писа-

телей, которые придают каждому 

произведению свою уникальность и 

своеобразие [François Jost, 1974]. 

Современный исследователь Дэ-

вид Феррис в своей статье “Why 

Сompare” отмечает, что сравнение в 

гуманитарных науках возникает 

при изучении мира, поскольку 

стремление к мировой литературе 

было задачей сравнения с самого 

начала. Подробные пояснения были 

представлены ученым с точки зре-

ния учения Аристотеля и Платона 

соответственно. Аристотель считал, 

что подражание и сравнение нераз-

рывно связаны, последнее является 

формой познания, уходящей корня-

ми в сходство. Он ввел два типа 

сравнения: исторический, закры-

тый, поскольку ограничен тем, что 

уже существует; второй остается 

открытым, так как он опирается на 

возможность: это то, что могло бы 

уже существовать [Ferris, 2011]. В 

мифе «о пещере» Платон представ-

ляет концепции «привыкание», 

«насмешку» и «знание», показывая 

новый реальный мир в сравнении с 

нереальным прошлым опытом 

внутри пещеры. Для достижения 

точки, которая установит сравнение 

как знание, требуется время; требу-

ется то, что он называет «привыка-

нием». Мир и сравнение принима-

ют негативную силу насмешки, а 

также требуют необходимости эф-

фективного отрицания опыта вре-

менности для того, чтобы сравни-

тельная задача была установлена. 

[Ferris, 2011]. 

Итак, Феррис указывает на 

необходимость стремления к миро-
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вой литературе, так как она отвеча-

ет внутренней тенденции методо-

логической практики, которая 

обосновала значение не только ли-

тературоведения, в том числе срав-

нительного, но и гуманитарных 

наук. «Естественные науки изучают 

то, что есть в нашем мире, соци-

альные науки рассматривают суще-

ствование человека в обществе. Че-

ловек всегда задается вопросом 

«почему» – это и является основа-

нием для сравнения», – пишет уче-

ный [Ferris, 2011, с.43]. 

Краткий очерк истории пробле-

мы типологических связей, или 

«схождений» и «совпадений», со-

гласно более ранней терминологии, 

показывает динамику интерпрета-

ции этого понятия в науке. Ранняя и 

классическая компаративистика, 

отталкиваясь от учения позитиви-

стов, полагала, что единственной 

причиной для появления не обу-

словленных генетических сходств 

становится тождество или близкое 

сходство общественных отношений 

(Познетт, Веселовский и их фран-

цузские современники). Позднее 

марксистская философия расширя-

ет диапазон понимания типологии в 

литературе благодаря представле-

нию о культуре как порождении 

экономических отношений (об этом 

классические советские работы 

Алексеева, Жирмунского, Реизова и 

их единомышленников, например, 

А. Дима и Д. Дюришина). Компара-

тивистика второй половины XX – 

начала XXI века утверждает воз-

можность более широкой системы 

отношений литературного текста и 

культуры в целом. Оказываются 

возможными сравнительные иссле-

дования произведений, не имею-

щих общего социального фона, но 

обнаруживающих сходство, которое 

требует логического объяснения. 

Сам принцип сравнения здесь объ-

ясняется исходя из классической 

греческой мысли, объявляющей 

сравнение естественной и необхо-

димой чертой человеческого мыш-

ления. 

Изучение произведений 

Н. В. Гоголя и Пу Сунлина возмож-

но исключительно в рамках типо-

логического подхода. Хотя классик 

китайской литературы жил столе-

тием раньше автора «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки», его произ-

ведения не были известны в Европе 

и в России, что объяснялось отсут-

ствием интереса к самобытной ки-

тайской литературе со стороны 

проникнутой классическими, сен-

тименталистскими, а затем и ро-

мантическими тенденциями в за-

падной цивилизации. Не было и 

должного числа переводчиков с ки-

тайского языка. Таким образом, ка-

кие-либо контакты между творче-

ством Гоголя и Пу Сунлина следует 

признать невозможными. 

Типологическое изучение лите-

ратуры на настоящем этапе предпо-

лагает изучение внутреннего сход-

ства текстов, а не объяснения акку-

мулирования в них общих социаль-

ных черт (Жо). Последнее также 

можно едва представить в случае 

двух исследуемых авторов. 
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Пу Сунлин писал в феодальном 

имперском Китае династии Цин, 

находясь в рамках жестко стандар-

тизированной чиновничьей систе-

мы, которая предполагала рацио-

нальное отношение к действитель-

ности, на практике смешенное с 

различными традиционными ки-

тайскими верованиями. Социаль-

ный контекст Гоголя выглядит ина-

че: на раннем этапе своего творче-

ства писатель фактически отказы-

вается выражать имперскую идео-

логию России, которая принадле-

жит к семье европейских держав и 

движется от феодализма к импери-

ализму. В рамках русского роман-

тизма Гоголь видит себя свободным 

художников, порывающим обще-

ственные связи и служащим идеалу 

красоты и истины. Тем не менее 

интерес к романтической прозе по-

рождает у Гоголя увлечение фанта-

стикой и народной демонологией, 

которыми насыщаются его произ-

ведения 1830-х годов. Именно по-

следнее дает основание для сопо-

ставления двух писателей, принад-

лежащих различным культурам и 

эпохам. 

В «Записках Ляо Чжая» Пу Сун-

лин работает в жанре сяошо – лако-

ничной новеллы с динамичным 

фантастическим сюжетом. Писа-

тель находит средства для выраже-

ния своих образов внутри традици-

онного литературного языка вэнья-

нь, что заставляет искать своеобра-

зие его стиля не только в выборе 

речевых средств, но в сплетении 

тончайшей паутины известных и 

полузабытых цитат и аллюзий из 

текстов классической китайской 

литературы. В это пространное со-

брание произведений входят сотни 

текстов, посвященных отношениям 

человека и сверхъестественных 

сил – посланцев неба, демонов, ли-

сиц и т. д. Опираясь на традицию 

«рассказов и чудесном», восходя-

щих к новеллистике эпохи Тан, 

Пу Сунлин создает обширную си-

стему связей между миром людей и 

миром духов, что позволяет гово-

рить о постоянном присутствии 

сверхъестественного в жизни чело-

века, что неоднократно отмечалось 

в работах китайских исследовате-

лей [朱其铠, 1989, с. 39-40; 范小青, 

2004; 陈新星, 2011; 邓小康, 2012, 

任访秋 , 1981]. Эта особенность 

позволяет говорить о внешнем 

сходстве, разумеется, при ярких 

отличиях, от романтической фанта-

стики Гоголя. В произведениях по-

следнего также обнаруживается 

соположенность мира людей и мира 

нечистой силы, как расценивает его 

писатель-христианин. При всех 

чертах сходства у Гоголя тем не ме-

нее прослеживается романтическая 

ирония и фантастика гофмановско-

го типа, что невозможно себе пред-

ставить у Пу Сунлина. Кроме того, 

Гоголь рано осознает необходи-

мость создать для своей фантасти-

ческой прозы специфический, чер-

пающий элементы из литератур ба-

рокко и романтизма, витиеватый 

стиль. 
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Все эти обстоятельства делают 

возможным сравнительное сопо-

ставление двух авторов с точки 

зрениях их интерпретации фанта-

стических и народно-

демонологических мотивов. 

Проиллюстрируем все вышеска-

занное примером из произведений 

Гоголя и Пу Сунлина. В повести 

«Заколдованное место» русского 

писателя и новелле «Лисий сон» 

персонажи сталкиваются с дей-

ствием сверхъестественных сил. В 

первом случае деда, в прошлом вы-

дающегося среди товарищей казака, 

путает нечистая сила. У Пу Сунли-

на студент Би И-ань неожиданно 

сталкивается с лисицей – демони-

ческим существом из китайского 

фольклора. Как и гоголевский пер-

сонаж, студент также выдающийся 

человек в рамках культуры цинско-

го Китая – он известный ученый, 

имеющий значительную книжную 

выучку. Оба персонажа имеют 

представление о той силе, с которой 

им приходится столкнуться: дед не 

понаслышке знает о кознях дьявола, 

а Би И-ань по своей должности зна-

ет о заклинании духов и сам с увле-

чением изучает жизнь лисиц по 

фантастической «Повести о Синем 

Фениксе». В обоих случаях сверхъ-

естественное существо вступает в 

игру с персонажами: путает деда и 

буквально играет в шахматы со 

студентом. Если у Гоголя освобож-

дение от морока происходит благо-

даря вере деда и его смекалке, то у 

Пу Сунлина расставание студента и 

лисицы передается с оттенком со-

жаления и вина за это ложится на 

Би И-аня, который хвастает своим 

чудесным знакомством перед дру-

зьями. В обоих случаях представ-

лен сказ: рассказчик «Вечеров» 

дьячок Диканьской церкви Фо-

ма Фомич повествует о необычай-

ном происшествии и Ляо Чжай 

придается воспоминаниям о рас-

сказе студента. При этом установки 

рассказчиков различны. Первый – 

предупреждает об опасности, исхо-

дящей от нечистой силы, и одно-

временно веселит забавными зло-

ключениями деда. Второй рассказ-

чик создает более сложную картину 

отношений человека и демониче-

ского существа, поскольку от лиси-

цы, вопреки многим другим исто-

риям Ляо Чжая, не исходит никакой 

опасности, а потому расставание 

сблизившихся существ выглядит 

как сюжет о нарушении запрета, 

который навеки разлучает влюб-

ленных. 

Таким образом, двухвековой 

опыт сравнительного литературо-

ведения в изучении не связанных 

генетически текстов показывает 

возможность сопоставления произ-

ведений Гоголя и Пу Сунлина в ас-

пекте отражения в их творчестве 

фантастического и народной демо-

нологии. Перспективность изуче-

ния этой проблемы проиллюстри-

рована примером анализа двух тек-

стов данных авторов. Полученные 
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результаты позволяют полагать, что 

сравнительная поэтика Гоголя и 

Пу Сунлина позволит глубже по-

нять своеобразие как двух этих ав-

торов, так и русской, и китайской 

литературы. 
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Аннотация. В статье представлена попытка рассмотреть произведение 

современной отечественной писательницы Н. Л. Ключаревой «Деревянное 

солнце» в аспекте циклизации. В созданном в нулевых годах XXI века и 

включающем в себя ряд небольших очерков произведении 

Н. Л. Ключаревой глубоко осмысляются реалии российской 

действительности. Анализируя мотивную структуру «Деревянного солнца» 

на основе классических и современных литературоведческих концепций, 

мы выделяем ряд циклообразующих мотивов, характеризующих такие 

ключевые для русского национального характера понятия, как Родина, 

дорога, дом, утрата, рассматриваем способы их реализации в текстах 

очерков, выявляем роль указанных мотивов в формировании авторской 

идеи, воссоздании целостной авторской картины мира. Полагаем, что 

система мотивов в «Деревянном солнце» Н. Л. Ключаревой является 

важным способом объединения очерков в цикл, выстраивания структурных 

связей и отношений внутри цикла, позволяя в то же время выявить значение 

и смысл каждого анализируемого очерка. Авторы статьи обращают 

внимание на художественное своеобразие произведений, составляющих 

цикл и создающих противоречивый образ современной России. Особый 

акцент авторы статьи делают на интертекстуальных связях произведений, 

включенных в цикл Н. Л. Ключаревой «Деревянное солнце». Анализ 

циклообразующих мотивов дает возможность выявить основные идеи 

произведения и сделать выводы о его художественном своеобразии. Авторы 
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статьи полагают, что обращение Н. Л. Ключаревой в цикле «Деревянное 

солнце» к мотивам Родины, дороги, дома и др. свидетельствует о серьезном 

интересе современного прозаика к ценностям, традиционным для 

отечественной литературы. 

Ключевые слова: Н. Л. Ключарева; цикл; циклизация; мотив; мотивная 

структура; очерк; интертекстуальные связи 
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Abstract. The article attempts to consider the work of the contemporary 

Russian writer N. L. Klyuchareva The Wooden Sun in terms of cyclization. 

N. L. Kluchareva's work, consisting of a number of small essays, was written at 

the beginning of the XXI century and  presents a deep understanding of Russian 

realities. Analyzing the motive structure of The Wooden Sun on the basis of 

classical and modern literary concepts, the authors single out a number of cycle-

forming motives that characterize such key concepts for the Russian national 

character as Motherland, road, home, loss, consider the ways they are 

implemented in the texts of essays, identify the role of these motifs in shaping 

the author's idea and reconstructing the author's holistic picture of the world. 

The system of motifs in N. L. Klyuchareva's work is an important means of 

combining essays into a cycle, building structural connections and relationships 

within the cycle, allowing at the same time to identify the sense and meaning of 

each of the essays under analysis.  The authors of the article pay attention to the 

artistic uniqueness of the works that make up the cycle and create a 

contradictory image of contemporary Russia. Special emphasis is placed on the 

intertextual connections of the works included in N. L. Klyuchareva's cycle 

“The Wooden Sun”. The analysis of cycle-forming motifs makes it possible to 

identify the main ideas of the work and draw conclusions about its artistic 
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originality. The authors of the article believe that N. L. Klyuchareva's appeal to 

the motifs of Motherland, road, home, etc. indicates a serious interest of the 

modern prose writer to the values traditional for national literature. 

Key words: N. L. Klyuchareva; cycle; cyclization; motif; motif structure; 

essay; intertextual connections 
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Цикл «Деревянное солнце» был 

написан Н. Л. Ключаревой в двух-

тысячные годы для газеты «Первое 

сентября». Миниатюры, посвящен-

ные русской провинции, дают воз-

можность читателю не только по-

нять, но и почувствовать, что такое 

Россия – с ее маленькими городка-

ми и полупустыми деревнями, ле-

сами и болотами – и дорогами, по-

хожими на болота, очень непро-

стыми «простыми людьми».  

Творчество Н. Л. Ключаревой в 

последнее десятилетие становится 

объектом серьезного научного ин-

тереса филологов. Так диссертация 

О. М. Близняк посвящена характе-

ристике мотивных комплексов, вы-

деленных исследовательницей в 

произведениях современных писа-

тельниц, в частности – в повести 

Н. Ключаревой «Россия: общий ва-

гон» [Близняк, 2011]. Сюжетно-

композиционную структуру пове-

сти «Деревня дураков» анализирует 

в своей статье Н. Е. Лихина, иссле-

дуя принципы и приемы нарратив-

ной организации произведения 

[Лихина, 2019]. Ю. В. Клабукова 

рассматривает в исследовании мен-

тальные модели аутичности и ком-

муникативности, реализуемые в 

произведении Н. Л. Ключаревой, 

соотнося их с традиционным для 

русской культуры мотивом юрод-

ства [Клабукова, 2015]. Очевидно, 

что наиболее серьезным вниманием 

ученых пользуются повести «Де-

ревня дураков» и «Россия: общий 

вагон».  

На наш взгляд, одним из пер-

спективных направлений исследо-

вания творчества Н. Л. Ключаревой 

(в частности, цикла «Деревянное 

солнце») является изучение мотив-

ной структуры произведений, ком-

плекса мотивов как циклообразую-

щего фактора. 

Понятие мотива широко исполь-

зуется в отечественном литературо-

ведении с опорой на классические 

идеи академика А. Н. Веселовского 

(мотив – «простейшая повествова-

тельная единица, образно ответив-

шая на разные запросы первобыт-

ного ума или бытового наблюде-

ния» [Веселовский, 1989, с. 305]), 

О. М. Фрейденберг, Б. В. Томашев-

ского (мотив – «тема неразложимой 

части произведения» [Томашев-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-89-102
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ский, 1996, с. 191]), Б. Н. Путилова 

(«традиционное для эпоса содержа-

тельное поле, получившее свой за-

крепленный тип описания» [Пути-

лов, 1975, с. 148]), Б. М. Гаспарова 

и др. Существенный вклад в тео-

рию мотива внесли работы таких 

исследователей, как Н. Д. Тамар-

ченко, В. И. Тюпа, И. В. Силантьев. 

В частности, И.В. Силантьев опре-

деляет мотив как «эстетически зна-

чимую повествовательную едини-

цу», «интертекстуальную в своем 

функционировании» [Силантьев, 

2004, с. 96].   

Согласно мнению В. Е. Хализе-

ва, мотивы могут выступать как 

«аспект отдельных произведений и 

их циклов, в качестве звена их по-

строения» [Хализев, 1999, с. 173]. 

Под циклом в литературоведении 

понимается «объединение отдель-

ных самостоятельных произведе-

ний», порождающее «новую худо-

жественную целостность» [Дарвин, 

2000, с. 485]. 

Мотивы Родины, дороги, дома, 

утраты формируют структуру цикла 

«Деревянное солнце», обеспечива-

ют идейно-тематическое единство 

произведения Н. Л. Ключаревой. 

Одним из важнейших циклооб-

разующих мотивов «Деревянного 

солнца» является мотив Родины. 

Цикл Н. Л. Ключаревой начинается 

с очерка «Безымянный». Полагаем, 

что интерпретировать это название 

можно по-разному: может быть, 

автор до последнего сомневается в 

том, как же всё-таки назовет произ-

ведение. Кроме того, чувство Роди-

ны – безымянное, его сложно опре-

делить, сложно найти название. 

Уже в этом очерке намечается мно-

гоплановость в ощущении Родины: 

«Безымянное чувство России, тре-

бующее постоянного отклика, каж-

дую минуту нового и живого» 

[Ключарева, 2009, с. 5]. Но это «но-

вое» и «живое» в то же время свя-

зано с чрезвычайно тяжелыми сло-

вами: «безотрадные образы», «тор-

чит, как заноза», «щемящая заноза» 

[Ключарева, 2009, с. 5]. Речь идет о 

чувстве Родины как о необходимом 

и мучительном одновременно, о 

Родине, где безотрадность связана с 

надеждой. Мотивом Родины начи-

нается и заканчивается цикл. В 

первом очерке автору сложно подо-

брать заголовок, описать, что такое 

«чувство Родины», поэтому и назы-

вается текст «Безымянный», а в по-

следнем очерке заголовок появля-

ется, причем называется очерк 

вполне ожидаемо – «Чувство Роди-

ны». Стоит обратить внимание, что 

в первом случае речь идет о чувстве 

России, а во втором – о чувстве Ро-

дины. И это для автора очень важ-

но.  Для нее Родина – это город-

миллионник, место детства, родной 

двор, воздух. Этот образ складыва-

ется из множества художественных 

деталей, запахов, звуков, людей. 

В «Деревянном солнце» боль-

шое, необъятное понятие «Россия» 

словно раскладывается на пазлы: 

Кострома, Ярославль, Рыбинск, 

Молога, Пермь, Нижний Новгород, 

Старая Русса, Санкт-Петербург 

(Питер), Йошкар-Ола, Новый Кур-



俄语国家评论 

Циклообразующие мотивы в произведении Н. Л. Ключаревой «Деревянное солнце» 93 

лак Воронежской области. Автор, 

пытаясь понять суть России, всмат-

ривается в каждый отдельный пазл, 

который сливается с другим, а тот – 

с третьим и т. д. Это слияние затем 

отражается в понятии «Родина». 

И вроде бы разложенная на пазлы, 

Россия, тем не менее, создает впе-

чатление общей картины, в которой 

один пазл без другого не может су-

ществовать. Они могут воздейство-

вать на читателей только вместе, 

подтверждая и усиливая друг друга. 

Анализируя очерки, входящие в 

цикл «Деревянное солнце», отмеча-

ем, что, говоря о России, 

Н. Л. Ключарева чаще начинает с 

изображения места, а уже затем 

обращается к человеку. 

В изображении пространства в 

цикле Н. Ключаревой одним из 

наиболее частых мотивов является 

мотив дороги. Так в очерке «Шам-

бала Кологривского уезда» мы ви-

дим этот мотив, реализованный в 

разных вариантах. С одной сторо-

ны, это дорога, которая как на ла-

дони, «рукой подать, а тронешься в 

путь – и целый день едешь, недо-

умевая, откуда оно берется, это 

неуклонно нарастающее расстоя-

ние» [Ключарева, 2009, с. 10]. С 

другой стороны, это «бездорожное, 

безмерное пространство» [Ключа-

рева, 2009, с. 10]. Несмотря на то, 

что Кострома представляется в 

очерке как бездорожное простран-

ство, оно тем не менее предполага-

ет постоянное движение. Полагаем, 

что дорога в «Деревянном солнце» 

демонстрирует иллюзорность связи 

между пространствами. Важным 

образом, связанным с дорогой, в 

русской литературе, начиная с 

XIX века, стал вокзал, станция 

(вспоминается вокзал в романе 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина» – 

настоящий человеческий муравей-

ник с его «движением приготовле-

ний на станции, беганьем артель-

щиков, появлением жандармов и 

служащих и подъездом встречаю-

щих» (Кн. 1, ч. I. гл. XVII) [Тол-

стой, 1997, с. 55] – и многочислен-

ные вокзалы и станции из произве-

дений А. П. Чехова, А. И. Куприна 

и других русских писателей, где 

вокзал – место встречи, надежды 

или расставания, трагедии персо-

нажей – сопряжен с движением, 

кучей картонок и чемоданов, сви-

стом поездов, радостными голоса-

ми встречающих и грустными про-

вожающих). В «Деревянном солн-

це» вокзал также изображается до-

статочно часто. Но автовокзал в 

Костроме («Шамбала Кологривско-

го уезда») – своеобразная ловушка, 

«неприметный капкан» на дороге, 

которая словно не начинается, а – 

напротив – завершается здесь, не-

даром мужичок «в резиновом пла-

ще» напоминает, что некому теперь 

продавать червя или муху – «все в 

могилах», а растворимый кофе в 

буфете выглядит «словно снадобье, 

переносящее в другую складку ми-

ра» [Ключарева, 2009, с. 10]. По-

видимому, переход в иную «складку 

мира» предполагает и несостояв-

шийся железнодорожный вокзал, 

рельсы которого легли в сотне ки-
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лометров от Кологрива («Шамбала 

Кологривского уезда»), платформа, 

по которой поезда не ходят лет де-

сять («День выборов»), безымянная 

платформа («Электричка с той сто-

роны»), «автобус, в котором пога-

шен свет, с невидимым водителем и 

пассажирами» («Русский дух») 

[Ключарева, 2009, с. 56].  

Дорога в цикле Н.Л. Ключаре-

вой – это не только пространствен-

ный, но и временной образ: она 

мыслится как связь между настоя-

щим и будущим, прошлым и насто-

ящим. На автовокзале в Костроме 

мы видим расписание «как «По-

весть временных лет»: «Галич, Со-

лигалич, Судиславль, Чухлома»» 

[Ключарева, 2009, с. 10], уводит в 

прошлое и Кологривский краевед-

ческий музей («Шамбала Кологри-

вского уезда»), напоминают о нем и 

газетные кулечки, на которых видно 

слово «Перестройка» («День выбо-

ров»).  

В некоторых очерках цикла «Де-

ревянное солнце» автор использует 

кинематографический прием, по-

добный тому, который используется 

в фильме «Любовь и голуби»: герой 

вышел в одном месте, а оказался в 

другом. Так в очерке «Мечтатели» 

«двое мальчишек из рязанского се-

ла Сапожок отправились покататься 

на велосипедах. Через два месяца 

их нашли в Праге» [Ключарева, 

2009, с. 31], один ученик «поехал с 

одноклассниками в соседнее село, а 

попал в Севастополь» [Ключарева, 

2009, с. 31]. В очерке «Энциклопе-

дист Шустов» герой «успевает быть 

везде»: «появится в небесах коме-

та – с отрядом школьников он ка-

рабкается по перевалам в горную 

обсерваторию на Кавказе. Случится 

затмение – и Шустов с охапкой де-

тей уже на Алтае» [Ключарева, 

2009, с. 6]. Так дорога соединяет не 

только места, пространства, но и 

времена.  

В произведениях цикла 

Н. Л. Ключаревой отмечаем интер-

текстуальные связи в изображении 

пространства и времени. Так, 

например, в очерке «Мечтатели» 

такой герой, как пенсионер Смир-

нов, идет дорогой героев древне-

русских хожений («Пенсионер 

Смирнов из Йошкар-Олы дошел до 

Иерусалима»), напоминает героев 

сказок («сносил три пары кроссо-

вок») и образ отца Федора из про-

изведения «Двенадцать стульев» 

И. Ильфа и Е. Петрова («пил воду 

из источников, ночевал под откры-

тым небом, завернувшись в проре-

зиненный плащ. Деньги жена пере-

водила по адресам на маршруте») 

[Ключарева, 2009, с. 31].  

Хотя дороги в очерках Н. Клю-

чаревой разные: грунтовые («Шам-

бала Кологривского уезда»), ухаби-

стые, стылые уральские дороги 

(«Чужое дежавю»), узкие перешей-

ки земли посреди воды («Полово-

дье в Поволжье») и т. п. – объеди-

няет их то, что всегда они косые, 

уходящие в непроглядную мглу, 

кривые, не доходящие до того ме-

ста, куда надо. Дорога не предпола-

гает достижения какого-то места, 

конечной точки, а предполагает 
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движение, показана как ловушка, 

портал, иллюзия, так называемая 

дорога-обман, дорога в тартарары. 

Стоит выделить и характерные для 

нее аспекты: эта кривая и косая до-

рога связывает не только простран-

ства, но и времена, носит мистиче-

ский характер (поехал в соседнее 

село, а оказался в Севастополе), 

охватывает широкий культурный 

массив (сказки, хождения и т. п.). 

Помимо мотива дороги, цикло-

образующим мотивом, тесно свя-

занным с мотивом Родины, являет-

ся мотив дома. В очерке «Космо-

навт Олег» писательница несколько 

раз подчеркивает особенность со-

временных домов: дом – коробка. 

На вопрос журналистки: «С чем у 

Вас ассоциируется Родина?» – Олег 

ответил, что «с бетонными короб-

ками, в которых мы все живем! С 

унылыми дворами без единого ку-

стика, по которым я каждое утро 

волочу сонных близнецов в садик!» 

[Ключарева, 2009, с. 8], хотя жур-

налистка ждала ответа традицион-

но сентиментального – с березами. 

С образом дома – бетонными коро-

бами – мы также встречаемся в 

очерке «Мыльные пузыри в чебу-

речной». И хотя речь идет о разных 

городах России, оказывается, что 

дома везде одни и те же – бетонные 

коробки, которые подчеркивают 

отсутствие индивидуальности. Об 

этом говорится и в «В провинции у 

моря» где Старая Русса представля-

ет собой «обнаженное убожество 

одинаковых жилищ» [Ключарева, 

2009, с. 22]. В очерке «Мыльные 

пузыри в чебуречной» образ дома 

связан с черными бараками, ржа-

выми гаражами, бетонными забо-

рами. В очерке «Чужое дежавю» 

перед читателем предстают разру-

шенные строения, которые стали 

теперь музеем истории политиче-

ских репрессий «Пермь-36».  

Дом как забытая, вернее, забро-

шенная территория изображен в 

очерке «Деревянное солнце»: пу-

стые деревни, завалившиеся доми-

ки, сгорбленные дома.  

Заброшенность дома, а следова-

тельно, и всей деревни, малой ро-

дины подчеркнута в очерке «Лето-

пись, написанная детьми». В де-

ревне рушится, уходит в прошлое 

все: и молочный комплекс, когда-то 

являвшийся воплощением не толь-

ко благополучия и процветания, но 

и идеологии («…взгляд упал на 

развалины бывшего молочного 

комплекса. У нас в Курлаке его 

называли БАМ. Тоже была своего 

рода стройка века. А теперь – все 

заросло крапивой. Так пришла те-

ма: «Новокурлакские руины социа-

лизма». Их у нас много, как везде» 

[Ключарева, 2009, с. 50]), разруша-

ется школа, что свидетельствует, 

вероятно, об отсутствии будущего у 

этого места («А заколоченное зда-

ние бывшей школы так стреми-

тельно обветшало, что его, как пе-

чально шутит Николай Макаров, 

смело можно включать в исследо-

вание о руинах социализма» [Клю-

чарева, 2009, с. 51]). Заброшен-

ность и разруха ассоциируются в 

сознании людей с войной («Как по-
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сле войны» [Ключарева, 2009, 

с. 50]), с уходом надежды. 

В очерках Н. Л. Ключаревой нет 

счастливого дома, но необходимо 

отметить, что писательница изоб-

ражает много заборов. Особое вни-

мание заборам и надписям на них 

уделено в очерке «Заборное слово». 

В каждом городе можно найти ме-

сто, где «любой желающий может 

высказать миру и городу все, что 

угодно»: и политические лозунги 

(«РОССИЯ БЕЗ ПУТИ»), и этиче-

ский протест («Ваши нравы не по 

мне!»), и философский афоризм 

(«Не судите, да и не судимы буде-

те»), и бытовое обещание («Красота 

внутри») [Ключарева, 2009, с. 40]. 

В очерках цикла «Деревянное 

солнце» мотивы дороги и дома пе-

ресекаются, например, в очерке 

«Русский Тихий», где города Золо-

того кольца России «были ужасны» 

[Ключарева, 2009, с. 58]. Грустное 

впечатление производит это «затх-

лое царство пивных и чебуречных. 

Под стенами древних кремлей». На 

протяжении всего цикла Наталья 

Ключарева старается показать го-

родки и деревни России не покры-

тыми «непрозрачной пленкой куль-

туры» музейными экспонатами, 

заставляющими сентиментально 

вздыхать о прошлом, а местами, 

которые сегодня не слишком при-

годны для жизни («Убогое угасание 

жизни. Вымирание, запустение, 

скука, вялость, сон, бессмыслен-

ность» [Ключарева, 2009, с. 58]).  

Читая очерки Н. Л. Ключаревой, 

понимаешь, что дом не крепость, не 

место, куда в любом случае хочется 

вернуться – и это грустно, несмотря 

на то что писательница избегает 

нагнетания трагизма, придержива-

ется принципа простоты. 

Традиционный для русского 

национального сознания мотив 

утраты является циклообразующим 

в «Деревянном солнце». У 

Н. Л. Ключаревой он многопланов. 

Самая тяжелая утрата – это люди. 

Мы видим, как постепенно они 

уходят в прошлое. Показателен в 

этом плане очерк «Бесплатный кон-

церт», где писательница изображает 

танцы в провинциальном городке, 

на которые собираются маленькие, 

нарядные старушки («Инночка! А 

Валя придет? Как умерла?» [Клю-

чарева, 2009, с. 25]). Так незаметно 

уходит жизнь, но этот уход подруги 

старушки Вали не заметили не по-

тому, что им все равно, а потому, 

что они не согласны с этим уходом. 

Интересный, на наш взгляд, прием 

использует автор: потерю человека, 

с одной стороны, она сопоставляет 

с осенней природой, засыпающей, 

умирающей («падают, кружась, 

кленовые вертолеты» [Ключарева, 

2009, с. 25], с другой стороны, со-

относит человеческую жизнь и все 

связанное с ней с природой-

вечностью: «Пыльные листья не 

шелохнутся, будто и время остано-

вилось. Только иногда выплывет из 

вечности трамвай, громыхнет на 

повороте, и опять – ничего, никого» 

[Ключарева, 2009, с. 25]. 

Для героев очерка «Деревянное 

солнце» утрата, смерть – это при-
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вычное дело, «как масляное пятно 

на обоях, как пыльный столетник, 

скучающий на окне» [Ключарева, 

2009, с. 29].  

Мотив потери, утраты людей 

связан с мотивом запустения дере-

вень. Уходит спокойная, мирная, 

народная Россия: «Грустные про-

гулки по пустым деревням. <…> 

кажется, что эти завалившиеся до-

мики, в которых когда-то была 

жизнь, тоже тают, съеживаются, и 

скоро их попросту размоет и унесет 

вниз под гору мутным ручьём» 

[Ключарева, 2009, с. 29]. Вместе с 

деревнями утрачивается, уходит 

ремесло («Нет мастеров. Все уже 

отправились. <…> И рукомесло с 

собой унесли. А кому оставлять-то? 

Дома как один пустые» [Ключаре-

ва, 2009. С. 29]). А ведь это память 

о семье, роде, народе. Остались 

только «полусгнившие наличники», 

«лебеди на кособокой калитке», 

«резной петушок». 

В ряде очерков цикла автор го-

ворит об общенациональных, об-

щенародных потерях, которые ста-

рались забыть в нулевых, особо о 

них не упоминать. Одной из таких 

утрат является Молога – город в 

Ярославской области (очерк «Под-

водный уезд»). Этот город, нахо-

дившийся в 120 километрах 

от Ярославля, был полностью за-

топлен, и на месте когда-то плодо-

родных земель образовалось Ры-

бинское водохранилище. Трагедию 

города Н. Ключарева передает раз-

ными способами: во-первых, со-

здаются фонетические и смысло-

вые ассоциации: «Молога» – это 

морока – обморок – опрокинутый в 

омут город – обитель рыбы и мут-

ной воды [Ключарева, 2009, с. 28]. 

Название с его повторяющимися 

гласными «О» напоминает плач, 

стон. Во-вторых, писательница 

подчеркивает, что жителей Мологи 

их соседи называют «утопленника-

ми» (живых людей уже потеряли, 

утратили). 

Н. Л. Ключарева трагедию Мо-

логи соотносит с трагедией репрес-

сированного народа, который, не-

смотря ни на что, выживает. В не-

большом очерке репрессированный 

народ представлен образом попа: 

«А в бедной береговой церкви слу-

жит блаженный поп… В мордов-

ских лагерях его, босого, привязали 

к дереву, и снег под ним (в крещен-

ские морозы) растаял за ночь до 

земли. С тех пор он в любую погоду 

ходит без сапог. И когда его спра-

шивают, можно ли в пост яйца или 

молоко, смеется: «Ешьте, робяты, 

всё ешьте, токо людей не ешьте!» 

[Ключарева, 2009, с. 28]. 

Соединение времен и соедине-

ние трагедий – характерная черта 

очерка «Подводный уезд». Город 

постоянно о себе напоминает. Как 

поп не умер в мордовских лагерях, 

так и город не умер окончательно: 

«Если в безветренную погоду под-

плыть к тому месту, где раньше бы-

ла Молога, то сквозь мутную воду 

проступают очертания улиц, ка-

менные фундаменты, мостовые и 

даже фонарные столбы» [Ключаре-

ва, 2009, с. 6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
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Последний абзац, на наш взгляд, 

выражает точку зрения автора: 

утрата была бессмысленной, пото-

му что Рыбинское водохранилище 

само собой уходит, утрачивается 

(«Рыбинское водохранилище меле-

ет»), то есть творение человеческих 

рук не смогло победить время, 

остаться в вечности, в отличие от 

города, который все чаще стал 

напоминать о себе.  

 Н. Л. Ключарева показывает, 

как эти уходящие люди, вещи, объ-

екты «цепляются» за жизнь, хотят 

остаться, продолжить жить, суще-

ствовать. «В местах, откуда ушло 

все живое, вещи приобретают 

пронзительную и страшную оду-

шевленность» [Ключарева, 2009, 

с. 6]. Например, в очерке «Деревян-

ное солнце» это большой плюше-

вый лев, который смотрит на доро-

гу живыми глазами или «белая ко-

локольня мологской обители», ко-

торая «поднимается над морем, 

оглядывая творение рук человече-

ских зияющим черным взглядом» 

(«Подводный уезд»). 

Мы видим, что у Н. Л. Ключаре-

вой мотив утраты связан с расточи-

тельством, о котором упоминается в 

очерке «Серафима Никитина». Ка-

жется, что конца этим потерям нет, 

но это первое впечатление. Особого 

внимания в цикле Н. Л. Ключаре-

вой заслуживают герои – хранители 

глубинного, традиционного духа. В 

очерке «Летопись, написанная 

детьми» такими героями выступают 

школьники из села Новый Курлак 

Воронежской области. Они вместе с 

учителем истории занимаются кра-

еведческими изысканиями, пыта-

ются сохранить память о прошлом. 

В их музее «пыльные лапти с туск-

лыми самоварами, в которых по-

сторонний равнодушный взгляд не 

увидит ничего примечательного, 

оживают, обрастая маленькими и 

неповторимыми человеческими ис-

ториями» [Ключарева, 2009, с. 51]. 

И за каждой вещью скрывается че-

ловеческая жизнь.  

Героем-хранителем является и 

Серафима Никитина из одноимен-

ного очерка. Именно она, по словам 

автора, «принадлежит к редкому 

русскому типу собирателей», кото-

рый «пронзительно важен и траги-

чен, наверное, только у нас в Рос-

сии, где расточителей не в пример 

больше, и память о прошлом из 

нормального свойства, присущего 

каждому человеку, превращается в 

редкую доблесть отчаянных одино-

чек» [Ключарева, 2009, с. 52]. Геро-

иня – ученый-фольклорист, она ез-

дит по деревням, собирает старин-

ные песни. 

В очерке «Мечтатели» учитель 

Красильников каждую неделю ездил 

на велосипеде за 40 км только для 

того, чтобы обновлять русскоязыч-

ный сайт о муравьях. Учитель рисо-

вания Семенов строил Дворец Ис-

кусств для сельских школьников на 

собственные деньги. Т. Г. Курсина 

бережет память о политических за-

ключенных из лагеря «Пермь-36».  

Хранить можно не только вещи 

или память об этих вещах, но и че-

ловеческую жизнь, вернее, обере-
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гать, защищать ее. Именно этим 

занимается отец Борис в очерке 

«Богатырь и детские колокольчи-

ки». Он сам построил Свято-

Лазаревский монастырь, обустроил 

конюшни. Именно здесь отец Борис 

возвращает в жизнь трудных под-

ростков: «не постом и молитвой, а 

джигитовкой и вольтижировкой» 

[Ключарева, 2009, с. 20]. 

Итак, Н. Л. Ключарева понимает, 

что в России нулевых, несмотря на 

потери, есть люди, осознающие 

необходимость соблюдать и сохра-

нять традиции. 

Полагаем, что в цикле «Дере-

вянное солнце» особую роль игра-

ют интертекстуальные связи. Мы 

уже упоминали «Повесть времен-

ных лет» (в связи с очерком «Шам-

бала Кологривкого уезда»). Связь с 

«Повестью временных лет» мы об-

наруживаем и в одном из послед-

них произведений сборника – «Ни-

откуда в тартарары». Завершается 

очерк вопросом: «Откуда есть по-

шла?». Вопрос, заданный в произ-

ведении XII века, дополняется в 

очерке Н. Л. Ключаревой вопросом 

из поэмы Н.В. Гоголя «Куда 

мчишься?». И если в «Повести…» 

сказано, что «пошла» от апостолов, 

показывая мощный фундамент рус-

ской государственности, путь геро-

ический, широкий, то в цикле «Де-

ревянное солнце» эта связь потеря-

лась: «Ниоткуда, – отвечает. – В 

тартарары» [Ключарева, 2009, 

с. 52]. В этом же эссе мы находим 

отсылку к известному стихотворе-

нию Ф.И. Тютчева «Умом Россию 

не понять», но строчки приобрета-

ют трагические ноты: «Зачем? По-

чему? В чем корень наших нетей? 

Даже не пытайся, убери аршин. Не 

понять умом, да-да. Только слово 

«стать» тут исключительно для 

рифмы поставлено. У нас не стать, 

а гать, тухлое болотце с лишайнич-

ком…» [Ключарева, 2009, с. 57]. 

Таким образом, циклообразую-

щим началом в «Деревянном солн-

це» Н. Л. Ключаревой являются 

мотивы Родины, дороги, дома, 

утраты, несущие важное содержа-

тельное и конструктивное начало. 
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пишущие на родном языке. Активизация переводческой деятельности 

приводит к появлению качественных сочинений научного характера (это и 

энциклопедии, и учебные книги, и словари) – и эти произведения 

становятся ориентиром для появления оригинальных научных текстов. 

Наконец, в 1783 г. создается Российская Академия, первым трудом которой 

становится Словарь Академии Российской (1789-1794 гг.). В работе 

проанализированы некоторые особенности языка науки этого периода и их 

отражение в научном языке нашего времени. В статье делается вывод, что 

формирование языка науки в период XVIII – начала XIX в. было 

противоречивым: научный язык стремился избегать морфологических и 

синтаксических новаций и одновременно лексика языка стремилась к 

образности и яркости, что привело к формированию в русском языке 

терминологии, имеющей внутреннюю форму. 
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Abstract. Studying the history of the Russian language of science is 
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The language of Russian science today is heavily influenced by English, which 

is due to the requirement to write articles for journals in English, and to 

numerous international conferences where even Russian scientists make reports 

in English, as well as to the spread of terminology in English, in place of the 

conventional Russian terminology, which for many seems a marker of “novelty” 

in approach. It is possible to change the approach only if we understand the 
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XIX centuries. It was during this period that the first Russian scholars appeared, 

writing in their native language. And the increasing translation activity leads to 
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was founded, and its first work was the Dictionary of the Russian Academy 
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Язык русской науки начинает 

формироваться в середине XVII в. 

[Николенкова, 2013], безусловно, 

наиболее важным из ранних этапов 

является период c середины XVIII 

по начало XIX в., когда появляются 

первые по-настоящему научные 

труды – как переводные, так и ори-

гинальные. Именно середина XVIII 

в. – это деятельность 

М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, 

активизация лексикографической 

работы, итогом которой явилось 

создание Словаря Академии Рос-

сийской 1789-1794 гг.; переводятся 

с европейских языков энциклопе-

дии, создаются грамматики русско-

го и иностранных языков. Традиция 

описания научного языка этого пе-

риода – указание на формирование 

cобственно русской научной тер-

минологии, которая базируется на 

трех принципах: по возможности 

термин необходимо перевести 

(формируя новое слово или исполь-

зуя имеющие в языке языковые 

единицы, в том числе славянизмы), 

можно калькировать термин или 

полностью заимствовать его [Кам-

чатнов, 2005]. Проблема формиро-

вания языка русской науки в тече-

ние долгого времени являлась акту-

альной, становясь предметом ис-

следования многих российских фи-

лологов в разное время [Борисова 

1982; Веселитский 1964; Герд 1971; 

Кутина 1964; Гиренко 2003; Ивани-

лова 2021; Итунина 2020; Коготкова 

1991; Кожина 1994; Котюрова 1983; 

Татаринов 1995; Трошева 1994; Ца-

рев 1967]. 

Однако язык науки не состоит 

только из терминов, хотя этот при-

знак называют в качестве главного 

при описании научного стиля речи 

сегодня [Сидорова, 2005]. «Для со-

временного научного стиля актуа-

лен целый ряд параметров: пре-

имущественное использование 

сложных синтаксических кон-

струкций, деепричастных оборотов, 

употребление сложных союзов, от-

глагольных существительных и 

т. д.» [Сидорова, 2005, с. 102]. Важ-

ными для описания научного стиля 

речи являются определенные линг-

вистические запреты, среди кото-

рых отсутствие слов, имеющих 

экспрессивную окраску [Сидорова, 

2005]. 

Такое представление о научном 

языке вырабатывается в XX в., то-

гда как язык науки предшествую-

щих периодов множества из этих 

положений не знал. Обращаясь к 

научным текстам XVIII–XIX вв., 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-103-113
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можно обнаружить целый ряд язы-

ковых особенностей, которые с те-

чением времени либо перестали 

быть актуальными для научного 

языка, либо даже превратились в 

запреты (разной степени строгости). 

Но на ранних этапах развития науч-

ного языка именно такие признаки 

могли быть маркером научного тек-

ста. Рассмотрим некоторые из них. 

Яркой лексической особенно-

стью научного языка XVIII – начала 

XIX вв. в сравнении с языком со-

временной науки является широкое 

распространение в нем диминути-

вов (в науке есть два варианта 

написания термина – через «и» или 

«е». Вариант «диминутив» сегодня 

кодифицирован орфографистами и 

включен в словарь 

(https://orfo.ruslang.ru/search/word). 

Большая часть таких образований в 

современном русском языке имеют 

экспрессивную стилистическую 

окраску – уменьшительно-

ласкательный вариант может ис-

пользоваться, к примеру, в текстах, 

обращенных к детям младшего воз-

раста (такие употребления характе-

ры для детских текстов начиная со 

сказок – лисичка, зайчик, петушок 

[Скляревская, 2016], но есть и в 

детской литературе обучающего 

характера – «найди на картинке …, 

нарисуй солнышко» и т. д.). Науч-

ная статья не может содержать та-

кой лексики, если она не вошла в 

язык как термин. Вхождение в 

научный язык таких образованных 

как диминутивы терминов как раз и 

относится в рассматриваемому пе-

риоду. 

В первую очередь необходимо 

отметить лексему «частица» в зна-

чениях ‘одна из служебных частей 

речи’ и ‘наименьшая часть чего-то’. 

Ее широко использует М. B. Ломо-

носов: «показано, что упругость 

воздуха зависит… от самых про-

стых, твердых и неразделимых ча-

стиц (Рассуждение о упругости 

воздуха, 1749) (все примеры, кроме 

обозначенных отдельно, взяты из 

НКРЯ: 

https://processing.ruscorpora.ru/searc

h.); «воздух теплотворной материи 

противится, связав оную между 

своими частицами» (Волфианская 

экспериментальная физика, 1745); 

«химия показывает только материи, 

из которых состоят смешанные те-

ла, а не каждую их частицу особли-

во» (Слово о пользе химии, 1751). 

Диминутивный характер термина 

подчеркивается возможностью для 

самого ученого менять ее в некото-

рых случаях на «крупица» [Bолков, 

2010, с. 72]. Широко употребляют 

его и другие авторы середины 

XVIII в., обращаясь к научному ма-

териалу: «однако выключаются из 

сего … частицы и, не, ни» (Тредиа-

ковский В. К. Способ к сложению 

российских стихов, 1751-1752); 

«сие воздушное видение, от частиц 

ледоватых в воздухе, освещенных 

солнцем, происходящее, прежде за 

чудесное и предзнаменовательное 

поставлялось» (Татищев В. Н. Ис-

тория российская, 1750).  
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Обращение к другим текстам 

научного содержания описываемого 

периода дает возможность увидеть, 

что диминутивы используются не-

вероятно широко, причем в основ-

ном значении – для обозначения 

предмета небольшого размера. 

Уменьшительная форма слов созда-

ет образность текста – читающий 

может представить себе размеры 

каждого описываемого объекта. 

Приведем примеры из энциклопе-

дий о животных: лапки у ней весь-

ма коротки, продолговатым носи-

ком, птичка имеет шейку (Новое 

зрелище вселенныя, представлен-

ное из Царства Природы, 1811). Та-

кие характеристики получают жи-

вотные и птицы, не отличающиеся 

большими размерами – жаворонок, 

воробей, кролик (диминутивом яв-

ляется и само название животного – 

кролик; слово заимствовано из 

польского, суффикс «ик» здесь име-

ет значение «маленький» krol).  

Во многих случаях диминутив, в 

XVIII в. используемый в основном 

значении, сегодня стал термином и 

это уменьшительное значение по-

терял. К примеру, говоря о насеко-

мых, авторы и переводчики энцик-

лопедий конца XVIII в. широко ис-

пользуют лексему «усики» (осяза-

тельные усики). В языке современ-

ной биологии мы имеем термин 

«усики» для названия органов ося-

зания и обоняния, например, чле-

нистоногих. Другой пример – тер-

мин «чешуйки» (в биологии есть 

отряд чешуйчатых; «чешуйками» 

называют вкрапления частиц в ми-

нералогии – также со времен 

М. В. Ломоносова). В биологии 

широко распространен диминутив 

«лапка» – к примеру, растение «ко-

шачья лапка» и т. д.  

В XVIII в. наряду с термином 

«животное», которое постепенно 

становится основным в текстах о 

животных, используется «зверь, 

зверок». В словнике Словаря Ака-

демии Российской обе лексемы да-

ны как нейтральные варианты в 

значении ‘животное четвероногое 

бессловесное, дикое’ [САР-3, 1974, 

с. 35], а как «уменьшительное» ха-

рактеризуется «зверочек». Если 

приведенные выше примеры из эн-

циклопедий обращены к молодому 

поколению (к российскому юноше-

ству), то САР – серьезный научный 

труд, составленный ведущими уче-

ными Российской Академии [Кам-

чатнов, 2005, с. 599-600]. Димину-

тивы весьма частотны в словарных 

статьях САР, что еще раз доказыва-

ет ориентированность языка науки 

раннего периода на образность в 

передаче научной информации. В 

разных словарных статьях о живот-

ных (все эти статьи относятся к эн-

циклопедическим, а не собственно 

лингвистическим – составители 

САР описывают конкретное живот-

ное, а не дают толкование лексеме) 

отмечаем употребления зайчик, 

рыбка, лапки, хвостик, бычок в 

значениях ‘животное маленького 

размера’ или ‘детеныш’ («может 

рождаться 8 зайчаток», например).  

Отмечены диминутивы и в дру-

гих энциклопедических статьях 
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САР. К примеру, описание компаса 

начинается так: «Орудие, показы-

вающее страны света и состоящее 

из магнитной стрелки, надетой на 

острее, утвержденное на дне ящич-

ка, стеклом покрытаго. У морского 

компаса бывают два ящика» [САР-

3, 1974, с. 764]. Артиллерийское 

«трещотка» включает такой фраг-

мент описания: «в середине же 

оных прикрепляется тонкая из 

крепкого дерева дощечка, которая 

во время верчения с одной бороздки 

на другую перескакивая производит 

треск» [САР-6, 1974, с. 261]. Таким 

образом, можно утверждать, что на 

самом раннем этапе своего разви-

тия язык русской науки стремился 

не к сухому безэмоциональному 

изложению, а как раз к яркости, к 

желанию вызвать у читателя образ 

описываемого предмета. 

Следующей особенностью ран-

него этапа формирования научного 

языка будет его зависимость от 

устаревших или устаревающих 

слов. Язык художественной литера-

туры этого времени уже всячески 

стремится к отказу от архаизмов: к 

примеру, в рецензии на перевод ро-

мана Ричардсона «Кларисса» 

Н. М. Карамзин пишет: «Колико для 

тебя чувствительно и проч. Де-

вушка, имеющая вкус, не может ни 

сказать, ни написать в письме коли-

ко» [Камчатнов, 2005, с. 425]. При 

этом научные тексты включают 

данный союз: «Я вам прежде гово-

рил, колико науки полезны» (Тати-

щев В. Н. Разговор двух приятелей 

о пользе науки и училищ, 1733);  

«не довольно, чтобы хорошую де-

лать известь, порядочно ее гасить и 

мешать с песком, но надобно еще 

наблюдать меру … и не подливать, 

колико возможно, свежей воды» 

(Зрелище природы и художеств, 

1784); «а в диссертациях то сии 

соплетатели колико много нагоро-

дили всенелепых небылиц (Самой-

лович Д.С. Способ самый удобный 

повсеместного врачевания смерто-

носной язвы заразоносящейся чу-

мы, 1797) – в последнем примере 

«колико» выполняет роль, близкую 

к усилительной частице. С началом 

XIX века, по данным НКРЯ, «коли-

ко» исчезает из текстов.  

До 20-х гг. XIX в. в языке науки 

активно употребляются местоиме-

ния «сей» и «оный», в языке худо-

жественной литературы они посте-

пенно вытесняются местоимениями 

«тот» и «этот». Любопытно, что эти 

архаизированные местоимения ис-

пользуются даже в энциклопедиях, 

предназначенных для детского и 

юношеского чтения, к примеру: сіе 

кровожадное животное; сіе беспо-

койное животное; сей воробены-

шек; сіе удивительное плодородие; 

умерщвляют целые стада оных (Но-

вое зрелище вселенныя, представ-

ленное из Царства Природы, 1811), 

широко используется в энциклопе-

дических статьях САР. Авторы 

включают архаизированные место-

имения в описания даже в тех слу-

чаях, когда они оказываются окру-

жены новыми заимствованиями: 

«Судно сie длиною по гондеку 

91 фут, по килю 80; ширина его 25, 
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а глубина трюма 12 фут»; «оная 

компания решилась послать вто-

рично судно «Нева» в такую же 

экспедицию (Головнин В. М. Пу-

тешествие шлюпа «Диана» из 

Кронштадта в Камчатку, 1809).  

Такое словоупотребление, на 

наш взгляд, не связано с попыткой 

придания языку науки высокого 

стиля – в грамматиках этого перио-

да ни архаичный, ни славянизиро-

ванный характер данных место-

имений не отмечен [РГ, 1802, 

с. 141], нет его и в словарях. Скорее 

речь должна идти об отказе исполь-

зовать в научном языке слова, ха-

рактерные для сочинений «нового 

стиля»; тем самым научные сочи-

нения воспринимались как тексты с 

основой на уже сложившиеся мне-

ния, как имеющие солидную осно-

ву. Заметим, что во многом такой 

подход сохраняется и в языке со-

временной науки (использование 

слов типа «тренд» или «кейс» ка-

жется современным подходом, то-

гда как отказ от их использования 

свойственен традиционным иссле-

дованиям). 

В языке науки XVIII – начала 

XIX вв. активно употребляются 

формы «есть» и «суть», хотя в ху-

дожественных текстах уже преоб-

ладают нулевые формы связки. 

Приведем некоторые примеры: 

«Таковы суть озера Канадския и 

Каспийское в Персии, иначе Кас-

пийским морем называемое» (Зре-

лище природы и художеств, 1784); 

«Философия есть наука испытания 

причин истинам (Козельский Я. П. 

Философические предложения, 

1768); «самые величайшие и слав-

нейшие из них суть Нильские кро-

кодилы» (Новое зрелище вселен-

ныя, представленное из Царства 

Природы, 1811). Использование 

связки помогает разбить предика-

тивную единицу на две части, во 

многих случаях подсказывая, что 

сейчас будет дана дефиниция или 

другая важная информация. В язы-

ке современной науки обе формы 

потенциально возможны – но толь-

ко в определении, дефиниции. Ак-

тивно используют форму «суть» 

медиевисты, в их текстах часто 

можно обнаружить некоторую ар-

хаизацию стиля. 

Широкое использование гла-

гольной связки можно также свя-

зать с тем, что ряд научных текстов 

до начала XIX в. может иметь во-

просно-ответную форму.  Такая 

традиция идет из грамматических 

сочинений – еще и в начале XVIII в. 

часть из них строилась на чередова-

нии вопросов и ответов правильного 

содержания и формы, так были по-

строены и другие научные тексты, 

например, «Разговор двух приятелей 

о пользе науки и училищ» В. Н. Та-

тищева. В начале XIX в. эта форма 

остается в текстах, предназначен-

ных для юношества («Детская эн-

циклопедия» в 6 частях, переведен-

ная С. Ушаковым, 1811 г.). Заметим, 

что и в сегодняшних учебных по-

собиях и детских энциклопедиях 

вопросы занимают существенное 

место, хотя составители все же 

намного реже предлагают варианты 
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ответов (однако для маленьких де-

тей составляют тексты такого ха-

рактера). 

Назовем еще один яркий при-

знак научного языка рассматривае-

мого периода – использование при-

лагательных с суффиксом «оват». 

Практику употребления таких при-

лагательных начинает М. В. Ломо-

носов при редактировании перевода 

«Минерального каталога Кунстка-

меры» с латинского на русский 

язык. Ломоносов также очевидно 

стремится к образности научного 

языка – прилагательным «слоева-

тый» он заменяет большое число 

нейтральных прилагательных, ис-

пользованных его предшественни-

ками [Bолков, 2010]. В языке Ло-

моносова встречается и другие об-

разования этого типа – морщева-

тый, жиловатый. Активное ис-

пользование такой словообразова-

тельной модели мы обнаруживаем в 

статьях Словаря Академии Россий-

ской: желтоватый, красноватый, 

шероховатый, кругловато-

продолговатый и т. д. [САР, 1974]. 

Современный научный язык не со-

держит запрета на употребление 

таких прилагательный, но суще-

ственно ограничивает их использо-

вание – свойственны они по-

прежнему лишь профессионально-

му языку геологии. 

Таким образом, можно подвести 

некоторые итоги. Формирование 

языка науки в период XVIII – нача-

ла XIX в. было во многом противо-

речивым. С одной стороны, науч-

ный язык стремился избегать мор-

фологических и синтаксических 

новаций, свойственных ряду худо-

жественных произведений этого 

периода (сочинения А. П. Сумаро-

кова, И. А. Крылова, Н. М. Карам-

зина и его последователей). Сохра-

нение определенной архаичности 

формы изложения создавало види-

мость консерватизма научного язы-

ка, опоры на многочисленные тра-

диции. С другой стороны, лексика 

языка (во многом благодаря языку 

Ломоносова, а потом и составите-

лей Словаря Академии Российской) 

стремилась к образности, яркости, 

формированию у читателя пред-

ставления об описанном предмете. 

Это привело к формированию в 

русском языке терминологии, име-

ющей внутреннюю форму (ушки, 

усики). Такая терминология, восхо-

дящая к раннему этапу формирова-

ния научного языка, не создает раз-

рыва между литературным языком 

и особым научным стилем, позво-

ляет вводить эту терминологию в 

речь даже юных носителей русско-

го языка. 

Библиографический список 

1. Борисова Е. Н. Формирование терминологических систем в русском языке 

второй половины XVIII века // История структурных элементов русского языка: 

Сборник научных трудов. Москва : МГПИ им. В. И. Ленина, 1982. С. 72-81. 



俄语国家评论 

О формировании русского научного языка  

во второй половине XVIII – начале XIX веков 

111 

2. Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном 

языке первой трети XIX в. Москва : Наука, 1964. 176 с. 

3. Волков С. С. М. В. Ломоносов в работе над «Минеральным каталогом» // 

Словарь языка М. В. Ломоносова. Вып. 5. Словарь-справочник «Минералогия 

М. В. Ломоносова». Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 49-74. 

4. Герд А. С. Проблемы становления и унификации научной терминологии // 

Вопросы языкознания. 1971. № 1. С. 14-22. 

5. Гиренко Л. С. Лексические средства выражения плотности содержания (в 

русских научных текстах XVIII в.) // Стереотипность и творчество в тексте. 

Пермь : Пермский ун-т, 2003. Вып. 6. С. 140-152. 

6. Иванилова Т. Н. Роль Ломоносова в развитии научного стиля и 

формировании научной терминологии. URL: http://www.f-

mx.ru/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/rol_lomonosova_v_razvitii_nauchnogo.html. 

(Дата обращения: 16.11.2021). 

7. Итунина А. Л. Особенности формирования языка русской науки в XVIII - 

начале XIX века // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 

10 (100). Часть 2. Октябрь.  С. 149-151. 

8. Камчатнов А. М. История русского литературного языка: XI – первая 

половина XIX века. Москва : Издательский центр «Академия», 2005. 688 с. 

9. Коготкова Т. С. Национальные истоки русской терминологии. Москва : 

Наука, 1991. 120 с. 

10. Кожина М.Н. Развитие научного стиля в аспекте функционирования 

языковых единиц различных уровней. Ч. 1 / В. А. Салимовский, М. П. Котюрова 

[и др.]. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1994. 300 с. 

11. Котюрова М. П. Эволюция выражения связности речи в научном стиле 

XVIII–XX вв.  Пермь : ПГУ, 1983. 80 с. 

12. Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки: (Терминология 

математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в.). Москва ; 

Ленинград : Наука, 1964. 219 с. 

13. Николенкова Н. В. Стратегии формирования церковнославянского языка 

как языка науки в XVII в. (на примере перевода Атласа Blaeu) // Славянское 

языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 21-27 августа 2013 г. 

Доклады российской делегации. Москва : Индрик, 2013. С. 590-609. 

14. Российская грамматика, сочиненная Императорской Российской 

академией. Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1802. 355 с. 

15. Сидорова М. Ю. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций / 

М. Ю. Сидорова, В. С. Савельев. Москва : Айрис-пресс, 2005. 208 с. 

16. Скляревская Г. Н. Русские деминутивы как языковой и культурный 

феномен (имена существительные нарицательные) // Язык, сознание, 

коммуникация: сб. статей. Вып. 53. Москва : Макс пресс, 2016. С. 323-336. 

17. Словарь Академии Российской. Санкт-Петербург : Императорская 

Академия Наук, 1789-1794. В 6 тт. Санкт-Петербург : Императорская Академия 

Наук, 1974, 600 с. 

18. Татаринов В. А. История отечественного терминоведения: В 3 т. / 

В. А. Татаринов. Т. 2: Направления и методы терминологических исследований: 

http://www.f-mx.ru/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/rol_lomonosova_v_razvitii_nauchnogo.html
http://www.f-mx.ru/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/rol_lomonosova_v_razvitii_nauchnogo.html


Мир русскоговорящих стран 

Н. В. Николенкова 112 

очерк и хрестоматия.  Москва : Моск. лицей, 1995.  333 с. 

19. Трошева Т. Б. Развитие научного стиля в аспекте функционирования 

языковых единиц различных уровней, ч. 2: Синтаксис. Пермь : Изд-во Перм. ун-

та, 1994. 155 с. 

20. Царев А. А. Сложные слова в языке научной прозы М.В. Ломоносова // 

Ломоносовские чтения / Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. 

В. И. Ульянова-Ленина. Казань : Изд. Казанского ун-та, 1967. 88-92 с. 

Reference list 

1. Borisova E. N. Formirovanie terminologicheskih sistem v russkom jazyke vtoroj 

poloviny XVIII veka = Terminological systems formation in Russian in the second half 

of XVIII century // Istorija strukturnyh jelementov russkogo jazyka: Sbornik nauchnyh 

trudov. Moskva : MGPI im. V. I. Lenina, 1982. S. 72-81. 

2. Veselitskij V. V. Razvitie otvlechennoj leksiki v russkom literaturnom jazyke 

pervoj treti XIX v. = Developing abstract vocabulary in the Russian literary language of 

the first third of XIX century. Moskva : Nauka, 1964. 176 s. 

3. Volkov S. S. M. V. Lomonosov v rabote nad «Mineral'nym katalogom» = Lo-

monosov at work on the Mineral Catalogue // Slovar' jazyka M. V. Lomonosova. Vyp. 5. 

Slovar'-spravochnik «Mineralogija M. V. Lomonosova». Sankt-Peterburg : Nestor-

Istorija, 2010. S. 49-74. 

4. Gerd A. S. Problemy stanovlenija i unifikacii nauchnoj terminologii = Problems 

of establishing and unifying scientific terminology // Voprosy jazykoznanija. 1971. № 1. 

S. 14-22. 

5. Girenko L. S. Leksicheskie sredstva vyrazhenija plotnosti soderzhanija (v russkih 

nauchnyh tekstah XVIII v.) = Lexical means of expressing content density (in XVIII 

century Russian scientific texts) // Stereotipnost' i tvorchestvo v tekste. Perm' : Permskij 

un-t, 2003. Vyp. 6. S. 140-152. 

6. Ivanilova T. N. Rol' Lomonosova v razvitii nauchnogo stilja i formirovanii 

nauchnoj terminologii = Lomonosov's role in developing scientific style and forming 

scientific terminology.  URL: http://www.f-

mx.ru/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/rol_lomonosova_v_razvitii_nauchnogo.html. 

(Data obrashhenija: 16.11.2021). 

7. Itunina A. L. Osobennosti formirovanija jazyka russkoj nauki v XVIII –  nachale 

XIX veka = Specifics of forming the language of Russian science in the XVIII-

beginning of the XIX century // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 

2020. № 10 (100). Chast' 2. Oktjabr'.  S. 149-151. 

8. Kamchatnov A. M. Istorija russkogo literaturnogo jazyka: XI – pervaja polovina 

XIX veka.= History of Russian literary language: XI –  first half of XIX century. Mos-

kva : Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 688 s. 

9. Kogotkova T. S. Nacional'nye istoki russkoj terminologii = National origin of 

Russian terminology. Moskva : Nauka, 1991. 120 s. 

10. Kozhina M. N. Razvitie nauchnogo stilja v aspekte funkcionirovanija jazy-

kovyh edinic razlichnyh urovnej. Ch. 1 = Evolution of scientific style in terms of lin-

guistic units functioning at different levels. Part 1 / V. A. Salimovskij, M. P. Kotjurova 

[i dr.]. Perm' : Izd-vo Perm. un-ta, 1994. 300 s. 



俄语国家评论 

О формировании русского научного языка  

во второй половине XVIII – начале XIX веков 

113 

11. Kotjurova M. P. Jevoljucija vyrazhenija svjaznosti rechi v nauchnom stile 

XVIII–XX vv. = Evolution of coherent speech expression in the scientific style of 

XVIII-XX centuries. Perm' : PGU, 1983. 80 s. 

12. Kutina L. L. Formirovanie jazyka russkoj nauki: (Terminologija matematiki, 

astronomii, geografii v pervoj treti XVIII v.) = Shaping the Russian scientific language: 

(Terminology of mathematics, astronomy, and geography in the first third of XVIII cen-

tury). Moskva ; Leningrad : Nauka, 1964. 219 s. 

13. Nikolenkova N. V. Strategii formirovanija cerkovnoslavjanskogo jazyka kak 

jazyka nauki v XVII v. (na primere perevoda Atlasa Blaeu) = Strategies for developing 

Church Slavonic as a language of science in the XVII century (based on the translation 

of Blaeu's Atlas) // Slavjanskoe jazykoznanie. XV Mezhdunarodnyj s#ezd slavistov. 

Minsk, 21-27 avgusta 2013 g. Doklady rossijskoj delegacii. Moskva : Indrik, 2013. 

S. 590-609. 

14. Rossijskaja grammatika, sochinennaja Imperatorskoj Rossijskoj akademiej = 

Russian grammar, composed by the Imperial Russian Academy. Sankt-Peterburg : Tip. 

Imp. Akad. nauk, 1802. 355 s. 

15. Sidorova M. Ju. Russkij jazyk. Kul'tura rechi. Konspekt lekcij = The Russian 

language. Culture of speech. Concise lecture notes / M. Ju. Sidorova, V. S. Savel'ev. 

Moskva : Ajris-press, 2005. 208 s. 

16. Skljarevskaja G. N. Russkie deminutivy kak jazykovoj i kul'turnyj fenomen 

(imena sushhestvitel'nye naricatel'nye) = Russian deminitives as a linguistic and cultural 

phenomenon (nominative nouns) // Jazyk, soznanie, kommunikacija: sb. statej. Vyp. 53. 

Moskva : Maks press, 2016. S. 323-336. 

17. Slovar' Akademii Rossijskoj = Dictionary of the Academy of Russia. Sankt-

Peterburg : Imperatorskaja Akademija Nauk, 1789-1794. V 6 tt. Sankt-Peterburg : Impe-

ratorskaja Akademija Nauk, 1974, 600 s. 

18. Tatarinov V. A. Istorija otechestvennogo terminovedenija: V 3 t. T.2  Naprav-

lenija i metody terminologicheskih issledovanij: ocherk i hrestomatija = History of Rus-

sian terminology studies: In 3 vols. Vol. 2 Directions and methods of terminological 

research: an essay and textbook. Moskva : Mosk. licej, 1995.  333 s. 

19. Trosheva T. B. Razvitie nauchnogo stilja v aspekte funkcionirovanija jazy-

kovyh edinic razlichnyh urovnej. Ch. 2: Sintaksis. = Evolution of scientific style in 

terms of linguistic units functioning at different levels. Part 2: Syntax. Perm': Izd-vo 

Perm. un-ta, 1994. 155 s. 

20. Carev A. A. Slozhnye slova v jazyke nauchnoj prozy M.V. Lomonosova // Lo-

monosovskie chtenija = Compound words in M. V. Lomonosov's scientific prose // Lo-

monosov Readings / Kazan. ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gos. un-t im. 

V. I. Ul'janova-Lenina. Kazan' : Izd. Kazanskogo un-ta, 1967. 88-92 s. 

 

 

Статья поступила в редакцию 16.03.2022; одобрена после рецензирования 

30.04.2022; принята к публикации 05.05.2022. 

The article was submitted on 16.03.2022; approved after reviewing 30.04.2022;  

accepted for publication on 05.05.2022 



Мир русскоговорящих стран 

____________________________________________ 

© Ермолин Е. А., 2022 

Е. А. Ермолин 114 114 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Научная статья 

УДК 008 

DOI: 10.20323/2658-7866-2022-2-12-114-127 

EDN: XBGEWA 

Русскоязычный литератор в социокультурных коллизиях ХХ-ХХI вв.: 

литературная диаспоральность как культурный тренд 

Ермолин Евгений Анатольевич  

Доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий 

кафедрой журналистики и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Ярославский государ-

ственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль.  

ox-eye2@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9249-4551  

Аннотация. Статья посвящена трансформации статуса и приоритетов 

русскоязычного литератора, находящего себя в диаспоре. Культурным 

лоном литературы на русском языке исходно была историческая Россия в 

пределах российской государственности. В ХХ веке эта литература 

разделилась на литературу метрополии и литературу русскоязычной 

диаспоры. С конца ХХ века вследствие историко-политических 

пертурбаций русскоязычная литература создается в разных странах мира, 

являясь результатом не только миграций литераторов, но и автономных 

литературных процессов в этих регионах и странах. Причем можно 

говорить как о глобальных коммуникациях в русскоязычной мировой 

сфере, так и о существовании локальных русскоязычных литературных 

сообществ. Литература создаётся русскоязычным литератором на разной 

культурной почве, она приобретает специфические черты в зависимости от 

этой почвы, но и в сопряжении с воспоминаниями о русской литературной 

традиции и мировыми литературными трендами. Предметом исследования 

является не диаспоральное сообщество как таковое, а историко-культурная 

ситуация, когда русскоязычная словесность, исходно базировавшаяся 

главным образом в определенных государственных границах, выходит за 

их пределы и существует независимо от тех государственных институций, 

которые традиционно с нею так или иначе связывались. В статье 

характеризуется культурный феномен диаспоры как «этническая 

маргинальность», этнокультурная общность, функционирующая в 

mailto:ox-eye2@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-9249-4551


俄语国家评论 

Русскоязычный литератор в социокультурных коллизиях ХХ-ХХI вв.:  

литературная диаспоральность как культурный тренд 

115 

иноэтничном контексте, рассматриваются основные историко-культурные 

этапы соотношения метрополии и диаспоры. Особое внимание уделяется 

кризисной творческой ситуации писателя, который, оказавшись в чуждой 

социокультурной среде, обретал особый кросскультурный писательский 

опыт как состояние и творческую рефлексию, вызванные сменой среды и 

потерей привычных, обычных для некогда усвоенной культуры 

ценностных ориентиров, в разной мере успешным поиском ответа на 

вопросы о своей идентичности, когда прежний опыт становился атрибутом 

памяти и рефлексии. 

Ключевые слова: историко-культурная почва; русская культура; 
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communities. Literature is created by Russian-speaking writers on different 

cultural bases, it acquires specific features depending on this basis, but also in 

conjunction with memories of the Russian literary tradition and global literary 

trends. The subject of the study is not the diaspora community as such, but the 

historical and cultural situation in which Russian-language literature, originally 

based primarily within certain state boundaries, goes beyond them and exists 

independently of those state institutions that have traditionally been associated 

with it in one way or another. The article characterizes the cultural phenomenon 

of diaspora as “ethnic marginality”, an ethno-cultural community functioning in 

a non-ethnic context, and considers the main historical and cultural stages of the 

relationship between the metropolis and the diaspora. Particular attention is paid 

to the crisis situation in the writer's work. Being in an alien socio-cultural 

environment, the writer acquired a special cross-cultural writing experience as a 

condition and creative reflection, caused by a change of environment and the 

loss of the familiar, usual values of the native culture, and by questions about 

one's identity, when previous experiences became an attribute of memory and 

reflection. 

Key words: historical and cultural basis; Russian culture; Russian-speaking 

writer; cultural diaspora; Russian-speaking literary communities; metropolitan 

area; cross-cultural writing experience 
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Введение 

Традиционно (еще век с не-

большим назад) литература на рус-

ском языке складывалась (по факту 

создания литературных текстов 

и/или их публикации) в основном в 

государственных пределах истори-

ческой России (Российской импе-

рии), включавшей в себя ряд неза-

висимых ныне стран. В ХХ веке 

ввиду разразившейся культурной 

катастрофы, оставившей историче-

скую Россию за бортом современ-

ности, эта русскоязычная литерату-

ра разделилась на литературу со-

ветской метрополии и беженскую 

литературу русскоязычной диаспо-

ры, а затем, вследствие еще одного 

социокультурного переворота, и 

советская литература стала фактом 

истории.  

Это создавало специфические 

обстоятельства существования ли-

тературы и литератора в контексте 

диаспоры. Понятие диаспоры мы 

рассматриваем в контексте совре-

менной научной рефлексии, как фе-

номен рассеяния, «пребывание ча-

сти народа <…> вне страны его 

происхождения при сохранении 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-114-127
http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-2-12-114-127
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чувства идентификации со своей 

родиной» [Диаспора]. Предметом 

нашего интереса является не диас-

поральное сообщество как таковое, 

а историко-культурная ситуация, 

когда русскоязычная словесность, 

исходно базировавшаяся главным 

образом в определенных государ-

ственных границах, выходит за их 

пределы и существует независимо 

от тех государственных институ-

ций, которые традиционно с нею 

так или иначе связывались. Субъек-

том рассеяния в данном исследова-

нии является литератор, пишущий 

на русском языке за пределами ис-

ходной государственности (истори-

ческой России, СССР, постсовет-

ской России), которая определяла 

ареал русскоязычной словесности. 

Диаспоральность в самом об-

щем смысле трактуется «как теоре-

тический конструкт, фиксирующий 

существенные признаки, характер-

ные для этнокультурной общности, 

функционирующей в иноэтничном 

контексте» [Расолько, 2012, с. 126]. 

Это особое состояние, менталь-

ность адаптации, «этническая мар-

гинальность», специфическое каче-

ство общности, обеспечивающее ее 

существование как неассимилиро-

ванной диаспоры [Ким, 2008, 

с. 160]. Общность может иметь 

разные выражения (например, ха-

рактерные политические предпо-

чтения, экономическое сотрудниче-

ство и т. п.); для нас же важен слу-

чай, когда она фиксируется в связи 

с наличием литературы на русском 

языке. Это литературная диаспо-

ральность. 

По мнению Ж. Т. Тощенко и 

Т.И. Чаптыковой, необходимым 

условием наличия диаспоры вы-

ступает присутствие институтов, 

направленных на сохранение «ос-

новных или важных характеристик 

национальной самобытности» [То-

щенко, 1996, с. 36]. Предварительно 

мы исходим из того, что важней-

шим институтом такого рода явля-

ются русский язык и русская лите-

ратура. Однако в итоге культурная 

ситуация складывается, очевидно, 

более разнообразно и противоречи-

во.  

 

Метрополия и диаспора 

Литература на русском языке в 

лоне сложившейся традиции суще-

ствовала в имперском простран-

стве, где в литературе доминировал 

русский язык, то есть литература 

создавалась в основном на русском 

языке и русский язык восприни-

мался как основной язык культуры. 

Даже если писатель долгое время 

жил или создавал свои произведе-

ния за границей, печатал он их ча-

ще всего в России (Гоголь, Турге-

нев, Гончаров и мн. др.) и прежде 

всего для российского читателя, 

хотя случались, конечно, интерес-

ные исключения (Герцен). ХХ век 

дважды изменил эту картину. Эта 

почва в ХХ веке ушла из-под ног. 

Сначала русскоязычная литера-

тура разделилась на литературу со-

ветской метрополии и беженскую 

литературу русскоязычной диаспо-
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ры. Первая в свою очередь образо-

вала культурное пространство, по-

ляризованное  литературой заведо-

мо подцензурной – и литературой 

радикально бесцензурной, обла-

давшей признаками диаспорально-

сти и связанной с явлением внут-

ренней эмиграции. Жившие в 

СССР писатели тяготели к тому или 

к другому из этих полюсов. 

При этом возникала ситуация от-

части парадоксальная. Создаваемая 

в СССР в легальных цензурных 

рамках литература метрополии не 

вполне уверенно, особенно понача-

лу, артикулировала свою преем-

ственность по отношению к пред-

шествующей, досоветской русской 

литературе и культуре в целом и хо-

тела даже претендовать на сугубую 

оригинальность. Литературный 

официоз заявлялся на соучастие или 

даже лидерство в культурной рево-

люции, целью которой было созда-

ние новой цивилизации, по отноше-

нию к данной задаче русскоязычный 

характер новой словесности выгля-

дел случайной и второстепенной 

частностью, а вопрос преемствен-

ности игнорировался.  

Кроме того, подцензурная рус-

скоязычная советская литература 

создавалась и писателями, связан-

ными с иными национальными 

традициями, обладателями и носи-

телями далекого от русской культу-

ры багажа и опыта; они выбирали 

между «своим по рожденью» язы-

ком и русским – и делали выбор в 

пользу русского, рассчитывая, в 

частности, и на расширение чита-

тельской аудитории. Все это в сово-

купности образует ареал офици-

ально признанной советской лите-

ратуры на русском языке.  

«Советский русский язык» это 

отдельный вопрос; в рамках данно-

го исследования мы исходим из то-

го, что различные изменения все-

таки не привели к принципиально 

иному качеству языка и к полному 

его переформированию; советская 

«засуха» не иссушила «могучую и 

полноводную реку русского языка» 

[Фесенко, 1955, с. 209], в том числе 

в пределах литературы. 

Бесцензурная же словесность в 

СССР, являвшаяся элементом куль-

туры андеграунда, подчас довольно 

решительно дистанцировалась от 

актуального культурного официоза, 

государственного аппарата и обще-

ственного статус кво, иной раз не 

нуждаясь даже в советском, заведомо 

чуждом ей читателе (Кржижанов-

ский). Она часто гораздо острее фик-

сировала свою преемственную связь 

с историческими традициями рус-

ской культуры и литературы, хотя со 

временем потребность в такой фик-

сации и ослабевала.  

Литературные официоз и анде-

граунд в пространстве СССР были 

по-разному связаны между собой, 

но литературная метрополия с вне-

советской диаспорой имели взаим-

ные связи. Тщательная рефлексия 

этих мостов – отдельная задача. 

Русскоязычная литература диас-

поры в ХХ веке формировалась в 

контексте нескольких волн эмигра-



俄语国家评论 

Русскоязычный литератор в социокультурных коллизиях ХХ-ХХI вв.:  

литературная диаспоральность как культурный тренд 

119 

ции из советской России и СССР, а 

затем и из постсоветской России.  

Для ее существования нужен 

был как минимум автор, творец ли-

тературного текста. Писатель-

беглец выпадал из своей привыч-

ной среды существования. Автор, 

усвоенной привычкой (культурным 

багажом) которого являлась так или 

иначе обжитая культура российской 

исторической традиции (включая 

русскую литературную классику), 

оказывался в критической творче-

ской ситуации. Это могло означать, 

по М. А. Фадеичевой, «отрыв и 

рассеяние отдельного человека не 

по отношению к “его народу”, а к 

его родине» [Фадеичева, 2004, 

с. 147]. Происходила не только 

смена среды обитания в житейском 

смысле. Миграция из русскоязыч-

ного ареала (причем часто в отно-

сительно зрелые годы) проблемати-

зировала саму авторскую установку 

думать и писать по-русски. В связи 

с этим менялся предмет творчества, 

менялись идейные акценты. Ока-

завшись в чуждой социокультурной 

среде, писатель обретал особый 

кросскультурный писательский 

опыт как состояние и творческую 

рефлексию, вызванные сменой сре-

ды и потерей привычных, обычных 

для некогда усвоенной культуры 

ценностных ориентиров, в разной 

мере успешным поиском ответа на 

вопросы о своей идентичности. А 

прежний опыт становился атрибу-

том памяти и рефлексии.  

Двумя другими факторами, под-

держивающими в ХХ веке это су-

ществование русскоязычной сло-

весности, являлись литературная 

инфраструктура (редакции, изда-

тельства, типографии) и читатель-

ская аудитория в пределах досягае-

мости печатных текстов. Писатель, 

издатель-типограф и читатель – 

взаимно комплиментарный трех-

член, обеспечивающий литератур-

ную жизнь. Литератор находил себя 

в социально-политической и соци-

ально-культурной ловушке, обна-

руживая, что русский язык и рус-

ская литература перестают домини-

ровать и получать преференции, а 

круг русскоязычных читателей или 

исходно невелик, или хронически 

сокращается. 

Литература диаспоры, фатально 

оторвавшись от родной историче-

ской почвы, поначалу все-таки свя-

зывала себя с исторической Росси-

ей, а потому претендовала на куль-

турное самоутверждение в качестве 

некоей трансграничной русской 

(русскоязычной) сущности, форми-

рующейся и бытующей везде, от 

Харбина на востоке до Сан-

Франциско и Буэнос-Айреса на за-

паде. Она, однако, с трудом выхо-

дила за пределы беженского круга 

авторов и читателей, образовывав-

ших иногда геттоизированные рус-

скоязычные культурные анклавы 

(с издательствами, типографиями, 

клубами, прессой и т. п.), а иногда 

довольствовавшихся одиноким 

присутствием в инокультурной, но 

все-таки более толерантной, чем 

советская среде. Лишь изредка рус-

скоязычные авторы-мигранты всту-
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пали в сколько-то продуктивный 

диалог с автохтонной культурной и 

литературной средой по месту сво-

его фактического проживания 

(Набоков) [Век диаспоры, 2021] 

[Русский Монпарнас, 2017].  

Конечно, был (и есть) широкий 

диапазон возможностей.  

Во-первых, многое зависело от ди-

намики русскоязычной культурной 

читающей среды: она когда-то бы-

ла, к примеру, в Харбине, Берлине, 

Париже и Праге, была и имеется в 

мегаполисах США и Израиле – там 

сейчас довольно многочисленная и 

активно читающая русскоязычная 

публика. Ее было крайне мало во 

многих других регионах мира.  

Во-вторых, по-разному складывает-

ся судьба локальных русскоязыч-

ных литературных сообществ в за-

висимости не только от глобальных 

трендов, но и от личных обстоя-

тельств. 

Отметим, что уже в 30-х гг. мно-

гие русскоязычные литераторы-

эмигранты, особенно молодые, 

предпочитали жить напряжениями 

текущего момента. У них нередко 

отсутствовала рефлексия по утра-

ченному миру. Они зачастую лише-

ны органической связи с культурно-

исторической традицией, с памя-

тью места, которая сама по себе 

весьма проблематизирована и стала 

предметом факультативного выбора 

и отбора в стране проживания. Их 

утраты и обретения артикулирова-

лись в иных ментальных простран-

ствах непосредственного опыта, 

социального и экзистенциального.  

Вторая, и особенно третья волна 

русскоязычной литературной диас-

поры оказалась в специфической 

культурной ситуации. Эти литера-

торы лишь отчасти могли связывать 

себя с исторической Россией, лич-

ный опыт которой у них, как пра-

вило, отсутствовал или присутство-

вал разве что в отдаленных детских 

воспоминаниях. Им сложнее было 

мысленно припадать к этой полно-

стью лишенной вещественности 

почве – и легче попросту ею прене-

бречь и жить своим актуальным 

чувством жизни, пусть и делясь им 

с читателем на русском языке, либо 

даже опираться прежде всего на 

свой советский стаж и соответ-

ствующий опыт.  

В третьей волне 2-й половины 

ХХ века мог складываться причуд-

ливый микс исторических фанта-

зий, советского опыта официоза и 

андеграунда, непосредственного 

переживания мигрантской жизни и, 

подчас, коммуникаций с литерато-

рами первых двух волн, с одной 

стороны, и, с другой стороны, с 

местной иноязычной литературной 

средой «где-то в Бостоне», «одна-

жды в Хайфе». Но это не обяза-

тельно означало ассимиляцию, в 

иноязычной среде писатель сохра-

нял русский язык как свой рабочий 

инструмент. Почвой иногда остает-

ся для него сам язык как средство 

артикуляции мыслей и чувств. В 

характерном духе об этом говорил, 

например, русскоязычный поэт Да-

ниил Чкония (Германия): «Эмигра-

ция обостряет чувство языка. Нахо-
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дясь в определенной степени в поле 

чужого языка, вы с большей интен-

сивностью стараетесь в себе сохра-

нить то, что вы увезли, то чувство 

языка, которое вам было присуще» 

[Русская диаспора … , 2010]. Язык 

подчас становится последней роди-

ной. 

Диаспоральность как тренд 

Огромные изменения в описан-

ном ландшафте происходят в конце 

ХХ века. Теряет смысл деление ли-

тературы на официоз и андеграунд. 

Вследствие очередных историко-

политических пертурбаций русско-

язычная литература создается в 

разных частях света и странах ми-

ра. Распад СССР привел к тому, что 

русскоязычный литератор, не меняя 

места прописки, мог оказаться в 

одном из пятнадцати независимых 

государств, в каждом из которых 

культурный ландшафт складывался 

по-своему, вопрос об издателях и 

читателях литературы на русском 

языке получал разные ответы. Кро-

ме того, он мог выбрать для жизни 

и писательства и иные края света, 

сохраняя верность русскому языку 

в творчестве. Контекст динамиче-

ской глобализации, номадический 

акцент современной цивилизации 

мигрантов делают кросскультурный 

опыт все более распространенным 

и насущным [Толкачев, 2013]. Даже 

в постисторической, постсоветской 

России пишущий на русском языке 

литератор временами явно теряет 

«чувство почвы». 

Литература на русском языке те-

перь является результатом не толь-

ко труда старых эмигрантов и ми-

грировавших литераторов в конце 

прошлого века и в наше время, но и 

автономных литературных процес-

сов в разных регионах и странах 

(когда автор не меняет прописки, 

подчас он и рожден там, где обита-

ет, но пишет по-русски).  

Поскольку теперь литература на 

русском языке создаётся на разной 

культурной почве, она приобретает 

специфические черты в зависимо-

сти от этой почвы, но и в сопряже-

нии с воспоминаниями о русской 

литературной традиции и мировы-

ми литературными трендами.  

Граница в сознании и художе-

ственной практике и личный веер 

возможностей автоконцептуализа-

ции писателя задаются в наше вре-

мя персонально. Важен и должен 

быть учтен этот персональный 

опыт, который довольно разнообра-

зен. Он может быть по рождению 

хорошо укоренен в конкретной 

почве (Одесса, Ташкент, Вильнюс и 

пр.), а может быть связан с бежен-

ством и чувством изгнанничества. 

Авторы в поиске творческой и жиз-

ненной идентичности назначают 

себе разные культурные прописки, 

не всегда совпадающие с паспорт-

ным гражданством, но и не обяза-

тельно ассоциирующиеся с совре-

менной постсоветской Россией. Эти 

писатели различными способами 

интегрированы в местную, всякий 

раз разную культурную среду. Диа-

лог с новой для писателя культур-
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ной средой может остро протекать 

в самой предметности, в тематике – 

это отдельный предмет для раз-

мышлений (см.: [Ермолин, 2005]).  

Яркие примеры такого рода – 

русскоязычная проза Александра 

Иличевского, Дины Рубиной и 

мн. др. (Израиль), Михаила Шиш-

кина (Швейцария), Марины Палей 

(Нидерланды), Андрея Куркова, 

Алексея Никитина, Владимира Ра-

феенко (Украина), Владимира Ка-

минера, Леонида Гиршовича (Гер-

мания), Максима Шраера (США), 

Сухбата Афлатуни (Узбекистан), 

Макс Фрай, Лены Элтанг (Литва), 

Хамида Исмайлова (Англия), рус-

скоязычная поэзия США и Канады 

(Владимир Гандельсман, Бахыт 

Кенжеев), Украины (Александр Ка-

банов, Борис Херсонский, Ирина 

Евса, Наталья Бельченко и др.; Ви-

кипедия сообщала, что в разных 

регионах Украины живут и работа-

ют более 100 поэтов, пишущих на 

русском языке), Узбекистана (Алек-

сандр Файнберг, Санджар Янышев, 

Вадим Муратханов, Бах Ахмедов, 

Алексей Устименко, уже упомяну-

тый Сухбат Афлатуни и др.), Литвы 

(Георгий Ефремов), Польши (Игорь 

Белов), наконец  –  трансграничная 

поэзия русскоязычных космополи-

тов (Алексей Цветков, Александр 

Самарцев). Названные и многие 

другие авторы составляют прирас-

тающее в сумме русскоязычное со-

общество, которое, однако, далеко 

не всегда себя осознает какой-то 

связной общностью, тем более что 

и литература в современной куль-

турной ситуации расходится по 

многим векторам и чуждается 

стремления к единству, метода, 

стиля и прочих целеполаганий [Чу-

принин, 2008].  

В общественном контексте про-

исходит осмысленный выбор куль-

турной и/или социополитической 

прописки, определяющий часто и 

новое место жительства, и новые 

параметры творчества (например, в 

США, как у Кошкиной – Эпли). 

Возможна как автофиксация в каче-

стве советского (антисоветского) 

писателя, исторического консерва, 

так и трансграничность как прин-

цип. По поводу последнего вариан-

та современные казахстанские ис-

следователи утверждают: «Взаимо-

действия культур, сильно и каче-

ственно возросшие и углубившиеся 

во второй половине XX века, стали 

катализаторами многообразия ху-

дожественных исканий, в том числе 

и формирования новой транскуль-

турной литературы. Это хорошо 

видно на примере транснациональ-

ного мышления большинства писа-

телей мирового значения, таких как 

Салман Рушди, Орхан Памук, 

Иосиф Бродский, Владимир Набо-

ков, Эми Тан, Кадзуо Исигуро и др., 

которых нельзя понять только с 

национальной или локальной точки 

зрения» [Женис, 2018]. 

Можно говорить как о глобаль-

ных коммуникациях в русскоязыч-

ной мировой сфере, так и о суще-

ствовании локальных русскоязыч-

ных литературных сообществ. Ато-

марно существуют литераторы, 
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пишущие на русском языке, прак-

тически во всех странах, которые 

ранее были частями СССР. Форми-

руются и в наше время уже суще-

ствуют вполне автономные русско-

язычные литературы Казахстана, 

Украины, Беларуси; возможно, 

также и стран Балтии, некоторых 

стран Центральной Азии. В этой 

связи русскоязычный американец 

Андрей Грицман заключает: «Нет 

одной единой русской литературы: 

имеется московская ситуация, из-

раильская и т. п. <…> Интонация 

другая, звучание другое» [Эмигр 

мотивы … , 2010].  

Так, русскоязычная литература 

Беларуси исходно сложилась в со-

ветском культурном пространстве, а 

теперь опирающаяся и на традицию 

двуязычной и русскоязычной прозы 

классиков второй половины 

ХХ века – Василя Быкова и Алеся 

Адамовича. Про ее авторов, вклю-

чая нобелевского лауреата Светлану 

Алексиевич, не скажешь, что у них 

нет почвы. Их литературная по-

вестка формируется в значительной 

мере исходя из культурной и обще-

ственной ситуации в стране. Дмит-

рий Строцев, Татьяна Замировская 

обычно осознают Беларусь, в кото-

рой жили или живут, своей роди-

ной. У многих из них нет ощуще-

ния изгойства, отщепенства, хотя 

вопрос о языке творчества и само-

определении может дебатироваться 

(см. рассуждения об автопрописке 

Саши Филипенко [Филипенко, 

2018]). Отметим, что у русскоязыч-

ных, русскопишущих авторов есть 

здесь и читательская аудитория. 

Аналогичная ситуация и в Ка-

захстане, где работают поэты Ербол 

Жумагул, Айгерим Тажи, Ксения 

Рогожникова, прозаики Бигельды 

Габдуллин, Михаил Земсков, Илья 

Одегов и др. По оценке казахстан-

ских исследователей, «творчество 

русскоязычных казахстанских пи-

сателей и поэтов определяется как 

транскультурное художественное 

явление в контексте литературной 

традиции, сформированной в со-

ветскую эпоху» [Женис, 2018].  

Локализация может быть связана 

с жанром, направленностью твор-

чества. Так, русскоязычные украин-

ские писатели-фантасты составляли 

в течение некоторого периода яркое 

литературное субкультурное комь-

юнити со столицей в Харькове, где 

проводился конвент любителей 

фантастики «Звёздный мост» и по-

являлась амбициозная проза 

(в частности, Генри Лайон Олди – 

Олег Ладыженский и Дмитрий 

Громов – и Марина и Сергей Дя-

ченко были в 2006 году награждены 

премией Европейского сообщества 

научной фантастики как лучшие 

писатели-фантасты Европы).  

Дискуссионным в последнее 

время является вопрос о судьбе в 

этом контексте русского литератур-

ного языка. В частности, речь идет 

о складывающихся разных вариан-

тах этого языка (русский американ-

ский, русский израильский и т. п.), 

хотя так далеко процесс, возможно, 

еще не зашел. Но Андрей Грицман 
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характерным образом рассуждал 

еще в 2010 году: «Если ты живешь 

20-30 лет в Израиле или в Америке, 

это имеет какое-то значение. Стихи 

пишутся на русском языке, но пере-

мена среды играет роль. <…> Поэзия 

русской диаспоры дает что-то новое, 

во-первых, из-за того что среда дру-

гая, во-вторых, потому что, в плохом 

и в хорошем смысле, мы в отрыве 

одичали. Даже в Израиле одичали» 

[Русская диаспора … , 2010].  
Единый языковой стандарт ча-

сто не воспринимается как необхо-

димое требование писательского 

мастерства, а отклонения от языко-

вой нормы не считаются недостат-

ком, с которым нельзя примирить-

ся. Напротив, они рассматриваются 

как творческий источник [Horner, 

2011]. Возникает движение к не-

редкой в современном мировом 

контексте гибридизации культур и 

стилей, которая ведет к созданию 

«мультилингвистических, поливо-

кальных, вариативно фокусных, 

интертекстуальных, мультиакцен-

тированных текстов» [Bromley, 

2000, с. 10]. 

В итоге этих процессов склады-

вается специфический культурный 

тренд: литература на русском языке 

становится или даже уже стала ли-

тературой диаспор.  
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Аннотация. Статья посвящена феномену культурного христианства в 

современном Китае. Данный феномен предполагает стремление объяснить 

китайской аудитории нормы и ценности христианства через призму 

традиционных оснований китайской культуры. Примерами проявления 

культурного христианства являются увлечение китайской интеллигенцией 

историей и философией христианства; создание китайскими мастерами 

христианских образов и сюжетов Богородицы, Рождества Христова и др. в 

традиционном китайском стиле гохуа; китайская филокартия с 

изображением известных храмов г. Харбина; фольклорное наследие 

харбинцев и др. Разделяя идею о существовании феномена культурного 

христианства, авторы статьи анализируют сочинения современного 

китайского писателя Бэй Цуня. Ключевые трансформации произошли в его 

творчестве после 1992 г., когда он принял христианство. Бэй Цунь 

стремится донести до китайской аудитории христианские категории греха, 

искупления, вины, прощения, любви и др. Основная тема романа «У меня 

есть завет с Богом» сводится к христианской концепции о том, что все 

люди рождаются грешными и надеются на искупление, а признание своего 

греха и раскаяние являются основой прощения. По сюжету в первых 

главах романа рассказывается о том, что главный герой Чэнь Бусэнь пал в 

бездну греха. Будучи брошенным родителями, он становится 

преступником и убийцей. В последних главах через осознание, искреннее 

раскаяние и даже любовь к родственникам жертвы душа Чэнь Бусэня 

обретает искупление. Таким образом, описывая в своих произведениях 
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современные реалии китайского общества, Бэй Цунь вводит в китайскую 

картину мира христианские идеи и ценности, пытается сблизить 

христианство и китайскую культуру. 

Ключевые слова: культурное христианство; китаизация христианства; 

Бэй Цунь; «У меня есть завет с Богом»; религиозная философия; грех; 

любовь 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of cultural Christianity in 

modern China. This phenomenon suggests the desire to explain the norms and 

values of Christianity to the Chinese audience through the prism of the traditional 

foundations of Chinese culture. Examples of cultural Christianity include Chinese 

intelligentsia's fascination with the history and philosophy of Christianity; Chinese 

masters' creating Christian images and scenes of the Virgin Mary, the Nativity, etc. 

in the traditional Chinese guohua style; Chinese deltiology with pictures of famous 

temples in Harbin; the folklore heritage of Harbin residents, etc. Sharing the idea of 

the existence of cultural Christianity phenomenon, the authors analyze the works of 

the contemporary Chinese writer Bei Cun. After 1992, when he converted to 

Christianity, a key transformation took place in his work. Bei Cun strives to convey 

to the Chinese audience the Christian categories of sin, redemption, guilt, 

forgiveness, love, etc. The main theme of the novel I Have a Covenant with God 

comes down to the Christian concept that all people are born sinful and hope for 

redemption, and that confession of sin and repentance are the basis for forgiveness. 

According to the plot, the first chapters of the novel tell us that the main character, 

Chen Busen, has fallen into the abyss of sin. Being abandoned by his parents, he 

becomes a criminal and a murderer. In the final chapters, Chen Busen's soul finds 

redemption through comprehension, sincere repentance, and even love for the 
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victim's relatives. Thus, by describing the contemporary realities of Chinese society 

in his works, Bei Cun introduces Christian ideas and values into the Chinese picture 

of the world and tries to bring Christianity and Chinese culture together. 

Key words: cultural Christianity; sinicization of Christianity; Bei Cun; 

“I Have a Covenant with God”; religious philosophy; sin; love    
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Впервые христианство проника-

ет в Китай в VII в. в виде нестори-

анства [Ломанов, 2002]. В конце 

XVI в. начинается работа католиче-

ских миссионеров в Поднебесной, 

закладываются основы взаимного 

сближения китайской и христиан-

ской культур. В конце XVII в. после 

падения крепости Албазин на бере-

гу Амура несколько десятков рус-

ских казаков переходят на службу в 

маньчжурское войско китайского 

императора Канси, русских казаков 

сопровождал священник Максим 

Леонтьев, начинается история пра-

вославия в Китае [Забияко, 2009]. В 

XIX в. работу с потенциальной ки-

тайской паствой начинают прово-

дить протестантские миссионеры. 

На современном этапе протестан-

тизм является наиболее успешным 

направлением христианства в Ки-

тае по количеству последователей. 

Оценки количества христиан в КНР 

варьируются от 80 до 150 млн че-

ловек, по прогнозам специалистов к 

2050 г. их число достигнет 225 млн 

человек [Горохов, 2014].  

Китайские религиоведы делают 

акцент на изучении качественного 

состава последователей христиан-

ства в КНР [唐晓峰, 2014]. В инсти-

туциональном плане христианство 

в КНР представлено тремя направ-

лениями. В состав пяти официаль-

ных религий в КНР входят Ассоци-

ация китайских католиков-

патриотов и протестантское Патри-

отическое движение тройной само-

стоятельности [Афонина, 2016]. 

Православие в Китае считается ре-

лигией русского национального 

меньшинства, проживающего в не-

скольких регионах страны [Лукин, 

2013]. Помимо зарегистрированных 

общин в стране действуют домаш-

ние христианские церкви, как пра-

вило, протестантского происхожде-

ния, но в последние годы государ-

ство настойчиво призывает их вый-

ти из тени и пройти процедуру ре-

гистрации. 

Динамичное развитие христиан-

ства в Китае привлекает к себе 

внимание со стороны руководства 

государства, ученых, представите-

лей культуры.  
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В контексте развития современ-

ной китайской государственно-

конфессиональной и национальной 

политики христианский вопрос яв-

ляется одним из ключевых. Сов-

местно с представителями акаде-

мического сообщества обсуждается 

тема китаизации христианства 

[Чжан Чжиган]. Изначально фено-

мен китаизации христианства имел 

конфессиональное происхождение. 

Католические миссионеры рубежа 

XVI-XVII вв. стремились к пости-

жению специфики китайской куль-

туры для усиления эффективности 

проповеди. Принципиальное отли-

чие современного понимания кита-

изации христианства заключается в 

том, что инициатива исходит от 

государства, которое осознает, что 

значительная часть населения КНР 

идентифицирует себя с христиан-

ством [Пелевина, 2020, с. 113-118]. 

Китайской христианство, по мысли 

китайского руководства и специа-

листов, должно наследовать уни-

версальные общечеловеческие цен-

ности, которые в нем представлены, 

но при этом должно сохранить в 

китайской культуре; быть лояльным 

к КПК, участвовать в реализации 

социально полезных государствен-

ных проектов. В 2014 г. глава госу-

дарственного управления по делам 

религий (ГУДР) КНР Ван Цзоань 

одним из первых публично заявил о 

становлении «китайского христи-

анского богословия», которое 

должно учитывать национальные 

особенности, культуру, социали-

стический путь развития Китая 

[Афонинна, 2016, с. 172]. 

К разработке программы китаи-

зации христианства привлекаются 

представители академической 

науки. Институт религий мира Ки-

тайской академии общественных 

наук с 2013 г. издает научный 

сборник, посвященный исследова-

ниям китаизации христианства 

[Пелевина, 2020]. В 2014 г. было 

объявлено о необходимости созда-

ния аналитических центров. С 

начала 2000 гг. увеличилось коли-

чество специалистов в области 

изучения христианства, выросло 

количество публикаций и диссер-

тационных исследований.  

Также необходимо отметить 

важную роль культуры и искусства 

в вопросах адаптации христианства 

к китайским реалиям. Отечествен-

ные исследователи указывают на 

существование с 1990 гг. и по 

настоящее время в Китае феномена 

культурного христианства [Каме-

дина, 2015]. Данная идея базирует-

ся на том, что среди представителей 

китайской гуманитарной интелли-

генции есть люди, которые серьез-

но интересуются христианской тео-

логией, историей христианства, ра-

ботами русских религиозных фило-

софов. Представители китайской 

интеллигенции признают «все бо-

гатство христианской мысли Рос-

сии и Запада»; не позиционируют 

себя как верующих, но видят в хри-

стианстве важный духовный ре-

сурс. В доказательство существова-

ния феномена культурного христи-
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анства приводятся несколько аргу-

ментов. Во-первых, то, что в конце 

1990 гг. в Китае были популярны 

работы основоположника проте-

стантизма М. Лютера и теолога Па-

ля Тиллиха; православные труды 

И. Мейндорфа. Кроме того, китай-

ской аудитории интересны сочине-

ния русских религиозных филосо-

фов Н. Бердяева, Л. Шестова и др. 

[Камедина, 2015].  

Во-вторых, то, что китайские ху-

дожники создают христианские об-

разы и сюжеты Богородицы, Рожде-

ства Христова и др. в традиционном 

китайском стиле гохуа [Камедина, 

2018]. «На китайских христианских 

иконах в духе даосских представле-

ний присутствуют иероглифы: это 

название картины, имя автора и лич-

ная печать художника обязательно 

красного цвета, без которой картина 

считается незаконченной. Иконы 

украшаются стихами из Евангелия, 

подходящими к сюжету и внутрен-

нему состоянию изображенного» 

[Камедина, 2015, с. 15]. Кроме того, 

при написании христианских изоб-

ражений китайские художники-

иконописцы руководствуются из-

вестной в Китае концепцией един-

ства человека и природы, что нахо-

дит отражение в символике природ-

ного происхождения, сочетая симво-

лы китайской и христианской куль-

туры. «Орхидея – символ весны – 

изображена на иконе «Благовеще-

ние»… Орхидея олицетворяет про-

стоту, чистоту и скрытое благород-

ство. Цветы на картинах гохуа гово-

рят о расцвете жизни, ее красоте, 

неповторимости и жизнеутвержда-

ющем ладе. Пальма в китайской 

иконе прорисована в сюжете «Хри-

стос у Марфы и Марии»… Христос-

пальма в иконе гохуа олицетворяет 

победу Истины над всем земным. 

Горы и камни в «Рождества Христо-

вом» подчеркивают космическую 

силу происходящего события» [Ка-

медина, 2015, с. 15].  

Кроме того, проявлением куль-

турного христианства считается 

китайская филокартия, в частности 

открытки с различными вариация-

ми христианских храмов Харбина 

[Камедина, 2015]. К этому стоит 

добавить фольклорное наследие 

жителей Харбина [Забияко, 2022]. 

Таким образом, на наш взгляд, 

под культурным христианством сто-

ит понимать феномен, который бази-

руется на синтезе христианской и 

китайской культур; стремление пере-

дать и объяснить китайской аудито-

рии нормы и ценности христианства 

через призму традиционных основа-

ний китайской культуры.  

Помимо вышеперечисленных 

аргументов, стоит отметить, что 

проявление феномена культурного 

христианства можно обнаружить в 

литературном творчестве совре-

менных китайских писателей, кото-

рые посвящают свои произведения 

морально-этическим, ценностным, 

вероучительным основаниям, коре-

нящимся в христианстве.  

К числу таких авторов принад-

лежит Бэй Цунь (北村) – китайский 

писатель-авангардист. Принятие 

западного христианства оказало 
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серьезное влияние на его творче-

ство. На первый план в его произ-

ведениях выходят темы социально-

го опыта, греха и вызванного ими 

страдания. Герои Бэй Цуня часто в 

отчаянии ищут искупительной 

любви и божественной благодати.   

Бэй Цунь родился в Чантине, 

провинция Фуцзянь (福建长汀 ) в 

1965 году. В августе 1985 года он 

окончил Сямыньский университет 

и работал редактором отдела лите-

ратуры. В 1986 году вышел его де-

бютный роман «Темные лошадки». 

С 1988 года он опубликовал серию 

романов таких как «Беглецы», 

«Угонщики» (1990), «Бронирован-

ные» (1991), «Долгий день» (1991), 

«Возвращение домой», «Шумный» 

(1992) и другие [李雄, 2015, с. 20]. 

Эти романы ставят Бэй Цуня в ряд 

китайских авангардистов, он изве-

стен как один из видных предста-

вителей современной китайской 

литературы и пользуется широким 

вниманием критиков. 

В 1992 году произошла творче-

ская трансформация, Бэй Цунь пе-

реключился на исследование души 

людей, его стали интересовать кате-

гории человечности и высшей цен-

ности. Причина изменений кроется 

в том, что писатель пережил рели-

гиозное обращение. Однажды но-

чью в 1992 году он случайно посе-

тил христианскую службу и услы-

шал проповедь об Иисусе Христе, 

он поверил в христианского Бога 

как в своего Спасителя [北村, 1995, 

с. 66]. Вот воспоминания об этом 

дне в его более поздних работах: 

«Однажды ночью в марте 1992 года 

двое друзей-христиан отвели меня 

на чистый чердак, где нас ждал 

мирный старик. Он сказал мне, что 

если не будет электричества, свет 

не зажжется, если у человека нет 

света в его сердце, все его тело во 

тьме. Эти простые слова покорили 

меня, и я принял Иисуса как своего 

Спасителя. В звуке их молитв я по-

чувствовал прилив утешения в мо-

ем сердце. Когда я спустился с чер-

дака, я почувствовал, что мир был 

совершенно новым. Я вскочил и 

повеселел. Возрождение моей жиз-

ни заставило меня попрощаться со 

всеми моими бедами, отпустить все 

мои затруднения, и моя душа вер-

нулась домой. Верить во Христа – 

это дело моей жизни. Самый бле-

стящий выбор в том, что Бог сжа-

лился надо мной и заставил пове-

рить в него. После того, как моя 

душа пробудилась, я понял, что в 

этом мире есть правитель» [北村 , 

1996, с. 63].  

После религиозного обращения 

трудовая деятельность и писатель-

ство Бэй Цуня полностью измени-

лись. Он начинает понимать и су-

дить о реальности мира и человече-

ского бытия с точки зрения ценно-

стей и мировоззрения христианской 

веры. Он опубликовал еще одну се-

рию романов, в том числе «Река 

крещения», «У Цзэтянь», «Любовь 

Мачжуо», «История Сунь Цюаня», 

«Непривыкшие к земле и воде», 

«Последняя балерина», «Смерть» и 

др. [李 雄, 2015, с. 21]. Это вызвало 

сильный резонанс в литературном 
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мире, Бэй Цуня стали воспринимать 

как «писателя с божественностью» 

(神性写作), его произведения стали 

особым явлением в романном мире.  

Начиная с 1999 года, Бэй Цунь 

перешел к третьему этапу творче-

ства, который заключается в описа-

нии духовного процесса и челове-

ческих трудностей людей, стремя-

щихся к высшим ценностям [李雄, 

2015, с. 30]. Например, роман 

«Цинь [музыкальный инструмент] 

старого леса»  («老木的琴») вошел 

в тройку самых продаваемых рома-

нов в списке китайских романов 

2004 года.  

Есть также романы «Крик Чжоу 

Юя» («周渔的喊叫»), «Долгий по-

ход» («长征»), «Гражданин Кейн» 

(«公民凯恩») и др. Роман «Крик 

Чжоу Юя»  («周渔的喊叫») привлек 

внимание и был экранизирован под 

названием «Поезд Чжоу Юя»   

(«周渔的喊叫»), этот фильм стал 

блокбастером в китайской киноин-

дустрии [周渔的喊叫].  

С 2003 года Бэй Цунь вступил в 

четвертый этап писательства, и его 

произведения стали стремиться к 

идеализму и позитивным ценностям, 

в их числе романы «Глядя на тебя»  

(« 望着你 »), «Стекло» (« 玻璃 »), 

«Гнев» (« 愤 怒 »), «Лихорадка»  

(«发烧») и др. Критики заметили 

качественные изменения в сочине-

ниях писателя, количество творе-

ний выросло по сравнению с 

предыдущими этапами. Бэй Цунь 

был выбран в качестве одного из 

50 лучших авторов китайских ро-

манов за период с 1978 по 2000 гг. 

Его работы были переведены на 

английский, японский и немецкий 

языки для публикации. Сборник 

романов «Поезд Чжоу Юя» («周渔

的火车») возглавил ежегодный спи-

сок продаж художественных книг в 

Китае. 

В июне 2006 года была опубли-

кована книга «У меня есть завет с 

Богом» («我和上帝有个约»). Дей-

ствие романа происходит в городе 

Чжанбань 樟坂市 (вымышленный 

город), который является синони-

мом грешного мира в серии рома-

нов, написанных Бэй Цунем. Роман 

начинается так: «В этом городе 

трудно найти следы веры» [北村 , 

2006, с. 3]. В мире без божествен-

ности все полно греха. Главный ге-

рой Чэнь Бусэнь (陈步森) был бро-

шен родителями, когда был малень-

ким, и ему пришлось скитаться, 

став вором, грабителем и, наконец, 

он совершил убийство. Жертва,  

Ли Цзи (李寂), при жизни был за-

местителем мэра города Чжанбань, 

когда-то он поклялся быть чистым 

чиновником, но, в конце концов, 

под давлением реальности, брал 

взятки. Жена жертвы, Лэн Вэй  

(冷薇), пережила нервный срыв по-

сле того, как стала свидетельницей 

трагического убийства своего мужа, 

и была помещена в психиатриче-

скую больницу. Пока Лэн Вэй нахо-

дилась на лечении, Чэнь Бусэнь 

приближался к сыну жертвы и его 

бабушке, у которой также было не-
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стабильное психологическое состо-

яние, и всячески заботился о них, а 

позже даже рискуя быть пойман-

ным, пытался помочь Лэн Вэй вос-

становить память. Наконец, Чэнь 

Бусэнь  был арестован. 

К счастью, с помощью пастора 

Су Юньци (苏云起), двоюродного 

брата Чжоу Лина (周玲) и других 

людей, Чэнь Бусэнь постепенно 

осознал свои грехи и искренне рас-

каялся. В конце концов, хотя его и 

приговорили к смертной казни, он 

все же настоял на том, чтобы по-

жертвовать свою печень Лэн Вэй, у 

которой был рак печени. 

В романе много других персо-

нажей: Чэнь Пин (陈平), мэр, кото-

рый использовал свою власть для 

личной выгоды, коррупции и взя-

точничества; Лю Чуньхун (刘春红), 

которая пожертвовала всем из-за сво-

ей почти параноидальной любви к 

Чэнь Бусэну; Чен Санму (陈三木) – 

профессор этики, который имеет 

внебрачную связь со студенткой; 

Су Юньци (苏云起 ), который ка-

жется идеальным, но также страда-

ет от невыносимых ударов судьбы, 

а также другие персонажи. В об-

щем, кажется, что у каждого из них 

есть некий плохой опыт, который 

они скрывают и не могут предать 

гласности, это заставляет их впа-

дать в бесконечный страх, и только 

решение сказать правду, приведет 

их сердца к душевному облегче-

нию. Как заметил Бэй Цунь во 

вступлении, работа «охватывает 

почти все сообщества, а также те 

социальные противоречия и кон-

фликты, с которыми мы знакомы»  

[北村, 2006, с. 2].    

Тотальная коррумпированность 

правительства, темнота и неспра-

ведливость общества кажутся пер-

вопричиной этой череды зол. Одна-

ко главная мысль романа состоит в 

том, что важнее не наказание зла в 

реальном (социальном) мире, а ис-

купление души на духовном 

уровне. Из сюжетного оформления 

романа видно, что в первой главе 

рассказывается о том, что Чэнь 

Бусэнь пал в бездну греха, а в по-

следней главе говорится о том, что 

душа Чэнь Бусэня была искуплена. 

Согласно христианской концеп-

ции, все люди рождаются грешны-

ми и надеются на искупление, а 

признание своего греха является 

фундаментальной предпосылкой 

для обретения искупления. Любой, 

кто признает свою вину, может 

быть прощен Богом (Бытие 1:27). В 

романе описывается страх разума 

человека перед исповедью и ду-

шевное спокойствие после испове-

ди. Чэнь Бусэнь совершил убийство 

и был очень напуган, когда сбежал. 

Когда он прокрался обратно в город 

Чжанбань и увидел ребенка Ли Цзи, 

он дрожал от страха. Хотя Лэн Вэй 

не узнала Чэнь Бусэня в психиат-

рической больнице, он всегда был в 

большом страхе. Страх был подо-

бен тени, всегда терзавшей его ду-

шу. Признав себя виновным, Чэнь 

Бусэнь обрел внутренний мир, и, в 

конце концов, он был спокоен пе-

ред лицом смерти. Роман также 
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много раз изображает раскаяние 

Чэнь Бусэня. Например, когда он 

увидел Лэн Вэй, плачущую с сыном 

на руках в психиатрической боль-

нице, он понял, что его преступле-

ние нанесло большой вред всей их 

семье, и почувствовал глубокую 

печаль. Угрызения совести убивают 

самое сердце греха. Оно вытесняет 

греховные мотивы и действия из 

центра жизни человека, тем самым 

позволяя начать новую жизнь. Сле-

довательно, по сравнению со стра-

хом покаяние является не только 

более глубоким эмоциональным 

стремлением к искуплению, но и 

необходимым условием искупле-

ния. Все рождаются с грехом, все 

живут в тени страха, и душа каж-

дый день страдает, и только при-

знав и раскаявшись в своих грехах, 

они могут обрести душевный покой 

и получить прощение от Бога. 

В романе также описывается по-

нимание Чэнь Бусэнем любви и 

прощения в процессе искупления 

души. «Бог есть любовь, и пребы-

вать в любви  – значит пребывать в 

Боге» (1 Иоанна 4:16). Любовь 

Чэнь Бусэня к Лэн Вэй превосходит 

ожидания людей. Как убийца может 

любить и быть принятым жертвой? 

Когда врач сказал Чэнь Бусэню, 

что только после рассказа о месте и 

обстоятельствах убийства, Лэн Вэй 

сможет восстановить свою память, 

Чэнь Бусэнь попал в огромное про-

тиворечие. Если он промолчит, 

Лэн Вэй может быть навсегда за-

перта в психиатрической больнице; 

если скажет правду, то сам умрет. В 

конце концов, Чэнь Бусэнь сказал 

правду. Это бесценно для него. По-

сле того, как Чэнь Бусэнь был аре-

стован и заключен в тюрьму, ему 

было очень больно, потому что 

Лэн Вэй отвернулась от него. Но он 

все еще заботился о Лэн Вэй, пока, 

наконец, не пожертвовал ей свою 

печень, и Лэн Вэй наконец приняла 

любовь Чэнь Бусэня. В конце рома-

на душа Чэнь Бусэня улетела на 

небеса в сублимации любви. В ис-

куплении души Чэнь Бусэнь также 

научился прощать. 

 Согласно христианской концеп-

ции первородного греха, каждый 

рождается виновным. Бэй Цунь, об-

ратившийся ко Христу, глубоко 

убежден в христианской теории 

первородного греха. Он сказал: 

«Люди совершили грех в Эдемском 

саду, и когда они съели этот плод, 

Бог абсолютно и определенно пре-

дупредил людей, чтобы они не ели 

плод дерева добра и зла. Но люди 

отвергли Божью любовь и встали на 

путь бунта». Хотя закон на реальном 

уровне играет очень важную роль в 

поддержании общественного поряд-

ка, только с Божьим искуплением 

душа может стремиться к оконча-

тельному обращению.  

В других романах Бэй Цуня (та-

ких как «Река Крещения») люди 

также находятся на пути к искупле-

нию под влиянием откровения. Бо-

жье искупление показывает пре-

дельную заботу о ценности челове-

ческой жизни. 

Таким образом, через свои про-

изведения Бэй Цунь доносит до со-
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временных китайцев христианские 

представления о страдании, грехе, 

вере, искуплении, любви, справед-

ливости.  

Свои христианские взгляды 

Бэй Цунь раскрывает не только че-

рез творчество, но и в интервью, и 

иных публичных размышлениях. 

Например, он описывает недоста-

ток духовной жизни в современном 

китайце. На примерах родных и 

друзей рассказывает о событиях 

жизни, свидетелем которых он был. 

Он пишет следующее: «У меня есть 

друг, который работает круглый 

год, и у него только одна просьба: 

дать ему поспать. Он сказал, что 

свободен только утром в Новый 

год, а после обеда начинает рабо-

тать. В конце концов, он заболел. 

Он потерял работу, потратил все 

свои деньги на лечение и остался с 

пустыми руками. Ему как будто 

приснился нелепый сон. Неужели 

стоит жить такой жизнью? Он хочет 

иметь обычную и счастливую 

жизнь. Но такая обычная жизнь в 

современном городском обществе 

невозможна» [北村, 2007, с. 15]. В 

ответ на эту сложную ситуацию 

Бэй Цунь делает вывод: «Человеку 

легко не умереть с голоду, но еще 

труднее человеку иметь чувство 

счастья... Птицы в небе счастливы, 

по крайней мере, не сажают и не 

собирают… не из лени, а из благо-

дарности и послушания» [ 北村 , 

2007, с. 15]. Он использовал этот 

пример, чтобы проиллюстрировать 

христианскую надежду на Царство 

Божье. Христиане живут в мире с 

благодарностью и послушанием в 

мире, и они также идут в вечное 

царство, чтобы провести вечную 

жизнь. 

Бэй Цунь, имевший опыт веры, 

стал одновременно набожным хри-

стианином и глубоким писателем. 

Вывод его о жизни и литературной 

истории таков: «Жизнь человека 

имеет смысл, а без Бога человек не 

имеет смысла». В Библии есть 

страдание, но также и мир. Един-

ственный способ избежать страда-

ний жизни – это искупление Иисуса 

Христа [北村, 1995, с. 66]. 

Подобные примеры можно было 

бы продолжить, весь смысл их со-

стоит в том, что Бэй Цунь демон-

стрирует «… глубокое знание основ 

христианского вероучения и этики, 

указывает на приоритет веры, ду-

шевной жизни, надежды на спасение 

и вечную жизнь» [北村, 1996, с. 64].   

Более того, после принятия хри-

стианства, Бэй Цунь даже выска-

зался на тему веры и писательства. 

По его мнению, нехристианские 

писатели, описывая страдания, не 

дают надежды на его преодоление, 

и оно в их описаниях становится 

невыносимым. «Большинство писа-

телей неверующие, потому что они 

слишком умны, чтобы поверить, 

что в этой вселенной есть Бог. По-

тому что неспособные поверить в 

существо выше, чем они сами... 

Литература была их религией, а 

после их опыта она стала религией 

других, и бесчисленное количество 

людей посвятили ей свою жизнь»  

[北村, 1995, с. 67].   
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Он сказал: «Я не верю, что чело-

век, не находящий утешения в себе, 

может писать произведения, трога-

ющие души людей. Произведение, 

главной темой которого являются 

жалобы и проклятия, не соответ-

ствует принципу счастья в жизни. Я 

сомневаюсь в этой ценности, пото-

му что это античеловечно. С самого 

начала своего творческого пути, я 

решил не относиться легкомыслен-

но к отчаянию, которое мне прихо-

дится описывать, когда у меня нет 

полной уверенности в достижении 

радости и мира» [北村].  

Современный исследователь ки-

тайской христианской литературы 

прокомментировал литературные 

произведения Бэй Цуня: «Бэй Цунь, 

как набожный христианин, поставил 

свою ценность за рамки литературы 

и получил культурное вдохновение. 

Вера в Бога, которую он представля-

ет, очень важна для современной 

христианской литературы Китая»  

[野地里的百合花, 2010, с. 28].  

Таким образом, феномен куль-

турного христианства является ча-

стью современного Китая. Прояв-

ляет себя не только через увлечения 

китайцев религиозно-философской 

литературой, иконописными обра-

зами и сюжетами, филокартией, но 

и посредством художественной ли-

тературы. Бэй Цунь в этом смысле 

один из тех авторов, который, опи-

сывая современные реалии китай-

ского общества, вводит в китай-

скую картину мира традиционные 

христианские ценности. Его персо-

нажи, принявшие христианские 

ценности стоят перед выбором, 

находят себя, обретают возмож-

ность быть в гармонии с собой и 

Богом, получают христианскую 

надежду на спасение. Тем самым 

Бэй Цунь предпринимает попытку 

объяснить современным китайцам 

нормы и ценности христианства 

через призму своих художествен-

ных произведений.   
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рование и получает рекомендацию двух 

членов редакционной коллегии и пере-

дается с рецензиями редактору журна-

ла для включения статьи в номер жур-

нала, содержание которого утвержда-

ется на редколлегии. Редакция оставля-

ет за собой право отправлять рукописи 

статей на независимую экспертизу. 
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При наличии серьезных замечаний 

по статье в рецензии, статья будет от-

клонена и автору будет рекомендовано 

доработать статью в соответствии с 

замечаниями рецензента. 

Авторский экземпляр журнала ав-

тор получает по почте согласно оформ-

ленной подписке. Оформить подписку 

можно от одного номера журнала в год. 

Статья, одобренная и рекомендо-

ванная рецензентом журнала, может 

быть опубликована в течение года. 

Аспиранту для публикации статьи 

без подписки на журнал необходимо 

предоставить редактору журнала: 

− справку из отдела аспирантуры; 

− выписку из решения кафедры 

или иного структурного подразделения 

о необходимости публикации статьи, 

заверенную организацией; 

− отзыв научного руководителя на 

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

IN THE SCIENTIFIC JOURNAL  

«WORLD OF RUSSIAN-SPEAKING COUNTRIES»  

AND REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the edito-

rial board in electronic and printed 

forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 

− 1 page of A4 format must contain 

no more than 1900 symbols including 

spaces; 

− margins: upper – 2 cm, lower – 

2 cm, left – 2,5 cm, right – 1,5 cm; from 

the edge to the catch letters: upper – 

2 cm, lower – 2 cm; paragraph indent – 

1,0; 

− font type Times New Roman; 

type size 14; line spacing 1,5. 

3. The electronic version of the arti-

cle is written using word processor Mi-

crosoft Word and is saved in for-

mat.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 

4.1. UDC index. 

4.2. The branch of science and the 

code of the specialty for which the arti-

cle was written (23.00.02 – “Political 

problems of international relations, 

global and regional development”, 

23.00.04 – “Political regionalism. Eth-

nopolitics”, 10.01.01 – “Russian litera-

ture”, 10.01.03 – “Literature of the peo-

ples of foreign countries”, 10.02.01 – 

“Russian language”; 24.00.01 – “Theo-

ry 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, address 

of the organization with an index. 

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 re-

search; 

−  contain a description of the most 

significant research results, indicating 

their importance; 

−  the annotation should not contain 

references to literature and special ab-

breviations; the information contained 

in the title should not be repeated; 

−  significant words and phrases from 

the main text of the article should be 

used in the text of the abstract; 

−  the text must comply with all 

norms and rules of the relevant lan-

guage and not contain stylistic, gram-

matical, 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). 

5. Bibliographic references to 

sources used must be indicated in the 

text in square brackets (for example, 

[Karasik, 2002, p. 231] (pages are indi-

cated when citing!); [Interpretive char-
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acteristics ..., 1999, p. 56]; [Shakhov-

sky, 2008; Sheigal, 2007]). The biblio-

graphic list must be drawn up in ac-

cordance 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 indicated in the bibliog-

raphy must have a link in the text. The 

editors will give priority to articles that 

meet the following conditions: the 

number of references 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 welcome. All sources 

must indicate the year of issue, city and 

publisher, number of pages. 

6. Notes and footnotes in the article 

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 drawings 

and does not correct any mistakes made 

in the drawing. Each figure, table, dia-

gram must have a serial number, title 

and explanation of all symbols. All col-

umns 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 figures, it is necessary to 

indicate the source from which the fig-

ure or table is taken (for example: au-

thor, book, magazine, etc.). 

8. Units of measurement are given in 

accordance with the International Sys-

tem of Units (SI). 

9. If the article is written on the ba-

sis 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 receives 

a completed and signed license agree-

ment 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 recommen-

dation from two members of the edito-

rial board and is submitted with reviews 

to the editor of the journal for inclusion 

in the journal issue, the content of 

which is approved by the editorial 

board. The editors reserve the right to 

send manuscripts of articles for inde-

pendent examination. 

If there are serious comments on the 

article in the review, the article will be 

rejected and the author will be recom-

mended to modify the article in accord-

ance with the comments of the reviewer. 

The author receives the author's 

copy of the journal by mail according to 
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the issued sub-subscription. You can 

subscribe from one issue of the maga-

zine 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 publish 

an article without a subscription to the 

journal, it is necessary to provide the 

editor of the journal: 

− a certificate from the postgraduate 

study department; 

− an extract from the decision of the 

department or other structural unit on 

the need to publish the article, certified 

by the organization; 

− review of the scientific advisor to 

the article, certified by his organization. 
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